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Слово главного редактора

Уважаемые читатели и авторы журнала!

Надеюсь, что очередной номер журнала, который вы сейчас открыли, будет так же интересен, как предыду-
щий. Казалось бы, все просто и формально: пришел новый главный редактор, несколько изменилась редакци-
онная политика. Но важно то, что осталась прежняя команда, неравнодушная, творческая, отвечающая за реше-
ние основных задач журнала. Будущие новые детали в журнале — это забота дня завтрашнего, и именно с этой 
командой, уверена, мы все преодолеем. Слова благодарности прежнему главному редактору, его заместителю, 
заложившим основные традиции журнала, закрепленные годами творческой работы!

Нынешний 2023 год объявлен Президентом России Годом педагога и наставника. Это тема для большого раз-
говора на страницах нашего журнала о социальном статусе и престиже педагога в нашем обществе, о его роли 
в воспитании будущего поколения, о проблемах образования в реалиях сегодняшнего дня.

Оставляя прежние рубрики журнала, мы, как и  раньше, будем стремиться расти и  развиваться, отвечать 
на вызовы времени. Наш журнал открыт для новых предложений и совместных проектов, мы будем рады сотруд-
ничеству со всеми неравнодушными к системе подготовки кадров: педагог, преподаватель, воспитатель, тью-
тор, научный сотрудник.

Наши читатели и авторы — высококвалифицированные специалисты, практики и ученые в области профес-
сионального образования. Но  и  для преподавателей, стоящих в  начале научно- исследовательского поиска, 
наш  журнал является хорошей научно- образовательной площадкой и  апробацией своих идеи, направленных 
на развитие профессионализма будущего конкурентоспособного специалиста.

Предлагая вашему вниманию очередной выпуск журнала «Профессиональное образование в  России 
и за рубежом», хочу выразить надежду нашей редакционной команды, что научный уровень статей и представ-
ленные авторами результаты исследований не вызовут разочарования, а станут катализатором для будущих 
публикаций в нашем журнале.

Главный редактор
Зникина Людмила Степановна

Dear readers and authors!

I hope that the next issue of the journal that you have opened will be as interesting as the previous one. It would seem that 
everything is simple and formal: a new editor-in-chief has arrived and the editorial policy has been changed.

But what is important is that the original team, responsible for solving the main tasks of the journal remained, staying cre-
ative and passionate. Prospective new details in the journal imply future challenges and I am sure we will overcome every-
thing with this team. I express my gratitude to the former editor-in-chief, as well as the deputy, who established the main tra-
ditions of the journal, anchored by years of creative work.

The current year 2023 has been declared by the President of Russia the Year of the Teacher and Mentor. This is a topic for 
a big talk throughout the pages of our magazine about the social status and prestige of teachers in our society, about their 
role in educating the future generation, as well as the problems of education in today’s reality.

Keeping the rubrics of the journal unchanged, we, as before, will strive to grow and develop and respond to the challenges 
of our time. Our journal is open to new proposals and joint projects; we look forward to collaborating with all those who take 
interest in the system of personnel training: teachers, lecturers, educators, tutors, researchers.

Our readers and authors are highly qualified specialists, practitioners and scientists in the field of vocational education. 
Our journal is also for teachers who are at the beginning of their scientific research path. This journal is a powerful scientific 
and educational platform, and a unification of ideas aimed at developing the professionalism of a future competitive spe-
cialist.

Bringing to your attention the next issue of the journal “Professional Education in Russia and Abroad”, I would like to 
express the hope of our editorial team that the scientific level of the articles and the results of the research published by the 
authors will become a great catalyst for future publications in our journal.

Editor-in- Chief
Znikina Lyudmila Stepanovna
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Введение. Статья представляет результаты иссле-
дования, направленного на  поиск теоретических 
оснований и  принципов подготовки кадров высшей 
квалификации с  умениями и  навыками по  выполне-
нию работ с  повышенной сложностью, точностью 
и ответственностью. Выявлены проблемы современ-
ного профессионального образования, указаны при-
чины его относительной неэффективности.

Методология. В исследовании применяется метод 
сравнительного анализа, который позволил соотнести 
теоретические наработки в  психологии и  педагогике 
с  общетеоретическими логико- мето до ло ги че скими 
представлениями об условиях развития мышления.

Результаты. Исследование раскрывает актуаль-
ный характер методологических разработок, отно-
сящихся, с  одной стороны, к  вопросам обоснования 
современных форм психолого- педагогической дея-
тельности в плане базиса аргументации в ней, а с дру-
гой — к  процедурам раскрытия принципов и  законо-
мерностей формирования мышления специалистов, 
обладающих высоким уровнем квалификации.

Заключение. Сделан вывод о необходимости актив-
ного культивирования форм внутренней речи, которая 
обеспечит нестандартные способы построения сужде-
ний и приведет к возможности обнаружения нетриви-
альных решений профессиональных задач с повышен-

ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ: 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
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AN INTERDISCIPLINARY APPROACH
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ным уровнем сложности. Поставлен акцент на профес-
сиональной индивидуации как основном психологиче-
ском механизме, обеспечивающем развитие мышле-
ния высокопрофессионального специалиста.

Introduction. The article presents the results of a study 
aimed at finding uncommon ways to build training of the 
high-skilled personnel as people with skills to execute 
works with increased complexity, accuracy and responsibil-
ity. Problems of modern education are identified, and rea-
sons for its relative inefficiency are indicated.

Methodology. The author of this article applies the 
method of comparative analysis, which allowed relating 
the achievements in psychology and pedagogy with gen-
eral philosophical ideas about the conditions of thinking 
develop ment.

Results. The study coincides with demonstration of the 
features of philosophical developments, which relate, on the 
one hand, to the issues of justification of modern forms of 
psychological and pedagogical activity in terms of the basis 
of argument. On the other hand, this procedure helps to dis-
closure the principles and patterns of thinking formation 
concerning the high-skilled specialists.

Conclusion. The author concludes, it is necessary to 
cultivate forms of inner speech, which provide new ways of 
building judgements and lead to the possibility of detecting 
creative solutions to professional tasks with an increased 
level of complexity. The emphasis is placed on professional 
individualization as the main psychological mechanism that 
ensures the development of thinking of a high-skilled spe-
cialist.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, 
эффективность образования, мышление высококлас-
сных специалистов, междисциплинарный характер 
про блем образования.

Keywords: professional training, efficiency of educa-
tion, thinking of high-skilled specialists, foreign experience, 
interdisciplinary nature of education problems.

Введение
В  современных условиях трудно переоценить 

актуальность исследований, разворачивающихся 
в  сфере проблем подготовки кадров высшей ква-
лификации. Именно такие кадры (от  франц. cadre — 
рамки, каркас), которые выступают специалистами 
с  умениями и  навыками выполнения работ с  повы-
шенной сложностью, точностью и ответственностью, 
могут выступить одним из  движителей социально- 
экономического развития в России. Но трудно пред-
ставить, что такие кадры появятся сами по себе, воз-

никнут как бы из ниоткуда. Очевидно, что способство-
вать процессу формирования специалистов, облада-
ющих высшим уровнем квалификации, должно обра-
зование. И современное профессиональное образова-
ние, особенно аспирантура (адъюнктура) как его выс-
ший уровень, старается выполнить эту функцию.

Причины, по  которым в  России актуально специ-
альное теоретическое исследование вопросов про-
фессионального образования в  аспекте подготовки 
кадров высшей квалификации, имеют многообраз-
ный характер. Следует назвать комплекс соци ально- 
эко но ми че ских трудностей, а также совокупность тео-
ре тико- педагогических проблем. В  частности, важно 
разрабатывать механизмы встраивания образова-
ния в процессы изменения технологических укладов, 
искать варианты коммерциализации научно- обра зо-
ва тель ной деятельности, находить способы эффек-
тивного трансфера технологий из области науки, поро-
дившей эти технологии, и  (высшего) образования 
в  сферу индустриального и  особенно постиндустри-
ального производства. С  тео ре тико- педа го ги че ской 
точки зрения необходимо оптимизировать методы 
обучения и  воспитания, которые помогут формиро-
вать кадры высшей квалификации в условиях расши-
рения форм применения цифровых технологий во всех 
сферах общественной жизни. Все эти и многие другие 
очень сложные и  ответственные задачи необходимо 
решать, но достичь данной цели все сложнее в совре-
менных условиях как в теории, так и на практике.

В  то  же время автор этой статьи полагает, что 
принципиально затруднительно не  только решить 
вышеупомянутые проблемы подготовки кадров выс-
шей квалификации, но  даже верно их поставить без 
активизации работы логиков и  методологов в  этом 
направлении. Данная работа представляет обобщен-
ный опыт участия представителей данной области 
знания в процессах обсуждения вопросов профессио-
нального образования.

Основной ход исследования содержит два основ-
ных этапа теоретического исследования. На  первом 
этапе выполняется анализ специфики мышления спе-
циалистов с  высшим уровнем квалификации. Этот 
этап приводит к выделению базовых принципов актов 
мысли, выполняемых в данной сфере профессиональ-
ной подготовки. На  втором этапе рассматривается 
психологический механизм, отвечающий за развитие 
мышления у специалистов с высшим уровнем квали-
фикации. В  итоге уточняются пределы влияния дан-
ного механизма на  построение педагогической дея-
тельности в  области подготовки профессиональных 
кадров высшей квалификации.
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Методология
Основной метод, который активно применялся 

в  ходе исследования, — это сравнительный анализ, 
реализуемый для изучения основ аргументации в пси-
хологии и  педагогике и  обобщения накопленного 
данными дисциплинами эмпирического материала 
с точки зрения логики и методологии науки.

Реализация методологии в  ходе исследования 
позволяет достичь цели по  раскрытию актуальных 
теоретических разработок, относящихся, с одной сто-
роны, к  вопросам обоснования современных форм 
психолого- педагогической деятельности в  плане 
базиса аргументации в  ней, а  с  другой — к  процеду-
рам раскрытия принципов и закономерностей форми-
рования мышления специалистов, обладающих выс-
шим уровнем квалификации. В  соответствии с  этим 
автор решает в представленной работе две основные 
задачи:

— эксплицировать принципы, на  базе которых 
может эффективно формироваться мышление уча-
щихся, приобретающих навыки выполнения работ 
с повышенной сложностью, точностью и ответственно-
стью;

— прояснить психологический механизм, отве-
чающий за  рост уровня мышления учащихся вместе 
с  уровнем приобретаемых квалификационных навы-
ков и умений.

Необходимо отметить, что автор не  претендует 
на окончательное решение поставленных задач, равно 
как не утверждает, что он первым их сформулировал. 
Вниманию читателей представляется как можно более 
эффективная модель познавательных действий, кото-
рая в  целом опирается на  разработки отечествен-
ных и  зарубежных исследователей в  сфере логико- 
методологических исследований и теоретической пси-
хологии [1–4]. Немаловажно отметить, что усилия зна-
чительного числа исследователей в  области логики 
и методологии науки, а также в рамках теоретической 
психологии, направленные на  прояснение основа-
ний мышления в составе сознательной деятельности 
человека [5–23], все же не позволили дать однознач-
ный ответ на вопрос о том, как именно должно форми-
роваться мышление специалистов, обладающих выс-
шим уровнем квалификации. Исследования в данном 
направлении должны быть продолжены.

Результаты
Первый этап представленного исследования был 

нацелен на  теоретическое обоснование положений, 
согласно которым в  современных условиях наличие 
многоуровневого образования, нацеленного на подго-

товку кадров высшей квалификации, детерминирует 
саму возможность развития экономики как в  мире, 
так и  в  России. Это развитие обусловлено накопле-
нием уникального опыта, который позволяет сокра-
щать издержки при минимальной затрате усилий. 
Происходит повышение уровня креативности прини-
маемых решений, что дает шанс сэкономить время 
на их реализацию. Но главное, что может быть достиг-
нуто — повысится уровень ответственности в  ходе 
принятия таких решений.

В  этой связи подготовка специалистов высшего 
уровня квалификации зависит от  характера основ 
мышления. Такая зависимость имеется в том же отно-
шении, в котором любое здание зависит от собствен-
ного фундамента. Ясное и  отчетливое представле-
ние принципов, лежащих в основе мышления специа-
листов высшего уровня квалификации, открывает 
перспективные направления построения теоретико- 
педагогических исследований, реализация которых 
в  дальнейшем даст шанс повысить качество подго-
товки упомянутых специалистов.

Для понимания принципов, на  базе которых про-
исходит формирование мышления специалистов выс-
шего уровня квалификации, существенно обстоятель-
ство, затрагивающее ограниченность мышления язы-
ком. В логике и методологии науки полагают, что мыш-
ление настолько  же ограничено языком, насколько 
язык ограничен логикой. Но  эта идея, высказывав-
шаяся в  свое время Л. Витгенштейном, еще не  озна-
чает возможности ограничить буквально все вари-
анты построения высказываний на базе логики, лежа-
щей в  основе языка и  мышления. Всегда сохраня-
ется вероятность построения неформализованных 
высказываний, которые будут строиться вне мышле-
ния. Примером здесь выступает описание действий 
в момент их выполнения. Совпадение высказывания 
с  некоторым действием (при высказывании и  одно-
временном иллюстрирующем его акте по  типу «Вот, 
книга!») полагает предел для власти логики.

Линия выхода за пределы тотальной власти логи-
ческих связей в мышлении напрямую выводит на про-
блематику подготовки кадров высшей квалифика-
ции. В педагогическом отношении законы логики слу-
жат для усвоения формальных способов, позволяю-
щих показать тип связи, которую ученые выделяют 
в процессе изучения реальных явлений и процессов. 
Все, что не может быть хотя бы потенциально редуци-
ровано до вида aRb, не является подлинным предло-
жением, равно как суть языка видится в  том, чтобы 
ограничивать мышление, ибо только в границах языка 
выстраиваются общие формы мышления.
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В  этом плане представленная статья расши-
ряет и  конкретизирует педагогические приложе-
ния результатов, полученных с  сугубо теоретико- 
методологической точки зрения в контексте анализа 
процессов установления границ корректной мысле-
деятельности [24; 25, с. 19–23]. Язык как совокупность 
знаковых систем (слов, предложений и текстов), ори-
ентированных на  передачу осмысленных сообще-
ний, не  исчерпывается только простым набором 
рацио нальных способов передачи информации. Язык 
по  необходимости включает в  свой состав что-либо 
со стороны, не относящейся к мышлению. Аргументом 
в пользу этого тезиса служит апелляция к интуиции. 
Суть аргумента заключена в том, что любая граница 
не только разделяет две какие-то области, но и связы-
вает их между собой. Примером мира, который парал-
лелен миру, выстраиваемому при помощи мышления, 
становится мир (точнее его описание) на базе внутрен-
ней речи. Мир на базе мышления относится к межлич-
ностной сфере, тогда как внутренняя речь индивида, 
которую он выполняет не  в  случаях коммуникации 
с другими людьми, а для общения с самим собой, фор-
мирует собственный образ реальности.

Основным теоретическим базисом современ-
ных логико- методологических дискуссий, влияющих 
на построения психолого- педагогических разработок 
в области теории подготовки кадров высшей квали-
фикации, выступает идея различения языка и  речи. 
Язык — это совокупность знаков и правил их приме-
нения. Речь суть практика применения знаков в ком-
муникативном пространстве. Причем здесь важно 
учесть то, что не может быть сформулировано в языке, 
в  принципе может быть представлено в  речи, осо-
бенно в  так называемой внутренней речи. Феномен 
внутренней речи был впервые описан Ж. Пиаже [3] 
и переосмыслен Л. Выготским [4]. Именно этот фено-
мен позволяет уточнить границы, в  которых, напри-
мер, утверждение Л. Витгенштейна «о  чем говорить 
нельзя, о  том следует молчать» теряет общезначи-
мость, оказываясь случаем речевой практики наряду 
с прочими вариантами коммуникации.

Указанное обстоятельство позволяет внести 
ясность в дискуссии об основах формирования мыш-
ления специалиста высшего уровня квалификации, 
отсылая к  вопросу о  выражении индивидуальных 
переживаний в  языке. Данный вопрос тесно связан 
с  вопросом о  пределах построения высказываний 
в типах речи, а именно во внешней речи, использую-
щейся для межличностного общения, и  внутренней 
речи, применяемой для общения личности с  собой. 
Профессиональный язык (например, язык химиков) 

в отношении повседневных способов общения высту-
пает во многом аналогом внутренней речи, особенно 
это заметно при общении профессионалов между 
собой. В этом плане понимание высказываний о при-
роде таких объектов, как «реакция», «радикал» или 
«основание» требует специфической подготовки.

В  контексте предлагаемого исследования про-
блема возможности выражения индивидуальных 
переживаний в форме профессиональных высказыва-
ний, которые становятся «индивидуальными выска-
зываниями», не  в  полной мере доступными понима-
нию непрофессионалов, усугубляется строгостью 
требований, предъявляемых в  современной мето-
дологии науки к  вариантам выражения результатов 
работы мышления. Так, Л. Витгенштейн [1], с  одной 
стороны, полагал, что следует воздерживаться 
от высказываний во всех случаях, кроме тех, которые 
могут быть описаны в ясном виде. Но, с другой сто-
роны, в противоположность описанным им же самим 
вариантам представления логических пропозиций, 
Л. Витгенштейн не уточнял конкретный вид высказы-
ваний, которые не могут быть произведены в случаях 
невыразимости признаков определенного класса 
явлений. Другими словами, как профессиональный 
логик, он формулировал некоторые точные высказы-
вания о природе законов мышления, но как носитель 
обыденного языка допускал неточности.

В  педагогическом отношении внутренняя речь, 
которая может и не выражаться в форме упорядочен-
ного набора символов, вполне допускает случаи, когда 
есть шансы научить кого-либо «говорить» и  о  том, 
о чем при помощи специальных символов «говорить 
нельзя». Потенциалом к обучению данному общению 
выступает фиксация вариантов коммуникации на базе 
физических контактов между людьми, уверившихся 
в  дружеском или, напротив, враждебном отношении 
к собственной персоне, но которые в данный конкрет-
ный момент не говорят друг другу ни слова.

Из работ Ж. Пиаже [3] и Л. Выготского [4] известно, 
что суть внутренней речи состоит в раскрытии смысла 
процессов формирования речи у  ребенка в  детстве 
и  его подготовки к  первичному усвоению научных 
понятий. Речь ребенка уже в возрасте трех лет вполне 
развита для общения, оставаясь не  до  конца совер-
шенной для общения с окружающими людьми именно 
на понятном для всех языке. Дети находятся в аутиче-
ском состоянии и используют так называемый эгоцен-
трический язык. Этот язык позволяет выражать инди-
видуальные переживания при помощи личных слов. 
Именно таким языком ребенок пользуется, обраща-
ясь к окружающим. Причем не бесспорен момент того, 
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что буквально все дети проходят через стадию аутич-
ной замкнутости, в  противовес чему даже на  самых 
ранних ступенях развития дети применяют речь как 
социальный инструмент. Реализация внутренней 
речи имеет социальные корни, что убедительно пока-
зывают многие из  упомянутых выше исследований. 
В этом плане речь есть интернализация внешней речи. 
Но в раннем детстве общение выполняется для дости-
жения сингулярных целей, и только к возрасту около 
семи лет дети учатся строить высказывания в утили-
тарном плане и готовы к освоению простейших науч-
ных понятий.

В  связи со  всем вышесказанным необходимо 
заключить, что важно указать на концептуальное род-
ство, с  одной стороны, феномена внутренней речи, 
наблюдаемого у  детей, а  с  другой — выделить ана-
логи такой внутренней речи у взрослых, готовящихся 
к вхождению в состав кадров высшей квалификации. 
Именно это обстоятельство, помимо указаний на обя-
зательную логическую связность отдельных актов 
мышления, позволяет выделить принцип аналогии 
как базис мышления данной категории специалистов. 
Причем речь идет не о копировании образцов мысле-
деятельности в  ходе решения задач с  повышенной 
сложностью, а о творческом подходе к любым образ-
цам и  их фундаментальном переосмыслении при 
поиске нетривиальных решений возникающих про-
фессиональных задач. Психологические механизмы, 
отвечающие за  реализацию выявленных принципов, 
как можно более подробно будут затронуты на следу-
ющем этапе исследования.

Второй этап представленного исследования при-
вел к  результатам, согласно которым важно пони-
мать мышление как чрезвычайно интересный, хотя 
и довольно сложный для изучения объект. В качестве 
такового мышление в целом соответствует виду чело-
веческой деятельности, в которой «с помощью мозга 
осуществляется наиболее адекватное (верное) отра-
жение внешнего мира» [26, с.  3]. Сложность изуче-
ния мышления заключается в проблемном характере 
дифференциации этого процесса в  общем составе 
психических процессов. В  частности, необходимо 
отличать мышление от  эмоционально- чувственного 
восприятия, воображения и  других элементов пси-
хики. Данный момент вполне соответствует внешним 
способам описания мышления. Вместе с тем именно 
с  такой позиции мышление специалиста высшего 
уровня квалификации мало чем отличается от  мыш-
ления любого другого человека, не имеющего умений 
и навыков для выполнения работ с повышенной слож-
ностью, ответственностью и точностью.

В то же время в рамках вопроса о психологических 
особенностях развития мышления специалиста выс-
шего уровня квалификации большую роль играют вну-
тренние различия видов мышления, от которых зави-
сит выполнение отдельных операций по воспроизве-
дению процессов внешнего мира. Так, даже в  обоб-
щенном виде выделяют более десяти (sic!) видов мыш-
ления: словесно- логическое, наглядно- действенное, 
образное или наглядно- образное, теоретическое, 
практическое, аналитическое, интуитивное, реалисти-
ческое, артистическое, продуктивное и репродуктив-
ное, произвольное и непроизвольное [27, с. 8–10].

Многообразие видов мыследеятельности может 
быть сведено к нескольким базовым видам мышления. 
В частности, оправдана редукция словесно- логического 
и аналитического вида мышлений к одной категории. 
Аналогично этому может быть представлены практи-
ческий и наглядно- действенный виды мышления. Все 
это имеет значение для прояснения оснований психо-
логической науки, ибо дает шанс указать пути уточне-
ния представлений о  мышлении. Но  еще важнее это 
в  контексте теоретико- педагогических исследований, 
поскольку дает шанс описать мышление специалистов 
высшего уровня квалификации в категориях его тесной 
связи с  теоретическим, аналитическим и  продуктив-
ным видами мышления.

В то же время нет достаточных оснований полно-
стью дистанцировать рациональные формы мыш-
ления специалистов высшего уровня квалифика-
ции от интуитивных проявлений мыследеятельности 
человека. Взаимодействие логически выстроенного 
и  интуитивно организованного способов мышления 
требуется в  ситуациях поиска нетривиальных реше-
ний, которые по своей сути не вытекают из реализации 
конвенциональных подходов к решаемым профессио-
нальным задачам. Интуитивное мышление функци-
онирует на грани сознательного и бессознательного, 
все же не теряя возможностей быть логически выра-
женным [28, с. 67–70]. В психологии вполне допускают 
варианты, при которых мышление на  базе интуиции 
не вполне последовательно, сохраняя в целом инди-
видуалистичный вид, и оказывается потому не в пол-
ной мере понятным окружающим людям [28,  с.  71]. 
Такой вывод, однако, не  влечет за  собой необходи-
мость утверждений, что интуитивное мышление пол-
ностью исключает возможность точных решений 
и не должно привлекаться в контексте работ с повы-
шенной сложностью, точностью и ответственностью.

Выделенная роль интуитивного мышления и свя-
занного с  ним индивидуализма в  процессах выпол-
нения работ с  повышенной сложностью, точностью 
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и ответственностью актуализирует вопрос о механиз-
мах выражения индивидуальных переживаний и  их 
роли в подготовке кадров высшей квалификации. Это 
подразумевает поиск оснований для выполнения упо-
мянутой процедуры в виде, максимально точно соот-
ветствующем природе самого переживания. При этом 
выдвинутые положения имеют силу в  рамках ана-
лиза психологических особенностей развития мыш-
ления специалистов высшего уровня квалификации. 
Следует соотнести их с  наработками Ж. Пиаже  [3] 
в  области анализа характеристик так называемой 
внутренней речи, которой дети (и  иногда взрослые) 
пользуются для общения с самими собой.

Сравнительный анализ психологических и  педа-
гогических оснований подготовки кадров высшей 
квалификации требует поставить акцент на  откры-
тии, совершенном Ж. Пиаже. В принципе внутренняя 
речь дает шанс парадоксальным образом говорить 
и молчать одновременно. Для себя человек говорит, 
для окружающих  же он производит бессмысленный 
шум. Поэтому реализация такой речи в целом откры-
вает путь к  научению строить специализированные 
высказывания и  о  том, о  чем, пользуясь выраже-
нием Л. Витгенштейна, «следует молчать» (с обыден-
ных и вообще вненаучных позиций). Только при этом 
привлекаются индивидуальные (специальные) слова, 
имеющие узкопрофессиональное значение.

Мышление и язык не образуют неразрывной связи, 
хотя мышление и не может выполняться без обраще-
ния к общим формам языка. Но такое использование 
языка ведет к непонятности высказываний вне опре-
деленных рамок, ибо язык применяется вне форм мыш-
ления, доступных каждому его носителю без исключе-
ния. В этом случае высказывания ясны только говоря-
щему, а также всякому, кто причастен к аналогичным 
способам построения утверждений. Потому-то воз-
можность понятности в  принципе сохраняется, обе-
спечиваясь контекстом построения «индивидуальных 
фраз» в рамках профессиональных сообществ.

Внутренняя речь относительно того, о чем следует 
молчать, не вполне понятна окружающим людям в их 
большинстве. Но в принципе такая речь может быть 
не  лишена смысла с  узкоспециализированной (про-
фессиональной) точки зрения. Поэтому профессиона-
лам как специалистам высшего уровня квалификации 
открывается возможность говорить и о том, о чем сле-
дует молчать в мире людей, не входящих в профессио-
нальное сообщество. Так, природа опухолей в  орга-
низме человека не ясна представителям социальных 
сфер за пределами сообщества онкологов. Это влечет 
непонимание их высказываний и недоверие к некото-

рым из них за пределами сообщества, но не лишает 
смысла и достоверности сами высказывания.

Таким образом, сохранение и  культивация форм 
внутренней речи становится залогом успеха подго-
товки специалиста как будущего обладателя умений 
и навыков решения профессиональных задач с повы-
шенной сложностью, точностью и ответственностью. 
Трансформация сугубо «детского» момента психики 
в формы, адекватные действиям взрослого человека, 
позволяет в полной мере раскрыть механику форми-
рования мышления специалиста высшего уровня ква-
лификации.

Заключение
Проведенный комплекс исследований приводит 

к следующим выводам.
Во-первых, базовым условием формирования 

мышления у  будущих кадров высшей квалификации 
в  области профессионального образования, которое 
позволяет выйти за круг стандартных способов мыс-
ледеятельности, выступает процесс формирования 
круга специфических профессиональных представле-
ний, смысл которых открывается только в рамках про-
фессиональной подготовки и не вполне ясен вне этой 
подготовки.

Во-вторых, базовыми принципами формирования 
высокопрофессиональных представлений являются: 
(а) принцип логической связности актов мышления 
актами специализированного (профессионального) 
языка, а также (b) принцип аналогии между внутрен-
ней речью и профессиональным языком.

В-третьих, в  ходе раскрытия психологического 
механизма, регулирующего процессы формирования 
мышления специалиста высшего уровня квалифика-
ции, выступает возможность выявить профессиональ-
ную индивидуацию. Такой механизм обеспечивает воз-
можность организовать мышление специалиста выс-
шего уровня квалификации на  основе высказыва-
ний по образцу внутренней речи. В стандартных усло-
виях такие образцы присущи речи детей. Сохранение 
(и  даже господство) ориентира на  образцы внутрен-
ней речи во  взрослый период жизни обеспечивает 
фундамент нетривиальных решений, которые спо-
собен принимать высококлассный специалист при 
решении задач повышенной сложности.

Общим итогом проведенного исследования высту-
пает демонстрация возможностей теоретического 
осмысления связей, возникающих между психологи-
ческими и педагогическими отраслями знаний в ходе 
изучения принципов и  условий развития мышления, 
выходящего в  этом развитии на  уровень решения 
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задач с повышенной сложностью, точностью и ответ-
ственностью. Реализация полученных результатов 
позволяет надеяться на качественный рост эффектив-
ности образовательных практик, сохраняя собствен-
ную фундаментальную значимость для осмысления 
факторов и  закономерностей развития социально- 
гума ни тар ных исследований как таковых.
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Введение. Статья посвящена вопросам форми-
рования подхода на  основе идеологии бережливого 
производства в системе образования Кузбасса. Цель 
статьи — обобщить передовой опыт внедрения lean-
технологий, проанализировать перспективы разви-
тия, а  также потенциальные риски при реализации 
данной концепции в образовательных организациях.

Методология. В  статье использован метод тео-
ретического анализа нормативной документации, 
регламентирующий основные требования и  положе-
ния в  области бережливого производства, а  также 
теоретической и  научно- методической литературы. 
Исследован отечественный и зарубежный опыт вне-
дренных бережливых проектов в образовании.

Результаты. В  рамках исследования обобщены 
практические результаты, полученные в ходе реализо-
ванных lean-проектов в сфере образования. Выделены 
ключевые факторы риска, влияющие на  эффектив-
ность интеграции инструментов бережливого произ-
водства в  деятельность образовательных организа-
ций. Обоснована возможность и целесообразность при-
менения бережливых технологий в  образовательных 
учреждениях всех уровней с целью реализации непре-
рывного потока формирования бережливой личности.

Заключение. Проведенный анализ показал, что 
в  сфере образования Кузбасса сформированы пред-
посылки для успешного внедрения концепции береж-
ливого производства. Положительный опыт уже реа-
лизованных точечных проектов убедительно доказы-

вает важность и  необходимость применения новых 
подходов, методов и  инструментов при построении 
эффективной системы управления образовательной 
организацией и ее функционировании.

Introduction. The article is devoted to the formation of 
an approach based on the ideology of lean production in the 
education system of Kuzbass. The purpose of the article is 
to summarize the best practices for implementing lean tech-
nologies, analyze development prospects, as well as poten-
tial risks in the implementation of this concept in educa-
tional organizations.

Methodology. The article uses the method of theoreti-
cal analysis of normative documentation, which regulates 
the basic requirements and guidelines in the field of lean pro-
duction, as well as theoretical and scientific- methodical lit-
erature. The experience of national and foreign implemented 
lean projects in education has been researched as well.

Results. The study summarized practical results 
obtained in the course of implemented lean projects in the 
field of education. The key risk factors influencing the effi-
ciency of integration of lean production tools into the activi-
ties of educational organizations were highlighted. The pos-
sibility and expediency of the use of lean technologies in 
educational institutions -of all levels in order to implement 
a continuous stream of the formation of a thrifty personality 
has been substantiated.

Conclusion. The analysis showed that prerequisites for 
a successful implementation of a lean manufacturing con-

«БЕРЕЖЛИВЫЙ КУЗБАСС» В ОБРАЗОВАНИИ: 
ПРЕДПОСЫЛКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, РИСКИ

“LEAN KUZBASS” IN EDUCATION: BACKGROUND, PROSPECTS, RISKS
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cept have been formed in the education sector of Kuzbass. 
A positive experience of already implemented projects con-
vincingly proves the importance and necessity of applying 
new approaches, methods and tools in building an effective 
management system of an educational organization and its’ 
functioning.

Ключевые слова: бережливый регион, бережли-
вое производство, образовательные услуги, потери 
в сфере образования, риски.

Keywords: lean region, lean manufacturing, educational 
services, losses in education, risks.

Введение
С  2018  года в  регионе совместно с  ГК «Росатом» 

реализуется проект «Бережливый Кузбасс». В насто-
ящее время Кемеровская область входит в  тройку 
регионов- лидеров среди 30 субъектов РФ, участвую-
щих в программе «Бережливый регион». Целевая про-
грамма по  реализации принципов бережливого про-
изводства позволила популяризировать данную кон-
цепцию не только среди промышленных предприятий 
региона, но и вовлечь в нее широкий спектр различ-
ных отраслей экономики.

Координацию деятельности по  внедрению прин-
ципов бережливого производства и их дальнейшему 
распространению осуществляет Комитет по развитию 
региональных систем администрации Кемеровской 
области. Для обучения основам бережливых техноло-
гий в регионе открыт «Центр компетенций Кузбасса». 
Сотрудники центра проводят семинары, тренинги, 
кейсы, деловые игры, сопровождают проекты по вне-
дрению бережливых технологий. Создана производ-
ственная площадка «Фабрика процессов», где прин-
ципы и инструменты внедрения бережливых техноло-
гий можно отработать на практике. Для образователь-
ных организаций на базе Кузбасского регионального 
института развития профессионального образования 
создана фабрика процессов «Кузница кадров», кото-
рая на  примере процесса образовательной органи-
зации по трудоустройству позволяет изучить основы 
бережливого управления. Ведущие кузбасские вузы 
реализуют подготовку специалистов в сфере менедж-
мента качества и бережливых технологий.

По  своей сути идеология бережливого произ-
водства универсальна и  может быть использована 
как в  производственных, так и  в  непроизводствен-
ных отраслях. Сфера образования в  данном случае 
не исключение. В современных условиях дошкольным 
учреждениям, средним образовательным школам, 
учреждениям СПО, вузам при формировании своей 

стратегии развития очень важно обеспечить конку-
рентоспособную политику на рынке образовательных 
услуг. Успешному решению данной проблемы может 
способствовать применение концепции бережливого 
производства, в основе которой лежат принципы ори-
ентации на потребителей, исключения потерь и рацио-
нального управления ресурсами. Подходы береж-
ливого производства позволяют без существенных 
инвестиций добиться весомого повышения произво-
дительности труда, улучшения качества образователь-
ных услуг, сокращения времени цикла основных, вспо-
могательных и управленческих процессов.

Согласно концепции бережливого производства, 
все, что не  добавляет ценности для потребителя, 
является потерями и подлежит устранению. В рамках 
данной концепции, применительно к системе образо-
вания, можно выделить следующие потери:

1. Запасы: неактуальная информация, неиспользу-
емые ввиду устаревания базы данных и архивы.

2. Дефекты: некорректно оформленные доку-
менты, неверно поставленные задачи.

3. Перепроизводство: избыточное согласование, 
неоправданно большое количество копий докумен-
тов, деятельность, не создающая ценности для потре-
бителя.

4. Излишняя сложность процессов: инструкции, 
допускающие неоднозначную трактовку, дублирова-
ние осуществляемой деятельности, лишние этапы 
процессов.

5. Ожидание: продолжительные сроки согласо-
вания и принятия решений, ожидание требуемой для 
выполнения работы информации и  другие админи-
стративные барьеры.

6. Лишнее передвижение: непрофильная работа, 
доставка документов на бумажных носителях.

7. Лишнее перемещение: излишний документо-
оборот, архивирование документов, неэффектив-
ность внутренних систем коммуникации.

При классическом подходе к  выделению потерь, 
как правило, рассматривают именно семь представ-
ленных категорий. Однако современные исследо-
ватели обозначают и  восьмой вид потерь — чело-
веческий потенциал: неспособность в  полной мере 
использовать время и таланты сотрудников.

В качестве факторов, вызывающих вышеописанные 
потери, можно отметить: нерациональное использова-
ние ресурсов, дублирующую отчетность, избыточную 
документацию, низкую вовлеченность сотрудников.

Изучение опыта российских образовательных 
организаций показывает, что реализация проектов, 
направленных на оптимизацию внутренних бюрокра-
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тических процессов на  основе концепции бережли-
вого производства, дает хорошие результаты. Причем 
положительный эффект достигается не  столько 
за счет внешних ресурсов, сколько за счет использо-
вания внутренних возможностей образовательного 
учреждения, что способствует достижению главной 
его цели — подготовке высококвалифицированных 
специалистов, востребованных на рынке труда.

Таким образом, в  образовательных учреждениях 
Кузбасса сложились как внешние, так и  внутренние 
благоприятные предпосылки к внедрению и исполь-
зованию принципов бережливого производства:

— участие в  реализации целевой программы 
«Бережливый регион»;

— наличие в Кузбассе ресурсов, необходимых для 
успешной реализации программы внедрения береж-
ливых технологий;

— всесторонняя поддержка со  стороны админи-
страции области;

— необходимость снижения издержек образова-
тельных организаций и  оптимизации их основных 
и управленческих процессов.

Методология
В настоящее время на основе накопленного опыта 

повышения эффективности деятельности организа-
ций в  Российской Федерации разработано большое 
количество национальных стандартов с  учетом луч-
шей мировой практики применения концепции береж-
ливого производства [2–5].

Семейство стандартов содержит:
— основные положения, термины бережливого 

производства и их определения;
— описание основных методов и  инструментов 

бережливого производства;
— основные понятия и положения производствен-

ных систем, построенных на принципах бережливого 
производства, на основе процессного подхода и орга-
низации потока создания ценности, постоянного улуч-
шения и вовлечения персонала.

Данные стандарты способствуют глубинному 
пониманию идеи бережливых технологий, а также их 
эффективной интеграции в  структуру организаций, 
в том числе и образовательных.

У  истоков формирования производственной сис-
темы на  основе использования известных методов 
эффективного производства стоит японский инженер 
Тайити Оно со  своей общепризнанной во  всем мире 
Toyota Production System. Система Toyota получила 
известность в  западных странах как Lean production 
(бережливое производство).

Идею бережливого производства развил Джеймс 
Вумек, который в  своих трудах обосновывает необ-
ходимость скорейшего внедрения новой концепции 
по всем основным направлениям, что позволит убрать 
ненужные действия в рабочем процессе и незамедли-
тельно увидеть положительные результаты. При этом 
крайне важно доводить до  сведения сотрудников 
не  только достигнутые положительные результаты, 
но и недочеты. Автором предложен типовой алгоритм 
внедрения бережливого производства [6; 7].

Большое количество трудов отечественных и зару-
бежных исследователей, среди которых Н.  С.  Давы-
дова, А. В. Вялов, Джеффри К. Лайкер, Масааки Имаи, 
М. Г. Нек ра сова, Д. Л. Батурин и др., посвящено про-
блемам, возникающим при интеграции идеологии 
бережливого производства в  организациях; совер-
шенствованию производственных процессов и  сни-
жению потерь [8–11; 13; 18].

Особое внимание уделяется инструментам береж-
ливого производства, позволяющим устранить скры-
тые потери и  оптимальным образом организовать 
рабочее пространство [12; 14–16]. В общем случае в сис-
теме выделяют такие основные инструменты, как:

— организация рабочего места (система 5S);
— картирование потока создания ценности;
— визуализация;
— система «точно вовремя»;
— всеобщее производственное обслуживание ТРМ 

(Total Productive Maintenance);
— стандартные операционные процедуры;
— предотвращение ошибок и др.
Использование описанных принципов и  инстру-

ментов бережливого производства может значи-
тельно повысить эффективность производства, каче-
ство продукции (услуги), производительность труда, 
снизить материальные и  временные затраты, повы-
сить конкурентоспособность организации.

Наряду с  успешным опытом внедрения бережли-
вого производства на  практике часто встречаются 
типовые ошибки, среди которых:

— отстраненность высшего руководства при запу-
ске и дальнейшей реализации lean-проектов, возложе-
ние ответственности на рядовых исполнителей;

— отсутствие необходимой гибкости сформиро-
ванной системы;

— начало внедрения не с «основ»;
— при изменении рабочих мест не меняются при-

вычки;
— отсутствие реакции на собранную информацию;
— подмена непрерывных улучшений постоянным 

анализом ситуаций [6; 7].
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Несмотря на то что на начальном этапе своего ста-
новления идеология бережливого производства при-
менялась исключительно на  промышленных пред-
приятиях, исследования показали, что она доста-
точно эффективно вписывается и в сферу образова-
ния [17; 19].

Результаты
Опыт реализации проекта «Бережливый Куз-

басс» показал, что новые принципы позволяют уже 
за  полгода повысить эффективность предприятия 
в  среднем на  40 % без дополнительных инвестиций. 
Эффективность труда на  предприятиях из  разных 
сфер деятельности в  области увеличивается благо-
даря внедрению бережливых технологий [1].

К концу 2022 года по программе «Бережливый Куз-
басс» реализовано свыше 1900 проектов в сфере обра-
зования. Всего приняло участие в проектах 1188 обра-
зовательных организаций, среди которых — школы, 
лицеи, техникумы, вузы [20].

На начальном этапе внедрения принципов береж-
ливых технологий в  образовательных организа-
циях упор делался на проекты, не требующие значи-
тельных временных затрат, например, исследова-
лись процессы логистики, направленные на внедре-
ние элементов навигации и  визуализации внутрен-
него пространства и  совершенствование организа-
ции рабочих мест.

На  следующем этапе внимание акцентирова-
лось на  сокращении широкого спектра издержек — 
от уменьшения времени основных процессов до опти-
мизации использования человеческого потенциала. 
По  данному направлению можно выделить проекты 
по совершенствованию процессов разработки учебно- 
мето ди че ской документации, организации приема 
обучающихся, учета посещаемости образовательных 
учреждений, оптимизации документо оборота и др.

В  настоящее время большую перспективу в  обра-
зовании имеют проекты, направленные на  сквозной 
поток формирования бережливой личности. Основной 
идеей данных проектов является формирование про-
фессиональных и бережливых компетенций у обучаю-
щихся на всех ступенях образования. Сквозной поток 
способствует решению задач по  сокращению сроков 
профессиональной адаптации, повышению уровня 
удовлетворенности потребителей, уменьшение оттока 
выпускников из региона и др. Основной целью деятель-
ности является получение на  выходе высококласс-
ных специалистов, востребованных на  региональном 
рынке труда. Подобные проекты предполагают тесное 
взаимодействие работодателей и  образовательных 

организаций, начиная с детских садов, школ и заканчи-
вая высшими учебными учреждениями.

Что касается дальнейших перспектив внедре-
ния бережливых технологий в  сферу образования, 
то  крайне важно осуществлять обобщение и  прово-
дить анализ накопленного опыта в ходе уже реализо-
ванных успешных проектов и  обеспечивать тиражи-
рование лучших практик в  образовательные учреж-
дения Кузбасса. Это обусловлено тем, что в современ-
ном мире образование играет исключительно важную 
роль, в формировании трудовых ресурсов страны, отве-
чающих современным требованиям рынка труда [19].

Несмотря на обширную практику внедрения береж-
ливых технологий в  образовательную деятельность, 
имеют место определенные проблемы и  ограниче-
ния как на  федеральном уровне, так и  на  региональ-
ном. В  качестве ключевых рисков, стоящих на  пути 
отдельно взятой образовательной организации, стоит 
отметить:

— отсутствие в сфере образования узкоспециали-
зированных национальных стандартов по  бережли-
вому производству;

— приоритет оперативной оптимизации процессов;
— применение на  практике лишь малой доли 

инструментов бережливого производства;
— сопротивление персонала внедряемым измене-

ниям;
— низкая вовлеченность как руководства, так 

и коллектива в процесс бережливых преобразований.

Заключение
Положительный опыт реализации проекта 

«Бережливый Кузбасс» убедительно доказывает, что 
имеется не  только возможность, но  и  целесообраз-
ность адаптации бережливых технологий в образова-
тельное пространство региона. Выстраивание концеп-
ции формирования бережливого мышления возможно 
в рамках следующих перспективных направлений:

1. Интеграция бережливых технологий в существую-
щую модель управления образовательной организацией.

2. Повышение квалификации педагогических кад-
ров и преподавательского состава в области береж-
ливого производства.

3. Повышение мотивации сотрудников на  приме-
нение бережливых технологий.

4. Популяризация среди персонала и обучающихся 
культуры «бережливости».

5. Внедрение синергетического подхода к  управ-
лению бережливыми технологиями на  основе при-
менения взаимосвязанных, дополняющих и усилива-
ющих друг друга инструментов и методов, составля-
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ющих единую систему бережливой образовательной 
организации [19].
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Введение. Актуальность поднятой в  статье темы 
подтверждается тем, что цифровая грамотность при-
знана одной из  восьми ключевых компетенций для 
обучения на  протяжении всей жизни. Творческое 
использование ИКТ является очевидным и  важным 
фактором достижения целей, связанных с  работой, 
трудоустройством, обучением, самоопределением. 
Цель исследования на  уровне представленной ста-
тьи — обосновать возможность профессиональной 
подготовки будущих учителей физики по формирова-
нию цифровых компетенций в процессе учебной прак-
тики. В качестве новизны нами представлено проек-

тирование и организация учебных занятий по форми-
рованию цифровой грамотности обучающихся в рам-
ках дисциплины «Учебная практика по формированию 
цифровых компетенций».

Методология. Обоснован комплекс практических 
работ по курсу. Выделены знания и умения, которыми 
должны владеть учителя физики при формировании 
этих умений.

Результаты заключаются в выявлении затруднений, 
которые испытывают будущие учителя физики по про-
ектированию и организации учебных занятий по фор-
мированию цифровой грамотности обучающихся.
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Заключение. Курс по  дисциплине «Учебная прак-
тика по  формированию цифровых компетенций» 
помогает подготовить учителей физики к  организа-
ции процесса формирования цифровой грамотности 
при обучении физике.

Introduction. The relevance of the topic raised in the 
article is confirmed by the fact that digital literacy is recog-
nized as one of the eight key competencies for lifelong learn-
ing. The creative use of Information and Communication 
Technologies is an obvious and important factor in achiev-
ing goals related to work, employment, training, self-deter-
mination. The purpose of the research at the level of the pre-
sented article is to substantiate the possibility of profes-
sional training of future physics teachers for the formation 
of digital competencies in the process of educational prac-
tice. As a scientific novelty, the design and organization of 
training sessions on for formation of digital literacy of stu-
dents in the framework of the discipline “Educational prac-
tice for the formation of digital competencies” is presented.

Methodology. The content of practical work on the 
course is given. The knowledge and skills that physics 
teachers should possess when forming these skills are 
highlighted.

Results. Results consist in identifying the difficulties 
experienced by future physics teachers in designing and 
organizing training sessions on the formation of digital lit-
eracy of students.

Conclusion. The course for the discipline “Educational 
practice for the formation of digital competencies” helps to 
prepare physics teachers for the activities of organizing the 
formation of digital literacy in teaching physics.

Ключевые слова: методическая подготовка, буду-
щие учителя, цифровая грамотность, цифровые ком-
петенции.

Keywords: methodological training, future teachers, dig-
ital literacy, digital competencies.

Введение
В  условиях позиционирования интернета не  про-

сто технологией, а средой обитания, источником раз-
вития, культуры, порождающей новые формы дея-
тельности, культурные практики, феномены, знания 
и смыслы, критически важной и неоспоримой необхо-
димостью является «цифровая грамотность». С  при-
нятием программы «Цифровая экономика» в  авгу-
сте 2017  года понятие «цифровая грамотность» вво-
дится особенно активно. Однако темпы компьютери-
зации и цифровизации достаточно сильно опережают 
цифровые умения и  навыки большинства россиян. 

И сегодня активно поднимается вопрос о повышении 
цифровой грамотности населения. В особенности это 
касается обучающихся, у которых запрос на использо-
вания SMART-технологий и  возможностей интернета 
в обучении и в повседневной жизни наиболее высок [3; 
6]. В аспекте умений безопасной работы в интернете 
и несения ответственности за совершенные действия 
следует признать достаточно большим цифровой раз-
рыв между обучающимися и взрослыми [7]. Цифровая 
грамотность занимает приоритетное место в перечне 
базовых навыков, востребованных в XXI веке практи-
чески на любой должности. Отмечается, что цифровая 
грамотность будет столь  же востребована, как спо-
собность писать и читать [5; 10].

Из  доклада Всемирного экономического форума 
цифровая грамотность определяется как способ-
ность использовать и  создавать контент на  основе 
цифровых технологий, включая поиск и обмен инфор-
мацией, ответы на  вопросы, взаимодействие с  дру-
гими людьми и компьютерное программирование.

В  проекте Региональной общественной орга-
низации «Центр интернет- технологий», направлен-
ном на  измерение индекса цифровой грамотности 
россиян и  проведение мероприятий по  повышению 
уровня знаний и компетенций населения в этой обла-
сти, цифровая грамотность определяется как сово-
купность знаний и умений, необходимых для безопас-
ного и  эффективного использования цифровых тех-
нологий и  ресурсов интернета. Состоит из  цифровой 
безопасности, циф ро вых компетенций и  цифрового 
потребления. Отме ча ется, что цифровая грамотность 
признана одной из  восьми ключевых компетенций 
для обучения на протяжении всей жизни, это уверен-
ное, критиче ское и творческое использование ИКТ для 
достижения целей, связанных с работой, трудоустрой-
ством, обучением, отдыхом, социальной сферой. Обу-
ча ю щиеся, которые развивают цифровую грамот-
ность как неотъемлемую часть своего обучения, более 
эффективны в учебе, более востребованы при трудо-
устройстве, а педагоги, владеющие цифровой инфор-
мацией, свободно сочетают инновационные педаго-
гические практики, такие как перевернутое обучение, 
цифровое курирование, технологии мобильного обуче-
ния, используют открытые образовательные ресурсы 
с максимальной пользой [2; 4; 8; 9].

Методология
Анализ профессионального стандарта педагога, 

требований ФГОС ВО по  направлению подготовки 
«Педагогическое образование», фундаментального 
ядра образования, ФГОС СОО, а  также публикаций 
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по  формированию готовности и  способности буду-
щих учителей физики к осуществлению своей профес-
сиональной деятельности при организации учебного 
процесса по  формированию цифровой грамотности 
у школьников на уроках физики показал, какими зна-
ниями и умениями они должны владеть:

1. Знать особенности цифровой грамотности 
при обучении физике (специфика, цели, требования 
к содержанию образования, методические приемы).

2. Осуществлять отбор учебного материала для 
достижения метапредметных результатов в условиях 
цифровизации.

3. Подбирать и  конструировать задачи разного 
типа, учитывать специфику цифровой грамотности.

4. Формировать у  обучающихся умение извле-
кать информацию из текста, умение применять новую 
информацию из  текста для объяснения процессов 
и  решения учебно- практических задач, формулиро-
вать выводы на  основе данных из  текста, устанав-
ливать причинно- следственные связи, преобразо-
вывать информацию из  текста в  график или схему 
и обратно. Понимать, что эти умение имеют свои осо-
бенности, которые обусловлены системообразующей 
функцией и выделением новых операций в структуре 
деятельности в условиях цифровизации:

— владеть основами работы с текстовыми редакто-
рами, электронными таблицами, электронной почтой 
и браузерами, мультимедийным оборудованием;

— готовность к планированию и проведению учеб-
ных занятий в условиях цифровизации;

— применять современные технические средства 
обучения и образовательные технологии;

— использовать информационно- ком му ни ка ци-
онные технологии, электронные образовательные 
и информационные ресурсы;

— быть способным взаимодействовать с  участни-
ками образовательных отношений в рамках образова-
тельных программ в условиях цифровизации;

— знать особенности методики применения техни-
ческих средств обучения, информационно- ком му ни-
ка ционных технологий, электронных образователь-
ных и информационных ресурсов;

— уметь формировать у  обучающихся структуру 
деятельности по  работе с  цифровой лабораторией 
на практических занятиях по физике;

— формировать у  обучающихся умение (самосто-
ятельно) работать с  различными интернет-источни-
ками при обучении физике;

— определять уровень сформированности цифро-
вой грамотности каждого обучающегося при обуче-
нии физике.

5. Формировать у обучающихся цифровую грамот-
ность при работе с электронной формой учебника.

6. Формировать у  обучающихся универсальные 
учебные действия, необходимые для формирования 
цифровой грамотности при работе с различными циф-
ровыми образовательными ресурсами.

А  готов  ли на  самом деле учитель к  формирова-
нию цифровой грамотности школьников?! Для ответа 
на этот вопрос мы провели исследование на примере 
дисциплины «Учебная практика по  формированию 
цифровых компетенций».

Результаты
В  рамках нашего исследования проводимое 

на  базе «ЮУрГГПУ» среди будущих учителей физики 
(студенты бакалавриата) по направлению подготовки 
«Педагогическое образование», профиль «Физика. 
Математика», на 4-м курсе мы предлагаем курс по дис-
циплине «Учебная практика по формированию цифро-
вых компетенций», рассчитанный на 28 часов практи-
ческих занятий [1]. Представим содержание практиче-
ских работ по курсу.

Практическая работа 1. Планирование учебной 
работы в условиях цифровизации.

1. Представьте перечень нормативно- правовых 
документов, регламентирующих цифровой образова-
тельный процесс образования и обучения.

2. Составьте глоссарии следующих определений 
(с ссылками на источник информации):

— цифровизация;
— цифровая грамотность;
— цифровая культура;
— цифровая грамотность педагога;
— цифровая грамотность школьника;
— дистанционное образование;
— дистанционное обучение.
3. Подготовить обзор основных публикаций 

по  теме «Цифровизация образования», представлен-
ных в системе eLIBRARY.RU.

4. Подберите вебинары по  теме «Цифровизация 
образования».

5. Используя интернет-ресурсы Министерства про-
свещения РФ, Министерства образования и  науки 
Челябинской области, Комитета по  делам образо-
вания города Челябинска, изучите федеральный 
и  региональный проекты «Цифровая образователь-
ная среда». Выделите:

— цели и задачи;
— требования к учителю физики;
— особенности практики использования данных 

проектов.
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6. Выделите преимущества и недостатки «Циф ро-
вой образовательной среды», заполнив таблицу:

Преимущества для педагога
Преимущества для школьника
Недостатки для педагога
Недостатки для школьника

Практическая работа 2. Информационно- обра зо-
ва тельная среда современной школы.

1. Подготовьте доклад по одной из тем:
— Информационно- образовательная среда совре-

менной школы.
— Дополненная реальность.
— Искусственный интеллект в образовании.
— Образовательный технопарк.
— Материально- техническая база оснащения сов-

ре менного кабинета физики.
— Интерактивная панель TeachTouch. Программное 

обеспечение и ее возможности.
2. Предложите темы проектов по  физике в  усло-

виях цифровизации для школьников, указав класс 
и примерный план содержания.

Практическая работа 3. Цифровые инструменты 
реализации учебного процесса.

1. Создайте тест (анкету) по теме своего исследо-
вания в приложении «Google Формы» в соответствии 
с требованиями:

— название теста (анкеты);
— не менее 10 вопросов;
— разные формы ответов;
— визуальное оформление ленты (изменение стан-

дартного шаблона).
2. Разработайте банк заданий (3–4), используя раз-

личные возможности инструментов онлайн- сервиса 
LearningApps.org по теме своего исследования.

3. Изучите возможности для использования 
в учебном процессе при обучении физике и сравните 
онлайн- сервисы: Draw.io, EASEL.LY, LearningApps.org 
и  другие. Представьте отчет о  проделанной работе 
в виде таблицы.

Возможности онлайн-сервисов

Название
онлайн-сервиса Особенности Плюсы Минусы

Draw.io
EASEL.LY
LearningApps.org

4. Составьте реестр и  проведите сравнительный 
анализ цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 
Представьте подобранный материал в виде таблицы.

Цифровые образовательные ресурсы 
при обучении физике

Название 
цифрового ресурса

Особенности 
цифрового ресурса

Материалы 
для подготовки

5. Разработайте фрагмент урока с  использова-
нием ЦОР по теме своего исследования.

6. Разработайте фрагмент урока с использованием 
средств коммуникации (Skype, Zoom, Сферум и другие) 
по теме своего исследования.

Практическая работа 4. Возможности электрон-
ной формы учебника (ЭФУ).

1. Изучите и  дайте характеристику практическим 
работам по физике в условиях цифровизации:

— ЭФУ по  физике А.  В.  Перышкина, издательство 
«Экзамен»;

— электронное приложение А. В. Перышкина;
— лабораторные работы по физике;
— дополненная реальность, например «Физика», 

8-й класс, В. В. Белага и другие;
— цифровая лаборатория по  физике от  компании 

«Научные развлечения».
2. Проанализируйте возможности ЭФУ на  при-

мере учебника по  физике из  УМК А.  В.  Перышкина, 
издательство «Экзамен», и приведите рекомендации 
по организации работы обучающихся с ЭФУ по своей 
теме исследования.

Практическая работа 5. Формирование читатель-
ской грамотности в условиях цифровизации.

1. Сконструируйте задание на  дополнение текста 
словами из  предложенного списка, используя ЭФУ 
по физике для 8-го класса А. В. Перышкина.

2. Предложите фрагмент одного этапа урока (вхож-
дения, изучения, закрепления) по  теме «Тепло про вод-
ность», иллюстрирующий прием работы с ЭФУ по физике 
для 8-го класса А. В. Перышкина, направлен ного на фор-
мирование читательской грамотности. Выде лите пла-
нируемые результаты освоения материала.

3. Как цифровая грамотность помогает формиро-
вать читательскую грамотность на  уроках физики? 
Приведите пример фрагмента урока.

Практическая работа 6. Проектирование учебного 
процесса при обучении физике, направленного на фор-
мирование цифровой грамотности школьников.

1. Составьте конспект урока по формированию циф-
ровой грамотности школьников при обучении физике, 
используя материалы к практическим работам 1–5.

Пример отчета к практической работе 6:
Предмет: физика
Класс: _________________________________________
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УМК: __________________________________________
Тема урока: ____________________________________
Тип урока: ______________________________________
Цель урока: ____________________________________
Планируемые результаты:
1. Личностные: _________________________________
2. Метапредметные (УУД):
2.1. Познавательные: ____________________________
2.2. Коммуникативные: __________________________
2.3. Регулятивные: ______________________________
3. Предметные: ________________________________
Используемые технологии (в т. ч. ИКТ): ___________ 
Основные понятия, термины: ____________________
Дидактический материал: ______________________
Оборудование: _________________________________
Способы контроля предметных результатов
обучения: ______________________________________
Этапы урока (содержание): ______________________
2. Выделите рекомендации для учителя физики 

по формированию цифровой грамотности школьника.
Практическая работа 7. Итоговая аттестация.
1. Разместить разработанный материал к  прак-

тическим работам 1–6 по  своей теме исследования 
на платформе Google Classroom для цифрового напол-
нения курса «Физика» и выступить с докладом о про-
деланной работе.

2. По итогу собранного материала по теме своего 
исследования написать параграф курсовой работы 
или выпускной квалификационной работы (ВКР). 
Основные результаты опубликовать в научной статье.

В  результате работы со  студентами по  выполне-
нию практических работ данного курса мы устано-
вили затруднения, которые они испытывали:

1) определять недостающие сведения для разре-
шения предлагаемой дидактической ситуации — 58 %;

2) проявлять творческий подход к  ее разреше-
нию — 32 %;

3) применять знания о Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте основного и  сред-
него образования по физике, о спецификации и коди-
фикаторе ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по физике — 29 %;

4) применять знания о  деятельности учителя 
по  проектированию и  организации учебных занятий 
и внеурочной деятельности по физике, что свидетель-
ствует о  необходимости целенаправленной работы 
по развитию профессиональных умений будущих учи-
телей физики — 29 %.

Заключение
В  процессе решения практико- ориентированных 

задач у  учителей формируются необходимые ком-

петентности, позволяющие в  дальнейшем достиг-
нуть успеха в  профессиональной деятельности. 
Разработанная совокупность дидактических мате-
риалов, представленная методика проектирования 
и организации учебных занятий, ее применение в про-
фессиональной подготовке учителей физики способ-
ствуют, как показала практика, формированию цифро-
вой грамотности обучающихся.
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в  техническом университете. В  качестве базового 
вуза и источника статистических данных был рассмо-
трен Кузбасский государственный технический уни-
верситет имени Т. Ф. Горбачева.

Методология. Исследование основано на методах 
сбора экспериментальных данных, автоматизирован-
ного статистического анализа, а также теоретического 
анализа нормативных документов, позволяющих 
сконцентрировать внимание на основных проблемных 
аспектах в рассматриваемой предметной области.

Результаты. Проведено исследование результа-
тов ЕГЭ по  профильной математике студентов 1-го 
курса КузГТУ с 2019 по 2021 г. На основе процентного 
соотношения отчислившихся, сменивших направ-
ление подготовки или получивших неудовлетвори-
тельный результат студентов выявлена причинно- 
следственная связь между низкими результатами 
контрольных аттестаций по математике (ЕГЭ и экза-
мена за 1-й семестр в университете) и периодами дис-
танционной формы обучения.

Заключение. По  мнению авторов статьи, дистан-
ционное обучение допустимо как форма амплифи-
кации знаний и  основ дополнительного образова-
ния. Традиционная форма очного обучения превали-
рует над дистанционным не  только по  эффективно-
сти усвоения знаний, но и по более высоким показа-
телям соблюдения правил поведения личности, соот-
ветствующих принятым в обществе нормам.

Introduction. The article is devoted to the study of the 
influence of distance learning on the results of passing exams 
by students: the Unified State Exam (USE) in specialized math-
ematics and assessment of the first term student’s testing 
in the program of higher mathematics. The T. F. Gorbachev 
Kuzbass State Technical University was considered as a basic 
university and a source of statistical data.

Methodology. The research is based on the methods of 
collecting experimental data, automated statistical analy-
sis, as well as theoretical analysis of normative documents 
that allow focusing on the main problematic aspects in the 
subject area under consideration.

Results. A  study of the results of the Unified State 
Exam in profile mathematics of 1st-year students of the 
T. F. Gorbachev Kuzbass State Technical University in the 
period from 2019 to 2021 is presented in the article. Based 
on the percentage of students who have dropped out, 
changed the direction of training or received an unsatisfac-
tory result, a causal relationship has been revealed between 
the low results of control attestations in mathematics (USE, 
exam for the first semester at the University) and the peri-
ods of distance learning.

Conclusion. According to the authors of the article, dis-
tance learning is acceptable as a form of knowledge ampli-
fication and the backbone of additional education. The tra-
ditional form of full-time education prevails over distance 
learning not only in terms of the effectiveness of knowledge 
acquisition, but also in terms of higher indicators of compli-
ance with the rules of personal behavior that correspond to 
the norms accepted in society.

Ключевые слова: дистанционное обучение, показа-
тели ЕГЭ, профильная математика, аттестация студен-
тов вуза, педагогическая и методическая готовность 
преподавателей вуза к дистанционному обучению.

Keywords: distance learning, USE indicators, specia-
lized mathematics, term testing of university students, ped-
agogical and methodological readiness of higher school 
teachers for distance learning.

Введение
В  современной системе российского образова-

ния существуют различные формы обучения, закре-
пленные де-юре [1]. Термин «дистанционное обуче-
ние» законодательно описан в  федеральном законе 
от 29.12.2012 № 273, статья 16 [2], где говорится о том, 
что данная форма обучения подразумевает «приме-
нение инфор ма ци онно- теле ком му ни ка ци он ных сетей 
при опосредованном (на  расстоянии) взаимодей-
ствии обучающихся и  педагогических работников». 
С момента первой редакции документа прошло почти 
целое десятилетие, за  которое данная форма обуче-
ния претерпела различные изменения, связанные 
с  прогрессивным развитием информационно- ком му-
ни ка ци он ных технологий. В  настоящее время насчи-
тывается множество электронных образовательных 
платформ, с  помощью которых студенты, учащиеся 
средних образовательных учреждений, а также педа-
гоги могут совершенствовать свои знания в различ-
ных предметных областях [3–5].

Ореол популярности дистанционного обучения 
зиждется на преимуществах, которые оно предостав-
ляет обучающимся:

— обучение через Интернет позволяет исключить 
зависимость от  географического местоположения 
обучающегося;

— экономия временных и  финансовых ресурсов, 
которые потенциально могли быть затрачены обучаю-
щимися на преодоление расстояния до учебного заве-
дения;

— доступность для людей с  инвалидностью либо 
болезнями, препятствующими очному посещению 
занятий и так далее.
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При перечислении всех преимуществ данного фор-
мата обучения закономерно формируется логичный 
вопрос: возможно, стоит отказаться от  традицион-
ного образовательного процесса, предполагающего 
физическое нахождение в образовательных учрежде-
ниях и перейти на дистанционную форму [6]?

Подобные идеи стали распространяться после 
длительного периода, начавшегося весной 2020 года 
и продолжавшегося вплоть до осени 2022  года, свя-
занного со  сложной эпидемиологической обстанов-
кой во  всем мире, вызванной вспышкой коронави-
русной инфекции (COVID-19). Все учебные заведе-
ния были временно переведены на  дистанционную 
форму обучения  [7]. Сложившаяся, теперь уже исто-
рическая, ситуация открывает возможность проана-
лизировать результаты учебной деятельности в этот 
непростой для образования период и  сформулиро-
вать основные тезисы, связанные с использованием 
дистанционной формы обучения. В  контексте тема-
тики данной статьи обратим внимание на  анализ 
сформированного уровня математической грамотно-
сти в средних образовательных учреждениях и техни-
ческих вузах на примере КузГТУ в период пандемии 
COVID-19.

Методология
В  исследовании авторами применен корреляци-

онный анализ как статистический метод оценки соот-
ношения показателей ЕГЭ и  первой промежуточной 
аттестации студентов вуза в  условиях дистанцион-
ного формата обучения студентов вуза. Через стати-
стическую связь авторам необходимо было подтвер-
дить причинно- следственную связь между низкими 
результатами контрольных аттестаций по математике 
и периодами дистанционной формы обучения. В каче-
стве анализируемых данных были выбраны резуль-
таты ЕГЭ по профильной математике и оценки по выс-
шей математике, полученные по результатам зимней 
экзаменационной сессии студентов первых курсов 
2019–2021  годов, поступивших в  институт информа-
ционных систем, машиностроения и  автотранспорта 
(ИИТМА) КузГТУ. Стоит заметить, что данный инсти-
тут выбран не  случайно, поскольку именно в  нем 
большинство направлений подготовки предполагает 
углуб ленное изучение математики.

Набор данных представлен в виде пар случайных 
величин X (оценки за ЕГЭ по профильной математике) 
и Y (оценки за первый семестр по одноименной дис-
циплине), ранжированных по  годам. Общий объем 
выборки составляет 375 студентов за 3 года (из них: 
136 — 2019 год, 122 — 2020 год и 97 — 2021 год). Для 

визуализации имеющихся данных построим гисто-
граммы распределения величины Х (рисунки 1–3).

Для анализируемой величины Y построим свод-
ную таблицу, классифицирующую студентов на осно-
вании оценки, которую они получили на промежуточ-
ной аттестации (табл. 1). Приведем классифицирован-
ные данные.

Каждый год наблюдается доминирование троек, 
что свидетельствует о  слабых знаниях студентов 
в  целом. Этот вывод следует из  превалирования 
класса оценки «удовлетворительно» в  репрезента-
тивной выборке каждого учебного года. На основании 
данного вывода выдвигается статистическое пред-
положение о том, что такое положение дел функцио-

Рис. 1. Гистограмма распределения баллов ЕГЭ 
по профильной математике в 2019 году

Рис. 2. Гистограмма распределения баллов ЕГЭ 
по профильной математике в 2020 году

Рис. 3. Гистограмма распределения баллов ЕГЭ 
по профильной математике в 2021 году
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нально связано с низким качеством подготовки аби-
туриентов в средних образовательных учреждениях.

Кроме этого, наблюдается резкое повышение двоек 
(более чем на 10 %) в 2020 году в сравнении с преды-
дущим годом. Авторы статьи полагают, что это может 
быть обусловлено началом длительного карантина, 
начавшегося в марте 2020 года: все образовательные 
учреждения были переведены на дистанционное обу-
чение для снижения темпов распространения коро-
навирусной инфекции [8]. Резкая смена формы обуче-
ния, отсутствие времени на адаптацию к новым усло-
виям организации образовательного процесса, повы-
шение значимости самоорганизации обучающихся — 
все эти аспекты в совокупности негативно сказались 
на общем уровне знаний обучающихся.

Проанализируем коэффициенты корреляции слу-
чайных величин X и Y (табл. 2).

Таблица 2

Корреляция пары случайных величин X и Y

Год Коэффициент корреляции
2019 0,183
2020 0,230
2021 0,400

2019–2021 0,321

Наиболее высокое значение коэффициента кор-
реляции пары случайных величин наблюдается 
в  2021  году. Это свидетельствует о  том, что оценки 
за первый семестр по высшей математике более объ-
ективно отражают уровень знаний обучающихся, 
который они продемонстрировали при сдаче Единого 
государственного экзамена.

Также акцентируем внимание на  том, что в  2020 
и 2021 годы ЕГЭ обязательно было сдавать только тем 
выпускникам, кто планировал поступать после оконча-
ния школы в высшие учебные заведения [9]. Это конста-
тирует тот факт, что большинство школьников сдавали 
экзамен, преследуя своей целью поступление в  вузы, 
и, как следствие, ответственно готовились к нему.

Безусловно, успешное освоение общеобразова-
тельной школьной программы также вносит свою 
лепту к показателям результатов ЕГЭ, однако процент-
ное содержание четверок и пятерок за 2021 год пока-
зывает, что, несмотря на длительный период дистан-
ционного обучения, студенты имеют более высокий 
уровень сформированной математической грамот-
ности по  сравнению с  предыдущими годами. Также 
на это указывает и меньшее процентное содержание 
неудовлетворительных оценок за  экзамен в  первом 
семестре.

Исходя из данных тезисов, можем сделать вывод 
о  том, что большей эффективностью обладает сме-
шанный формат обучения. Этому соответствуют рас-
считанные статистические характеристики случай-
ных величин X и Y, которые приведены в таблице 3.

Таблица 3

Математическое ожидание 
и среднеквадратическое отклонение 

изучаемых величин

2019 2020 2021
X Y X Y X Y

Математическое 
ожидание (среднее 
значение)

53,43 3,10 58,14 2,94 62,99 3,31

Среднеквадратическое 
отклонение 13,34 0,74 12,70 0,75 12,11 0,69

Приведенный анализ говорит о том, что улучшение 
результатов было достигнуто спустя год после актив-
ной интеграции дистанционного формата обучения: 
был необходим определенный период на адаптацию 
педагогов и обучающихся к новым условиям проведе-
ния учебных занятий. «Особое значение приобретает 
педагогическая и  методическая подготовка препо-
давателей, их переподготовка», — утверждает ректор 
Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова Виктор Антонович Садовничий [10], 
призывающий к  пересмотру структурной организа-

Таблица 1

Классификация студентов на основании оценки промежуточной аттестации

Оценка
2019 2020 2021

Количество студентов % Количество студентов % Количество студентов %
2 25 18,38 35 28,69 8 8,25
3 78 57,35 62 50,82 56 57,73
4 27 19,85 22 18,03 28 28,87
5 6 4,42 3 2,46 5 5,15

Всего 136 100 122 100 97 100
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ции обучения в образовательных учреждениях с уче-
том цифровизации.

Результаты
На  основе применения методов сбора экспери-

ментальных данных, проведенных авторами статьи, 
и  последующего автоматизированного статистиче-
ского анализа было выявлено, что в 2020 году большее 
число первокурсников не  смогли справиться с  учеб-
ной программой по  высшей математике в  первом 
семестре. Установлено, что это связано с процедурой 
резкого введения дистанционного обучения, которое 
обнажило проблемы различного характера [11]:

— технические — отсутствие у  обучающихся ста-
бильного (или физического) доступа к  Интернету, 
необходимого аппаратно- технического оснащения, 
сложности выбора программного обеспечения для 
оптимального обеспечения учебного процесса;

— пользовательские — неготовность преподава-
телей к  проведению учебных занятий в  новом фор-
мате, а именно: сложности в использовании различ-
ных образовательных платформ и  отсутствие долж-
ного опыта работы в  информационных программах 
конференц-связи;

— организационные — неравномерность распреде-
ления организационных решений в регионах и отсут-
ствие единого централизованного программного 
решения для образовательного процесса;

— методические — необходимость в быстрой пере-
работке учебного материала для удобства его исполь-
зования в формате онлайн- занятий;

— психологические — изменение формы обучения 
для многих обучающихся и  преподавателей стало 
причиной различных проблем со  здоровьем (ухуд-
шение зрения, быстрая утомляемость, проблемы 
со сном, ухудшение памяти и концентрации, снижение 
двигательной активности).

Таким образом, полный переход обучения в  фор-
мат дистанционного целесообразен только в кризис-
ных ситуациях. Традиционное обучение остается наи-
более оптимальным и  эффективным по  сравнению 
с  дистанционным, поскольку специфика преподава-
ния отдельных дисциплин (например, математики) 
предполагает наличие живого общения с преподава-
телем на семинарских занятиях.

Заключение
Дистанционное обучение и  соответствующие ему 

образовательные технологии стали неотъемлемой 
частью организации образовательного процесса, осо-
бенно в условиях сложной эпидемиологической ситу-

ации в  стране и  в  мире [11]. Отличный от  традицион-
ного контактного обучения дистанционный формат, 
несомненно, требует обеспечения новых подходов 
к  педагогическим, методическим, пользовательским 
аспектам организации образовательного процесса. 
Представленные в  статье результаты исследования 
позволили сформулировать научную перспективу 
работы в данном направлении, что повысит, по мнению 
авторов статьи, результативность интеграции такого 
формата обучения в образовательном процессе:

— обеспечение уровня и качества учебно- мето ди-
че ского материала с учетом применения инфор ма ци-
онно- коммуникационных технологий;

— разработка способов проверки текущей успева-
емости обучающихся, требующих осмысленного раз-
вернутого ответа и исключающих случайное угадыва-
ние;

— педагогическая поддержка самообразователь-
ной деятельности и  формирование личной мотива-
ции обучающихся, работающих в формате дистанци-
онного обучения.
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и субъективного анализа цифрового контента с точки 
зрения легитимности его применения в  академиче-
ских контекстах, коррелирующих с личными событий-
ными реалиями. Целью данного исследования высту-
пает изучение роли педагогики мультиграмотности как 
нового концептуального подхода к обучению иностран-
ному языку, принимающего во  внимание цифровые, 
поликультурные, геополитические и  экономические 
изменения в современном глобальном пространстве.

Методология. Исследование проводилось путем 
анализа научно- теоретической литературы, сравни-
тельного анализа и обобщения научно- теоретических 
положений и эмпирических данных. В статье рассма-
тривается специфика формирования цифровой гра-
мотности на примере модели четырехэтапного цикла 
педагогики мультиграмотности.

Результат. На  основе предложенного цикла обу-
чения авторы обосновывают, что педагогика мульти-
грамотности базируется на основных дидактических 
принципах современной лингводидактики, акценти-
рующих важность консистентного перехода от  ана-
литического к  интерактивному этапу коммуникатив-
ного цикла овладения иностранным языком. С  уче-
том данной концептуальной основы коммуникатив-
ной преемственности продемонстрирована эффек-
тивность адаптации алгоритма практического при-
менения четырехэтапного цикла педагогики мульти-
грамотности на  примере лингводидактического ана-
лиза интернет- дискурса психологической тематики. 
Авторам удалось конкретизировать понятие «леги-
тимность» в лингводидактическом аспекте, но с опо-
рой на популярную правовую, равно как и политологи-
ческую, интерпретацию данного гибридного термина. 
В исследовании доказано, что для установления поло-
жительной взаимосвязи между впервые пережива-
емым дидактическим и уже накопленным внедидак-
тическим опытом обучающегося в  ходе взаимодей-
ствия с  цифровым контентом необходимо соблюде-
ние основных критериев педагогики мультиграмотно-
сти: коммуникативность, когнитивность, просоциаль-
ность, интерактивность и личная свобода.

Заключением данного исследования является то, 
что подбор социально значимых учебных контекстов 
должен осуществляться не на основе амбивалентного 
восприятия интернет- дискурса с  точки зрения «выс-
шей» и «низшей культуры», а в соответствии с аутен-
тичной ценностью, коммуникативно- интерактивным 
потенциалом, междисциплинарной и  метапредмет-
ной значимостью в качестве концептуальной основы 
детерминации лингводидактической легитимности 
цифрового контента.

Introduction. The relevance of the chosen topic is due 
to the need to form digital literacy as a system- forming com-
ponent of the complex of key socially significant competen-
cies of a modern individual, defined as “multi- literacy” and 
used in the process of critical and subjective analysis of dig-
ital content from the point of view of the legitimacy of its 
application in academic contexts correlating with personal 
event realities. The purpose of the paper is to study the role 
of multi- literacy pedagogy as a new conceptual approach 
to teaching a  foreign language, taking into account digi-
tal, multicultural, geopolitical and economic changes in the 
modern global space.

Methodology. The research was carried out by carring out 
analysis of scientific and theoretical literature, comparative 
analysis and generalization of scientific and theoretical posi-
tions and empirical data. The article discusses the specifics 
of the formation of digital literacy based on the example of 
a model of a four-stage cycle of multi- literacy pedagogy.

Results. Based on the proposed learning cycle, the 
authors substantiate that the pedagogy of multi- literacy is 
based on the basic didactic principles of modern linguodi-
dactics, emphasizing the importance of a consistent transi-
tion from the analytical to the interactive stage of the com-
municative cycle of mastering a  foreign language. Taking 
into account this conceptual basis of communicative conti-
nuity, the effectiveness of the adaptation of the algorithm for 
the practical application of the four-stage cycle of the peda-
gogy of multi- literacy is demonstrated by the example of the 
linguodidactic analysis of the Internet discourse of psycho-
logical topics. The authors managed to concretize the con-
cept of “legitimacy” in the linguodidactic aspect, but based 
on the popular legal, as well as political, interpretation of 
this hybrid term. The study proves that in order to establish 
a positive relationship between the didactic experience expe-
rienced for the first time and the already accumulated non-
didactic experience of a student during interaction with dig-
ital content, it is necessary to comply with the basic criteria 
of the pedagogy of multi- literacy: communicativeness, cog-
nitiveness, prosociality, interactivity and personal freedom.

Conclusion. The conclusion of thу study is that the 
selection of socially significant educational contexts should 
be carried out not on the basis of an ambivalent perception 
of Internet discourse from the point of view of “higher” and 
“lower culture”, but in accordance with authentic value, com-
municative and interactive potential, interdisciplinary and 
meta-subject significance as a conceptual basis for deter-
mining the linguodidactic legitimacy of digital content.

Ключевые слова: мультиграмотность, леги тим-
ноcть, цифровая грамотность, критический фрей минг, 
иноязычная коммуникация.
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Keywords: multiliteracy, legitimacy, digital literacy, criti-
cal framing, foreign language communication.

Введение
Актуальность обращения к  вопросу исследова-

ния грамотности являлась основой педагогической 
мысли во все времена. Традиционно под словом «гра-
мотный» подразумевают человека, умеющего читать 
и  писать, или только читать на  каком-либо языке. 
Однако представления о  грамотности оказываются 
также подвержены экономическим, геополитиче-
ским и  социокультурным изменениям, происходя-
щим в мировом пространстве. Сегодня «грамотность» 
трансформируется в  модифицированное совре-
менными реалиями понятие «мультиграмотность» 
(от англ. multi — много, literacy — грамотность) [3, c. 86], 
интерпретируемое как комплекс ключевых способно-
стей, включающих не только базовые умения писать 
и читать, но и эмоциональные, коммуникативные, ана-
литические, прогностические навыки, математиче-
ское моделирование, культурные, социальные и граж-
данские компетенции [13, c. 17].

Очевидно, что в свете вышеперечисленных компе-
тенций особую актуальность приобретает рассмотре-
ние цифровой грамотности как неотъемлемого ком-
понента мультиграмотности. Следует понимать, что 
формирование цифровой грамотности не  ограничи-
вается набором знаний и умений эффективного и без-
опасного применения новых информационных тех-
нологий и  веб-ресурсов [1, c. 211]. Перед современ-
ной педагогикой, равно как и лингводидактикой, осо-
бенно остро стоит проблема — как превратить среду 
цифрового обучения из  формальной в  критическую 
и динамичную, как увидеть личность ученика за учет-
ной записью, как обеспечить свободу волеизъявле-
ния обучающегося в  ходе выбора личностно и  соци-
ально значимых дидактических материалов наряду 
с оптимальной, эффективной и академически обосно-
ванной интеграцией новых мультимодальных форм 
обучения. Нам кажется уместным для поиска ответов 
на данные вопросы обратиться к педагогике мульти-
грамотности.

В  последние три десятилетия педагогика муль-
тиграмотности, принадлежащая авторству коллек-
тива ученых New London Group (B. Cope [19], C. Cazden, 
N. Fairclough, J. Gee [17], M. Kalantzis, G. Kress, A. Luke, 
C.  Luke, S.  Michaels, M.  Nataka), является предме-
том пристального научного интереса исследовате-
лей в  области цифровой лингводидактики, лингво-
культурологии, современной психологии, когнитив-
ной, конструктивистской педагогики (S. Humphrey, 

T.  Ngo, T.  Wang [21], D.  Kozdras, C.  Joseph, K.  Kozdras 
[22] и др.). Однако и сейчас исследования мультигра-
мотности продолжают расти в  геометрической про-
грессии, в  фокусе научного внимания преимуще-
ственно находятся вопросы влияния мультимодаль-
ных информационно- коммуникационных технологий 
на формирование подлинной, аутентичной и уникаль-
ной языковой идентичности обучающегося в  поли-
культурном пространстве на фоне активно протекаю-
щих миграционных процессов.

В  связи с  этим встает вопрос о  необходимости 
поиска аналитических инструментов аккумулиро-
вания и  последующего отбора наиболее дидактиче-
ски емких и  контекстуально релевантных информа-
ционных ресурсов, а  важнейшим критерием веде-
ния подобного скрининга должна стать легитимность 
(от  англ. legitimacy — законность, правомерность, 
достоверность, правильность). Следует отметить, 
что данный термин преимущественно применяется 
в социологическом аспекте для определения степени 
одобрения народом власти, что порой детерминиру-
ется не столько внешними регламентами и традици-
онными нормами, а скорее аргументацией убедитель-
ности существующего режима.

Очень часто в  контексте политической легитим-
ности рассматривается вопрос о том, что отдельные 
социальные организации обладают большей инсти-
туциональной харизмой, т. е. авторитетом и  прести-
жем, как, например, наука или искусство [12]. На наш 
взгляд, подобное амбивалентное восприятие просле-
живается и в информационном пространстве, где сте-
пень харизматичности или привлекательности потре-
бляемого контента определяется откликом аудито-
рии на конкретные психологические стимулы, описы-
ваемые категориями «интересно» или «скучно», «акту-
ально» или «тривиально», «модно» или «старомодно», 
«неожиданно» или «предсказуемо». Современная 
педагогика в  целом и  лингводидактика в  частности 
также оперируют данными категориями в ходе отбора 
учебных материалов, обладающих потенциалом ини-
циировать личностно  ориентированный отклик ауди-
тории обучающихся, устанавливая связь между уже 
приобретенным внедидактическим экзистенциаль-
ным опытом, переживаемым здесь и сейчас, и впер-
вые получаемой академической экспертизой.

В  веб-пространстве влияние на  сознание людей 
реализуется посредством применения психологиче-
ски эффективных приемов манипулирования обще-
ственным мнением, где важным инструментом высту-
пают глобальные средства массовой коммуникации, 
которые транслируют привлекательный для потреби-
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теля образ мышления и  поведения. Следовательно, 
современному педагогу важно понять, возможно  ли 
в  непрерывном потоке информации сохранять здра-
вое, непредвзятое мышление и осуществлять объек-
тивную оценку дидактической ценности цифрового 
контента. В поиске ответа на данный вопрос мы обра-
тимся к понятию «легитимность» в качестве аналити-
ческого инструмента отбора интересных, личностно 
значимых и  лингводидактически ценных контекстов 
в поликультурном, мультилингвальном и полимодаль-
ном цифровом пространстве. Таким образом, целью 
данного исследования выступает изучение лингводи-
дактической легитимности применения педагогики 
мультиграмотности как нового концептуального под-
хода, принимающего во  внимание цифровые, поли-
культурные, геополитические и экономические изме-
нения в современном глобальном пространстве.

Методология
Теоретико- методологическую базу исследова-

ния составляют труды по теории формирования муль-
тиграмотности B.  Cope [19]; L.  M.  Gonzalez Rodriguez, 
A.  E.  Gerke [18]; I.  Harushimana [20]; по  теории форми-
рования цифровой грамотности D. Belshaw [16]; муль-
тимодальной грамотности K. A. Mills, L. Unsworth [25]; 
работы по  аутентичной педагогике и  лингводидак-
тике A. Mackey, J. Philip [24].

Изучение проблемы и описание полученных резуль-
татов осуществлялись с использованием мето дов ана-
лиза научно- тео ре ти чес кой литературы по  проблеме 
исследования, сравнительного анализа и  обобщения 
научно- тео ре ти чес ких положений и эмпирических дан-
ных. Основным методом нашей работы, наряду с обще-
научными, является моделирование образователь-
ного процесса, направленного на овладение компетен-
циями цифровой лингводидактики на основе примене-
ния четырехэтапного цикла обучения, предложенного 
авторами педагогики мульти грамотности.

В  связи с  поставленной целью исследования мы 
проведем подробный анализ отечественной и  зару-
бежной научно- теоретической литературы по  про-
блеме формирования мультиграмотности в  целом 
и  цифровой грамотности в  частности, попытаемся 
предложить собственную интерпретацию понятия 
«легитимность применения цифрового контента» 
в силу отсутствия подробного изучения данного объ-
екта исследования в работах других авторов. В ходе 
рассмотрения мультиграмотности мы обратимся 
к следующему терминологическому инструментарию: 
«цифровая грамотность», «просоциальность», «аутен-
тичная педагогика», «аутентичная лингводидактика», 

«ситуативная практика», «эксплицитное обучение», 
«критический фрейминг» и  др. Мы попытаемся обо-
сновать целесообразность использования современ-
ных веб-технологий для формирования мультигра-
мотности в  процессе создания общественно значи-
мых интеллектуальных продуктов в ходе реализации 
когнитивно- деятельностной модели аутентичной ком-
муникации как концептуальной основы современной 
лингводидактики.

Результаты
Неоспоримым фактом является то, что термино-

логическое происхождение понятия «мультиграмот-
ность» принадлежит авторству группы из десяти уче-
ных New London Group (Ньюлондонская группа), кото-
рые сформулировала его в  середине 1990-х  годов 
в  качестве концептуальной основы теории и  педа-
гогики грамотности с  обращением к  двум ключе-
вым аспектам: языковое разнообразие и  мультимо-
дальные формы языкового выражения и репрезента-
ции [8, c. 28]. Данный термин стал ответом на вызов 
двух глобальных тенденций: появление новых спо-
собов коммуникации на  основе применения новых 
информационных технологий в мультимедийном, циф-
ровом и  интернет- пространстве, а  также языковая 
и  культурная диверсификация, связанная с  увеличе-
нием транснациональной миграции. Внимание ученых 
New London Group было сосредоточено на поиске опти-
мального дидактического подхода в качестве замены 
существующей одноязычной, монокультурной и стан-
дартизированной педагогики грамотности, в  кото-
рой приоритет отдавался чтению и письму, педагоги-
кой, использующей несколько способов и модально-
стей смыслообразования [3, c. 87]. Концепция мульти-
грамотности, предложенная ньюлондонской группой 
в 1996 году, опирается на два существенных дидакти-
ческих требования аутентичной педагогики, равно как 
и лингводидактики: принятие во внимание языкового 
и культурного разнообразия, вызванного транснацио-
нальной миграцией, и  учет интенсификации приме-
нения мультимодальных форм мультилингвального 
выражения и репрезентации в качестве ответа на рас-
ширение информационного пространства в  связи 
с появлением новых коммуникационных технологий, 
таких как Интернет, мультимедиа и «цифра» [19, c. 17].

Согласно S. Humphrey, T. Ngo, T. Wang, педагогика 
мультиграмотности представляет собой практику, 
стимулирующую применение различных дидактиче-
ских режимов и ресурсов в многообразии учебных кон-
текстов [21, c. 64]. L. M. Gonzalez Rodriguez и A. E. Gerke 
воспринимают данную педагогику как новую интер-
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претацию образовательного процесса, отражающего 
такие мировые тенденции, как глобализация, имми-
грация и связанная с ними национальная, культурная, 
cоциальная, профессиональная самоидентификация 
современного человека [18, c. 52]. I. Harushimana выде-
ляет два ключевых аспекта грамотности: лингвисти-
ческое разнообразие и мультимодальные формы язы-
кового выражения и  репрезентации. По  ее мнению, 
педагогика мультиграмотности акцентирует значение 
всех типов модальностей: визуальных, аудиальных, 
жестовых, пространственных, тактильных, являю-
щихся ключевыми средствами коммуникации в циф-
ровой среде [20, c. 362]. С. B. Cazden считает, что муль-
тиграмотность — это понимание и  способность пра-
вильно использовать язык и  новые информацион-
ные технологии в  различных лингвистических, куль-
турных и мультимедийных коммуникативных контек-
стах [17, c. 75].

Так или иначе, большинство авторов полагают, что 
педагогика мультиграмотности включает в  себя все 
эффективные подходы, направленные на  обучение 
грамотности, с  учетом геополитических и  экономи-
ческих изменений в  мировом пространстве [22], что 
позволяет повысить лингвистическое и  культурное 
разнообразие дидактических материалов в процессе 
обмена социально значимой информацией в ходе веб-
коммуникации.

Следовательно, далее встает вопрос о  целесоо-
бразности обращения к  понятию «цифровая грамот-
ность», интерпретируемого как способность исполь-
зовать информационные и коммуникационные техно-
логии для поиска, оценки, создания и передачи инфор-
мации посредством применения как когнитивных, так 
и  технических навыков (определение Американской 
библиотечной ассоциации) [7, c. 133]. Очевидно, что, 
в  общем и  целом, грамотность формируется благо-
даря традиционным формам передачи знаний, таких 
как обучение и  воспитание, но  цифровая грамот-
ность — это одно из наиболее информационно емких 
средств для овладения полным спектром общеприня-
тых форм грамотности.

В  своей работе «Основные элементы цифровой 
грамотности» D. Belshaw утверждает, что термин циф-
ровая грамотность является неоднозначным поня-
тием, поэтому объясняет его специфику посред-
ством следующих ключевых элементов: культура 
(основа поведения), когнитивность (основа выпол-
нения), конструктивизм (основа применения), ком му-
ни кативноcть (основа взаимодействия), уверенность 
(основа самоопределения в  группе), креативность 
(основа творчества), критичность (основа анализа 

и оценки), просоциальность (основа участия) [16, c. 43]. 
Мы считаем, что данные требования к  воспитанию 
и  обучению формулировались на  протяжении мно-
гих лет в трудах представителей различных дидакти-
ческих подходов и  методов: культурность (межкуль-
турный подход: И. Л. Плужник [9], А. П. Садохин [10]); 
когнитивность, субъективность, критическое и  ана-
литическое мышление, практическое применение 
ранее сформированных компетенций (ком му ни ка-
тивно- ког ни тив ное обучение: C.  Ф.  Шатилов [14], 
А. В. Щепи лова [15] и когнитивно- деятельностное обу-
чение: А. А. Вер биц кий [2], И. А. Зимняя [5]); креатив-
ность (обучение через развлечение» или «эдьютейн-
мент»: “education” и  “entertainment”: О.  Л.  Гнатюк [4], 
М. М. Зиновкина [6]); просоциальность (социокультур-
ный подход: В. В. Сафо нова [11]).

На  наш взгляд, просоциальность следует рас-
сматривать в  свете актуальности интеграции меж-
дисциплинарных и  межпредметных социально зна-
чимых лингводидактических контекстов c опорой 
на  личностно  ориентированный подход, стимули-
рующий свободное волеизъявление обучающегося 
в  процессе применения мультимодальных информа-
ционных платформ и выборе дискурсов, обладающих 
потенциалом формирования коммуникативных навы-
ков в  социально и  профессионально обусловленных 
ситуациях.

Для эффективного и стратегически мотивирован-
ного отбора текстов из  различных источников веб-
пространства необходимо принимать во  внимание 
следующие требования: жанровая и  стилистическая 
направленность интернет- дискурса должна соответ-
ствовать желаемым социально- коммуникативным 
практикам и  выступать связующим звеном между 
образовательным контекстом и  внедидактической 
социальной жизнью обучающихся; отобранный мате-
риал должен быть направлен на  развитие металинг-
вистических, метакоммуникативных и аналитических 
навыков аутентичной межкультурной коммуникации.

Педагогика мультиграмотности как ситуативно 
обусловленная практика акцентирует важность при-
менения текстов, отражающих реалии повседневной 
жизни обучающегося, и противопоставляется дидак-
тической педагогике. На наш взгляд, педагогика муль-
тиграмотности является новой интерпретацией нату-
рального метода, сформулированного T.  D.  Terrell, 
преподавателем испанского языка из  Калифорнии 
в начале 1980-х. Представим основные концептуаль-
ные принципы натурального подхода: в  обучении 
важна сама коммуникация, а не ее форма; продуциро-
вание речи происходит постепенно и медленно, поэ-
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тому не следует вынуждать учащихся говорить. Далее, 
начиная с 80-х гг. ХХ в., смежные принципы натураль-
ного метода прослеживаются в  методе коммуника-
тивных заданий, который акцентирует внимание преи-
мущественно на смысле, а не на форме, на ситуативно 
обусловленном применении языка, а не на отдельных 
его правилах [23, c. 175].

Педагогика мультиграмотности в  основном ори-
ентирована на самих обучающихся, на их свободное 
личностное самоопределение и  осознанное участие 
в  выборе дидактических материалов посредством 
реализации цикла ситуативной практики или модели 
связующей деятельности. Педагогическое примене-
ние четырехэтапной модели связующей деятельно-
сти (рис. 1) включает ситуативную практику, экспли-
цитное обучение, критический фрейминг и осмыслен-
ную и модифицированную практику [19, c. 30]. Иными 
словами, за наблюдением и сбором информации сле-
дует координируемое преподавателем исследование 
и анализ, а далее происходит активное участие в пре-
образующей деятельности.

На  основе рассмотрения представленного цикла 
мы можем утверждать, что в канву педагогики мульти-
грамотности вплетены четыре педагогических тради-
ции: аутентичная педагогика c ее обращением к лич-
ностно и  социально значимым интересам обучаю-
щихся в  ходе отбора дидактических ресурсов (пере-
живание нового); дидактическая педагогика с ее экс-
плицитным подходом к  преподаванию: объяснение 
смыслообразующих понятийных значений в процессе 

коммуникации (концептуализация по  наименова-
нию); критическая педагогика с апелляцией к субъек-
тивной способности индивида ставить под сомнение 
поступающую информацию (функциональный анализ 
с  характерными для него вопросами: цель данного 
дискурса, кто адресант, кто реципиент); когнитивно- 
деятельностное обучение, направленное на  прибли-
жение учебных ситуаций к естественным для возмож-
ности последующего применения сформированных 
знаний в реальных контекстах иноязычной коммуни-
кативной деятельности (оптимальное применение).

Ситуативная практика, первоначально сформулиро-
ванная как один из системообразующих компонентов 
педагогики мультиграмотности, заключается в  погру-
жении обучающихся как представителей разных куль-
тур и носителей разных языков в осмысленную группо-
вую практику в социально значимых контекстах, отра-
жающих ранее ими приобретенный опыт. B. Cope опре-
деляет данную ситуативную практику как «пережива-
ние», полагая, что человеческое познание является 
ситуативно и  контекстуально обусловленным, осно-
вано на  реальном мире паттернов и  инсайтов, нако-
пленных в процессе опытного проживания [19, c. 35].

Следует отметить, что на первом этапе ситуатив-
ной практики принципиально важно установить кор-
реляцию между дискурсами и  их актуальностью 
в  современных реалиях жизни обучающегося, т. е. 
здесь и сейчас. Для определения подобной дихотоми-
ческой связи обратимся к такому понятию, как опыт-
ное переживание, предложенное B. Cope и M. Kalantzis. 

• критический
фрейминг:

сопоставительный
анализ текстов 

• эксплицитное
обучение:
жанрово-стилистический
анализ текстов 

• преобразующая деятельность:
составление текстов

и их применение на основе
сформированных знаний

• ситуативная практика:
взаимодействие
с личностно значимыми
дискурсами   

переживание
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Рис. 1. Применение четырехэтапного цикла педагогики мультиграмотности 
в ходе лингводидактического анализа дискурса
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По  их утверждению, переживание принимает две 
формы: переживание уже известного и переживание 
нового. В случае переживания уже известного обучаю-
щиеся привносят в контекст обучения свои собствен-
ные, разнообразные знания, опыт, интересы и  само-
стоятельно отобранные тексты. В свою очередь пере-
живание нового позволяет погрузиться в новые ситу-
ации, доступные для понимания, так как они корре-
лируют уже со сформированной системой ценностей 
и  представлений. Например, преподаватели вводят 
что-то новое путем погружения в  знакомые формы 
деятельности: тренинговые, дискуссионные, проект-
ные, имитационные игровые и неигровые [19, c. 34].

На  этапе эксплицитного обучения происходит 
отбор текстов в  соответствии с  социальными, про-
фессиональными и  развлекательными интересами 
и целями обучения, а далее реализуется их репрезен-
тация. K. A. Mills и L. Unsworth полагают, что традици-
онные учебные программы регламентируют правила 
отбора дискурсов, зачастую исключая такие типы тек-
стов, как иллюстрированные периодические издания 
и  художественная литература. Подобным образом 
могут также игнорироваться такие Веб 2.0 ресурсы 
или технологии, как блоги, подкасты, социальные сети, 
медиа, коллективные гипертексты, веб-сайты, в каче-
стве элементов «низшей грамотности» [25, c. 25].

L. Unsworth and A. Mackey связывают затруднения 
в  определении дидактической легитимности и  целе-
сообразности применения данных ресурсов с  отсут-
ствием однозначной детерминации терминов «попу-
лярная интернет-культура» и  «качественная литера-
тура» [24, c. 345]. Мы полагаем, что целесообразно при-
менять любые информационные технологии как сред-
ства интерактивного обучения, если они предостав-
ляют возможности для динамичного, ситуативно обу-
словленного и  аутентичного иноязычного взаимо-
действия и  повышения осведомленности учащихся 
о  лексико- грамматических и  стилистических особен-
ностях дискурсов различных жанров для дальнейшего 
интегрированного применения сформированных зна-
ний в ходе реализации различных дискурсивных, меж-
личностных и идейных смыслов в иных контекстах.

Продемонстрируем, как четырехэтапный цикл обу-
чения, сформулированный New London Group, может 
быть реализован средствами интегрированного про-
екта. В рамках первого и второго этапов обучающимся 
требуется создать портфолио с выбранными и проа-
нализированными личностно и социально значимыми 
текстами. На третьем этапе управляемая аналитиче-
ская деятельность может принимать форму обзоров 
и  отчетов о  выбранных студентами веб-сайтах, ком-

пьютерных играх, блогах, видео и  подкастах. В  ходе 
аналитической деятельности предлагается задание 
сравнить и  сопоставить тексты в  пределах одного 
языка (например, два разных блога на  английском 
языке), в рамках двух языков (в частности, обсужде-
ние на немецком и английском языках) или в рамках 
одной тематики (подборка различных типов текстов, 
связанных с  определенной музыкальной группой, 
фильмом или видеоигрой). На четвертом этапе проис-
ходит активное участие в преобразующей деятельно-
сти, где можно предложить переформулировать жанр 
отдельного текста, в частности, модифицировать чат 
или ветку дискуссионной группы в личную беседу или 
создать видео мэшап или ремикшированный текст 
с последующим размещением на YouTube.

На основе представленного цикла мы предлагаем 
интеграцию следующего вида интерактивной деятель-
ности для обучения иностранному языку. В  рамках 
раздела «Человек и общество» для обучающихся стар-
ших классов, равно как и студентов первых и вторых 
курсов, представляется возможным изучение видео- 
блогов по  теме дизайн человека «Human Design». 
В  качестве warm-up activity просим обучающихся 
перейти на  сайт https://www.myhumandesign.com/ 
get-your-chart/ [26], где они составляют бодиграфы своих 
личностей или персональные карты жизненного пред-
назначения с последующей их интерпретацией и дис-
куссией. Далее происходит объяснение того, каким 
образом данная система дизайна человека отличается 
от  западной, ведической астрологии, каббалы и  кон-
цепции чакр. Просим студентов найти тексты о выше-
приведенных учениях и  сравниваем основные кон-
цептуальные отличия данных псевдонаучных систем 
путем отбора и  анализа предметно- ориентированной 
терминологии на иностранном языке.

Следующий этап обучения представлен составле-
нием собственных текстов различных жанров: блог 
эксперта и  убежденного последователя концепции 
дизайна человека; статья ученого в области квантовой 
физики, который критикует псевдонаучную теорию; 
интервью в  рамках радиопрограммы с  астрологом, 
который частично поддерживает теорию дизайна чело-
века; электронное письмо человека, который начинает 
изучать дизайн человека и обращается к опытному экс-
перту с просьбой проконсультировать его; рекламная 
брошюра о предстоящем тренинге личностного роста 
от эксперта системы дизайна человека.

Изучение стилистических и лексических средств, 
которые позволили составить тексты тех или иных 
жанров, представлено нами в  виде компаратив-
ного анализа в  качестве следующего этапа обуче-
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ния. Его  можно осуществить на  основе видеобло-
гов на английском языке с последующим созданием 
видеоматериала в  форме лекции, обучающего семи-
нара, мастер- класса, вебинара, интервью, подкаста, 
личного видеоблога, проморолика. Овладение тема-
тической лексикой носит междисциплинарный харак-
тер, лексика может быть далее применена в  темах 
“Health and Fitness”, “Religions and Beliefs”, “The Secret of 
Success” (рис. 2).

Таким образом, четырехэтапный цикл педаго-
гики мультиграмотности описывает обучение в каче-
стве процесса, в  ходе которого путем трансформа-
ции опыта формируются новые знания и  компетен-
ции. Опыт приводит к наблюдениям и размышлениям, 
которые трансформируются в  действия и  приобре-
тение нового опыта: происходит постепенный пере-
ход от аналитической стратегии, фокусирующей вни-
мание на отдельных аспектах языка, к практической 
стратегии, актуализирующей целостное применение 
языка в коммуникативных целях.

В  предложенном авторском четырехэтапном 
цикле выделено четыре взаимосвязанных и  взаи-
мообусловленных вида деятельности: аналитиче-
ский, контекстуальный, интерактивный и когнитивно- 
деятельностный (рис. 3).

Некоммуникативное, или докоммуникативное, 
обучение обращает основное внимание на структуры 
языка, их формообразование и  значение, предпола-
гает выполнение упражнений на замену, индуктивный 
поиск и информационно- разъяснительные виды дея-
тельности в  рамках анализа формальных языковых 
структур как систем фонологических, лексических, 
грамматических единиц и  операций, направленных 
на передачу значения.

На  этапе коммуникативной языковой практики 
происходит переход к  применению языковых струк-
тур в  определенных контекстах, ориентированных 
на  передачу новой информации, например задания 
с  информационным пробелом; контекстуализация; 
происходит применение ранее сформированных зна-
ний с отражением личностного аспекта, индивидуаль-
ных свой ств говорящего и его стиля общения.

На  следующем этапе запланированной коммуни-
кации происходит акцентуализация интерактивного 
аспекта, в рамках которого на первый план выходит 
взаимодействие участников акта общения, распре-
деление коммуникативных ролей, применение ранее 
приобретенных знаний о социокультурных, прагмати-
ческих и лингвистических нормах, правилах и конвен-
циях устной и письменной коммуникации.

Рис. 2. Интегрированный проект. Дизайн человека

Аналитический
аспект
• Некоммуникативное

обучение

Контекстуальный
аспект
• Коммуникативная

языковая практика

Итерактивный
аспект
• Запланированная

коммуникация

Когнитивно-
деятельностный аспект
• Аутентичная

коммуникация

Рис. 3. Коммуникативный цикл как основа коммуникативно ориентированного 
обучения иностранному языку
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На  заключительном этапе аутентичной ком му-
ни ка ции реализуется ког ни ти вно- дея тель ност ный 
аспект с  преобладанием критического и  аналитиче-
ского мышления, практического применения ранее 
сформированных компетенций в  ситуациях с  высо-
кой степенью непредсказуемости, например творче-
ская ролевая игра, деловая игра, симуляция, решение 
сложных проблем и заданий, обсуждение учебно- про-
из  вод  ст  вен  ных ситуаций, учебное проектирование.

Заключение
Подобные типы заданий выступают эффектив-

ным инструментом стимулирования личностно ори-
ен ти рованной мотивации в  ходе внутреннего позна-
ния собственной психологической стратегии при-
нятия решений наряду с  изучением предметно- ори-
ен ти ро ванной терминологии, жанровых особенно-
стей различных типов интернет- дискурса, позволяю-
щих овладеть живым языком, отвечающим не только 
профессиональным, но  и  межличностным и  развле-
кательным целям в  обучении иностранному языку. 
Следовательно, можем говорить об  эффективности 
подобных форм работы для формирования специ-
альной прагматической компетенции, так как обуча-
ющиеся овладевают приемами эффективной комму-
никации в устной и письменной формах на иностран-
ном языке для решения таких задач лингвопрофес-
сионального взаимодействия, как умение понимать 
запросы, пожелания, требования, жалобы, запраши-
вать информацию, объяснять, характеризовать, опи-
сывать, предлагать услуги и т. д.

В  ситуативных практиках как средстве реализа-
ции педагогики мультиграмотности находят отра-
жение основные педагогические принципы активи-
зации иноязычной коммуникативной деятельности: 
принцип коммуникативной направленности, ориенти-
рованный на  проблемно- речевые, творческие аутен-
тичные коммуникативные ситуации, развитие умений 
спонтанного реагирования в процессе коммуникации; 
принцип интеграции, позволяющий студенту само-
стоятельно определять цель, адекватные способы 
и  средства деятельности; принцип ситуативности, 
моделирующий ситуации межличностного общения; 
принцип контекстуальности, обеспечивающий учебно- 
развлекательный контекст иноязычной коммуника-
ции с применением технологии обучения в процессе 
отдыха и развлечения; принцип нелинейности, предпо-
лагающий синхронное применение различных источ-
ников информации; принцип автономии, предполагаю-
щий личную свободу обучающихся в процессе выбора 
интернет- дискурса; принцип интерактивности реализу-

ется в форме аутентичного диалога и взаимодействия 
со  средствами компьютерного, цифрового, мобиль-
ного и электронного обучения.

Итак, педагогика мультиграмотности выступает 
интегрированным переосмыслением ключевых педа-
гогические теорий: дидактической педагогики c ее 
обращением к формальным структурам языка и аутен-
тичной педагогики с ее критическим и субъективно- 
аналитическим подходом к  выбору содержания обу-
чения и  когнитивно- деятельностной моделью про-
дуцирования социально значимых интеллектуаль-
ных продуктов в  иноязычном цифровом простран-
стве. Мы полагаем, что формированию мультиграмот-
ности способствует погружение в  профессионально 
и социально значимые контексты, созданные с помо-
щью электронных и ориентированных целевых, равно 
как и дополнительных веб-ресурсов, интегрирующих 
в себе особенности игротехнических, дискуссионных, 
проблемных, проектных и  тренинговых технологий. 
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что 
социальная значимость учебных контекстов должна 
определяться коммуникативными интересами, аутен-
тичностью материалов, интерактивностью сценариев 
и  междисциплинарным содержанием, что и  состав-
ляет концептуальную основу легитимности или пра-
вомерности отбора цифрового контента в современ-
ном поликультурном, мультилингвальном и  полимо-
дальном виртуальном пространстве.
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Введение. В  статье представлено исследование 
по  проблеме инновационных педагогических техно-
логий в  обучении будущих провизоров. Внедрение 
в  высшей школе компетентностного подхода при-
вело к  переориентации на  активные и  интерактив-
ные методы обучения в  непосредственном взаимо-
действии участников образовательного процесса. 
Ситуация пандемии привела к широкому распростра-
нению дистанционных образовательных технологий 
и, как следствие, поиску решений, связанных с вопро-
сами освоения обучающимися практических навы-
ков. В рамках подготовки провизоров основой учеб-

ной полевой практики по фармацевтической ботанике 
стала технология виртуальной реальности.

Цель статьи — разработка и апробация VR-экс кур-
сий как технологии виртуальной реальности в  ходе 
учебной полевой практики по  фармацевтической 
ботанике.

Методология. Для реализации поставленной цели 
применяли технологию виртуальной реальности 
в  360-градусной перспективе (360°VR). Виртуальные 
экскурсии предполагают виртуальное отображе-
ние реально существующих объектов. Они создают 
условия для самостоятельного наблюдения, обеспе-
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чивают полный эффект присутствия, предоставляя 
участнику выбор и контроль над тем, что он видит.

Результаты. Разработаны и  оформлены семь 
VR-экс кур сий в  рамках учебной полевой практики 
по фармацевтической ботанике (три экскурсии «Луго-
вая растительность», три экскурсии «Вод ные и  при-
брежные растения», одна экскурсия «Лекар ст вен-
ные и ядовитые растения»); определена техническая 
основа и  программное обеспечение составления 
VR-экс кур сий; разработаны методические рекоменда-
ции для обучающихся по прохождению VR-экс кур сий; 
в помощь преподавателям определен алгоритм соз-
дания VR-экскурсии.

Заключение. Авторами отмечается, что получен-
ные данные и накопленный опыт позволят использо-
вать технологию виртуальной реальности в дальней-
шей подготовке провизоров.

Introduction. The article presents a study on the prob-
lem of innovative pedagogical technologies in the training of 
future pharmacists. The implementation of a competency- 
based approach in higher education has led to a reorientation 
to active and interactive teaching methods in the direct inter-
action of participants in the educational process. However, 
the pandemic situation has led to the widespread use of dis-
tance learning technologies and, as a result, the search for 
solutions related to the issues of mastering practical skills 
by students. As part of the training of pharmacists, the vir-
tual reality technology became the basis for the implemen-
tation of educational field practice in pharmaceutical botany.

The goal of the article is the development and testing of 
VR-tours as a virtual reality technology in the process of con-
ducting educational field practice in pharmaceutical botany.

Methodology. To achieve goal, 360-degree perspective 
(360°VR) virtual reality technology was used. Virtual tours 
involve a  virtual representation of real-life objects. They 
create conditions for self-observation; provide a full effect 
of presence, giving the participant choice and control over 
what he or she sees.

Results. Seven VR-tours were developed and designed 
as part of the educational field practice in pharmaceuti-
cal botany (three excursions “Meadow vegetation”, three 
excursions “Aquatic and coastal plants”, one excursion 
“Medicinal and poisonous plants”); the technical basis and 
software for compiling VR-tours were determined; method-
ological recommendations for students on the passage of 
VR-tours were developed; to help lecturers, an algorithm for 
creating a VR excursion is defined.

Conclusion. The authors note that the data obtained 
and the accumulated experience will allow the use of vir-
tual reality technology in the further training of pharmacists.

Ключевые слова: виртуальная реальность, экс-
курсии, учебная практика, профессиональная подго-
товка, провизор.

Keywords: virtual reality, tours, educational practice, 
professional training, pharmacist.

Введение
Внедрение компетентностного подхода как основы 

подготовки специалистов с  высшим образованием 
связано с  пересмотром не  только содержательных 
аспектов образовательных программ, но и методиче-
ского инструментария, переориентацией на активные 
и  интерактивные методы обучения. Уход от  пассив-
ных методов обучения открывает перспективу форми-
рования и развития «мягких» компетенций будущего 
специалиста на этапе профессиональной подготовки. 
Благодаря этим компетенциям, включающим способ-
ность и  готовность к  выстраиванию эффективных 
коммуникаций в ситуациях профессионального обще-
ния, к  поиску информации с  использованием совре-
менных информационно- коммуникационных систем, 
к личностно- профессиональному развитию, к творче-
скому решению прикладных задач, возникают допол-
нительные факторы, повышающие качество и эффек-
тивность профессиональной деятельности.

Принципиально новая ситуация в  российском 
образовании, в  том числе и  высшем фармацевти-
ческом, возникла в  связи с  распространением в  РФ 
коронавирусной инфекции в  2019–2021  гг. Обра зо ва-
тель ный процесс в  этих условиях оказался переме-
щен в онлайн-формат, а само продолжение обучения 
стало возможным благодаря активизации и  интен-
сификации работы разнообразных дистанционных 
платформ. Отметим, что во всех редакциях федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
было сформулировано право образовательных орга-
низаций, осуществляющих подготовку специалистов 
с высшим фармацевтическим образованием, на при-
менение дистанционных образовательных техно-
логий, которые обеспечивают взаимодействие обу-
чающихся и  педагогических работников опосредо-
ванно (на расстоянии) [10]. Однако лишь ограничения, 
вызванные напряженной эпидемиологической ситу-
ацией и  режимом самоизоляции, со  всей полнотой 
поставили перед преподавателями вузов проблему 
поиска эффективных способов и средств подготовки 
компетентного специалиста в  столь непривычном 
варианте отсутствия непосредственного взаимодей-
ствия с обучающимися.

Идеологическим основанием компетентностного 
подхода выступает практико-ориентированный харак-
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тер обучения, когда навыкам и  умениям придается 
не меньшее, а равное или даже несколько приоритетное 
по  отношению к  теоретической подготовке значение. 
При этом реорганизация образовательного процесса 
не столь остро коснулась знаниевого компонента обу-
чения, в том числе в силу накопленного опыта обуче-
ния специалистов сферы здравоохранения в системе 
непрерывного медицинского образования с  исполь-
зованием дистанционных образовательных техноло-
гий  [6]. Дискуссионным стал вопрос о самой возмож-
ности освоения обучающимися практических умений 
и навыков при дистанционном обучении.

Особое место в  структуре программы специали-
тета по фармации занимает учебная практика в широ-
ком смысле, включая все ее виды и типы. Она позво-
ляет закрепить умения и  навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью. В  неменьшей 
степени важно обретение обучающимися профес-
сионального опыта, осмысление которого связано 
с  мотивационным компонентом компетенций. Тем 
самым будущий специалист, оказываясь вовлечен-
ным в  круг профессионально значимых задач, начи-
нает осознавать настоящую ценность собственного 
профессионального выбора.

Одним из  вариантов реализации дистанционного 
обучения в  образовательном процессе может стать 
технология виртуальной реальности. Виртуальная 
реальность (VR, virtual reality) — созданный техниче-
скими средствами мир, передаваемый человеку через 
его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и дру-
гие [1]. Виртуальная реальность применима в тех обла-
стях деятельности, где человеку для эффективного 
восприятия требуется не просто трехмерное изобра-

жение наблюдаемого объекта, а необходимо погруже-
ние наблюдателя в мир изучаемой модели для более 
эффективного восприятия и взаимодействия с ней [4]. 
Виртуальная реальность отнесена к «сквозным циф-
ровым технологиям», созданию и  развитию кото-
рых уделяется особое внимание в  проекте «Кадры 
для цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика РФ» [2]. Это в равной степени 
относится к формированию новых целевых установок 
в  подготовке профессиональных кадров для фарма-
цевтической сферы.

Дополнительным аргументом в  пользу тезиса 
о целесообразности включения технологии виртуаль-
ной реальности в образовательный процесс является 
психологическая специфика современного поколе-
ния обучающихся. Само название этого поколения — 
iGen  (internet generation) — определяет кардинальный 
характер влияния виртуальной реальности, Интернета, 
цифровой техники на их развитие. Виртуальная среда 
воспринимается молодыми людьми как зона без-
опасности и  комфортного существования в  отли-
чие от мира повседневности. Они способны самосто-
ятельно работать в  структурированном простран-
стве и  могут при этом проявлять творческие реше-
ния. B. Shatto и K. Erwin видят развитие современной 
педагогики на пути внедрения адаптивных образова-
тельных технологий, способных вовлечь обучающихся 
с неустойчивой, размытой мотивацией [21].

Эффективность педагогических разработок, свя-
занных с  применением технологии виртуальной 
реальности в  образовательном процессе, обуслов-
лена пониманием ее возможностей и  ограничений 
(табл. 1) [20].

Таблица 1

Преимущества и недостатки применения технологии виртуальной реальности в образовании

Преимущества Недостатки
• Позволяет создавать сценарии и эксперименты, которые 

сложно реализовать в реальных условиях;
• позволяет обрести уверенность при выполнении 

профессиональных процедур и действия;
• позволяет многократно повторять опыты, эксперименты или 

ситуации;
• экономит деньги и время, связанные с обустройством 

множества симуляционных станций;
• позволяет выполнять учебные задания в любом месте 

и в любое время;
• обеспечивает масштабируемость образовательной 

деятельности;
• обеспечивает безопасность производимых / отрабатываемых 

операций;
• можно адаптировать и применять в различных областях 

и направлениях образования;
• дает возможность обучать людей в удаленных местах

• Большие затраты, связанные с созданием образовательной 
VR-станции на базе профессионального оборудования 
и программного обеспечения;

• привлечение высококвалифицированных специалистов для 
разработки виртуальных сред;

• длительная работа по созданию виртуальной среды 
со множеством сценариев и деталей;

• ограниченный объем или отсутствие готовых сценариев 
обучения;

• отсутствие реальных последствий за совершенные ошибки;
• пользователи могут стать зависимыми от виртуального мира;
• технология ограничивает межличностные контакты 

и получение группового опыта;
• риск возникновения проблем со здоровьем у пользователей;
• технология лишь воспроизводит реальность, но не заменяет ее 

полностью
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Сама роль преподавателя в  рамках технологии 
виртуальной реальности претерпевает заметные 
изменения: из  основного субъекта образователь-
ного взаимодействия, чья позиция обеспечивается 
информационной компетентностью, он превращается 
в  своего рода наставника, структурирующего обра-
зовательную задачу, методически грамотно опреде-
ляя этапность движения обучающихся к новому зна-
нию и  траекторию освоения практических навыков. 
В  этом плане создаваемая преподавателем вирту-
альная реальность выступает способом обучения, 
обладающим высоким адаптивным потенциалом для 
современного поколения студентов.

Использование VR в фармацевтическом образова-
нии идет по трем направлениям:

• просветительские мероприятия (профориента-
ционое мероприятие — VR-экскурсия в аптеку, на фар-
мацевтическое предприятие или в центр по контролю 
качества лекарственных средств / отдел контроля 
качества и т. д.);

• образовательные мероприятия (VR-экскурсия 
по изучению биологического разнообразия, виртуаль-
ный эксперимент по  анализу лекарственных форм, 
отработка навыков работы на хроматографе и т. д.);

• внеаудиторные мероприятия (VR-экскурсия 
по музеям и выставкам) [11; 19; 23].

Чаще всего плодотворный опыт внедрения техно-
логии виртуальной реальности имеет место в програм-
мах профессионального обучения и развития сотруд-
ников и  стажеров фармацевтических предприятий. 
Так, в программе повышения квалификации рабочего 
персонала асептического производства стерильных 
биофармацевтических препаратов есть модуль вирту-
альной реальности для отработки соответствующих 
практических навыков (авторы — сотрудники Вятского 
государственного университета). Обучающийся пере-
двигается в  виртуальной производственной среде, 
для которой использованы планировки помещений 
асептической зоны действующего фармацевтиче-
ского предприятия ООО «Нанолек», имитирует реаль-
ные технологические операции на оборудовании про-
изводственной линии розлива препаратов во  фла-
коны [9].

Технологической образовательной компанией 
Modum Lab по  заказу производителя биотехнологи-
ческих лекарственных препаратов BIOCAD разрабо-
тан VR-тренажер по заправке мешка биореактора для 
тренировки практических навыков сотрудников и при 
наборе студентов на стажировку. В VR-очках обучаю-
щийся видит точную копию оборудования, взаимодей-
ствует с предметами [24].

Федеральное бюджетное учреждение «Госу дар-
ст венный институт лекарственных средств и  надле-
жащих практик» совместно с  ООО  «Номикс» разра-
ботали VR-симулятор фармацевтического инспек-
тора «Виртуальный завод 2.0» для обучения новых 
сотрудников и студентов профильных вузов, а также 
для поддержания навыков опытных инспекторов. 
Приложение воспроизводит процесс инспектирова-
ния фармацевтического завода твердых лекарствен-
ных форм, начиная от прибытия на территорию пред-
приятия и встречи с сотрудниками и заканчивая пол-
ным осмотром производственных помещений и обо-
рудования [15; 25].

Политика открытости обществу и  потребителям 
инициировала создание производителями лекар-
ственных препаратов (например, АО «Алтайвитамины» 
(Россия, г.  Барнаул), ООО  «Такеда Фармасьютикалс» 
(Россия, г. Ярославль) и ООО «Олайнфарм Рус» (Россия, 
г. Москва) виртуальных экскурсий по производствен-
ным площадкам [3; 7; 14].

На  основании всего вышесказанного можно сде-
лать вывод, что технология виртуальной реальности 
имеет перспективу широкого применения в  совре-
менном образовательном процессе, в том числе при 
освоении практических навыков студентами, полу-
чающими фармацевтическое образование. С призна-
нием заметной роли лекарственных средств расти-
тельного происхождения в  профилактике и  терапии 
различных заболеваний возрастает значение учеб-
ной полевой практики по ботанике [22]. В Алтайском 
государственном медицинском университете в обра-
зовательной программе по  специальности 33.05.01 
«Фармация» данная практика входит в часть, форми-
руемую участниками образовательных отношений 
блока 2 «Практика». Ее цель — закрепление и углубле-
ние теоретических знаний, умений и навыков по бота-
нике, формирование у обучающихся навыков проведе-
ния самостоятельных исследований в полевых усло-
виях. В ходе полевой практики обучающиеся расши-
ряют свои знания по морфологии и систематике рас-
тений, совершенствуют практические навыки в опре-
делении растений из  различных таксонов, приобре-
тают практические навыки по  технике сбора, сушки 
и монтировке гербария [8; 13; 16].

При сохранении традиционной структуры прак-
тики и содержания каждого этапа в условиях дистан-
ционного обучения и  режима самоизоляции самым 
проблемным с точки зрения его осуществления ока-
зался основной этап, включающий проведение 
тематических экскурсий по  различным типам фито- 
ценозов.
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Цель статьи — представить опыт разработки 
и  апробации VR-экскурсий как технологии виртуаль-
ной реальности в процессе проведения учебной поле-
вой практики по фармацевтической ботанике.

Методология
Основанием для разработки VR-экскурсии учеб-

ной полевой практики по  фармацевтической бота-
нике выступает такой вид виртуальной реальности, 
как 360-градусная перспектива (360°VR). Она широко 
применяется для создания виртуальных экскур-
сий — организационной формы обучения, отличаю-
щейся от реальной экскурсии виртуальным отображе-
нием реально существующих объектов с  целью соз-
дания условий для самостоятельного наблюдения, 
а также сбора необходимых фактов [12]. Данный тип 
видеоконтента обеспечивает полный эффект присут-
ствия, который позволяет зрителю смотреть во всех 
направлениях, предоставляя ему выбор и  контроль 
над тем, что он видит [17].

Дальнейшая разработка и  последующая апроба-
ция VR-экскурсий в процессе учебной полевой прак-
тики по  фармацевтической ботанике предполагали 
решение таких задач, как:

• выбор оборудования и программного обеспечения 
для сбора и обработки фактического материала, прове-
дение сбора и обработка фактического материала;

• составление VR-экскурсии с  использованием 
выбранных средств;

• разработка методических рекомендаций для обу-
чающихся по прохождению VR-экскурсий;

• определение алгоритма создания VR-экскурсии 
для преподавателей.

Выбор оборудования и  программного обеспечения. 
Для создания материалов для 360°VR используют 
сферические камеры, обеспечивающие съемку на 360°, 
или обычные камеры в  сочетании со  специализиро-
ванным программным обеспечением [18]. В нашем слу-
чае VR-экскурсия разрабатывалась на  базе веб-плат-
формы “MakeVT Tourmaker” с  использованием геоин-
формационных систем и панорамных композиций.

К  достоинствам платформы “MakeVT Tourmaker” 
можно отнести возможность использования соб-
ственных 360-градусных фотопанорам, добавле-
ние 2D-изо бра же ний для более детального изуче-
ния места и  горячих точек (точек интереса, инфор-
мационных точек) для исследования территории. 
Бесспорным преимуществом является возможность 
делиться созданными VR-экскурсиями со всеми при 
добавлении ссылки в  блог или систему дистанцион-
ного обучения.

Для сбора фактического материала (360-градус-
ных фотопанорам фитоценоза, вступительного видео 
с краткой характеристикой фитоценоза и фотографий 
конкретных избранных растений) использовали фото-
камеру с  операционной системой Android 10.0, при-
ложения “Google Камера” (режимы «Камера» и “Photo 
Sphere”), “Google Карты”, «Google Просмотр улиц» 
и штатив- трипод для фиксации устройства.

Собранные фотопанорамы и фотографии растений 
редактировали с помощью свободно распространяе-
мого растрового графического редактора GIMP 2.10. 
Производили исправление искажений геометрии, 
кадрирование и  цветокоррекцию. Редактирование 
вступительного видео (обрезка, стабилизация, кор-
рекция звука и  т. д.) проводилось с  использованием 
видеоредактора “Movavi Video Editor”.

Выбор вышеизложенных программных продук-
тов объясняется принадлежностью к группе условно- 
бесплатного программного обеспечения.

Сбор и  обработка фактического материала. Места 
проведения экскурсий подбирались с  учетом гео-
ботанических особенностей окрестностей базы 
практики. Сбор фактического материала проводили 
в июне – июле 2020 года в окрестностях города Бар-
на ула (поселки Южный, Казенная Заимка и  Затон; 
Кра е вое государственное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования 
«Алтайский краевой детский экологический центр»).

Составление VR-экскурсии с  использованием 
выбранных средств. В ходе экскурсии через веб-интер-
фейс MakeVT Tourmaker загружали и оформляли обра-
ботанный материал, а  именно: загружали фотопано-
рамы, размещали горячие точки интереса, к которым 
привязывалась конкретная фотография или видео, 
создавали горячие точки перемещения и  формиро-
вали связи между фотопанорамами. Карта связей 
необходима для отслеживания возможности пере-
хода между фотопанорамами (рис. 1).

Результаты
В  результате разработаны и  оформлены семь 

VR-экскурсий: три экскурсии «Луговая раститель-
ность» (экскурсия по  заливному лугу в  окрестно-
стях поселка Затон, экскурсия по суходольному лугу 
в  окрестностях поселка Казенная Заимка и  экскур-
сия по заболоченному лугу поселка Южный), три экс-
курсии «Водные и  прибрежные растения» (водные 
и  прибрежные растения притока Оби в  окрестно-
стях поселка Затон, прибрежные растения озера 
Варежка поселка Южный, экспозиция «Водные и при-
брежные растения» в  КГБОУ ДО «Алтайский крае-
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вой детский экологический центр») и одна экскурсия 
«Лекарственные и  ядовитые растения» (экспозиция 
«Лекарственные и  ядовитые растения» в  КГБОУ ДО 
«Алтайский краевой детский экологический центр»).

VR-экскурсии протестированы во  время про-
ведения учебной полевой практики по  ботанике 
на 1-м курсе института фармации в условиях COVID-19 
в  2019/20 и  2020/21 учебных годах [5]. Для этого 
VR-экскурсии размещены в  соответствующих раз-
делах практики в системе дистанционного обучения 
Moodle (СДО “Moodle”). Пример окна экскурсии в СДО 
приведен на рисунке 2.

Разработка методического обеспечения VR-экс кур-
сий. Для каждой экскурсии разработаны методиче-
ские рекомендации, включающие в себя цель данной 

экскурсии, алгоритм прохождения экскурсии, общую 
характеристику фитоценоза и план описания фитоце-
ноза. По ходу ознакомления с VR-экскурсией студент 
описывает в  дневнике фитоценоз по  следующему 
плану: определение фитоценоза (например, «луг — 
это…»), тип фитоценоза (например, для луга — по про-
исхождению, в  зависимости от  рельефа местности, 
по  видовому составу и  т. д.), видовое разно образие 
(15–20 растений, оформляется в  виде таблицы, где 
указываются русское и  латинское название расте-
ния и его семейства, фенологическая фаза, значение 
и особенности вида).

Алгоритм разработки VR-экскурсии. На  основе 
накопленного опыта предложен алгоритм разработки 
VR-экскурсии фитоценоза (рис. 3).

Рис. 1. Карта связей между панорамами (А) и список горячих точек (Б)

Рис. 2. Окно экскурсии в СДО “Moodle” 
(на примере экскурсии по лугу в окрестностях поселка Южный)
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Схема разделена на  четыре стадии, каждая 
из  которых содержит набор действий и  получаемый 
результат.

Заключение
Разработаны виртуальные экскурсии по  фитоце-

нозам базы учебной полевой практики по  ботанике 
(окрестности г. Барнаула) на веб-платформе “MakeVT 
Tourmaker”. Полученные данные и накопленный опыт 
позволят разрабатывать подобные экскурсии для 
дальнейшей организации учебного процесса по  дис-
циплинам учебного плана специальности «Фармация». 
В  дальнейшем планируется разработка подобных 
VR-экскурсий для практики по фармакогнозии.

Инкорпорирование технологии виртуальной реаль-
ности в образовательный процесс следует рассматри-
вать не  только как тактическое решение проблемы 
в  экстраординарной ситуации (например, пандемия 
или стихийное бедствие), но  и  как ответ на  вызовы 
времени, перспективное формирование специалис-
тов с высшим фармацевтическим образованием, гото-
вых к эффективной деятельности в условиях цифро-
вой экономики. При всей актуальности и плодотвор-
ности использования технологии виртуальной реаль-
ности в  образовательном процессе ее нельзя абсо-
лютизировать, как, впрочем, любую иную педагоги-
ческую технологию, и целесообразно рассматривать 
как дополнительный или ситуационно альтернатив-
ный вариант решения дидактических и воспитатель-
ных задач образовательного процесса.

Литература
1. Даниленко Е. А., Ярушева С. А. VR-технологии: их потенциал 

и внедрение в систему обучения и развития персонала компа-
ний // Общество, экономика, управление. 2018. № 4. С. 51–53.

2. Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии 
«Технологии виртуальной и дополненной реальности». URL: 

Рис. 3. Алгоритм разработки VR-экскурсии фитоценоза

https://digital.gov.ru/uploaded/files/07102019vrar.pdf/ (дата 
обращения: 20.05.2021).

3. Завод «Такеда» в Ярославле. URL: https://zavodyaroslavl3d.ru/ 
(дата обращения: 07.11.2021).

4. Иванова А. В. Технологии виртуальной и дополненной реаль-
ности: возможности и препятствия применения. DOI: 10.17
747/2078-8886-2018-3-88-107 // Стратегические решения 
и риск-менеджмент. 2018. № 3. С. 88–107.

5. Кутателадзе  Г.  Р., Пензина  Т.  Н.  Особенности организации 
учебной полевой практики по  ботанике у  обучающихся 
по специальности 33.05.01 Фармация в период распростра-
нения COVID-19. DOI: 10.15829/1728-8800-2022-S2. // Кардио-
васкулярная терапия и профилактика. 2022. Т. 21 (2S). С. 89.

6. О  национальных целях и  стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года: указ Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204. URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038 
(дата обращения: 11.11.2022).

7. Олайнфарм — Виртуальный тур. URL: https://lv.olainfarm.
com/explore/360tour/ru/virtualtour.html (дата обращения: 
07.11.2021).

8. Основная профессиональная образовательная программа 
по  специальности 33.05.01 Фармация. Барнаул, 2019. URL: 
https://asmu.ru/upload/iblock/061/Novyy%5FOPOP%2D2019 %
5FFarmatsiya.pdf (дата обращения: 10.03.2021).

9. Отчет Фонда инфраструктурных и  образовательных про-
грамм группы РОСНАНО за  2019  год. URL: https://fiop.
site/o-fonde/godovye- otchety/2019/?/ru (дата обращения: 
14.10.2021).

10. Об организации образовательной деятельности в организа-
циях, реализующих образовательные программы высшего 
образования и  соответствующие дополнительные профес-
сиональные программы, в  условиях предупреждения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на  терри-
тории Российской Федерации: приказ Министерства науки 
и высшего образования РФ от 14 марта 2020 г. № 397. URL: 
https://стопкоронавирус.рф/ai/doc/125/attach/397.pdf (дата 
обращения: 10.03.2021).

11. Уваров А. Ю. Технологии виртуальной реальности в образо-
вании // Наука и школа. 2018. № 4. С. 108–117.

12. Устюжанина  Н.  В.  Виртуальная экскурсия как инноваци-
онная форма обучения // Электронный научный журнал 
«Наука и  перспективы». 2017. №  2. URL: http://nip.esrae.ru/
pdf/2017/2/115.pdf (дата обращения: 19.08.2021).

13. Учебная практика. Полевая практика по ботанике: рабочая 
программа практики / авт.-сост. Т.  Н.  Пензина. Барнаул, 



Digital transformation of education

45Professional Education in Russia and Abroad 1 (49) 2023

2020. URL: https://asmu.ru/upload/iblock/71d/pract%5Ffarmat
siya%5Ffarmatsiyacc%20e%20anbppppb%5F.pdf (дата обраще-
ния: 10.03.2021).

14. Фармацевтическая компания «Алтайвитамины». 
3D-экскурсия. URL: https://www.altayvitamin.ru/3d-excursion/ 
(дата обращения: 07.11.2021).

15. ФБУ «ГИЛС и  НП» — Стенд «Виртуальный завод 2.0» 
на VI Всероссийской GMP-Конференции. URL: https://gilsinp.
ru/?news=stend- virtualnyj-zavod-2–0-na-vi-vserossijskoj-gmp-
konferentsii (дата обращения: 07.11.2021).

16. Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования — специалитет по  специальности 
33.05.01 Фармация: утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.03.2018 г. 
№  219. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%20
3++/Spec/330501_C_3_26062018.pdf (дата обращения: 
09.06.2021).

17. Argyriou L., Economou D., Bouki V. Design methodology for 360° 
immersive video applications: the case study of a cultural herit-
age virtual tour. DOI:  10.1007/s00779-020-01373-8 // Personal 
and Ubiquitous Computing. 2020. Vol. 24 (9). P. 843–859.

18. Perception is reality… How digital retail environments influence 
brand perceptions through presence / K. Cowan, N. Spielmann, 
E. Horn, C. Griffart. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.09.058 // Jour-
nal of Business Research. 2020. Vol. 123. P. 86–96.

19. The Past, Present, and Future of Virtual Reality in Pharmacy Edu-
cation / L. Coyne, T. A. Merritt, B. L. Parmentier, R. A. Sharpton, 
J. K. Takemoto. DOI: 10.5688/ajpe7456 // American Journal of 
Pharmaceutical Education. 2019. Vol. 83 (3). P. 281–290.

20. Methodology of Implementing Virtual Reality in Education for 
Industry 4.0 / A. Paszkiewicz, M. Salach, P. Dymora, M. Bolanow-
ski, G.  Budzik, P.  Kubiak. DOI:  10.3390/su13095049  // Sustain-
ability (Switzerland). 2021. Vol. 13 (9).

21. Shatto B., Erwin K. Teaching Millennials and Generation Z: Bridg-
ing the Generational Divide. DOI: 10.1891/1078-4535.23.1.24 // 
Creative Nursing. 2017. Vol. 23 (1). P. 24–28.

22. Silva J. R., Guimaraes F., Sano P. T. Teaching of Botany in higher 
education: representations and discussions of undergraduate 
students // Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. 
2016. Vol. 15 (3). P. 380–393.

23. Ventola  C.  L.  Virtual Reality in Pharmacy: Opportunities for 
Clinical, Research, and Educational Applications // P&T. 2019. 
Vol. 44 (5). P. 267–276.

24. VR/AR: как технологии используют в медицине. URL: https://
modumlab.com/blog/medicine (дата обращения: 10.09.2021).

25. VRZAVOD — Виртуальный завод 2.0. URL: https://vrzavod.org/ 
(дата обращения: 07.11.2021).

References
1. Danilenko  E.  A., Yarusheva  S.  A. VR-tekhnologii: ikh potentsial 

i vnedrenie v sistemu obucheniya i razvitiya personala kompaniy 
[VR-technologies: their potential and implementation in the sys-
tem of training and development of company personnel]. Society, 
Economy, Management, 2018, no. 4, pp. 51–53. (In Russian).

2. Dorozhnaya karta razvitiya «skvoznoj» cifrovoj tekhnologii «Tekh-
nologii virtual’noj i  dopolnennoj real’nosti» [Roadmap for the 
development of “end-to-end” digital technology «Technologies of 
virtual and augmented reality»]. Available at: https://digital.gov.
ru/uploaded/files/07102019vrar.pdf/ (accessed 20.05.2021). 
(In Russian).

3. Zavod «Takeda» v Yaroslavle [«Takeda» factory in Yaro-
slavl]. Available at: https://zavodyaroslavl3d.ru/ (accessed 
07.11.2021). (In Russian).

4. Ivanova A. V. Tekhnologii virtual’noy i dopolnennoy real’nosti: voz-
mozhnosti i  prepyatstviya primeneniya [Virtual and Augmented 
Reality Technologies: Opportunities and Obstacles of Application]. 

DOI: 10.17747/2078-8886-2018-3-88-107. Strategic Decisions and 
Risk management, 2018, no. 3, pp. 88–107. (In Russian).

5. Kutateladze G. R., Penzina T. N. Osobennosti organizatsii uchebnoy 
polevoy praktiki po botanike u obuchayushchikhsya po spetsial’nosti 
33.05.01 Farmatsiya v period rasprostraneniya COVID-19 [Organiza-
tion features of the Botany educational field practice for students 
in the specialty 33.05.01 Pharmacy during COVID-19 distribution]. 
DOI:  10.15829/1728-8800-2022-S2. Cardiovascular Therapy and 
Prevention, 2022, vol. 21 (2S), pp. 89. (In Russian).

6. O nacional’nyh celyah i strategicheskih zadachah razvitiya Rossi-
jskoj Federacii na period do 2024 goda [On the national goals and 
strategic objectives of the development of the Russian Federa-
tion for the period up to 2024]. Decree of the President of the 
Russian Federation of May 7, 2018 No. 204. Available at: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038 
(accessed 11.11.2022). (In Russian).

7. Olaynfarm — Virtual’nyy tur [Olainfarm — Virtual tour]. Available 
at: https://lv.olainfarm.com/explore/360tour/ru/virtualtour.html 
(accessed 07.11.2021). (In Russian).

8. Osnovnaya professional’naya obrazovatel’naya programma 
po spetsial’nosti 33.05.01 Farmatsiya [The main professional 
educational program in the specialty 33.05.01 Pharmacy]. Bar-
naul, 2019. Available at: https://asmu.ru/upload/iblock/061/
Novyy%5FOPOP%2D2019 %5FFarmatsiya.pdf (accessed 
10.03.2021). (In Russian).

9. Otchet Fonda infrastrukturnykh i  obrazovatel’nykh programm 
gruppy ROSNANO za 2019 god [Report of the Fund for Infrastruc-
ture and Educational Programs of the RUSNANO Group for 2019]. 
Available at: https://fiop.site/o-fonde/godovye- otchety/2019/?/
ru (accessed 14.10.2021). (In Russian).

10. Ob organizatsii obrazovatel’noy deyatel’nosti v organizatsiyakh, 
realizuyushchikh obrazovatel’nye programmy vysshego obra-
zovaniya i  sootvetstvuyushchie dopolnitel’nye professional’nye 
programmy, v usloviyakh preduprezhdeniya rasprostraneniya 
novoy koronavirusnoy infektsii na territorii Rossiyskoy Federat-
sii [On the organization of educational activities in organizations 
implementing educational programs of higher education and 
relevant additional professional programs in the context of pre-
venting the spread of a new coronavirus infection in the territory 
of the Russian Federation]. Order of the Ministry of Science and 
Higher Education of the Russian Federation of March 14, 2020 
No. 397. Available at: https://стопкоронавирус.рф/ai/doc/125/
attach/397.pdf (accessed 10.03.2021). (In Russian).

11. Uvarov A. Yu. Tekhnologii virtual’noy real’nosti v obrazovanii [Vir-
tual reality technologies in education]. Science and School, 2018, 
no. 4, pp. 108–117. (In Russian).

12. Ustyuzhanina N. V. Virtual’naya ekskursiya kak innovatsionnaya 
forma obucheniya [Virtual tour as an innovative form of educa-
tion]. Electronic scientific journal “Science and Prospects”, 2017, 
no. 2. Available at: http://nip.esrae.ru/pdf/2017/2/115.pdf 
(accessed 19.08.2021). (In Russian).

13. Uchebnaya praktika. Polevaya praktika po botanike: rabochaya 
programma praktiki [Educational practice. Botany field practice: 
practice work program]. Auth. comp. T.  N.  Penzina. Barnaul, 
2020. Available at: https://asmu.ru/upload/iblock/71d/prac
t%5Ffarmatsiya%5Ffarmatsiyacc%20e%20anbppppb%5F.pdf 
(accessed 10.03.2021). (In Russian).

14. Farmatsevticheskaya kompaniya «Altayvitaminy». 3D-ekskur-
siya [Pharmaceutical company «Altaivitaminy”. 3D tour]. Avail-
able at: https://www.altayvitamin.ru/3d-excursion/ (accessed 
07.11.2021). (In Russian).

15. FBU «GILS i NP» — Stend «Virtual’nyy zavod 2.0» na VI Vserossiyskoy 
GMP-Konferentsii [FSI «SID & GP» — Stand «Virtual Factory 2.0» at 
the VI All- Russian GMP Conference]. Available at: https://gilsinp.
ru/?news=stend- virtualnyj-zavod-2–0-na-vi-vserossijskoj-gmp-
konferentsii (accessed 07.11.2021). (In Russian).



Цифровая трансформация образования

46 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (49) 2023

16. Federal’nyj gosudarstvennyj obrazovatel’nyj standart vysshego 
obrazovanija — specialitet po special’nosti 33.05.01 Farmacija 
[Federal State Educational Standard of Higher Education — Spe-
cialist in the specialty 33.05.01 Pharmacy]. Approved by Order 
of the Ministry of Education and Science of the Russian Federa-
tion on March 27, 2018 No. 219. Available at: http://fgosvo.ru/
uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Spec/330501_C_3_26062018.
pdf (accessed 09.06.2021). (In Russian).

17. Argyriou L., Economou D., Bouki V. Design methodology for 360° 
immersive video applications: the case study of a  cultural herit-
age virtual tour. DOI: 10.1007/s00779-020-01373-8. Personal and 
Ubiquitous Computing, 2020, vol. 24 (9), pp. 843–859. (In English).

18. Cowan K., Spielmann N., Horn E., Griffart C. Perception is real-
ity… How digital retail environments influence brand perceptions 
through presence. DOI:  10.1016/j.jbusres.2020.09.058. Journal 
of Business Research, 2020, vol. 123, pp. 86–96. (In English).

19. Coyne  L., Merritt  T.  A., Parmentier  B.  L., Sharpton  R.  A., Take-
moto J. K. The Past, Present, and Future of Virtual Reality in Phar-
macy Education. DOI: 10.5688/ajpe7456. American Journal of Phar-
maceutical Education, 2019, vol. 83 (3), pp. 281–290. (In English).

20. Paszkiewicz A., Salach M., Dymora P., Bolanowski M., Budzik G., 
Kubiak, P.  Methodology of Implementing Virtual Reality in Edu-
cation for Industry 4.0. DOI: 10.3390/su13095049. Sustainability 
(Switzerland), 2021, vol. 13 (9). (In English).

21. Shatto B., Erwin K. Teaching Millennials and Generation Z: Bridg-
ing the Generational Divide. DOI:  10.1891/1078-4535.23.1.24. 
Creative Nursing, 2017, vol. 23 (1), pp. 24–28. (In English).

22. Silva J. R., Guimaraes F., Sano P. T. Teaching of Botany in higher 
education: representations and discussions of undergraduate 
students. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 2016, 
vol. 15 (3), pp. 380–393. (In English).

23. Ventola  C.  L.  Virtual Reality in Pharmacy: Opportunities for 
Clinical, Research, and Educational Applications. P&T, 2019, 
vol. 44 (5), pp. 267–276. (In English).

24. VR/AR: kak tekhnologii ispol’zuyut v meditsine [VR/AR: how tech-
nologies are used in medicine]. Available at: https://modumlab.
com/blog/medicine (accessed 10.09.2021). (In Russian).

25. VRZAVOD — Virtual’nyy zavod 2.0 [VRZAVOD — Virtual Fac-
tory  2.0]. Available at: https://vrzavod.org/ (accessed 
07.11.2021). (In Russian).

Введение. Актуальность исследуемой темы обу-
словливается тем, что внедрение цифровых техно-
логий проявляется практически во  всех сферах про-
фессиональной деятельности, в том числе и в образо-
вании. Трансформация образования в  условиях циф-
ровизации кардинально меняет подход как к образо-
вательному процессу, так и  к  образу жизни в  целом. 
В связи с этим приоритетной задачей, стоящей перед 

системой образования, является создание системы 
открытого образования, обеспечивающей открытый 
доступ к  образовательным ресурсам на  базе цифро-
вых технологий. Использование цифровых технологий 
в учебном процессе становится требованием времени, 
позволяющим организовать личностно ориентирован-
ный образовательный процесс для каждого обучаю-
щегося на  основе индивидуальных образовательных 
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траекторий, а также обеспечивает доступность полу-
чения образования независимо от местопребывания.

Цель нашего исследования — изучить отношение 
субъектов образовательного процесса к  обучению 
с применением дистанционных образовательных тех-
нологий.

Методология. Исследование проводилось посред-
ством анализа и  обобщения научной литературы 
по  проблеме исследования; анкетирование осущест-
влялось с помощью созданной нами анкеты на плат-
форме Google Forms с участниками образовательного 
процесса (студенты, школьники, преподаватели вузов 
и учителя) разных регионов России.

Результаты. Проведенный анализ научных источ-
ников констатирует, что одним из  приоритетных 
направлений в  системе образования является вне-
дрение в учебный процесс электронного обучения для 
всех участников образовательного процесса на основе 
цифровых технологий. Под «электронным обучением 
понимается организация образовательной деятель-
ности с  применением содержащейся в  базах данных 
и  используемой при реализации образовательных 
программ информации, технических средств, а также 
инфор ма ци онно- теле ком му ни ка ци он ных сетей, взаи-
модействие обучающихся и  педагогических работ-
ников» [14]. Важнейшим компонентом обеспечения 
доступа к образовательным ресурсам в системе откры-
того образовательного пространства является исполь-
зование дистанционных образовательных технологий. 
Под «дистанционными образовательными технологи-
ями понимаются образовательные технологии, реали-
зуемые в  основном с  применением инфор ма ци онно- 
теле ком му ни ка ци он ных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педа-
гогических работников» [14]. Цифровизация в образо-
вании позволяет по-новому представлять учебный 
материал, работать с изображением, звуком, видеома-
териалами, а также проводить вебинары, видеоконфе-
ренции и занятия на различных платформах, что спо-
собствует повышению мотивации обучения и  более 
прочному усвоению учебного материала. С другой сто-
роны, анализ ответов на вопрос об усвоении учебного 
материала в  дистанционном формате при сравнении 
с традиционным форматом обучения показывает, что 
42,7 % респондентов считают, что усвоение учебного 
материала в дистанционном формате не изменилось, 
осталось на хорошем уровне; 9,4 % отмечают, что усво-
ение учебного материала не  изменилось, осталось 
на  плохом уровне; 9,4 % — усвоение учебного матери-
ала изменилось, стало лучше; 38,5 % — усвоение учеб-
ного материала изменилось, стало хуже. Респонденты 

указывают на то, что при постоянном возникновении 
трудностей в процессе изучения учебного материала 
уровень их восприятия и усвоения падает, а также сни-
жается уровень мотивации к  обучению. Необходимо 
отметить, что большинство респондентов, которые 
отмечают, что усвоение учебного материала осталось 
на хорошем уровне (42,7 %), имеют и высокий уровень 
мотивации к обучению (34,7 %). Анкетирование респон-
дентов также показало, что в  дистанционном фор-
мате обучения нагрузка увеличилась как на препода-
вателей, так и  на  обучающихся. Полученные резуль-
таты позволили нам определить достоинства и недо-
статки дистанционного обучения в  сравнении с  тра-
диционным обучением. Главным достоинством явля-
ется возможность заниматься в удобное время; среди 
недостатков определены два наиболее важных: отсут-
ствие личного контакта с участниками образователь-
ного процесса и большое количество времени прово-
дится за  компьютером, что способствует ухудшению 
зрения и осанки.

Заключение. Результаты исследования позво-
ляют сделать вывод, что в условиях цифровой транс-
формации образования обучение с  использованием 
современных образовательных платформ позво-
ляет сформировать эффективное взаимодействие 
всех участников образовательного процесса посред-
ством синхронной и  асинхронной коммуникации [9]. 
Широко применяемые инновационные методы обу-
чения, основанные на  современных телекоммуника-
ционных и интернет- технологиях, позволяют выстро-
ить индивидуальную образовательную траекторию 
для каждого обучающегося. Тем не  менее большин-
ство респондентов в настоящее время не готовы пол-
ностью перейти на дистанционный формат обучения.

Introduction. The relevance of the topic under study is 
due to the fact that the introduction of digital technologies is 
manifested in almost all areas of professional activity, includ-
ing education. The transformation of education in the context 
of digitalization radically changes the approach to both the 
educational process and the lifestyle in general. In this regard, 
the priority facing the education system is the purpose of cre-
ating an open education system that provides open access to 
educational resources based on digital technologies. The use 
of digital technologies in the educational process is becoming 
a requirement of the time, allowing organizing a personality- 
oriented educational process for each student based on indi-
vidual educational trajectories, and also ensures the availabil-
ity of education regardless of their location.

The aim of our research is to study the attitude of educa-
tional process participants to distance learning.
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Methodology. The research was carried out by analyz-
ing and summarizing the scientific literature on the research 
problem; the survey was carried out using our question-
naire created via Google Form platform where educational 
process participants (students, schoolchildren, university 
teachers and teachers) from different regions of Russia 
could participate.

Results. The analysis of scientific sources states that one 
of the priority directions in the education system is the intro-
duction of e-learning for all participants of the educational pro-
cess based on digital technologies into the educational pro-
cess. “E-learning is understood as the organization of educa-
tional activities using information contained in databases and 
used in the implementation of educational programs, techni-
cal means, as well as information and telecommunication net-
works, interaction of students and teaching staff” [14]. The 
use of distance learning technologies in the learning process 
is an essential component to ensure access to educational 
resources in the system of open educational space. “Distance 
educational technologies are understood as educational tech-
nologies implemented mainly with the use of information and 
telecommunication networks with the indirect (at a distance) 
interaction of students and teaching staff” [14]. Digitalization 
in education makes it possible to present educational units in 
a new way, work with images, sound, video materials, as well 
as conduct webinars, video conferences and classes on vari-
ous platforms, which helps to increase the motivation of learn-
ing and more solid assimilation of educational material. On 
the other hand, the analysis of the answers to the question in 
regard of the assimilation of educational content in the dis-
tance format in comparison with the traditional format of train-
ing shows that 42.7 % of respondents believe that the assim-
ilation of educational material in the distance format has not 
changed, remained at a decent level; 9.4 % note that the assim-
ilation of educational material has not changed, remained at 
a poor level; 9.4 % state that the assimilation of educational 
material has changed, it has become better; 38.5 % of par-
ticipants believe the assimilation of educational content has 
changed, it has become worse. Respondents indicate that 
with the constant occurrence of difficulties in the process 
of studying educational content, the level of their perception 
and assimilation decreases, as well as the level of motiva-
tion to learn decreases. It should be noted that the majority 
of respondents who note that the assimilation of educational 
material has remained at a high level (42.7 %) have a high level 
of motivation to study (34.7 %). The survey of respondents 
also showed that in the distance learning format, the workload 
has increased, both for teachers and students. The obtained 
results allowed us to determine the advantages and disad-
vantages of distance learning, in comparison with traditional 
learning. The main advantage is the opportunity to study at 

a convenient time; among the disadvantages, two of the most 
important are identified: the lack of personal contact with par-
ticipants in the educational process and a  large amount of 
time spent at the computer, which contributes to the deteriora-
tion of vision and posture.

Conclusion. The results of the study allow us to con-
clude that in the conditions of digital transformation of edu-
cation, training using modern educational platforms allows 
building effective interaction of all participants in the edu-
cational process through synchronous and asynchronous 
communication [9]. Widely used innovative teaching meth-
ods based on modern telecommunications and Internet 
technologies allow us to build an individual educational 
trajectory for each student. Nevertheless, the majority of 
respondents are currently not ready to fully switch to a dis-
tance learning format.

Ключевые слова: дистанционные образовательные 
технологии, обучающиеся, образовательный процесс, 
цифровые технологии, цифровизация образования.

Keywords: distance learning technologies, students, 
educational process, digital technologies, digitalization of 
education.

Введение
В  федеральных образовательных стандартах 

нового поколения особое внимание уделяется необ-
ходимости формирования профессиональных и обще-
культурных компетенций с целью становления конку-
рентоспособных специалистов. Внедрение цифровых 
технологий во все сферы жизни требует от выпускни-
ков нового качества образования [10]. Наличие высо-
коквалифицированных кадров на  рынке труда спо-
собствует разработке и внедрению новых технологий, 
развитию производства и,  как следствие, подъему 
экономического уровня страны. В связи с этим одной 
из актуальных задач российского образования явля-
ется трансформация образования в условиях цифро-
визации, которая радикально меняет подход к обра-
зовательному процессу и образу жизни в целом. Как 
и прежде, главной целью образовательного процесса 
является повышение качества образования и обеспе-
чение необходимого образовательного уровня, отве-
чающего требованиям современного общества.

Использование цифровых технологий на  совре-
менном этапе развития общества проявляется прак-
тически во  всех сферах профессиональной деятель-
ности, в  том числе и  в  образовании. С  внедрением 
в  образовательный процесс цифровых технологий 
возможности обучения значительно расширяются как 
у преподавателей, так и обучающихся. Преподаватели 



Digital transformation of education

49Professional Education in Russia and Abroad 1 (49) 2023

имеют возможность дистанционно принимать уча-
стие в  различных вебинарах, видеоконференциях, 
на  различных онлайн-платформах проходить курсы 
повышения квалификации, обмениваться опытом, 
обучаться и создавать контент и, как следствие, более 
интересно и эффективно преподносить учебный мате-
риал. Обучающиеся также имеют возможность полу-
чать и  углублять свои знания, просматривая раз-
личные видеоматериалы посредством интернет- 
ресурсов, большого количества сервисов (форумы, 
чаты, электронная почта, Skype, Zoom и др.), которые 
удобно сочетаются в  учебном процессе. «…Все это 
можно использовать как дополнение традиционным 
формам обучения, эффективно увеличивать общение 
преподавателя со студентами» [2].

Методология
В статье представлены данные исследования, про-

веденного нами в 2020/21 учебном году с участниками 
образовательного процесса (студенты, школьники, 
преподаватели и  учителя) разных городов России 
(Кемерово, Новосибирск, Томск, Ека те рин бург, Санкт- 
Петербург, Москва).

В процессе работы мы использовали:
— частные методы исследования: наблюдение, 

изучение, анализ и  обобщение научной литературы 
по  проблеме исследования, обоснование теоретиче-
ской и методологической базы исследования; изуче-
ние, анализ и обобщение педагогического опыта;

— созданную нами анкету на  платформе Google 
Forms.

Все полученные статистические данные под-
вергались математической обработке в  программе 
Microsoft Office Excel: работа с таблицами, вычисление 
средних, процентное соотношение, построение графи-
ков и диаграмм.

Результаты
Внедрение цифровых технологий во  все сферы 

жизни требует от выпускников нового качества обра-
зования. Сегодня недостаточно элементарной гра-
мотности, которая формируется существующей сис-
темой образования [1; 6]. В современных социально- 
экономических условиях начался переход от  произ-
водства стандартизированной продукции к производ-
ству продукции, основанной на автоматизации и робо-
тизации всех видов производственных процессов [11]. 
Эти изменения называют новой технологической 
(цифровой) революцией. Переход от  традиционного 
образования для всех к качественному образованию, 
основанному на компетентностном подходе и всесто-

роннему развитию личности каждого, является неотъ-
емлемой частью цифровой революции [7; 13].

В  мире произошли значительные изменения 
в  области дистанционного обучения, особенно 
во время вспышки COVID-19, в результате чего стала 
очевидна важность внедрения цифровых технологий 
в системы образования разных стран [16; 18; 19; 20].

Современная система образования претерпевает 
глобальные изменения как в  образовательной, так 
и в воспитательной деятельности. Среди множества 
задач, стоящих перед системой образования в насто-
ящее время, приоритетной является задача созда-
ния системы открытого образования, обеспечиваю-
щей открытый доступ к  образовательным ресурсам 
на  базе цифровых технологий. Цифровые техноло-
гии в  образовании — это способ организации совре-
менной образовательной среды, основанный на циф-
ровых технологиях. Цифровая трансформация обра-
зовательной среды «затрагивает не  только содер-
жание образования, но  и  его организацию» [12]. 
Использование дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе становится требова-
нием времени, позволяющим организовать лич но-
стно  ори ен ти ро ван ный образовательный процесс для 
каждого студента, построенный на  основе индиви-
дуальных образовательных программ и  траекторий. 
Внедрение в  учебный процесс дистанционных обра-
зовательных технологий обеспечивает доступность 
получения образования обучающимися независимо 
от их местоположения и состояния здоровья.

ФГОС ВО нового поколения предусматривает 
повышение доли самостоятельной работы обучаю-
щихся за  счет внедрения инновационных образова-
тельных технологий в образовательный процесс [3–5]. 
Преподаватель из носителя передаваемых знаний пре-
вращается в  наставника, который оказывает помощь 
в приобретении и структурировании знаний. И, как след-
ствие, целью учебного процесса становится не только 
усвоение знаний, но и способность получать информа-
цию из других источников, формирование познаватель-
ных интересов и потребностей обучающихся, а также 
развитие их творческого потенциала [17].

Одним из  приоритетных направлений в  сложив-
шейся эпидемиологической ситуации стало быстрое 
внедрение в  образовательный процесс дистанцион-
ного обучения для всех участников образовательного 
процесса (школьники, студенты колледжей и  вузов, 
учителя и преподаватели) на основе цифровых техно-
логий. Использование дистанционных образователь-
ных технологий в  образовательном процессе явля-
ется важнейшим компонентом обеспечения доступа 
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к  образовательным ресурсам в  системе открытого 
образовательного пространства [15]. Занятия, орга-
низованные с  применением дистанционных образо-
вательных технологий, предполагают, что студенты 
и преподаватели находятся вне аудитории.

В марте 2020 года все образовательные организа-
ции России были выведены в дистанционный формат 
обучения, в связи с чем появилось множество обсуж-
дений на  эту тему. Родители обучающихся и  пред-
ставители профессий, непосредственно не  связан-
ных со  сферой образования, активно высказывали 
свое мнение: кто-то был недоволен, что теперь необ-
ходимо самостоятельно заниматься со своим ребен-
ком; кто-то считал, что дистанционная форма обуче-
ния снижает качество образования; кто-то полностью 
поддерживал переход к обучению с применением дис-
танционных образовательных технологий.

В связи с этим нами было проведено исследова-
ние мнений участников образовательного процесса, 
касающееся их отношения к  дистанционному обуче-
нию. Цель нашего исследования — изучить отношение 
участников образовательного процесса к  дистанци-
онному обучению, то есть мнение тех, кто был вынуж-
ден обучаться или обучать в  дистанционном фор-
мате. В опросе приняли участие студенты, школьники, 
преподаватели и  учителя — всего 213 респондентов. 
Опрос охватил разные регионы России (г. Кемерово, 
г.  Новосибирск, г.  Томск, г.  Екатеринбург, г.  Санкт- 
Петербург, г. Москва). Для проведения исследования 
нами была создана анкета на платформе Google Forms, 
что позволило нам получить данные из разных учеб-
ных заведений и населенных пунктов [8].

В опросе приняли участие респонденты в возрасте 
от  16 до  65  лет. По  результатам ответов на  вопрос 
«Каков род Вашей деятельности?» мы видим, что 
большинство респондентов — студенты (рис. 1). Среди 
опрошенных 29 человек — учителя и  преподаватели 
вузов, что составляет 13,6 %, школьников — 18 (8,5 %) 
и студентов — 166 (77,9 %).

При анализе ответов на вопрос «Возникли ли у вас 
трудности с  освоением дистанционного обучения?» 
обработку данных мы провели для всех участников 
опроса и в отдельности по каждой группе: школьники, 
студенты и преподаватели.

Среди общего числа опрошенных трудностей прак-
тически не испытывали 67 респондентов (31,5 %), при-
сутствовали незначительные трудности у  103 участ-
ников опроса (48,4 %), испытали большие трудности 
43 респондента (20,2 %).

Анализ ответов школьников показал, что трудно-
стей практически не  было — 38,9 %; незначительные 

8,5%

77,9%

13,6%

Ученик(ца)

Студент(ка)

Учитель/Преподаватель

Рис. 1. Процентное соотношение участников опроса 
по роду деятельности

трудности присутствовали — 27,8 %; было много труд-
ностей — 33,3 % (рис. 2).

Анализируя ответы студентов, можем говорить 
о том, что большинство студентов либо практически 
не испытывали трудностей (28,9 %), либо успешно пре-
одолели незначительные трудности (55,4 %), возник-
шие с  освоением технологий дистанционного обуче-
ния. Много трудностей испытывали 15,7 % опрошен-
ных студентов (рис. 3).

38,9%

27,8%

33,3%
Нет, трудностей
практически не было

Незначительные
трудности
присутствовали

Да, было много
трудностей

Рис. 2. Соотношение ответов школьников 
для вопроса «Возникли ли у вас трудности 
с освоением дистанционного обучения?»

28,9%

55,4%

15,7% Нет, трудностей
практически не было

Незначительные
трудности
присутствовали

Да, было много
трудностей

Рис. 3. Соотношение ответов студентов 
для вопроса «Возникли ли у вас трудности 
с освоением дистанционного обучения?»
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Наибольшие трудности при освоении дистанцион-
ного обучения в процентном соотношении, по сравне-
нию со школьниками и студентами, возникли у препо-
давателей — 37,9 % (рис. 4).

Среди опрошенных преподавателей указали, что 
трудностей практически не возникало, 41,4 % респон-
дентов, и незначительные трудности присутствовали 
у 20,7 %. Анализируя полученные данные, можем сде-
лать вывод о том, что большинство участников обра-
зовательного процесса успешно преодолели незначи-
тельные трудности в  процессе освоения технологий 
дистанционного обучения.

Отвечая на  вопросы о  том, как изменилась 
нагрузка на  участников образовательного процесса, 
большинство опрошенных посчитали, что нагрузка 
увеличилась как на преподавателей, так и на обучаю-
щихся (рис. 5, 6).

Так, 56,8 % считают, что учебная нагрузка на  уче-
ников/студентов увеличилась, 33,3 % отмечают, что 
не изменилась, 9,9 % говорят о снижении нагрузки.

Однако в отношении преподавателей опрос пока-
зывает, что 69 % респондентов считают, что нагрузка 
на преподавателей увеличилась, 19,2 % — не измени-
лась и 11,7 % отмечают о снижении нагрузки. На наш 
взгляд, нагрузка значительно возросла на всех участ-
ников образовательного процесса, особенно на пре-
подавателей. Поскольку постоянно требуется допол-
нительная подготовка к  каждому занятию, обяза-
тельный контроль за  выполнением заданий обуча-
ющихся, организация обратной связи для ответов 
на вопросы, вызывающие трудности при выполнении 
заданий.

Подводя итог работы участников образователь-
ного процесса в рамках дистанционного обучения, мы 
получили следующие результаты (рис. 7, 8).

По  мнению обучающихся, работу преподаватель-
ского состава можно оценить следующим образом: 
32,4 % — на «отлично, все понятно и интересно»; 26,3 % 
респондентов — на  «хорошо, но  хотелось  бы больше 
материала по  изучаемым темам»; 30,5 % — на  «удов-
летворительно, возникает много трудностей при осво-
ении материала» и  10,8 % обучающихся оценивают 
работу «плохо, темы не понимаю». На основании полу-
ченных ответов мы приходим к выводу, что современ-
ному преподавателю необходимо постоянно совер-
шенствоваться, поскольку цифровые технологии 
стремительно развиваются, и  требуется разработка 
учебных материалов в  соответствии с  требованием 
времени.

По  ответам преподавателей: 6,1 % оценивают 
работу обучающихся на «отлично, обучающиеся посе-

щают занятия и  вовремя сдают все работы»; 45,1 % 
респондентов — на «хорошо, обучающиеся в большин-
стве случаев посещают занятия и сдают большинство 
работ», 40,5 % считают «удовлетворительно, посеща-
емость и количество выполненных работ оставляют 
желать лучшего» и 8,3 % — «плохо, занятия практиче-
ски не посещают, задания не выполняют».

На  рисунке 9 отражены результаты самооценки 
уровня мотивации участников образовательного про-
цесса к обучению (обучающиеся), работе (преподава-
тели) в рамках дистанционного формата обучения.

41,4%

20,7%

37,9%

Нет, трудностей
практически не было

Незначительные
трудности
присутствовали

Да, было много
трудностей

Рис. 4. Соотношение ответов преподавателей/учителей 
для вопроса «Возникли ли у вас трудности 
с освоением дистанционного обучения?»

56,8%33,3%

9,9%

Увеличилась

Не изменилась

Уменьшилась

Рис. 5. Распределение ответов 
о нагрузке на учеников/студентов в период карантина

69,1%

19,2%

11,7%

Увеличилась

Не изменилась

Уменьшилась

Рис. 6. Распределение ответов 
о нагрузке на преподавателей в период карантина
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Так, 34,7 % респондентов утверждают, что уро-
вень мотивации не  изменился, остался высоким; 
10,8 % — уровень мотивации не изменился, остался низ-
ким; 14,6 % — уровень мотивации изменился, заметно 
вырос; 39,9 % констатируют, что уровень мотивации 
изменился, заметно упал.

Анализ ответов на  вопрос об  усвоении учебного 
материала в  дистанционном формате по  сравнению 
с  традиционным форматом обучения представлен 
на рисунке 10.

А именно: 42,7 % респондентов считают, что усво-
ение учебного материала в  дистанционном формате 
не  изменилось, осталось на  хорошем уровне; 9,4 % 

отмечают, что усвоение учебного материала не изме-
нилось, осталось на плохом уровне; 9,4 % — усвоение 
учебного материала изменилось, стало лучше; 38,5 % 
констатируют, что усвоение учебного материала изме-
нилось, стало хуже.

Проведя сравнительный анализ рисунков 7 и  8, 
можем сделать вывод, что количество респондентов, 
отмечающих, что уровень мотивации заметно упал 
(39,9 %), и  количество респондентов, отмечающих, 
что усвоение учебного материала стало хуже (38,5 %), 
практически одинаково. Таким образом, при постоян-
ном возникновении трудностей в процессе изучения 
учебного материала уровень их восприятия и  усво-

10,8%10,8%

30,5%30,5%

26,3%26,3%

32,4%32,4%

10,8%

30,5%

26,3%

32,4%

Плохо, темы не понимаю

Удовлетворительно, возникает много
трудностей при освоении материала

Хорошо, но хотелось бы больше
материала по изучаемым темам

Отлично, все понятно и интересно

Рис. 7. Мнения обучающихся о работе преподавательского состава
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Плохо, занятия практически не посещают,
задания не выполняют

Удовлетворительно, посещаемость и количество 
выполненных работ оставляют желать лучшего

Хорошо, обучающиеся в большинстве случаев
посещают занятия и сдают большинство работ

Отлично, обучающиеся посещают занятия
и вовремя сдают все работы

Рис. 8. Мнения преподавателей о работе обучающихся
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Рис. 9. Самооценка уровня мотивации 
участников образовательного процесса 

в рамках дистанционного формата обучения
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ения падает, а  также снижается уровень мотива-
ции к обучению. Необходимо отметить, что большин-
ство респондентов, которые констатируют, что усвое-
ние учебного материала осталось на хорошем уровне 
(42,7 %), имеют высокий уровень мотивации к  обуче-
нию (34,7 %).

Для того чтобы определить преимущества и недо-
статки дистанционного обучения, при составле-
нии вопросов анкеты мы большое значение уде-
лили личностному отношению участников образо-
вательного процесса к  обучению в  дистанционном 
формате. Среди представленных вариантов ответов 
респонденты могли выбрать один или более вари-
антов ответа, а  также могли добавить и  свой вари-
ант ответа. Наше исследование показало, что в каче-
стве преимуществ респонденты выделяют следую-
щее: не нужно тратить время на дорогу к месту обуче-
ния/работы (76,1 %); возможность заниматься в удоб-
ное время (61,2 %); возможность больше времени 
проводить с семьей (40,4 %); стало проще списывать 
(15,6 %); отсутствие личного контакта с преподавате-
лем/обучающимися (14,6 %); возможность дополни-
тельно работать (13,4 %); в  домашних условиях ком-
фортно учиться/работать (11,2 %); возможность запи-
сать лекцию и включать видеозапись (0,5 %); преиму-
ществ нет (13,1 %).

Среди недостатков участники опроса выделяют: 
отсутствие личного контакта с  преподавателем/обу-
чающимися (70,6 %); отсутствие личного контакта 
с  одно клас сни ками/одно груп пни ками/кол ле гами 
(52,3 %);техническое обеспечение затрудняет работу/
учебу (61,6 %); родственники в  квартире мешают 
учиться/работать (22,5 %); стало проще списывать 
(21,7 %); в условиях общежития трудно найти уединен-
ное место для занятий (13,4 %); связь с преподавате-
лем — тяжело своевременно получить ответ на свой 
вопрос (11,2 %); много времени отводится для работы 
за компьютером, и, как следствие, ухудшение зрения, 
осанки (7,5 %); пропадает вовлеченность в  процесс 
обучения (5,6 %); много заданий (2,5 %); ничего не пони-
маю (0,5 %); недостатков нет (3,8 %).

Необходимо отметить, что ответы «стало проще 
списывать» и «отсутствие личного контакта с препо-
давателем/обучающимися» отмечены как в  преиму-
ществах, так и недостатках.

При анализе вопросов о  возможности перевода 
обучения в  дистанционный формат мнения участни-
ков опроса разделились практически наполовину 
(рис. 9).

Большинство респондентов считают недопу-
стимым перевод обучения в  дистанционный фор-

мат  —  46,5 %; 16,4 % участников опроса считают воз-
можным перевод обучения в дистанционный формат, 
но  37,1 % респондентов отмечают, что «смешанное 
обучение» с  применением дистанционных образова-
тельных технологий должно сосуществовать наравне 
с очной формой обучения.

Заключение
Таким образом, в условиях цифровой трансформа-

ции образования компьютер, планшет, телефон стали 
универсальными средствами для работы с  различ-
ными источниками получения необходимой информа-
ции. Применение в  образовательном процессе циф-
ровых технологий позволяет качественно предостав-
лять учебный материал, работать с демонстрациями 
на экране, звуком, видеоматериалами, а также прово-
дить вебинары, видеоконференции и занятия на раз-
личных платформах, что способствует повышению 
мотивации обучения и усвоению учебного материала.

Тем не менее подавляющее большинство респон-
дентов не  готовы полностью перейти на  обучение 
в дистанционном формате. Опрос показал, что обуче-
ние с применением дистанционных образовательных 
технологий не должно полностью заменять традици-
онное обучение, оно должно его дополнять, поскольку 
живого общения обучающихся с  преподавателем 
ничто заменить не  сможет. В  процессе аудиторного 
занятия, имея обратную связь с обучающимися, пре-
подаватель может перестраивать подачу учебного 
материала, делая его более понятным и доступным. 
Поэтому мы считаем, что на  сегодняшний день наи-
более оптимальным является «смешанное обучение», 
которое основано на принципах персонализации, пол-
ного усвоения знаний, высоких достижений и  ответ-
ственности за выбор способа обучения и полученных 
результатов. Но как бы там ни было, цифровые техно-
логии уже вошли в нашу жизнь, и мы должны уметь 
ими пользоваться.

16,4%

37,1%

46,5%

Да, вместо очной
формы обучения

Возможно,
но наравне с очной
формой обучения

Нет, считаю
недопустимым

Рис. 9. Мнения участников опроса о возможности 
перевода обучения в дистанционный формат
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Введение. В  статье актуализируется проблема 
создания организационно- педагогических условий 
для позитивного развития личности обучающегося 
подросткового возраста.

Показана значимость здоровьесберегающего 
и  пси хо лого- педагогического сопровождения вос пи-
та тельно- образовательного процесса в  школе для 
совершенствования адаптивных и  развивающих 
параметров личностного потенциала младших и стар-
ших подростков. Обращается внимание на необходи-
мость формирования здоровьесберегающего и безо-
пасного поведения обучающихся на основе использо-
вания внешних и внутренних здоровьеориентирован-
ных ресурсов обучения.

Методология. Методологической предпосылкой 
проведенного исследования является рассмотрение 
личностного потенциала обучающихся подростко-
вого возраста с учетом физиологических, психологи-
ческих и поведенческих реакций, отражающих успеш-
ность учебной деятельности и  особенности работо-
способности школьников.

Комплекс исследований когнитивной, деятель-
ностной, регуляторно- поведенческой сфер жизнеде-
ятельности реализуется с  помощью автоматизиро-
ванных и  ручных программно- технических средств, 
позволяющих осуществлять мониторинг результатив-
ности фронтального и  дифференцированного подхо-
дов к процессу обучения подростков.

Результаты. В  процессе экспериментального 
наблюдения выявлена результативность использо-
вания средств, методов и  технологий, направлен-
ных на  совершенствование личностного потенциала 
младших и старших подростков в урочной и внеуроч-
ной деятельности при посещении организаций допол-

нительного образования физкультурно- спортивной 
и оздоровительной направленности.

Выявлена зависимость показателей физиоло-
гической и  социально- психологической адаптации, 
копинг- поведения в  стрессовых ситуациях, моти ва-
ци онно- ценностных ориентаций, успешности обуче-
ния от индивидуально- типологических особенностей 
вегетативной регуляции.

Показана возможность эффективного психолого- 
педагогического и  здоровьеформирующего сопро-
вождения, обеспечивающего адекватность учебно- 
вос пи та тель ных мероприятий возрастным и  регу ля-
торно- поведенческим особенностям и  функциональ-
ным возможностям индивида.

Заключение. Резюмируется, что интегратив-
ным результатом деятельности каждой образова-
тельной организации должно быть создание сба-
лансированной адаптивно- развивающей образова-
тельной среды, обеспечивающей качество образо-
вания, сохранение и  укрепление здоровья, духовно- 
нравственное развитие и воспитание школьников, их 
социализацию за  счет внедрения в  мотивационную 
сферу обучающихся когнитивного, деятельностного, 
индивидуально- типологического компонента и  рас-
ширения его возможностей.

Охарактеризованы адаптивные и  развивающие 
особенности, отражающие высокий, средний и  низ-
кий уровни сформированности личностного потенци-
ала обучающихся подросткового возраста.

Обосновано, что целостное развитие личности 
в  образовательной организации должно осущест-
вляться всеми субъектами образования, а  струк-
турно- функциональной основой их взаимодействия 
является служба психолого- педагогического сопро-

Зарченко Павел Юрьевич
методист лаборатории научно- методического 
сопровождения здоровьесберегающей деятельности 
в образовательных организациях, Кузбасский 
региональный институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования, г. Кемерово

Zarchenko Pavel Y.
Methodologist at the Laboratory of Scientific 
and Methodological Support of Health- saving Activities 
in Educational Organizations, Kuzbass Regional Institute 
for Vocational Education Development, Kemerovo

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОДРОСТКОВ НА ОСНОВЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

IMPROVING THE PERSONAL POTENTIAL OF ADOLESCENT STUDENTS 
ON THE BASIS OF HEALTH-SAVING AND PSYCHOLOGICAL 

AND PEDAGOGICAL SUPPORT IMPROVING PERSONAL POTENTIAL



Профессиональное становление, воспитание и развитие личности

58 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (49) 2023

вождения, позволяющая с  помощью комплексного 
соци ально- пси хо ло ги ческого, психолого- физио ло ги-
че ского и медико- социального мониторинга осущест-
влять контроль и  корректировку развития личност-
ного потенциала обучающихся.

Introduction. The article actualizes the problem of cre-
ating organizational and pedagogical conditions for the pos-
itive development of the personality of a student in adoles-
cence. The importance of health- saving and psychological 
and pedagogical support of the upbringing and educational 
process in the basic school for improving the adaptive and 
developing parameters of the personal potential of younger 
and older adolescents is shown. Attention is drawn to the 
need for the formation of health- saving and safe behavior 
of students based on the use of external and internal health- 
oriented learning resources.

Methodology. The methodological premise of the study 
is the consideration of the personal potential of adolescent 
students, taking into account the physiological, psycholog-
ical and behavioral, reflecting the success of educational 
activities and the characteristics of schoolchildren’s perfor-
mance. A complex of studies of the cognitive, activity, reg-
ulatory and behavioral spheres of life is implemented using 
automated and manual software and hardware tools that 
allow monitoring the effectiveness of the frontal and differ-
entiated approaches to the learning process of adolescents.

Results. In the process of experimental observation, the 
effectiveness of the use of means, methods and technolo-
gies aimed at improving the personal potential of younger 
and older adolescents in classroom and extracurricular 
activities, when visiting organizations of additional edu-
cation of physical culture, sports and recreational orienta-
tion, was revealed. The dependence of indicators of physi-
ological and socio- psychological adaptation, coping behav-
iors in stressful situations, motivational- value orientations, 
learning success on individual typological features of auto-
nomic regulation was revealed. The possibility of effective 
psychological- pedagogical and health- forming support is 
shown, which ensures the adequacy of educational activi-
ties to the age and regulatory- behavioral characteristics and 
functional capabilities of the individual.

Conclusion. It is summarized that the integrative result 
of the activities of each educational organization should 
be the creation of a balanced adaptive- developing educa-
tional environment that ensures the quality of education, 
the preservation and strengthening of health, the spiritual 
and moral development and education of schoolchildren, 
their socialization by expanding the possibilities of intro-
ducing into the motivational sphere of learning of the cog-
nitive, activity, individual- typological component. The adap-

tive and developmental features are characterized, reflect-
ing the high, medium and low levels of formation of the per-
sonal potential of adolescent students. It is substantiated 
that the integral development of the personality in an edu-
cational organization should be carried out by all subjects 
of education, and the structural and functional basis of their 
interaction is the service of psychological and pedagogi-
cal support, which allows, with the help of integrated socio- 
psychological, psychological- physiological and medical- 
social monitoring, to carry out control and adjustment of the 
development of the personal potential of students.

Ключевые слова: личностный потенциал, совер-
шенствование, адаптивный и  развивающий компо-
нент, фронтальное и дифференцированное обучение, 
здо ро вье сбе ре га ю щее  пси хо лого- педа го ги чес кое 
соп ро вож дение, младшие и старшие подростки.

Keywords: personal potential, improvement, adaptive 
and developmental component, frontal and differentiated 
learning, health- saving psychological and pedagogical sup-
port, younger and older adolescents.

Введение
Для отечественной системы образования особую 

значимость приобретает проблема создания педаго-
гических условий для позитивного развития личности, 
способной к самоактуализации, творческому восприя-
тию мира и социально значимой деятельности, направ-
ленной на развитие общества [13].

Целевой ориентир на создание условий для само-
развития, формирования свободной и  ответствен-
ной личности предполагает выстраивание отноше-
ний сотрудничества между педагогами и воспитанни-
ками, что поможет сформировать у  ребенка субъек-
тивную позицию, осознать свою значимость, свободу 
и ответственность.

Особую важность и  востребованность сегодня 
должны получить теоретико- методологические труды 
и  практико- ориентированные разработки, связан-
ные с организацией педагогической работы с обучаю-
щимися подросткового возраста в части рассмотре-
ния различных подходов к формированию готовности 
к  саморазвитию и  реализации адаптивных копинг- 
стратегий преодоления стрессорных ситуаций [17].

В связи с этим достаточно актуальной становится 
проблема психолого- педагогического сопровожде-
ния обучающихся всех возрастов в образовательном 
процессе [25].

Основная задача педагогического сопровождения 
заключается в обеспечении комфортной среды разви-
тия обучающихся, чтобы помочь объекту определить 
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собственное сознательное поведение и сферу ответ-
ственности в происходящем процессе [3; 6; 30; 39].

Одной из  разновидностей социально- педа го ги че-
ского сопровождения является, по мнению ряда авто-
ров [1; 8; 16; 18; 31], здоровьесберегающее образова-
ние — это такая организация процесса обучения, которая 
позволяет соблюсти безопасность образовательного 
пространства, соответствие содержания и объема учеб-
ного материала, методов и  форм учебно- поз на ва тель-
ной деятельности функциональным возможностям обу-
чающихся, сохраняет умственную и  физическую рабо-
тоспособность субъектов образовательного процесса, 
формирует структуру здорового стиля жизни, обеспечи-
вает сохранение и формирование психического, физиче-
ского и нравственного здоровья.

Вместе с тем в системах образования до сих пор 
не происходит тех трансформаций, которые могли бы 
изменить ситуацию, перейти от разрушающего здоро-
вье учебного процесса к сохраняющему здоровье [40]. 
В  университетах, колледжах и  организациях общего 
образования недостаточное внимание уделяют пре-
подаванию курсов, обучающих приемам оказания пер-
вой доврачебной помощи, психологической защиты, 
поведения в экстремальной ситуации [21].

Актуальной задачей современного образования, 
наряду с  обеспечением высокого качества знаний, 
является формирование безопасного и здоровьесбере-
гающего поведения личности, способствующего пси-
хофизическому саморазвитию и успешной социализа-
ции в обществе в процессе урочной и внеурочной дея-
тельности, в ходе которой необходимо помочь школь-
нику самому стать для себя источником поддержки 
и мотивации [16; 22].

Реализация современных здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе невозможна, 
по  нашему мнению, без знания адаптивных возраст-
ных особенностей и возможностей индивида в отноше-
нии динамической, а порой и агрессивной, окружаю-
щей среды.

На  основании данных, представленных в  рабо-
тах А.  Б.  Усенко, К.  А.  Кузьминой [35] и  Д.  И.  Фельд-
штейна  [36], следует отметить, что подростковый 
возраст является периодом наиболее интенсивного 
развития личности, когда меняется вся структура 
и содержание психоэмоциональных переживаний.

В последние годы в Кузбассе проведены исследо-
вания, в ходе которых установлено, что для развития 
личности обучающихся подросткового возраста осо-
бенно актуальны:

— пробуждение в  учащихся желания заботиться 
о своей безопасности и здоровье;

— формирование установки на здоровое питание;
— использование оптимальных двигательных 

режимов для обучающихся с учетом возрастных, психо-
физиологических особенностей индивида [20; 37; 38].

По мнению ряда исследователей [1; 2; 10; 12], поста-
новка перед школьниками все более усложняющихся 
познавательных и социальных задач требует наращи-
вания здоровьесберегающего ресурса воспитательно- 
образовательного процесса, направленного на  совер-
шенствование личностного потенциала младших и стар-
ших подростков, их осознанной саморегуляции в целях 
интеллектуального развития обучающихся в  целом, 
предполагающего активацию метаболических процес-
сов и энергетических затрат организма и личности.

Выделение групп с  различными личностными 
дефицитами с целью дифференцированного обучения 
также возможно на основе выявления внешних и вну-
тренних здоровьеориентированных ресурсов вос пи-
та тельно- образовательного процесса.

Внешние ресурсы — вариативность организации 
учебного процесса, физкультурно- оздоровительная 
деятельность в организациях общего и дополнитель-
ного образования (школьная адаптация).

Внутренние ресурсы — регуляторно- пове ден че-
ские особенности функциональной системы саморе-
гуляции (с точки зрения физиологических, психологи-
ческих и поведенческих сегментов).

Совершенствование личностного потенциала 
должно обеспечиваться всем комплексом измене-
ний психолого- физиологических функций организма 
обучающихся, в  первую очередь регуляторно- пове-
ден ческих, и быть обусловлено влиянием эндогенных 
(внутренних) и экзогенных (внешних) факторов.

К  внутренним факторам следует отнести возраст, 
половую принадлежность, генетически детерминиро-
ванные особенности морфофункционального и психо-
физиологического развития организма.

Среди внешних факторов адаптации обучаю-
щихся важная роль принадлежит образовательной 
среде, включающей, в  частности, организационно- 
педагогические условия учебной деятельности [9; 11].

Вышеизложенное актуализировало необходимость 
проведения настоящего исследования, направленного 
на  совершенствование адаптивного и  развивающего 
компонентов личностного потенциала обучающихся 
на  основе здоровьесберегающего и  пси хо лого- педа-
го ги че ского сопровождения вос пи та тельно- обра зо ва-
тель ного процесса в  образовательном пространстве 
основной школы, отражающего возможности реализа-
ции когнитивной, деятельностной и  психологической 
(регуляторно- поведенческой) функций индивида.
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Методология
Мы считаем, что поддержание равновесия в сис-

теме «человек — среда» должно осуществляться, 
по  нашему мнению, с  учетом физиологического, пси-
хологического и  поведенческого компонентов психо-
физиологического адаптационного потенциала, являю-
щегося интегративным базовым основанием функцио-
нальной системы, формирование которой должно быть 
направлено как на  получение внешнего эффекта, так 
и на реализацию в организме восстановительных про-
цессов [33; 34].

Концептуальной основой нашего исследования 
стал личностно- деятельностный подход, предполага-
ющий субъект- субъектное взаимодействие участни-
ков современного образовательного процесса [24; 25].

С учетом вышеизложенного концептуального поло-
жения методологической предпосылкой настоящего 
исследования, по  нашему мнению, является рассмо-
трение личностного потенциала младших и  старших 
подростков, обучающихся в  5–9-х классах основной 
школы, как совокупности адаптивных и  развивающих 
компонентов.

Адаптивный компонент — группа здоровья, функ-
цио нальное состояние (условно адаптивное, погра-
ничное, дезадаптивное); уровень физической подго-
товленности; уровень соци ально- пси хо ло ги че ской 
адаптивности, специфика сов ла да ю щего поведе-
ния в  стрессовых ситуациях, психофизиологические 
характеристики работоспособности и утомления.

Развивающий компонент — когнитивно- поз на-
ватель ная мотивация к учебной деятельности, успеш-
ность обучения, уровень коммуникативных, эмо цио-
нально- волевых характеристик, морально- нор ма тив-
ные ценности социализации.

Исследование компонентов адаптивно- раз ви ва ю-
щего личностного потенциала обучающихся подрост-
ков проводилось нами на базе МБОУ «Старо пес те рев-
ская средняя общеобразовательная школа» Белов-
ского района и ООШ № 19 Ленинск- Кузнецкого город-
ского округа Кемеровской области. В  обследовании 
приняли участие 108 обучающихся основной школы, 
в  том числе 68 младших подростков и  40 старшего 
подросткового возраста.

Комплекс психолого- педагогических и  медико- 
физиологических исследований обучающихся прово-
дился на основе использования автоматизированных 
программно- технических средств «Орто+», «Школа — 
адаптация — здоровье», имеющих лицензионные реги-
страционные свидетельства [28].

Здоровьесберегающее и  психолого- педа го ги че-
ское сопровождение младших и старших подростков 

в  процессе урочно- внеурочной деятельности и  осу-
ществления дополнительного образования было 
направлено на совершенствование адаптивных и раз-
вивающих компонентов личностного потенциала обу-
чающихся с  учетом когнитивной, деятельностной 
и поведенческой сфер жизнедеятельности индивида.

Результаты
В  процессе экспериментального наблюдения 

нами были реализованы интегративный, дифференци-
рованный и индивидуальный подходы, направленные 
на совершенствование личностного потенциала обу-
чающихся.

Интегративный подход предполагал изучение вли-
яния урочно- внеурочной деятельности на  когнитив-
ные, деятельностные и  регуляторно- поведенческие 
характеристики младших и старших подростков.

В  процессе урочной деятельности нами была 
использована междисциплинарная (межпредметная) 
интеграция, включающая: разработку и  апробацию 
интегративной урочной, внеурочной и  воспитатель-
ной деятельности по  направлениям экологического, 
здоровьесберегающего, патриотического и  социаль-
ного воспитания при работе с  обучающимися с  раз-
личными индивидуальными психосоциальными воз-
можностями и  функциональными резервами; ана-
лиз уроков с позиций здоровьесбережения по схеме, 
предложенной Н. К. Смирновым [27].

Школьная внеурочная деятельность в МБОУ «Ста ро-
пес те ревская СОШ» организована группой авторов [5] 
совместно с педколлективом школы на основе техно-
логии исследования и  социального проектирования 
по пяти направлениям согласно ФГОС:

— спортивно- оздоровительное (игровые секции 
«Горячий лед», «Спасатели, вперед!»;

— общекультурное («Мир музыки», «Волшебная 
палитра», «Город мастеров», «Мы едем в театр»);

— духовно- нравственное («Я  гражданин России», 
«Дорогами Кузбасса», «Кинолекторий», «Мой музей»);

— социальное (студии «Твори, выдумывай, про-
буй», «Умелые руки не  знают скуки», творческая 
мастерская «Давай устроим праздник»);

— общеинтеллектуальное («Малая академия наук» 
для каждого уровня обучения, «Мир глазами химика», 
«Мой компьютер», «Экономика для малышей»).

С  целью выявления уровня адаптивного потен-
циала школьников в  процессе урочно- внеурочной 
деятельности авторы исследования анализировали 
поведенческую регуляцию, коммуникативные каче-
ства, моральную нормативность, личностный потен-
циал социально- психологической адаптации с  помо-
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щью многоуровневого личностного опросника (МЛО) 
«Адап тив ность» (А.  Г.  Маклаков, С.  В.  Чермянин), 
а также провели исследование социально- пси хо ло ги-
че ской адаптированности по шкале СПА, разработан-
ной К. Роджерсом и Р. Даймондом.

Результаты исследования по опроснику А. Г. Мак ла-
кова [23] показали: по шкале поведенческая регуляция 
(ПР) определенную склонность к нервно- пси хи че ским 
срывам, отсутствие адекватности само оценки и адек-
ватного восприятия действительности у 12 % опрошен-
ных, а у 88 % наличие способности регулировать свое 
взаимодействие со средой деятельности, адекватной 
самооценки и восприятия действительности (табл. 1).

По  шкале коммуникативные качества (коммуни-
кативный потенциал — КП) низкий уровень комму-
никативных способностей, затруднение в  построе-
нии контактов с  окружающими, проявление агрес-
сивности, повышенная конфликтность наблюдались 
у 18 % учащихся, а 82 % практически всегда находятся 
в  социальном окружении, их деятельность сопря-
жена с  умением построить отношения с  другими 
людьми [34].

В ходе исследования были выявлены обучающиеся 
с различными адаптационными возможностями: пер-
вая (53 %) и вторая (29 %) группы — лица с удовлетво-
рительными адаптационными способностями, кото-
рые легко приспосабливаются к  новым условиям 
деятельности, быстро «входят» в  новый коллектив, 
достаточно легко и адекватно ориентируются в ситу-
ации, быстро вырабатывают стратегию своего пове-
дения и  социализации; как правило, не  конфликтны, 
обладают высокой эмоциональной устойчивостью. 
Функциональное состояние лиц этих групп в  период 
адаптации остается в пределах нормы, работоспособ-
ность сохраняется.

Опрос подростков по методике М. Рокича «Цен но-
ст ные ориентации» показал, что младшие подростки, 
занятые внеурочной и  внешкольной деятельностью, 
уделяют значительное внимание творческой деятель-
ности, познанию (возможности расширения своего 
образования, кругозора, общей культуры, интеллек-

туального развития), а  также продуктивности жизни 
(максимально полному использованию своих воз-
можностей, сил, способностей).

Обобщая полученные результаты интегративного 
этапа психолого- педагогического сопровождения, 
можем констатировать, что внеурочная деятельность 
является эффективным пространством развития само-
организации школьников, поскольку способствует реа-
лизации индивидуальных интересов, потребностей 
обучающихся в тех или иных видах внеурочных заня-
тий и таких формах, как малые группы, объединения, 
сообщества, команды, которые они выбрали само-
стоятельно и где они могут осуществлять социальное 
взаимодействие или межличностную коммуникацию.

Она создает базовые условия:
— для создания благоприятных условий для про-

текания процесса социализации обучающихся, в част-
ности для обеспечения психологического комфорта 
в коллективе;

— обеспечения тесного взаимодействия педаго-
гов и родителей;

— организации психолого- педагогического мони-
торинга в  динамике показателей здоровья, воспита-
ния и развития детей;

— построения отношений партнерского сотруд-
ничества и  готовности работать в  социально 
 ори ен ти ро ван ном процессе.

Дифференцированный подход позволил нам выя-
вить динамику когнитивной, деятельностной и  регу-
ля торно- поведенческой жизнедеятельности обуча-
ющихся с  учетом уровня двигательной активности 
подростков, занимающихся либо не  занимающихся 
постоянно в  системе дополнительного образования 
физкультурно- спортивной и оздоровительной направ-
ленности.

По мнению В. К. Бальсевича [7], физическая актив-
ность выступает как природно- и  социально- детер ми-
ни ро ван ная необходимость и  потребность личности 
в поддержании гомеостаза, обеспечении морфологиче-
ских, функциональных и биохимических условий реали-
зации генетической и  социокультурной программ раз-

Таблица 1

Результаты диагностирования по методике «Адаптивность» А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина

Уровни Шкалы
Адаптационные 

способности личности
Поведенческая 

регуляция 
(ПР)

Коммуникативный 
потенциал 

(КП)

Моральная 
нормативность 

(МН)

Личностный потенциал 
социально- психологической 

адаптации (ЛАП), группа
Низкий 12 % 18 % — 1 гр. — 53 %

2 гр. — 29 %
3 гр. — 18 % 

Удовлетвори тельная — 18 %
Хорошая — 82 % Высокий 88 % 82 % 100 %
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вития человека в онтогенезе и преодолении факторов, 
ему препятствующих.

В исследовании приняли участие 93 обучающихся 
5-х классов (ООШ № 19 Ленинск- Кузнецкого городского 
округа и  СОШ «Старо пес те рев ская» Белов ского рай-
она Кузбасского региона) (39 мальчиков и 54 девочки); 
из них 51 % юношей и 44 % девушек занимались в спор-
тивных секциях. Соответственно, в восьмых классах 
общеобразовательных организаций были обследо-
ваны 115 учащихся, из них 50,8 % юношей и 30,2 % деву-
шек постоянно посещали спортивные секции.

При сопоставлении среднестатистических харак-
теристик личностного потенциала младших и  стар-
ших подростков был выявлен ряд достоверных раз-
личий по  психофизиологическим и  социально- пси-
хо ло ги ческим параметрам школьников, занимаю-
щихся в  спортивных секциях на  постоянной основе 
от  остального контингента обучающихся основной 
школы (табл. 2, 3).

Показано, что у младших школьников- спортсменов 
в  начале учебного года регистрируется повышен-
ная ваготоническая активность (судя по показателю 

вариационного размаха в реакции на ортопробу), низ-
кие значения простой зрительно- моторной реакции 
(ПЗМР) и повышенная точность реагирования в тестах 
на движущийся объект (РДО).

В конце учебного года ваготоническая активность 
(преобладание парасимпатической регуляции) менее 
выражена, но различия в двух группах по нейродина-
мическим характеристикам сохраняются.

Обучающиеся, регулярно занимающиеся в спортив-
ных секциях, демонстрируют достоверно более высо-
кие значения внимания (по  тесту Тулуз — Пьерона), 
более длительное время сохраняют высокую работо-
способность и  уравновешенность процессов возбуж-
дения и торможения центральной нервной системы.

Положительное влияние спортивно- оздо ро ви-
тель ных занятий отражается и на интегральных пара-
метрах социально- психологической адаптации вне 
зависимости от возраста подростков.

Установлено, что в  начале учебного года показа-
тели социальной адаптации являются более низкими, 
чем у  остальных сверстников, что связано с  ростом 
уверенности и  снижением уровня агрессивности 

Таблица 2
Влияние регулярных занятий в спортивных секциях 

на показатели психофизиологической адаптации обучающихся 5-х и 8-х классов (M±m)

Показатель Класс P Посещающие спортивные секции Не посещающие спортивные секции
Начало года

Тулуз —  Пьерон, 
кол-во ошибок

5 0,040431 1,750 ± 0,181 3,354 ± 0,5901
8  2,92 ± 0,45 2,553 ± 0,281

RMSSDt0
5 0,033114 0,026 ± 0,003 0,022 ± 0,0030
8  0,022 ± 0,003 0,025 ± 0,003

ПЗРЦ_М
5 0,024285 655,05 ± 28,64 542,244 ± 31,1959
8  597,21 ± 31,45 510,043 ± 30,022

ПНПЦ_Эксп
5  233,211 ± 19,147 216,711 ± 7,9368
8 0,038517 217,23 ± 19,55 220,894 ± 7,102

РДО_З
5 0,009892 12,000 ± 0,850 14,727 ± 0,7648
8  12,15 ± 0,72 13,191 ± 0,697

Конец года

Скорость
5  53,003 ± 2,406 49,414 ± 1,8571
8 0,005223 62,00 ± 2,07 52,746 ± 2,174

Уровень внимания
5  4,395 ± 0,183 3,500 ± 0,2292
8 0,008621 4,58 ± 0,17 4,146 ± 0,158

Устойчивость скорости
5  4,594 ± 1,325 4,577 ± 0,9511
8 0,036857 2,54 ± 0,67 4,589 ± 0,687

Xt0
5 0,032463 0,202 ± 0,029 0,154 ± 0,0218
8  0,16 ± 0,02 0,179 ± 0,014

РДО_З
5 0,024648 10,868 ± 0,849 13,209 ± 0,7453
8  10,63 ± 0,76 11,106 ± 0,642

РДО_Зсум
5 0,039089 476,053 ± 55,923 650,512 ± 76,7014
8  49,034 ± 54,34 486,000 ± 49,034
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школьников, занимающихся спортом; спортивные 
занятия актуализируют более высокую мотивацию 
к учебной деятельности.

В  результате более углубленного дифференциро-
ванного анализа детей, занимающихся в спортивных 
секциях на  регулярной основе, были уточнены воз-
растные и гендерные особенности в характере изме-
нений параметров адаптивного и развивающего ком-
понентов личностного потенциала обучающихся.

Получены достоверные данные относительно низ-
ких показателей пропусков занятий по  болезни, что 
демонстрирует здоровьесберегающий эффект заня-
тий младших подростков в спортивных секциях.

Установлено, что более выраженное позитивное 
влияние занятий спортом отмечается у лиц женского 
пола, что можно объяснить гендерными различи-
ями в темпах полового созревания, которые и опре-
деляют их более высокую адаптивность в процессе 
учебной деятельности по сравнению с подростками 
мужского пола.

Показано, что у  старших подростков мужского 
и женского пола, занимающихся в спортивных секциях, 
существенно улучшаются характеристики, связанные 
с эмоциональным комфортом, снижением доли агрес-
сии в учебной мотивации, улучшением ряда нейроди-
намических показателей, с простой зри тельно- мотор-
ной реакцией и реакцией на движущийся объект.

Другими словами, можно констатировать в целом, 
что регулярные занятия физической культурой в рамках 
спортивных секций способствуют улучшению показате-
лей соматического здоровья, что отражается на сниже-
нии числа пропусков занятий по болезни, и оказывают 
выраженное положительное влияние на  психологиче-
скую адаптацию индивида в  коллективе, способствуя 
уменьшению уровня межличностных конфликтов, раз-
витию уверенности в  себе и  адекватной самооценке, 
и стимулируют улучшение умственной работоспособно-
сти и концентрации внимания, свидетельствуют о воз-
можности совершенствования адаптивного и развива-
ющего компонентов личностного потенциала индивида.

Таблица 3
Влияние регулярных занятий в спортивных секциях 

на параметры социально- психологической адаптации обучающихся в 5 и 8 классах (M±m)

Показатель Класс P Посещающие спортивные секции Не посещающие спортивные секции
Начало года

Социально-психологическая 
дезадаптация

5 0,021880 71,000 ± 5,704 88,714 ± 5,4012
8 0,023415  66,67 ± 5,02  82,511 ± 4,501

Непринятие себя
5 0,034958 12,795 ± 1,410 17,214 ± 1,4485
8  13,11 ± 1,40 16,844 ± 1,413

Внешний локус контроля
5 0,049474 13,744 ± 1,573 18,429 ± 1,3886
8  16,33 ± 1,44 18,911 ± 1,137

Эмоциональный дискомфорт
5 0,003750 16,564 ± 2,347 26,048 ± 2,3485
8 0,002177 15,25 ± 1,88 23,067 ± 1,896

МО Тревожность
5  20,132 ± 0,584 21,725 ± 0,6651
8 0,037416 17,29 ± 0,71 20,079 ± 0,799

МО Гнев
5 0,026933 16,658 ± 0,926 19,900 ± 1,0627
8 0,029976 13,96 ± 0,86 16,447 ± 0,801

Мотивация (интегральная 
оценка)

5 0,011040 17,447 ± 2,011 10,025 ± 1,9564
8 0,049686 24,58 ± 2,21 17,816 ± 2,216

Конец года

Конфликт с другими
5 0,001272 10,951 ± 0,938 16,205 ± 1,2464
8  15,83 ± 1,08 16,383 ± 0,936

Внешний локус контроля
5 0,024974 11,683 ± 1,252 16,821 ± 1,6259
8  16,33 ± 1,30 18,894 ± 1,120

Эмоциональный дискомфорт
5 0,024344 17,390 ± 2,020 25,231 ± 2,5977
8  24,45 ± 2,28 26,957 ± 1,906

Принятие себя
5  44,512 ± 1,383 15,231 ± 1,5777
8 0,007141 43,15 ± 1,56 38,064 ± 1,358

Доминирование (лидерство)
5  9,146 ± 0,729 9,077 ± 0,5707
8 0,024297 11,20 ± 0,58 9,149 ± 0,619
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Индивидуальный подход
Мы считаем, что процесс, направленный на совер-

шенствование функциональной системы саморегуля-
ции обучающихся, должен осуществляться на основе 
пси хо лого- педа го ги че ского сопровождения, позво-
ляющего индивидуализировать использование пси хо-
лого- педа го ги че ских технологий, методов и  средств 
при работе с подростками с различными регу ля торно- 
типо ло ги че скими особенностями и  ресурсными воз-
можностями.

Психофизиологическое сопровождение млад-
ших и старших подростков, осуществляемое с помо-
щью автоматизированных программ («Орто+»), позво-
лило выявить зависимость их здоровьесберегающего 
и  адаптационного потенциала от  регуляторно- пове-
ден че ских особенностей, идентифицируемых с  помо-
щью оценки исходного вегетативного статуса (эйтони-
ческого, ваготонического, симпатотонического).

Анализ специальной психолого- педагогической 
литературы [14; 15] и результаты собственных экспе-
риментальных наблюдений позволили нам прийти 
к выводу, что необходимо обратить внимание на типо-
логические особенности механизмов вегетативной 
регуляции в процессе урочной деятельности. Имеется 
в виду тот факт, что учащиеся, обладающие парасимпа-
тическим (ваготоническим) типом вегетативной регу-
ляции, характеризуются наибольшим пиком усвое-
ния информации в  первой части занятий; учащиеся- 
нормотоники могут усваивать необходимый объем 
информации в течение всего времени уроков, а симпа-
тикотоники и гиперсимпатикотоники — только в опреде-
ленные периоды времени.

Сопоставляя данные о состоянии «критического» 
напряжения и высоком проценте лиц с неудовлетвори-
тельной адаптацией среди симпатотоников с резуль-
татами анкетирования копинг- стратегий совладаю-
щего поведения в  стрессовых ситуациях, мы выска-
зали предположение о том, что высокая физиологиче-
ская стоимость процесса обучения у  симпатотоников 
связана с недостаточным уровнем сохранения личност-
ных ресурсов, что позволяет отнести эту группу к группе 
риска как в отношении физиологической адаптации, так 
и личностного развития, что согласуется с данными дру-
гих исследований [4].

Установлено, что у старших подростков характер 
и  выраженность способов поведения, помогающих 
школьникам справиться с  ситуационным стрессом, 
в значительной мере определяются типом исходного 
вегетативного тонуса: с увеличением активности пара-
симпатической нервной системы возрастает балл раз-
решающего поведения, тогда как в случае с доминиро-

ванием симпатических воздействий на  висцеральную 
сферу увеличивается уровень избегания [38].

Комплекс исследований, проведенных нами ранее 
[5; 27] в  ООШ №  19 Ленинск- Кузнецкого городского 
образовательного округа и СОШ «Старопестеревская» 
Беловского района Кемеровской области, был направ-
лен на  выявление возможности дифференцирован-
ного подхода к формированию безопасного и здоро-
вого образа жизни на основе актуализации безопас-
ного и  социально- адаптивного поведения младших 
и  старших подростков, осуществляемого с  учетом 
возрастных и  регуляторно- поведенческих особенно-
стей организма.

В  настоящем исследовании выявлено, что 
в  начале учебного года у  младших подростков реги-
стрируются достоверные различия между симпато-
тониками и  ваготониками по  показателю «разреше-
ние проблем», свидетельствуя о более высокой склон-
ности детей с преобладанием симпатомиметических 
влияний к активным адаптивным реакциями в стрес-
совых ситуациях по  сравнению с  другими типами 
исходного вегетативного тонуса; мальчики- сим па-
то то ники демонстрируют положительную динамику 
как по  составляющим психологической адаптации 
(«адаптивность/дезадаптивность»; «принятие/непри-
нятие себя» и др.), так и по уравновешенности нерв-
ных процессов в центральной нервной системе.

В конце учебного года более успешная психолого- 
физио ло ги че ская адаптация у  лиц с  преобладанием 
симпатоадреналовой активности сохраняется, на что 
указывают нейродинамические параметры и  пока-
затели эмоционального комфорта. При этом данные 
параметров вегетативной регуляции (высокий уро-
вень индекса напряжения в покое и в ответ на орто-
статическую пробу) и результаты ряда нейродинами-
ческих тестов свидетельствуют о признаках развития 
у  младших подростков с  доминированием симпати-
ческой регуляции хронического утомления — при ана-
лизе подвижности нервных процессов обучающимся 
требуется больше времени на выход к оптимальному 
режиму работы (табл. 4, 5).

Таким образом, сравнительный анализ результа-
тов психолого- физиологической диагностики под-
ростков в  начале и  в  конце учебного года показал, 
что обучающиеся с доминированием ваготонического 
типа регуляции постепенно улучшают свое функцио-
нальное состояние, повышают мотивацию к учебной 
деятельности в  течение учебного года и  демонстри-
руют позитивную или стабильную динамику успешно-
сти обучения; младшие подростки с доминированием 
симпатических влияний в  течение года улучшают 
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Таблица 4
Влияние типа вегетативной регуляции младших подростков 

на показатели личностного потенциала в начале учебного года (M±m)

Показатель P Ваготоники Эйтоники Симпатотоники
Социально- психологическая адаптация 122,92 ± 9,316 124,86 ± 6,42 132,50 ± 25,73
Социально- психологическая дезадаптация 102,46 ± 9,54 80,50 ± 10,05 84,06 ± 37,27
СПА (ведомость) 1–2 20,46 ± 1,98 15,75 ± 0,84 18,19 ± 5,44
СПА (непринятие себя) 1–3 22,15 ± 2,77 16,00 ± 3,09 15,06 ± 8,44
АМо (покой) 1–2–3 30,07 ± 2,08 39,27 ± 1,73 67,47 ± 4,87
АМо (ортопроба) 49,64 ± 2,84 56,18 ± 5,08 58,65 ± 4,55
АМо (ортопроба/покой) 1–3 1,78 ± 1,84 1,43 ± 0,11 0,93 ± 0,1
ИН (покой) 1–2–3 45,71 ± 4,66 101,80 ± 6,24 629,66 ± 155,79
ИН (ортопроба) 1–3 274,74 ± 53,58 369,58 ± 104,61 530,97 ± 99,62
Вариационный размах (покой) 1–2–3 0,41 ± 0,013 0,26 ± 0,01 0,134 ± 0,02
Вариационный размах (ортопроба) 1–3 0,24 ± 0,05 0,17 ± 0,02 0,13 ± 0,01

Вариационный размах (ортопроба/покой) 1–3
2–3 0,61 ± 0,13 0,68 ± 0,08 1,18 ± 0,15

ПЗМР (мс) 514,54 ± 53,47 605,46 ± 76,82 531,18 ± 49,03
РДО (подвижность нервных процессов, с) 79,62 ± 2,14 87,91 ± 8,91 80,24 ± 2,98
Время достижения оптимальной работоспособности (с) 2–3 44,75 ± 6,58 31,91 ± 4,98 52,06 ± 5,997
РГМ сигналов 425,11 ± 23,01 390,29 ± 45,86 450,00 ± 17,96
РГМ (время достижения оптимальной работоспособности, с) 1–2 147,56 ± 21,29 73,00 ± 14,35 108,27 ± 25,69
Мотивация познавательной активности 26,50 ± 1,02 28,70 ± 0,98 26,21 ± 0,94
Мотивация достижения 25,67 ± 0,57 25,30 ± 0,62 24,21 ± 0,97
Мотивация гнева 21,67 ± 1,88 18,04 ± 2,45 18,36 ± 1,53
Решение проблем 25,77 ± 0,94 27,11 ± 1,41 26,25 ±  0,80
Поиск поддержки 21,54 ± 1,12 23,56 ± 1,74 23,94 ±  0,95
Избегание 22,00 ± 1,09 21,11 ± 1,33 19,94 ± 0,27
Пропуски занятий по болезни (в течение года) 62,75 ± 23,04 107,17 ± 22,37 69,64 ± 17,38
Академическая успеваемость (в течение года) 3,91 ± 0,12 4,16 ± 0,19 4,06 ± 0,14

Таблица 5
Влияние типа вегетативной регуляции младших подростков 

на показатели личностного потенциала в конце учебного года (M±m)

Показатель P Ваготоники Эйтоники Симпатотоники
Социально- психологическая адаптация 136,82 ± 8,28 141,22 ± 4,80 135,27 ± 6,0
Социально- психологическая дезадаптация 75,91 ± 12,67 86,89 ± 16,65 77,13 ± 9,87
АМо (покой) 36,90 ± 3,54 43,17 ± 5,24 52,00 ± 7,05
АМо (ортопроба) 1–3 46,90 ± 5,09 62,83 ± 5,55 66,62 ± 5,02
АМо (ортопроба/покой) 0,66 ± 0,12 1,64 ± 0,36 1,55 ± 0,22
ИН (покой) 116,13 ± 28,80 193,17 ± 69,0 414,52 ± 167,16

ИН (ортопроба) 1–2
1–3 299,54 ± 74,42 571,97 ± 112,66 667,28 ± 126,19

Вариационный размах (покой) 1,40 ± 0,20  0,23 ± 0,05 0,24 ± 0,05
Вариационный размах (ортопроба) 1–2 0,17 ± 0,02 0,11 ± 0,01 0,17 ± 0,05
Вариационный размах (ортопроба/покой) 0,81 ± 0,14 0,61 ± 0,15 0,81 ± 0,14
ПЗМР (мс) 350,69 ± 20,22 357,80 ± 16,93 359,67 ± 21,98
РДО (подвижность нервых процессов, с) 1–2 72,77 ± 3,30 93,50 ± 8,81 79,06 ± 4,29
РДО (среднее опережение, мс) 2–3 57,38 ± 22,32 60,20 ± 12,79 35,19 ± 3,53
РГМ сигналов 484,46 ± 30,83 435,0 ± 26,67 461,88 ± 29,39
Мотивация познавательной активности 25,62 ± 1,39 28,78 ± 1,40 28,63 ± 1,26
Мотивация достижения 25,77 ± 1,08 25,78 ± 1,38 26,50 ± 0,55
Мотивация гнева 1–3 19,31 ± 1,43 15,56 ± 3,01 13,56 ± 0,85
Пропуски занятий по болезни (в течение года) 62,75 ± 23,04 107,17 ± 22,37 69,64 ± 17,38
Академическая успеваемость (в течение года) 3,91 ± 0,12 4,16 ± 0,19 4,06 ± 0,14
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свое функциональное состояние, мотивацию к  учеб-
ной деятельности, сохраняют стабильную динамику 
обучения.

Анализируя динамику успеваемости младших под-
ростков за три основные четверти текущего учебного 
года, мы отметили, что наиболее успешны в  учебе 
подростки с  ваготоническим типом регуляции нерв-
ной системы — 50 % респондентов повысили успевае-
мость в течение года, 43 % — имеют стабильную дина-
мику обученности; 57 % симпатикотоников наиболее 
стабильны в учебе в конце года.

У  школьников с  эйтоническим типом исходного 
вегетативного тонуса в подавляющем числе случаев 
(около 80 %) сформированы навыки саморегуляции 
деятельности и  используются конструктивные стра-
тегии совладания с жизненными трудностями [26].

Таким образом, можно предположить, что к концу 
учебного года влияние типа вегетативной регуля-
ции младших подростков на  успешность психолого- 
физиологической адаптации к процессу обучения осу-
ществляется за счет уменьшения мобилизации функ-
циональных резервов, а более значимым становится 
восстановление структурно- энергетических ресур-
сов, препятствующее истощению приспособительных 

возможностей организма. Особенно выраженно сни-
жается уровень адаптивности у лиц с преобладанием 
симпатоадреналовой активности, тогда как школь-
ники с  доминированием ваготонической активности 
демонстрируют достаточно высокий уровень моби-
лизации функциональных резервов в конце учебного 
года. Обучающиеся с недифференцированным (эйто-
ническим) типом исходного вегетативного тонуса 
сохраняют сбалансированное состояние между моби-
лизационными и  восстановительными процессами 
в течение учебного года (табл. 4, 5).

У  старшеклассников, в  отличие от  младших под-
ростков с  ваготоническим статусом, регистрируется 
более выраженная адаптивная реакция в  начале 
учебного года как по  физиологическим показа-
телям, так и  по  результатам изучения социально- 
психологических параметров и поведенческим реак-
циям; в  восьмом классе у  школьников не  наблюда-
ется пониженная самооценка, реализуется актив-
ная стратегия выхода из стрессовой ситуации; суще-
ственно снижается уровень агрессии при сопоставле-
нии с другими регуляторно- типологическими типами 
вегетативной регуляции, выявляемыми у  старших 
подростков (табл. 6).

Таблица 6
Влияние типа вегетативной регуляции старших подростков 

на показатели личностного потенциала в начале учебного года (M±m)

Показатель P Ваготоники Эйтоники Симпатотоники
Социально- психологическая адаптация  124,36 ± 5,40 123,46 ± 4,72 123,67 ± 8,30
Социально- психологическая дезадаптация 72,36 ± 8,44  95,64 ± 8,85 78,42 ± 9,08
АМо (покой) 1–2–3 25,94 ± 1,56 36,71 ± 1,61 66,31 ± 4,76
АМо (ортопроба) 1–3 42,78 ± 4,89 51,43 ± 5,19 64,77 ± 4,73
АМо (ортопроба/покой) 2–3 1,76 ± 0,23 1,43 ± 0,16 1,02 ± 0,09
ИН (покой) 1–2–3 40,23 ± 4,02 103,34 ± 8,14 526,02 ± 112,32

ИН (ортопроба) 1–2
1–3 356,34 ± 180,01 344,46 ± 72,43 581,42 ± 126,55

Вариационный размах (покой) 1–3 0,41 ± 0,03 0,27 ± 0,01 0,14 ± 0,02
Вариационный размах (ортопроба) 1–2 0,29 ± 0,05 0,17 ± 0,02 0,14 ± 0,02
Вариационный размах (ортопроба/покой) 1–3 0,76 ± 0,13 0,65 ± 0,07 1,27 ± 0,28
ПЗМР (мс) 635,00 ± 54,0 431,00 ± 45,22 502,18 ± 63,62
РДО (подвижность нервных процессов, с) 1–2 74,71 ± 4,94 75,43 ± 2,26 76,46 ± 6,09
РГМ сигналов 2–3 446,80 ± 43,38 465,09 ± 19,85 494,00 ± 33,94
РГМ (время достижения оптимальной работоспособности, с) 1–2 133,80 ± 37,48  121,27 ± 21,76 204,71 ± 30,47
Мотивация познавательной активности 30,00 ± 1,47 27,50 ± 1,34 27,90 ± 1,32
Мотивация достижения 1–2 27,58 ± 0,91 24,88 ± 0,85 25,30 ± 0,92
Мотивация гнева 14,25 ± 1,29 16,38 ± 1,39 17,10 ± 1,54
Решение проблем 28,75 ± 0,81 25,64 ± 1,77  27,67 ± 1,64
Поиск поддержки 20,75 ± 1,07 22,73 ± 1,62 23,67 ± 1,14
Избегание 1–2 19,75 ± 0,66 22,18 ± 1,26 22,17 ± 1,38
Пропуски занятий по болезни (в течение года) 63,60 ± 18,29 28,92 ± 6,94 47,18 ± 10,99
Академическая успеваемость (в течение года) 3,75 ± 0,13 3,71 ± 0,13 3,71 ± 0,15
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Таблица 7
Влияние типа вегетативной регуляции старших подростков 

на показатели личностного потенциала в конце учебного года (M±m)

Показатель P Ваготоники Эйтоники Симпатотоники
Социально- психологическая адаптация 1–2  139,21 ± 6,44 124,36 ± 4,53 144,60 ± 7,14
Социально- психологическая дезадаптация 80,79 ± 11,66 89,21 ± 7,73 90,40 ± 8,87
АМо (покой) 38,00 ± 5,31 47,62 ± 7,05 33,00 ± 7,81
АМо (ортопроба) 55,80 ± 4,00 58,31 ± 5,03 49,67 ± 7,53
АМо (ортопроба/покой) 1,70 ± 0,23 1,56 ± 0,25 1,65 ± 0,20
ИН (покой) 151,77 ± 81,20 365,75 ± 143,95 106,18 ± 48,93
ИН (ортопроба) 357,41 ± 107,79 544,62 ± 133,36 242,87 ± 71,35
Вариационный размах (покой) 0,34 ± 0,07 0,23 ± 0,04 0,27 ±  0,04
Вариационный размах (ортопроба) 0,18 ± 0,02 0,15 ± 0,02 0,20 ± 0,02
Вариационный размах (ортопроба/покой) 0,85 ± 0,27 0,99 ± 0,28 0,78 ± 0,1
ПЗМР (мс) 315,33 ± 16,31 390,00 ± 33,18 345,73 ± 16,24
РДО (подвижность нервных процессов (с) 68,47 ± 2,08 73,64 ± 3,35 66,82 ± 1,73
РДО опережений (с) 1–2 3,40 ± 0,58 6,93 ± 1,02 7,00 ± 1,77
РГМ сигналов 524,60 ± 13,05 526,14 ± 17,11 527,18 ± 14,47
УФП (время выхода на оптимальный режим работы, с) 44,27 ± 4,15 44,64 ± 4,52 37,55 ± 6,52

Мотивация познавательной активности 1–2
2–3 28,87 ±  1,44 25,55 ± 0,82 27,10 ± 1,58

Мотивация достижения 1–2 25,87 ± 0,70 22,36 ± 1,09 24,90 ± 1,12
Мотивация гнева 17,47 ± 1,73 19,36 ± 2,23 16,90 ± 2,15

СПА (ведомость) 1–3
2–3 11,57 ± 2,37 16,57 ± 1,15 20,50 ± 1,29

СПА (эмоциональный комфорт) 1–2–3 18,50 ± 1,81 15,57 ± 1,34 21,60 ± 1,73
СПА (лидерство) 2–3 10,00 ± 1,50 7,79 ± 0,83 10,80 ± 1,02
Пропуски занятий по болезни (в течение года) 63,60 ± 18,29 28,92 ± 6,94 47,18 ± 10,99
Академическая успеваемость (в течение года) 3,75 ± 0,13 3,71 ± 0,13 3,71 ± 0,15

К  концу учебного года в  старших классах выяв-
ляются признаки долговременной физиологической 
и социально- психологической адаптации у школьни-
ков с  различными дифференцированными типами 
вегетативного статуса за счет компенсаторного уве-
личения парасимпатической активности, на  что 
указывает снижение индекса напряжения в  покое 
(табл. 7).

Экспериментальная работа, предварительно про-
веденная в  2017–2018  г. О.  Н.  Четверик [37] на  базе 
МБОУ ООШ №  19 Ленинск- Кузнецкого образователь-
ного округа и Старопестеревской средней общеобра-
зовательной школы Беловского района Кемеровской 
области, позволила выявить особенности формирова-
ния личностного психофизиологического адаптацион-
ного потенциала подростков при различных режимах 
учебной деятельности с учетом возрастных и регу ля-
торно- типологических поведенческих реакций.

В  МБОУ ООШ №  19  г. Ленинск- Кузнецкого годо-
вой календарный учебный график включает 4 учеб-
ных четверти и  4 каникулярных периода и  опреде-
ляется как традиционный режим (ТР); в Старо пес те-

рев ской СОШ Белов ского района Кемеровской обла-
сти, начиная с 2008/09 уч. года, учебный год состоит 
из  равных по  продолжительности учебных перио-
дов (5–6  недель), завершающихся периодом отдыха 
(1 неделя), при этом общее количество учебных дней 
и дней отдыха не отличается от традиционного, но уве-
личивается количество каникулярных периодов — аль-
тернативный режим (АР).

Изучение особенностей формирования и реализа-
ции психо физиологического адаптационного потен-
циала показало, что для подростков 11–12 лет обучение 
в условиях равномерного чередования периодов учебы 
и отдыха является более благоприятным, чем для под-
ростков 14–15  лет. У  младших подростков при таком 
режиме учебной деятельности регистрируется более 
высокий уровень психомоторных показателей и функ-
ционального состояния регуляторных систем на фоне 
положительной динамики показателей соци ально- 
пси хо ло ги че ской адаптации и более высокой успева-
емости.

У  подростков 14–15  лет при альтернативном 
режиме учебной деятельности наблюдается нараста-
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ние психоэмоционального напряжения и показателей 
социально- психологической дезадаптации в  сочета-
нии с  увеличением эрготропных регуляторных влия-
ний и снижением успеваемости.

Таким образом, наиболее выраженный эффект кор-
ректирующего педагогического воздействия в основ-
ной школе с  альтернативными условиями обучения 
по  формированию безопасного и  здорового образа 
жизни проявляется у  обучающихся младшего под-
росткового возраста с  ваготоническим и  симпатото-
ническим исходным вегетативным тонусом, что выра-
жено в существенном уменьшении процента школьни-
ков с низким уровнем мотивационно- поведенческих 
и  адаптивных характеристик, тогда как в  возрасте 
14–15  лет в  условиях альтернативного режима обу-
чения у  ваготоников и  симпатотоников отмечается 
более выраженное, чем при традиционном режиме, 
напряжение на вегетативном и психоэмоциональном 
уровне.

Нами была разработана и реализована программа 
психолого- педагогического сопровождения лиц 
с  особенностями исходного вегетативного статуса 
обучающихся, направленная на  создание пси хо лого- 
педа го ги че ских условий в  процессе урочной и  вне-
урочной деятельности, которые за  счет адекватного 
выбора целеполагания, содержания, средств воздей-
ствия с учетом возрастных и типологических особен-
ностей обучающихся совершенствуют параметры: 
стрессоустойчивость, адаптивность (успешность обу-
чения), вовлеченность в школьную жизнь, социально- 
про фес сио наль ное развитие [19; 29; 32].

Педагогический подход
к реализации программы
Работа со  старшими и  младшими подростками 

с  ваготоническим типом вегетативной регуляции 
должна проводиться по  4 направлениям согласно 
схеме, учитывающей, что ваготоникам свой ственно 
медленное привыкание к  любым воздействиям; 
склонность не  выражать свои эмоции, а  держать их 
в  себе; способность легко выдерживать продолжи-
тельные, но  менее интенсивные нагрузки, медленно 
привыкая к ним, переносить их длительное время.

Работа со  старшими и  младшими подростками 
с  симпатикотоническим типом вегетативной регуля-
ции также реализуется по  4 направлениям согласно 
схеме, поскольку симпатотоникам свой ственно 
быстрое привыкание к внешним воздействиям, склон-
ность бурно выражать свои эмоции, а не держать их 
в  себе; способность легко переносить интенсивные, 
но кратковременные нагрузки (табл. 8, 9).

Психологический подход
к реализации программы
В связи с выделенными типами вегетативной регу-

ляции выявлены особенности, связанные с  соци-
ально- психологической адаптацией, учебным про-
цессом, степенью функциональной напряженности, 
стрессоустойчивостью к  факторам риска пси хо лого- 
педа го ги чес кого генеза. На  основании выделенных 
характеристик сформированы тренинговые занятия 
со  спецификой для ваготоников, симпатотоников, 
эйтоникой, направленные: а) на повышение стрессо-
устойчивости к  неблагоприятным социальным фак-
торам; б)  актуализацию вовлеченности в  школьную 
жизнь; в) совершенствование соци ально- про фес сио-
наль ного развития обучающихся с учетом возрастных 
и типологических (регуляторных) особенностей.

При организации образовательного процесса 
предложено оказывать психолого- педагогическую 
поддержку обучающимся с различным типом вегета-
тивной регуляции [26].

Разработанная программа психолого- педа го ги че-
ского сопровождения обучающихся подросткового 
возраста с  ваготоническим типом регуляции может 
помочь активизировать и  поднять жизненный тонус 
в начале учебного года, расширить возможности уста-
новления контакта в  различных ситуациях общения; 
выработать навыки понимания других людей, себя, 
а  также взаимоотношений между людьми; сформи-
ровать понимание ценности своей личности и других; 
развивать умения анализировать представленную 
информацию; отрабатывать навыки построения плана 
личностного роста на  будущее в  письменной форме 
(форма проекта или эссе); актуализировать желания 
и стремления к активной продуктивной работе. Работа 
с этой группой подростков направлена:

— на  развитие способности эффективно взаимо-
действовать с окружающими людьми;

— развитие активной социально- психологической 
позиции участников тренинга;

— сплочение группы;
— выявление первичного уровня знания подрост-

ком собственного лидерского потенциала;
— создание благоприятных условий для выявле-

ния и реализации ребенком лидерского потенциала;
— организацию занятий по  овладению подрост-

ками знаниями, методиками и формами развития соб-
ственного лидерского и организаторского потенциала;

— определение вместе с  подростком пути даль-
нейшей реализации лидерского потенциала.

Для психолого- педагогического сопровождения 
старших и  младших подростков с  симпатикотониче-
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ским типом вегетативной регуляции предложены 
программы для снижения тревожности и  напряже-
ния во втором полугодии; для повышения представ-
ления подростков о собственной значимости; разви-
тия умения ориентироваться в мире взрослых, зани-
мать активную жизненную позицию; активизации вну-
тренних психологических ресурсов старшеклассни-
ков; формирования умения составлять и корректиро-
вать свою профессиональную перспективу; осозна-
ния целей выбора будущей профессии; развития навы-
ков конструктивного взаимодействия; развития навы-
ков рефлексии.

Исходя из материалов нашего исследования, ста-
новится очевидным, что назрела необходимость 
обратить особое внимание на деятельность в образо-
вательном учреждении службы психолого- педа го ги-
чес  кого и  медико- социального сопровождения обуча-
ющихся.

Стержневым условием функционирования службы 
сопровождения, по  нашему мнению, является осуще-
ствление комплексного социально- педа го ги че ского 
и  пси холого- физиологического мониторинга, позво-
ляющего координировать действия всех субъектов 
(участников) образовательного процесса по формиро-
ванию, активизации, совершенствованию и  реализа-
ции личностного потенциала обучающихся на всех эта-
пах общего и дополнительного образования.

Используя результаты, полученные в  процессе 
проведения мотивационного мониторинга, каждый 
участник воспитательно- образовательного процесса 
решает специфические профессиональные задачи, 
связанные с  диагностикой, прогнозом, профилакти-
кой и реабилитацией, что может помочь всем субъек-
там образования скорректировать комплекс задач, 
связанных с  обучением, воспитанием, развитием 
и здоровьесбережением обучающихся.

Таблица 8
Структурно- функциональная методическая основа 

обучения подростков с ваготоническим типом вегетативной регуляции

ЦЕЛИ
Программирующая Стимулирующая Активизирующая

Формирование системы мотивов 
и последовательности действий 
обучающегося 

Расширение системы мотивации, 
побуждающей подростка к приятию или 
смене системы установок и отношений 

Воздействие, направленное 
на повышение эффектив ности 
деятельности индивида, увеличение ее 
скорости и производительности 

СОДЕРЖАНИЕ
Воспитывающие воздействия Образовательные воздействия Ориентирующие воздействия Социализирующие воздействия
Влияние на интересы, 
ценностные ориентации, 
идеалы и личностные смыслы 
поступков подростков 
путем их структурирования, 
пополнения, развития или 
дискредитации

Передача накопленного опыта 
в области науки, техники, 
искусства, культуры и религии

Побуждение обучающегося 
к интернализации принятой 
в обществе системы 
социальных ориентиров; 
выбор профессиональной 
деятельности

Информирование о принятых 
в обществе установках 
и нормах поведения, умение 
адаптироваться к новой 
социальной ячейке

СРЕДСТВА
Воспитывающие воздействия Образовательные воздействия Ориентирующие воздействия Социализирующие воздействия
• коррекционно- 

развивающая программа 
для подростков «Развитие 
коммуникативных 
компетенций подростков»; 
автор: педагог- психолог 
О. В. Рожкова;

• тренинги по саморегуляции 
и самоконтролю в первом 
полугодии

• анализ проведения 
урока проводится 
с позиции технологии 
здоровьесбережения 
методические рекомендации 
(по материалам 
книги Н. К. Смирнова 
«Здоровьесберегающие 
образовательные технологии 
и психология здоровья 
в школе»);

• при проведении учебных 
занятий придерживаться 
рекомендаций психолога для 
учащихся с ваготоническим 
вегетативным тонусом

• занятия по программе 
О. Н. Рудяковой «Развитие 
коммуникативных 
и лидерских качеств»;

• тренинг «Найди себя в мире 
профессий»;

• методика Рокича 
«Ценностные ориентации»;

• комплекс методик для 
профессионального 
самоопределения

• многоуровневый 
личностный опросник 
(МЛО) «Адаптивность» 
(А. Г. Маклаков 
и С. В. Чермянин);

• диагностика социально- 
психологической 
адаптированности (шкала 
СПА), (К. Роджерс, Р. Даймонд);

• многофакторный опросник 
личности (тест Кеттелла);

• диагностика стресс- 
совладания (копинг- стратегия)
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Психологу: из  комплекса характеристик адаптив-
ных и развивающих компонентов личностного потен-
циала следует выделить особенности, связанные 
с  физиологической и  социально- психологической 
адаптацией, учебным процессом, степенью функцио-
нальной напряженности, стрессоустойчивостью 
к факторам риска психолого- педагогического генеза 
и сформировать с их учетом тренинговые занятия.

Педагогу: за  счет создания организационно- 
педагогических условий в  процессе урочной и  вне-
урочной деятельности реализовывать образователь-
ные программы, которые за счет адекватного выбора 
целеполагания, содержания, средств воздействия 
с учетом возрастных и поведенческих особенностей 
обучающихся совершенствуют следующие параме-
тры: стрессоустойчивость, социальную адаптивность 
(успешность обучения), вовлеченность в  школьную 
жизнь, социально- профессиональное развитие.

Школьному медицинскому работнику: в тесном кон-
такте с  врачом- педиатром вести контроль за  состоя-
нием здоровья и физическим развитием обучающихся; 
осуществлять врачебно- педагогическое наблюдение 
во  время занятий; принимать участие в  планирова-
нии занятий и определении их структуры; заниматься 
медико- санитарным обеспечением обследования, 
проводить врачебные консультации по вопросам про-
филактики и санитарно- просветительную работу.

Преподавателю физической культуры — тренеру: 
организовывать деятельность школьников на  уроке 
и  во  внеурочной деятельности так, чтобы дать каж-
дому ученику оптимальную нагрузку с учетом его под-
готовленности, группы здоровья; развивать интерес 
учащихся к урокам физкультуры, потребность в здо-
ровом образе жизни с учетом появления более силь-
ных интересов в жизни школьников; сделать привлека-
тельным урок физкультуры для всех детей; стараться 

Таблица 9
Структурно- функциональная методическая основа 

обучения подростков с симпатотоническим типом вегетативной регуляции

ЦЕЛИ
Программирующая Стимулирующая Активизирующая

Формирование системы мотивов 
и последовательности действий 
обучающегося 

Расширение системы мотивации, 
побуждающей подростка к приятию или 
смене системы установок и отношений.

Воздействие, направленное 
на повышение эффективности 
деятельности индивида, увеличение ее 
скорости и производительности

СОДЕРЖАНИЕ
Воспитывающие воздействия Образовательные воздействия Ориентирующие воздействия Социализирующие воздействия
Влияние на интересы, 
ценностные ориентации, 
идеалы и личностные смыслы 
поступков подростков 
путем их структурирования, 
пополнения, развития или 
дискредитации

Передача накопленного опыта 
в области науки, техники, 
искусства, культуры и религии

Побуждение обучающегося 
к интернализации принятой 
в обществе системы 
социальных ориентиров, 
выбор профессиональной 
деятельности

Информирование о принятых 
в обществе установках 
и нормах поведения, умение 
адаптироваться к новой 
социальной ячейке

СРЕДСТВА
Воспитывающие воздействия Образовательные воздействия Ориентирующие воздействия Социализирующие воздействия
• Коррекционные занятия для 

подростков по программе 
«Жизнь прожить — не поле 
перейти»; автор- составитель 
педагог- психолог 
А. Ю. Маслова;

• тренинги по саморегуляции 
и самоконтролю во втором 
полугодии

• Анализ урока проводится 
с позиции технологии 
здоровьесбережения. 
Методические рекомендации 
(по материалам 
книги Н. К. Смирнова 
«Здоровьесберегающие 
образовательные технологии 
и психология здоровья 
в школе»);

• при проведении учебных 
занятий придерживаться 
рекомендаций психолога для 
учащихся с доминированием 
симпатической нервной 
системы

• Тренинг «Успех 
в профессиональной 
деятельности» 
(Г. В. Резапкина);

• анкетирование по теме 
«Перспективные профессии 
и ориентации учащихся»

• Многоуровневый 
личностный опросник (МЛО) 
«Адаптивность» (А. Г. Маклаков 
и С. В. Чермянин);

• диагностика социально- 
психологической 
адаптированности (шкала 
СПА), (К. Роджерс, Р. Даймонд);

• многофакторный опросник 
личности (тест Кеттелла);

• диагностика стресс- 
совладания (копинг- стратегия)
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достичь на  уроке оптимального сочетания оздоро-
вительного, тренировочного, образовательного ком-
понентов физкультурной деятельности, чтобы пред-
мет «Физическая культура» оказывал на школьников 
целостное воздействие, стимулируя их сознательное 
саморазвитие, самосовершенствование, самореали-
зацию, и способствовал их активному участию в раз-
личных формах дополнительной образовательной 
деятельности.

Родителям: принимать активное участие в  непре-
рывном процессе взаимодействия с  коллективом ОУ, 
направленном на сохранение и укрепление здоровья 
детей, повышение уровня культуры здоровья в семье 
и создание в ней психологически комфортной среды.

В ходе работы с результатами настоящего иссле-
дования нами были уточнены и  наполнены новым 
содержанием критерии (когнитивный, мотивационно- 
ценностный, деятельностный, эмоционально- воле-
вой, адаптивно- ресурсный), позволяющие охаракте-
ризовать интегральную динамику совершенствова-
ния личностного потенциала школьников на основа-
нии выделения трех уровней его сформированности: 
высокого, среднего и низкого.

Обучающимся с  высоким уровнем сформирован-
ности личностного потенциала следует осуществлять 
самообразование в  различных формах учебной дея-
тельности, совершенствовать развитие творческого 
отношения к сохранению и укреплению безопасности 
и здоровья.

Для школьников со средним уровнем сформирован-
ности личностного потенциала необходимо активизиро-
вать процесс обучения специальным знаниям, направ-
ленным на воспитание культуры безопасного и здоро-
вого образа жизни; приобщение обучающихся к непре-
рывному, практическому, общекультурному поиску; 
оказание помощи в различных стрессовых ситуациях; 
поиск и обучение ценностям безопасности здоровья, 
социального и профессионального развития.

Мы полагаем, что у школьников с низким уровнем 
сформированности личностного потенциала реализа-
ция педагогического процесса должна быть направ-
лена на  формирование и  развитие общефундамен-
тальных знаний, навыков в сфере безопасного и здо-
рового образа жизни; повышение адаптивных воз-
можностей индивида к  стрессорным воздействиям; 
воспитание морально- нормативных ценностей социа-
лизации на основе социального и профессионального 
развития личности.

При обобщении представленных данных следует 
сделать вывод, что совершенствование личностного 
потенциала обучающихся подростков предполагает реа-

лизацию здоровьеориентированного ресурса вос пи та-
тельно- обра зо ва тель ного процесса на  основе сочета-
ния интегративной и  дифференцированной форм обу-
чения, способствующих сохранению и укреплению здо-
ровья школьников, повышению уровня физической под-
готовленности, психологической устойчивости инди-
вида к  стрессорным воздействиям, наращиванию ког-
ни тивно- поз на ва тель ного и  коммуникативного потен-
циала, укреплению морально- нор ма тив ных ценностей 
социализации личности, созданию межличностных 
отношений, адекватных возрастным, регу ля торно- типо-
ло ги чес ким, функциональным особенностям организма.

Заключение
Результаты проведенного исследования со  всей 

очевидностью позволяют прийти к выводу, что эффек-
тивность используемых мер по  охране физического 
и психического здоровья и предупреждения утомля-
емости обучающихся прежде всего зависит от  того, 
насколько правильно педагог- психолог и другие субъ-
екты образования выстраивают деятельность в тече-
ние дня на основе фронтального, дифференцирован-
ного, индивидуального подходов, учитывающих гете-
рогенность биологической и психологической зрело-
сти организма подростков в  физическом, интеллек-
туальном развитии, формировании высоких психиче-
ских функций, и реализуют также комплекс внутрен-
них и  внешних факторов, связанных со  здоровьем 
и  адаптивным развивающим личностным потенциа-
лом индивида.

По  нашему мнению, для большей продуктивно-
сти обучения необходима организация сочетанной 
урочно- внеурочной деятельности, поскольку только 
в  условиях взаимосвязи этих взаимодополняющих 
форм воспитательно- образовательного процесса воз-
можно, с одной стороны, формирование общефунда-
ментальных знаний о  здоровье, ЗОЖ, освоение уни-
версальных способов деятельности и познания соци-
ума, а с другой — разработка и реализация индивиду-
альных образовательных маршрутов как для подрост-
ков с высоким уровнем психосоматического здоровья 
и социального развития, так и для школьников с огра-
ниченными возможностями здоровья и  различным 
уровнем сформированности личностного потенци-
ала на основе существенного расширения здоровье-
ориентированного образовательного пространства 
школы.

Совершенствование личностного потенциала 
подростков на  основе использования здоровьео-
риентированного ресурса воспитательно- образова-
тельного процесса предполагает, по нашему мнению, 
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осуществление комплекса социально- адаптивных, 
коррекционно- развивающих и  оздоровительных 
мероприятий в  урочной и  внеурочной деятельности, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья, 
формирование устойчивой мотивации к ЗОЖ, актуали-
зацию когнитивно- познавательной деятельности обу-
чающихся; повышение уровня их приспособительных 
возможностей, способствующих сохранению комму-
никативной, эмоционально- волевой сферы жизне-
обеспечения, наращиванию ценностной социализа-
ции школьников, выявлению детей с различными лич-
ностными дефицитами, и реализуемого с учетом воз-
растных и рефлекторно- поведенческих особенностей 
индивида.

Педагогическая модель, реализуемая в настоящем 
исследовании в рамках интегративного и дифферен-
цированного обучения, позволяет утверждать, что 
на основе функционирования службы здоровьесбере-
гающего и  психолого-педагогического сопровожде-
ния возможно использовать технологии, методы и сред-
ства в урочном и внеурочном процессах, направленные 
на активацию когнитивной и деятельностной функций; 
актуализацию ценностных ориентаций, способствую-
щих безопасному поведению, сохранению и  укрепле-
нию здоровья подростков; реализацию воспитательно- 
развивающих и социальных задач с учетом возрастных, 
регуляторно- поведенческих адаптивных особенностей 
учащихся, а также факторов, способствующих или пре-
пятствующих данному процессу.
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Введение. Актуальность и  целесообразность 
исследования обусловлена необходимостью решений 
очевидных проблем адаптации студентов к  особен-
ностям новой для первокурсника образовательной 
среды, дальнейшего поиска путей психолого- педа го-
ги че ского сопровождения студентов в процессе обу-
чения.

Цель исследования в рамках представленной ста-
тьи — обоснование и разработка конкретных предло-
жений психолого- педагогического сопровождения 
студентов в процессе обучения. Данный этап иссле-
дования в  соответствии с  целью определил поста-
новку следующих задач:

— выявление причин трудностей в адаптации пер-
вокурсников к образовательной среде вуза;

— обоснование и разработка психолого- педа го ги-
че ской программы сопровождения студентов в учеб-
ном процессе, способствующей формированию их 
субъектной позиции.

Научная новизна и  теоретическая значимость 
исследования заключаются в разработке диагности-
ческого инструментария, позволяющего определить 
уровень соци ально- пси хо ло ги чес кой адаптирован-
ности сту ден тов- пер во курс ников к  образовательной 
среде; в  обосновании и  представлении пси хо лого- 
педа го ги че ской программы сопровождения студен-
тов в учебном процессе, способствующей формирова-
нию их субъектной позиции.

Методология. Исследование основывалось 
на работах отечественных ученых и публикациях зару-
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бежных авторов в  области философии, педагогики 
и  психологии, в  которых рассматриваются актуаль-
ные проблемы адаптации. Для выявления, изучения 
и  оценки инди ви ду ально- лич ност ных свой ств и  воз-
можностей первокурсников нами реализован комп-
лекс педагогического инструментария по  изучению 
и  оценке процесса адаптации: методы наблюдения, 
мониторинга, опроса, диагностики и  обработки дан-
ных опросов, анкетирования с  использованием раз-
личных методик определения соци ально- пси хо ло-
ги чес кой адаптированности студентов: тест «Соци-
ально- пси хо ло ги чес кая адаптация» по  К.  Роджерсу 
и  Р.  Дай монду [6], методика «Коммуникативные 
и  организаторские склонности» по  В.  В.  Синяв скому 
и Б. А. Федо ри шину [22], методика оценки психологи-
ческого климата в группе по Л. Н. Лутошкину [11].

Результаты. Автором представлены итоги 
по  выявлению и  описанию уровней социально- пси-
хо ло ги че ской адаптированности, организаторских 
и  коммуникативных способностей первокурсников; 
программы социально- психологических мероприя-
тий, способствующих успешной адаптации студентов- 
первокурсников в  образовательном пространстве 
вуза.

Заключение. В  процессе исследования и  оценки 
индивидуально- личностных свой ств первокурсни-
ков нами были проанализированы основные причины 
трудностей адаптационного периода, детерминиро-
ваны показатели социальной и  учебной адаптации, 
обозначены основные функции адаптации первокурс-
ника. Успешная адаптация студента к образователь-
ной среде вуза оказывает непосредственное влияние 
на  его академическую успеваемость, формирование 
субъектной позиции, личностное развитие будущего 
специалиста и его профессиональное становление.

В исследовании представлены обоснование и раз-
работка психолого- педагогической программы сопро-
вождения студентов в учебном процессе, способству-
ющей формированию их субъектной позиции.

Introduction. The relevance and expediency of the 
research is due to the need to solve obvious problems of 
students’ adaptation to the peculiarities of a  new educa-
tional environment for a first-year student, further search for 
ways of psychological and pedagogical support of students 
in the learning process. The purpose of the research within 
the framework of the presented article is to substantiate 
and develop specific proposals for psychological and ped-
agogical support of students in the learning process. This 
stage of the study, in accordance with the goal, determined 
the formulation of the following specific tasks:

— identification of the causes of difficulties in the adap-
tation of first-year students in the educational environment 
of the university;

— substantiation and development of a  psychological 
and pedagogical program for accompanying students in the 
educational process, contributing to the formation of their 
subjective position.

The scientific novelty and theoretical significance of the 
research consists in the development of diagnostic tools 
that allow determining the level of socio- psychological 
adaptation of first-year students to the educational environ-
ment; in the justification and presentation of a psychologi-
cal and pedagogical program for accompanying students in 
the educational process, contributing to the formation of its 
subjective position.

Methodology. The research was based on the works 
of Russian scientists and publications of foreign authors 
in the field of philosophy, pedagogy and psychology, which 
address the current problems of adaptation. To iden-
tify, study and evaluate the individual- personal proper-
ties and capabilities of first-year students, we have imple-
mented a set of pedagogical tools for studying and evaluat-
ing the adaptation process: methods of observation, mon-
itoring, questioning, diagnostics and processing of sur-
vey data, questionnaires using various methods for deter-
mining the socio- psychological adaptability of students: 
the test “Socio-psychological adaptation” by K.  Rogers 
and R.  Diamond [6], the methodology of “Communicative 
and organizational  inclinations” by V.  V.  Sinyavsky and 
B. A. Fedorishin [22] methodology for assessing the psycho-
logical climate in the group according to L. N. Lutoshkin [11].

Results. The author presents the results of identifying 
and describing the levels of socio- psychological adaptabil-
ity, organizational and communicative abilities of first-year 
students; programs of socio- psychological measures that 
contribute to the successful adaptation of first-year stu-
dents in the educational space of the university.

Conclusion. In the process of research and evaluation 
of individual and personal properties of first-year students, 
we analyzed the main causes of difficulties of the adap-
tation period, determined indicators of social and educa-
tional adaptation and identified the main functions of adap-
tation of a first-year student. The success of the student’s 
adaptation process to the educational environment of the 
university has a direct impact on student ś academic per-
formance, the formation of a subjective position, the per-
sonal development of the future specialist and one ś pro-
fessional formation. The study presents the rationale and 
development of a psychological and pedagogical program 
for accompanying students in the educational process, con-
tributing to the formation of their subjective position.
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Введение
Одной из  актуальных проблем высшего образо-

вания является адаптация студента к  образователь-
ному пространству и социокультурной среде универ-
ситета. От  успешности процесса адаптации в  новых 
условиях зависят и адекватное существование субъ-
екта в изменяющихся условиях, и оптимальное осво-
ение специфики новых условий обучения, и  способ-
ность субъекта не только приспосабливаться к изме-
нившимся условиям, но и самому активно воздейство-
вать на окружающую среду (например, посредством 
самореализации в определенном виде деятельности).

«Современные реалии предъявляют значитель-
ные требования к  адаптационным способностям 
человека, поскольку от  степени адаптированности 
зависит успешность деятельности» [7, с. 347].

Оптимальность процесса адаптации студента 
во всех сферах его жизнедеятельности является зна-
чимым показателем результативности его учебно- 
профессиональной и учебно- исследовательской дея-
тельности и  качества получаемого образования, 
а  «обучающийся является не  только субъектом про-
цесса адаптации, но и частью самой среды» [2].

Своевременная и гармоничная адаптация студен-
ческой молодежи является важнейшей предпосылкой 
и необходимым условием успешной учебной и затем 
профессиональной деятельности. При погружении 
в социальную и образовательную среду, способству-
ющую активному вовлечению и  скорейшему погру-
жению в  учебный процесс, происходит восприятие 
и осознание ближайших и конечных целей обучения, 
выстраивание системы общественных взаимоотно-
шений, усвоение норм социально- профессионального 
поведения, освоение новых субъектных ролей, фор-
мирование практических умений во  время учебно- 
производственной практики; происходит мотивация 
и активизация познавательной деятельности.

Актуальность проблемы адаптации первокурс-
ника обусловлена сложностью и  многогранностью 
процесса его протекания, необходимостью стиму-
лирования и  активизации социального и  когнитив-
ного потенциала, приращение которого детермини-

рует оптимальное личностное развитие будущего спе-
циалиста в условиях информационно- цифрового про-
странства, формирует готовность субъекта к выстраи-
ванию профессиональной карьеры.

От  успешности процесса адаптации во  многом 
зависят интеллектуальное развитие студента, его 
способность к самомотивации, самообучению и само-
развитию, системность и  фундаментальность полу-
ченных знаний.

Начало обучения в  высшем учебном заведении, 
освоение новых социальных и субъектных ролей пред-
ставляют собой для студента наиболее значимый 
период адаптации, направленный на  нивелирование 
стрессового аспекта и  предоставление возможности 
личностной самореализации и  профессионального 
самоопределения. Именно в  этот период происходит 
первое знакомство студента с  образовательной сре-
дой вуза, с которой ему предстоит взаимодействовать 
все годы обучения, и именно от успешности адаптаци-
онного периода во  многом зависят результативность 
социального и профессионального становления субъ-
ектной позиции будущего специалиста, обретение им 
социального и профессионального статуса в обществе.

Своевременная и  оптимальная адаптация сту-
ден тов- первокурсников является одной из  важных 
педагогических проблем современного универси-
тета, решение которой должно быть продуктивным 
и направленным на реализацию программ по психо-
логическому сопровождению первокурсников в адап-
тационном периоде.

Адаптация представляет собой длительный про-
цесс, продолжается в течение всего обучения, и сту-
денту необходимо время для того, чтобы не  только 
привыкнуть к новой обстановке, условиям обучения, 
своей новой социальной роли, но и получить возмож-
ность для восстановления адаптационно- ком пен са-
тор ной системы.

Своевременная адаптация является залогом 
успешного обучения, социализации и  становления 
студента как в  личностном плане, так и  в  профес-
сиональном, формирования его субъектной пози-
ции; а от качества подготовки молодого специалиста 
будет зависеть успешность его профессиональной 
деятельности, а следовательно и качество выполня-
емой им работы, уровень профессионального мастер-
ства и профессиональная востребованность.

Теоретико- методологической базой исследова-
ния стали работы отечественных ученых и  публи-
кации зарубежных авторов, в  которых рассматри-
ваются актуальные проблемы адаптации: требова-
ния, предъявляемые студенту вуза; влияние различ-
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ных факторов на адаптацию студентов, приступив-
ших к  обучению в  университете; пути решения про-
блем, возникающих в  связи со  сменой социальной 
среды и эмоцио нальными переживаниями (Г. Айзенк, 
Д.  Даймонд, Х.  Харт манн, Ж.  Пиаже, К.  Роджерс, 
Г. Селье, Э. Тоффлер, З. Фрейд и др.).

Много работ посвящено обсуждению проблем сни-
жения работоспособности, нарушений адаптационно- 
ком  пен  са  тор ных механизмов и  связанных с  ними 
негативных явлений: снижение успеваемости, ухудше-
ние состояния здоровья, уменьшение познавательной 
активности (А. А. Доржеева, А. Г. Маклаков, Г. П. Мак-
си мова, А. А. Реан, С. Д. Резник и др.).

На  существование обозначенных проблем ука-
зывают в  своей работе авторы Г.  А.  Кручинина 
и Н. Н. Дарьенкова, которые уверены в том, что фор-
мирование позитивного отношения студента к учебе 
происходит именно на  начальном этапе обучения 
в  вузе. Авторы полагают, что неудачи могут приве-
сти к  разочарованию, пассивности и далее к  состо-
янию отчуждения. Авторы подчеркивают, что «адап-
тация студентов первого курса к  образовательному 
процессу — одна из главных проблем воспитательной 
работы вуза» [9, с. 12].

К. Роджерс и Р. Даймонд проводили диагностику 
социально- психологической адаптации, З. Фрейд раз-
вивал психоаналитическое понимание адаптации, 
концепцию которой разработал немецкий психоана-
литик Х. Харт манн. З. Фрейд придерживался позиции, 
согласно которой в конфликтной ситуации возможен 
только определенный компромисс между его различ-
ными компонентами; он полагал, что человек, совер-
шенствуя механизмы самопознания, познает реаль-
ность, что позволяет ему адаптироваться к  социуму 
[25, с. 281].

Придавая особое значение данной концепции, 
Х.  Хартманн и  другие сторонники психоаналитиче-
ского направления настаивали на  необходимости 
дифференциации процесса адаптации и  его резуль-
тата — адаптированности студента к  динамичным 
условиям образовательного пространства, основным 
критерием которого являются глубина и степень инте-
грации личности и среды [26, с. 91].

Необихевиористское определение адаптации 
использовал в  своих работах немецко- британский 
ученый- психолог Г. Айзенк [1, с. 126]. Описал два основ-
ных механизма адаптации (ассимиляцию и аккомода-
цию) в контексте теории когнитивного развития швей-
царский психолог и философ Ж. Пиаже [17, с. 211].

Представители гуманистической психологии — 
А.  Мас лоу, один из  основателей гуманистического 

направления в психологии, и Г. Оллпорт, автор теории 
черт личности — рассматривают адаптацию как «эффек-
тивное, оптимальное воздействие личности и  среды» 
[13, с.  145]. Ученые полагают, что динамическим про-
цессом взаимодействия личности и среды, и важным 
критерием успешности адаптации выступает «степень 
интегрированности личности со средой» [13, с. 145].

Феномен адаптации впервые был описан немец-
ким физиологом Г. Аубертом как изменение чувстви-
тельности кожных анализаторов в ответ на действие 
внешних раздражителей. Понятие «адаптация», вве-
денное в научную лексику Г. Аубертом, широко приме-
няется для обозначения способностей приспособи-
тельного характера как в естественных, технических, 
так и социально- гуманитарных науках[16, с. 24].

Термин «адаптация» в  переводе с  позднелатин-
ского “adaptatio” означает «приспосабливание, прила-
живание» [14, с. 26]. Применительно к нашему исследо-
ванию адаптацию можно интерпретировать как при-
способление (приноравливание) субъекта к  окружа-
ющей социальной и образовательной среде, к посто-
янно изменяющимся условиям жизнедеятельности 
и образовательного пространства.

В работах Э. Тоффлера понятие «адаптация» интер-
претируется как важнейший биологический меха-
низм, от  которого зависят все последующие про-
цессы: «каким бы ни было изменение, в игру вступает 
громадный суммарный механизм физического воз-
действия», «изменение — это спусковой механизм воз-
буждения, ориентированная реакция» [23, с. 242].

Представители научных направлений в  филосо-
фии, педагогике, психологии исследовали и  продол-
жают исследовать и обсуждать проблему адаптации 
и  по-разному интерпретируют понятие «адаптация», 
а  в современной науке данный термин продолжает 
оставаться дискуссионным.

В  работах Л.  Л.  Редько, Ю.  А.  Лобейко адапта-
ция рассматривается как «процесс приспособления 
функций живых организмов и их органов к условиям 
среды». С. И. Ожегов обозначает адаптацию как при-
способление организма к внешним, постоянно изме-
няющимся, условиям [15].

В Философском словаре под редакцией И. Т. Фро-
лова адаптация описывается как реактивное поведе-
ние, напрямую связанное с  приспособлением к  окру-
жающей среде [24, с. 8]. С. М. Вишнякова под адапта-
цией человека подразумевает его способность при-
спосабливаться к  условиям и  нормам трудовой дея-
тельности. Автор считает, что адаптация детерминиру-
ется параметрами социокультурной среды; представ-
ляет собой приспособление субъекта к изменяющимся 
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условиям внешней среды, результативность которого 
зависит от  уровня его развития и  умения адекватно 
действовать в конкретной ситуации [3, с. 93].

В  Педагогическом словаре Г.  М.  Коджаспировой 
и  А.  Ю.  Коджаспирова адаптация описывается как 
«активное приспособление человека к  изменяю-
щейся среде», «оптимизация взаимоотношений лич-
ности и коллектива», «процесс и результат освоения 
и усвоения новых социальных ролей» [8, с. 36].

Г. П. Максимова считает, что от умения разрешать 
проблемные ситуации и от способности адаптиро-
ваться к ним зависит эмоциональный настрой лично-
сти, поэтому истолковывает адаптацию как предпо-
сылку активной деятельности студентов [12, с. 14].

П.  А.  Просецкий характеризует адаптацию как 
активное творческое приспособление студентов 
к условиям высшей школы. Автор считает, что в про-
цессе адаптации происходит развитие навыков и уме-
ний организации умственной деятельности обучаю-
щихся; вырабатывается рациональный и сбалансиро-
ванный режим труда и отдыха, система работы по само-
обучению, самообразованию и  самовоспитанию про-
фессионально значимых качеств личности [18, с. 125].

А.  А.  Реан, А.  Р.  Кудашев, А.  А.  Баранов рассма-
тривают адаптацию как «процесс и  результат вну-
тренних самоизменений, активного приспособления 
к новым внешним условиям существования» [19, c. 17]. 
С.  Д.  Рез ник, М.  В.  Черниковская, Е.  В.  Носова пола-
гают, что наиболее полная реализация личностного 
потенциала происходит в  процессе «соответствую-
щей организации учебно- познавательной деятельно-
сти студента» [20, с. 39].

С понятием «адаптация» органично связано поня-
тие «адаптационный потенциал», введенное канад-
ским врачом Г. Селье, а затем уточненное и усовершен-
ствованное исследователем- психологом А. Г. Мак ла-
ко вым, который применил его для характеристики 
адаптационных способностей человека и назвал лич-
ностным адаптационным потенциалом.

Г. Селье не раскрыл природу адаптационного потен-
циала, но заметил, что в процессе адаптации необра-
тимо расходуется адаптационная энергия (гипотеза 
общего адаптационного синдрома) [21, с. 73].

В  процессе нашего исследования мы пришли 
к  выводу о  том, что: 1)  проблема адаптации суще-
ствует, что является абсолютной истиной; 2) причины 
затруднений процесса адаптации многочисленны, 
разнообразны, имеют разную социальную, физио-
логическую, когнитивную, коммуникативную при-
роду, что является относительной истиной; 3) движе-
ние от  менее полной истины к  более полной и  объ-

ективной в  вопросах содействия процессу адапта-
ции также отличается вариабельностью, спецификой 
моментов устойчивости (способность предотвращать 
или минимизировать адаптационные риски) и момен-
тов изменчивости (способность субъекта в короткие 
сроки приспособиться, закрепиться и  приобрести 
новые навыки).

Практическая значимость нашего исследования 
заключается в  выявлении, изучении и  оценке инди-
ви дуально- личностных свой ств и возможностей пер-
вокурсников; в  комплексном использовании много-
мерных диагностических методик в  качестве ориен-
тировочной основы деятельности преподавателя, 
позволяющих детерминировать уровни адаптации 
студентов- первокурсников; в разработке конкретных 
мероприятий по регулированию процесса адаптации 
и определению результативности реализации пси хо-
лого- педагогического сопровождения обучающихся.

Целью нашего психолого- педагогического иссле-
дования мы обозначили изучение и  диагностику 
индивидуально- личностных свой ств и возможностей 
первокурсников, мониторинг и оценку функций и про-
цесса их адаптации.

Мы полагаем, что адаптация не  может быть све-
дена к  приспособлению к  новой образовательной 
и социокультурной среде, к новым условиям обучения 
в вузе. Она, прежде всего, предполагает наличие позна-
вательной активности и  познавательной деятельно-
сти, содействие органичному погружению в  учебно- 
профессиональную среду, способствующей освое-
нию и развитию новых компетенций, развитию лично-
сти студента, актуализации самостоятельной познава-
тельной деятельности, представляющей собой «част-
ное проявление самостоятельности человека в целом, 
устойчивое и  не  зависимое от  сферы образователь-
ной или профессиональной деятельности свой ство» 
[5, с. 34], формированию его субъектной позиции.

В  соответствии с  целью нашего исследования 
нами были поставлены следующие задачи:

— изучить, проанализировать и уточнить понятие 
адаптации;

— выявить факторы, сущность, функции, особен-
ности и уровни адаптации студентов- первокурсников;

— разработать ожидаемые показатели и конкрет-
ные меры по регулированию процесса адаптации.

Полагаем, что создание условий для самоэффек-
тивности в учебной и учебно- исследовательской дея-
тельности актуализирует процесс оптимальной адап-
тации первокурсника, которая не  всегда и  не  у  каж-
дого студента протекает гладко, без затруднений. 
Подтверждение своим мыслям находим у исследова-
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теля И. В. Кулагиной, которая утверждает, что «не все 
люди могут одинаково быстро ориентироваться 
в  меняющейся обстановке и  модифицировать свое 
поведение в соответствии с изменившимися требова-
ниями и критериями эффективности» [10].

Мы полагаем, что адаптация — это одновременно 
процесс (приспособление, погружение) и  результат 
(приспособленность, адаптированность), это един-
ство противоречий между созиданием и  разруше-
нием (своего рода анаболизм и катаболизм), это при-
способление и постоянный процесс интеграции субъ-
екта в образовательное (а затем в профессиональное) 
пространство и  воспитание высокомотивированных 
в своей готовности к учению студентов.

Вместе с  тем адаптацию первокурсника можно 
рассматривать как самосохранение и  самоизмене-
ние, самоформирование и  самосозидание, как про-
цесс постепенного погружения в новую социокультур-
ную и образовательную среду, освоения субъектных 
ролей, усвоения норм и правил социальных и межлич-
ностных отношений. Наконец, это движение от  пас-
сивного приспособления субъекта к условиям образо-
вательной среды, к построению системы продуктив-
ного взаимодействия с ней и к самореализации лич-
ности в реальной социальной, учебной и профессио-
нальной среде.

Во многих случаях при нарушении процесса адап-
тации и  утрате стабильности наступает диссонанс 
во взаимодействии субъекта и объекта в системе, что 
приводит к нарушению баланса в системе и потере ее 
целостности, к  появлению новых проблем, решение 
которых требует своевременного адекватного педа-
гогического воздействия и коррекции. Такая ситуация 
примечательна для всех видов адаптации человека, 
которую следуют рассматривать как целенаправлен-
ный, управляемый, действенный процесс разрешения 
возможных противоречий, возникающих при освое-
нии новой социальной роли, взаимодействии субъ-
екта с новой социальной средой.

Таким образом, данное исследование нам пред-
ставляется актуальным как в плане проведения тео-
ретической дискуссии, так и в плане разработки при-
менимых на практике практических критериев, пока-
зателей, диагностического инструментария, про-
грамм и т. д.

Многолетние наблюдения показали, что на  про-
цесс адаптации в большей степени оказывают влия-
ние следующие факторы: организационные, цен но-
стно- моти ва ци он ные и  соци ально- пси хо ло ги чес кие. 
Ощутимую роль играют также способность к самообу-
чению, самообразованию и самоорганизации. К сожа-

лению, в  процессе наблюдения за  учебной рабо-
той (учение, решение тестов, выполнение контроль-
ных работ т. д.) и учебно- исследовательской деятель-
ностью 168 студентов (выполнение реферативных 
работ, участие в проектной деятельности и т. д.) были 
выявлены определенные проблемы, способные стать 
серьезным препятствием для самостоятельного 
выполнения подобных заданий. Перечислим некото-
рые из  обнаружившихся проблем: при выполнении 
творческих и  учебно- исследовательских работ сту-
денты нуждаются во внешнем руководстве (112 чело-
век, или 66,7 %); имеют слабые навыки владения про-
граммой Microsoft Word (52 человека, или 31 %); затруд-
няются при формулировании выводов, составлении 
отчетов (89 человек, или 53 %).

Определенные затруднения (социокультурные,  
межкультурные, коммуникативные, психологические, 
куль турно- речевые) в  процессе адаптации испы-
тывают студенты из  стран ближнего зарубежья. 
Большинство из  них (90,6 %) имеют низкий уровень 
подготовки по  дисциплине «Химия», слабые зна-
ния русского языка (62,5 %) нередко обнаружива-
ются студенты, практически не  владеющие рус-
ским языком (6,25 %). Недостаточный уровень зна-
ний по химии (не знают основные понятия и законы 
химии, не умеют писать формулы веществ, уравнения 
химических реакций) не  позволяет таким студентам 
на должном уровне воспринимать и усваивать инфор-
мацию о  физико- химических процессах, происходя-
щих в живом организме.

Студенты из ближнего зарубежья плохо знают или 
не  знают грамматические правила русского языка, 
они испытывают лексические, фонетические затруд-
нения, поэтому с  первых дней обучения возникает 
проблема культурно- речевой адаптации.

Очевидно, что для преодоления описанных проблем 
«важное значение имеет выстраивание тактики содей-
ствия обучающемуся, социального партнерства, ситуа-
ции вариативности действий, успеха, одобрения, про-
ектирования позитивного начала в деятельности, вос-
питания веры в себя, умения отстаивать собственное 
мнение, т. е. применение всего комплекса мер (методы, 
технологии, средства), способствующих повышению 
образовательного и воспитательного потенциала субъ-
ектов образовательного процесса» [4, с. 49].

В  педагогической практике важную роль играют 
функции адаптации и  особенности адаптационного 
периода, оптимальный учет и использование которых 
позволяют находить и внедрять в работу со студентами 
формы продуктивного приспособления (адаптации) 
обучающегося к условиям образовательной среды.
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Основные функции адаптации первокурсника 
(рис.  1), по  нашему мнению, носят информационно- 
организационный характер и включают в себя следу-
ющие составляющие: мобилизационную (повышение 
уровня учебно- профессиональной и социальной актив-
ности личности), социокультурную (включение субъ-
екта в социокультурную, общественную деятельность), 
познавательную (развитие творческих возможностей, 
способностей и познавательной активности личности), 
психорегулятивную (формирование состояния психо-
логической безопасности и  комфорта), интегративно- 
смысловую (создание предпосылок эффективности 
будущей профессиональной деятельности).

Важной функцией адаптации первокурсника явля-
ется оптимизация психорегулятивных возможностей 
и повышение уровня социокультурной и познаватель-
ной активности личности студента в сохранении ста-
бильно позитивных показателей в учебе и органичное 
«погружение» и включение субъекта в социокультур-
ную и профессиональную деятельность.

Адаптивность, как определенное состояние лич-
ности, выражается в согласовании всех функциональ-
ных составляющих, раскрытии личностного адаптив-
ного потенциала и  способствует облегчению вхож-
дения первокурсника в  образовательное простран-
ство вуза. При этом адаптация представляет собой 
не только процесс приспособления к новым условиям 
постоянно изменяющейся среды вуза, но и предпола-
гает развитие личности студента, повышение его субъ-
ектности, активизацию его субъектной позиции.

Рассмотрим показатели социальной адаптации 
как наиболее важного способа взаимодействия лич-
ности и социальной и образовательной среды, актуа-
лизирующего приспособление первокурсника к суще-
ствующим условиям, его умения и  опыт по  анализу 
затруднений, его способность к самоанализу и самоо-
ценке возможностей и целевых перспектив.

На уровне группы значимыми показателями соци-
альной адаптации являются: органичное вхождение 
в группу, усвоение правил и норм корпоративной куль-
туры (в  группе, в  институте, университете); приобре-

тение определенного социального статуса. На уровне 
института и университета важную роль играют такие 
показатели социальной адаптации, как знание инфра-
структуры (учебные корпусы, общежития, библиотека, 
технопарк, центры спорта, культуры, музеи и др.), зна-
ние руководства и научных и общественных объеди-
нений университета, институтов, кафедр (совет моло-
дых ученых, СНО, профком, НОЦы, научно- иссле до ва-
тель ские лаборатории, клиники).

Показателями учебной адаптации являются уме-
ние первокурсника ориентироваться в  электронной 
информационно- образовательной и  цифровой среде 
вуза; умение пользоваться электронным каталогом, 
депозитариями, архивами, информационными обра-
зовательными ресурсами в условиях информатизации 
и компьютеризации, увеличения роли высоких техно-
логий в  социальной, образовательной и  профессио-
нальной сфере. Эффективное управление процессом 
адаптации немыслимо без учета таких показателей, 
как наличие навыков самостоятельной работы, само-
стоятельного поиска, конструктивного использования 
компьютера, оптимальной самоорганизации, готовно-
сти к самореализации, способствующих (в совокупно-
сти) формированию нового отношения к профессии.

Для выявления факторов, влияющих на  успеш-
ность адаптации первокурсников и формирование их 
субъектной позиции, мы провели изучение, монито-
ринг и оценку их индивидуально- личностных свой ств 
и возможностей, выявили уровни адаптации. В иссле-
довании приняли участие 168 студентов 1-го курса 
институтов клинической медицины, педиатрии, сто-
матологии, профилактической медицины (55 юношей 
и  113  девушек) Самарского государственного меди-
цинского университета. В  качестве основных требо-
ваний к статистической выборке учитывались репре-
зентативность, случайность, статистическая доста-
точность и объективность.

Результаты исследования показали, что самыми 
сложными в процессе адаптации для студентов явля-
ются проблемы, связанные с учебой (61 человек, или 
36,3 % опрошенных), проблемы самоорганизации 

Функции адаптации
Интегративно-
смысловая

Мобилизационная Познавательная Социокультурная

Психорегулятивная

Рис. 1. Векторные составляющие функции адаптации первокурсника
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(41 человек, или 24,4 %), бытовые проблемы (27 чело-
век, или 16,1 %), проблемы социализации (22 человека, 
или 13,1 %), финансовые проблемы (19 человек, или 
11,3 %) и проблемы, связанные с состоянием здоровья 
(10 человек, или 6 % респондентов). Все эти факторы 
взаимозависимы, взаимообусловлены и  представ-
ляют собой психологический барьер, преодоление 
которого сопряжено с психоэмоциональными, ког ни-
тивно- личностными, интеллектуальными и  физиче-
скими перегрузками.

С целью получения ответа на вопрос «Кто или что 
помогло вам быстрее адаптироваться?» было про-
ведено анкетирование студентов- первокурсников. 
На вопрос о том, «Кто оказал вам наибольшую помощь 
в  адаптации в  новом коллективе?», были получены 
следующие результаты: «студенты- одногруппники» 
(об этом заявили 23,8 % опрошенных), «никто, я спра-
вился сам» (49,4 % респондентов), «родители» (12,5 %), 
«преподаватели» (10,7 %), «затрудняюсь ответить» (3,6 %).

Следующий вопрос, который был задан респон-
дентам, подразумевал пояснение причин (факторов), 
которые способствовали адаптации студента в обра-
зовательном пространстве вуза. Ответы на  этот 
вопрос (допускалось несколько вариантов ответа) 
распределились следующим образом: хорошие базо-
вые знания, полученные в школе — 48,2 % %, уровень 
владения компьютером, умение ориентироваться 
в  информационных потоках, использовать интернет- 
ресурсы — 57,1 %, комфортная психологическая атмос-
фера в группе — 72,6 %, консультативная помощь и под-
держка преподавателя — 26,2 %.

На  подготовительном этапе исследования мы 
использовали психодиагностический комплекс изу-
чения адаптации студентов: тест «Социально- пси-
хо ло ги че ская адаптация» по  К.  Роджерсу и  Р.  Дай-
монду  [6], методика «Коммуникативные и  организа-

торские склонности» по В. В. Синяв скому и Б. А. Федо-
ри шину [22], методика оценки психологического кли-
мата в группе по Л. Н. Лутошкину [11].

Для исследования и  оценки индивидуально- лич-
ност ных свой ств первокурсников мы применяли тер-
мины: интернальность, локус контроля, ответствен-
ность. Рассмотрим их подробнее. Интернальность — 
это личностное свой ство, присущее людям, которые 
умеют принимать на  себя ответственность за  свои 
поступки, механизм социального самоконтроля, 
предрасположение индивида к  определенной форме 
локуса контроля.

Локус контроля (от лат. locus — место и controle  —
проверка) — теоретическое понятие модели личности 
Дж.  Роттера («локализация контроля волевого уси-
лия»), характеризующей ресурсы когнитивной сферы 
субъекта и  способности личности к определению 
и  самоконтролю границ своих возможностей и  дей-
ствий. Вместе с тем локус контроля можно интерпре-
тировать как уверенность в себе и в своей способно-
сти самодетерминировать свое поведение (интерналь-
ный локус контроля) или самопонимание своего пове-
дения, преимущественно детерминируемого внешним 
окружением (экстернальный локус контроля).

«Ответственность — это самоконтроль с  позиций 
принятых в  определенной культуре норм и  правил; 
чувство долга; самоконтроль субъекта за  исполне-
нием своих обязанностей или обязанностей, возло-
женных на  него окружающими; специфическая для 
зрелой личности форма саморегуляции и самодетер-
минации» [27, с. 1269].

Расчет коэффициента адаптивности по  методике 
К.  Роджерса и  Р.  Даймонда по  определению соци-
ально- психологической адаптированности и  уровня 
самоактуализации показал следующие результаты 
диагностики (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты диагностики СПА по К. Роджерсу и Р. Даймонду
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На  рисунке видно, что у  19,64 % студентов- 
первокурсников СамГМУ выявлен высокий уро-
вень адаптации, у  61,58 % — средний, у  18,78 % — низ-
кий. Значение эмоционального комфорта составило 
73,34 %, интернальность — 72 %, стремление к домини-
рованию — 43 % респондентов.

Респонденты с  высоким уровнем адаптации 
характеризуются высокой мотивацией к учебе, наце-
лены на  самостоятельный поиск знаний, самообра-
зование. Их отличает любознательность, ответствен-
ность, творческий подход к решению учебно- про фес-
сио нальных и  учебно- исследовательских задач. Они 
инициативны, активны, стрессоустойчивы, быстро 
ориентируются в  сложных ситуациях, быстро осваи-
ваются в новом коллективе, коммуникабельны, само-
стоятельны и настойчивы в деятельности, в которой 
они задействованы.

Испытуемые со средним уровнем адаптации пози-
тивно относятся к  обучению в  университете, пони-
мают учебный материал, преподносимый препода-
вателем в формате традиционной системы обучения, 
могут вполне сосредоточенно и внимательно выпол-
нять порученные задания, но  при условии наличия 
внешнего контроля (например, контроля со  стороны 
куратора, преподавателя, представителя профиль-
ного института); предпочитают менее эффективные 
стратегии для преодоления трудностей; они исполни-
тельны, поручения выполняют добросовестно, контак-
тны и дружелюбны по отношению к одногруппникам.

Респонденты с низким уровнем адаптации харак-
теризуются нарушениями дисциплины (пропуски 
занятий, конфликты с  преподавателем, сверстни-
ками), отсутствием должного интереса и прилежания 
к  учебе. Такие студенты лишь фрагментарно усваи-
вают учебный материал, объясняемый преподавате-
лем, затрудняются работать самостоятельно (непони-

мание, низкий уровень ответственности, лень), демон-
стрируют низкую готовность к преодолению препят-
ствий, проявляют низкий уровень жизненной актив-
ности.

Таким образом, адаптивность студента характе-
ризуется гармоничным погружением в образователь-
ное пространство вуза, высокой мотивированностью, 
направленной на  достижение личностных и  учебно- 
про фес сио нальных успехов, в то время как дезадап-
тация проявляется в  низкой успеваемости, отсут-
ствии интереса к  учебе, недостаточной самодисци-
плине и кризисном развитии межличностных взаимо-
действий.

Знание факторов, функций и  закономерностей 
процесса адаптации первокурсников, регулярное 
отслеживание промежуточных результатов обуче-
ния и своевременная адекватная оценка показателей 
данного процесса позволяют разработать конкрет-
ные рекомендации по  его мониторингу, регулирова-
нию и коррекции.

Результаты диагностики студентов 1-го курса 
по методике Л. Н. Лутошкина «Психологический кли-
мат в  группе» показал средний балл на  уровне 80,6, 
что означает наличие позитивного, благоприятного 
климата в коллективе.

Результаты диагностики коммуникативных и орга-
низаторских способностей по  В.  В.  Синявскому 
и Б. А. Федоришину (рис. 3) показали, что у 12 % сту-
ден тов- первокурсников выявлен низкий уровень ком-
муникативных способностей.

Такие студенты, как правило, малообщительны, 
иногда замкнуты, не  стремятся к  общению, в  новом 
коллективе чувствуют себя скованно и  неловко. 
Они испытывают повышенную тревожность, трудно-
сти в  общении и  установлении межличностных кон-
тактов. Не  стремятся отстаивать свое мнение, мни-
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Рис. 3. Результаты диагностики коммуникативных способностей по В. В. Синявскому и Б. А. Федоришину
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тельны, не уверены в себе, тяжело переживают обиды. 
Следует также отметить, что они часто избегают при-
нятия самостоятельных решений и очень редко про-
являют инициативу.

У  58 % студентов выявлен средний уровень ком-
муникативных способностей. Они стремятся к  кон-
тактам с  людьми, но  проявляют достаточно низкую 
активность, отстаивают свое мнение, однако их ком-
муникационный потенциал имеет разные уровни 
устойчивости, им сложно планировать свои действия, 
поэтому необходима воспитательная работа, направ-
ленная на его приращение и развитие.

У 30 % студентов выявлен высокий уровень комму-
никативных способностей. Они проявляют хорошие 
организаторские способности, испытывают потреб-
ность в  организаторской деятельности и  активно 
стремятся к  ней, быстро ориентируются в  сложных 
ситуациях, общительны, быстро устанавливают меж-
личностные контакты, уверены в себе, инициативны, 
предпочитают в  важном деле или в  создавшейся 
сложной ситуации принимать самостоятельные реше-
ния, активно и убедительно отстаивают свое мнение. 
Они открыты и контактны, готовы к поиску интерес-
ных дел, в которых можно проявить себя, свои комму-
никативные и организаторские способности.

Что касается организаторских способностей, 
то у 11 % опрошенных они находятся на низком уровне 
(рис. 4).

У таких студентов отсутствует стремление к обще-
нию, они скованы в  новой обстановке, испытывают 
трудности при установлении контактов с  людьми, 
крайне редко проявляют инициативу.

У  51 % студентов выявлен средний уровень, 
у 38 % — высокий уровень организаторских способно-
стей. Они быстро ориентируются в новой обстановке, 
активны, любознательны, находят друзей, задейство-

ваны в общественных организациях, участвуют в про-
ектной деятельности и т. д.

В  процессе опроса респондентов были выяв-
лены причины трудностей адаптационного пери-
ода. Исследования показывают, что причинами сла-
бой успеваемости первокурсников, как правило, ока-
зываются сложности личностного (слабая мотива-
ция, недостаточный уровень базовых школьных зна-
ний, неумение работать самостоятельно); психологи-
ческого (неуверенность в себе, трудности в межлич-
ностном взаимодействии, низкая самооценка); когни-
тивного (быстрая утомляемость, проблемы с концен-
трацией внимания, слабо актуализированные анали-
тические способности) или социально- бытового (неу-
строенный быт, необходимость зарабатывать во внеу-
чебное время, состояние здоровья) характера.

Многолетние наблюдения свидетельствуют 
о наличии препятствий организационного характера: 
низкий уровень самоорганизации, самоконтроля, неу-
мение расставлять приоритеты, отсутствие навыков 
тайм-менеджмента.

Многие первокурсники в первые месяцы обучения 
испытывают большие трудности в  самоорганизации 
учебной деятельности, не знают основ научной орга-
низации труда, имеют слабую мотивацию, не  могут 
работать автономно, наблюдается низкий уровень 
качества самостоятельной учебной работы.

В  числе основных причин фигурируют: неумение 
правильно конспектировать лекции, работать с учеб-
никами, находить, добывать дополнительные знания 
из первоисточников, ориентироваться в электронной 
информационно- образовательной среде, анализиро-
вать информацию большого объема, четко, ясно и кон-
кретно излагать свои мысли. Некоторые студенты 
имеют рассеянное внимание, затруднения когнитив-
ного характера, проблемы со здоровьем. Отмечалось 
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Рис. 4. Результаты диагностики организаторских способностей по В. В. Синявскому и Б. А. Федоришину
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единичное мнение о неправильности выбора будущей 
профессии.

В процессе наблюдения, в результате опроса и обра-
ботки анкетных данных были выявлены основные при-
чины трудностей адаптационного периода (рис. 5).

Знание факторов, функций и  закономерностей 
процесса адаптации первокурсников и  своевремен-
ное отслеживание и оценка показателей данного про-
цесса позволили нам разработать конкретные меро-
приятия по его регулированию:

1) составление и  применение на  практике про-
граммы для первокурсников, направленной на  соз-
дание условий для успешной адаптации студентов 
и на сохранение и укрепление психологического здо-
ровья (игры, психогимнастика, аутогенная трени-
ровка; приемы релаксации);

2) особое внимание следует уделить первичной 
психодиагностике, предполагающей оценку сомати-
ческого и психологического статуса пер во курсников 
(опросы, наблюдения, тестирование);

3)проведение соци ально- психологических меро-
приятий, способствующих успешной адаптации 
студентов- первокурсников (игры, аутогенная трени-

ровка и психологические упражнения), помощь кура-
тора, преподавателей, консультативная помощь пси-
холога, беседы о научной организации труда студен-
тов (структура обучения в  вузе, знание своих прав 
и обязанностей);

4) важным этапом является оценка эффективно-
сти проведения социально- пси хо ло ги че ской работы 
(наблюдения, психодиагностическое тестирова-
ние, индивидуальные беседы, контроль успеваемо-
сти), оказывающей непосредственное воздействие 
на успешность процесса адаптации обучающегося.

Предполагаемая и  ожидаемая результативность 
реализации психолого- педагогической программы 
адаптации представлена на рисунке 6.

Ожидаемые показатели результативности реали-
зации психолого- педагогического сопровождения 
студентов на  уровне группы и  на  уровне отдельного 
студента вытекают из цели исследования и носят про-
гностический характер (рис. 7).

Эти мероприятия касаются самых различных 
аспектов жизни студента и  формирующегося кол-
лектива: адаптация в  образовательном простран-
стве учебного заведения, работа преподавателя 

Неопределенность мотивов выбора профессии,
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Рис. 5. Причины трудностей адаптационного периода
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Рис. 6. Ожидаемые результаты реализации психолого- педагогической программы адаптации первокурсника



Профессиональное становление, воспитание и развитие личности

86 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (49) 2023

по сплочению студентов в группе в процессе совмест-
ной деятельности, создание атмосферы социально- 
психологического комфорта, организация оптималь-
ных условий для учебной деятельности.

Заключение
В процессе исследования и оценки инди ви ду ально- 

личностных свой ств первокурсников нами были проа-
нализированы основные причины трудностей адап-
тационного периода, детерминированы показатели 
социальной и учебной адаптации, обозначены основ-
ные функции адаптации первокурсника. Успешность 
процесса адаптации студента к  образовательной 
среде вуза оказывает непосредственное влияние 
на  его академическую успеваемость, формирование 
субъектной позиции, личностное развитие будущего 
специалиста и его профессиональное становление.

Для выявления факторов, влияющих на  успеш-
ность адаптации первокурсников и  формирование 
их субъектной позиции, был разработан диагности-
рующий инструментарий, позволяющий определить 
уровень социально- психологической адаптирован-
ности студентов- первокурсников к  образователь-
ной среде. Знание факторов, функций и закономерно-
стей процесса адаптации первокурсников, регуляр-
ное отслеживание промежуточных результатов обу-
чения и  своевременная адекватная оценка показа-
телей данного процесса позволили разработать кон-
кретные рекомендации по его мониторингу, регулиро-
ванию и коррекции.

Подтверждено, что для эффективного решения 
проблем, связанных с  адаптацией первокурсника, 
необходимо проведение психолого- педагогического 

сопровождения студентов не  только на  уровне 
группы, но  и  на  уровне отдельного студента внутри 
академической группы. Именно такой подход способ-
ствует успешному протеканию процесса адаптации 
обучающегося на разных уровнях — образовательном, 
эмо цио нально- психологическом, межличностном. 
Совокупность предложенных мероприятий по  мони-
торингу процесса адаптации, помощь и  содействие 
в  освоении содержания образования и  психологиче-
ской регуляции деятельности обучающихся представ-
лена в  исследовании как пси хо лого- педа го ги че ская 
программа сопровождения студентов в учебном про-
цессе, способствующая формированию его субъект-
ной позиции.
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Введение. В статье рассматривается концепт «про-
цесс формирования политической культуры у  кур-
сантов военного вуза» как фактор развития их про-
фессиональной ответственности, развития личности 
будущего офицера во время профессионального обра-
зования и возможности его применения в гуманитар-
ных исследованиях с целью углубления знаний, помо-
гающих преобразовать существующую педагогиче-
скую действительность.

Методология. Исследование проводилось на  ос- 
нове системного подхода, позволяющего рассмо-
треть место и  роль политической культуры курсан-
тов — будущих офицеров в педагогических процессах, 
связанных с профессиональной подготовкой специа-
листов.

Анализ процесса формирования политической 
культуры у  курсантов военного вуза, связанный 
с воспитанием профессиональной ответственности 
у будущих офицеров, опирается на культурологиче-
ский подход.

Результаты заключаются в  экспериментальной 
проверке эффективности условий, созданных для 
формирования политической культуры курсантов.

Заключение. Авторами отмечается, что созда-
ние педагогических условиях за счет целенаправлен-
ного политического воспитания и  обучения с  одно-
временным приобщением его к  политическим зна-
ниям и опыту политического поведения в ходе изуче-
ния гуманитарных, исторических и дисциплин военно- 
профессионального блока, выполнения профессио-
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нальных и специальных задач политического воспи-
тания на вой сковой практике и стажировке эффектив-
нее обеспечивает формирование политической куль-
туры курсантов как одной из основ профессионально 
важных качеств личности, отражающих профессио-
нальную ответственность командира.

Introduction. The article considers the concept of “the 
process of forming a political culture among military univer-
sity cadets” as a factor in the development of their profes-
sional responsibility, the development of the personality of 
a future officer during professional education and the pos-
sibility of its application in humanitarian studies in order to 
deepen knowledge that helps transform the existing educa-
tional reality.

Methodology. The study was conducted on the basis of 
a systematic approach that allows us to consider the place 
and role of the political culture of cadets — future officers 
in educational processes related to the professional train-
ing of specialists.

The analysis of the formation process of political culture 
among cadets of a military university, associated with the 
education of professional responsibility among future offic-
ers, is based on a culturological approach.

Results. The results consist in experimental verification 
of the effectiveness of the conditions created for the forma-
tion of the political culture of cadets.

Conclusion. The authors note that the creation of ped-
agogical conditions is due to purposeful political education 
and training, while introducing it to political knowledge and 
experience of political behavior during the study of human-
ities, historical and disciplines of a  military- professional 
block, performing professional and special tasks of politi-
cal education in military practice and internship more effec-
tively ensures the formation of political culture of cadets as 
one of the foundations professionally important personality 
traits that reflect the professional responsibility of a com-
manding officer.

Ключевые слова: политическая культура, профес-
сиональная ответственность, военно- про фес сио наль-
ная направленность обучения, курсанты военного 
вуза.

Keywords: political culture, professional responsibility, 
military- professional orientation of training, cadets of a mili-
tary university.

Введение
Изменения и  преобразования во  всех сферах 

жизни российского общества и в Вооруженных силах 
как одного из  институтов государства определили 

задачу подготовки высокопрофессионального офи-
цера- руководителя, политически грамотного, с высо-
ким уровнем гражданской активности, способного 
мыслить творчески в  процессе взаимодействия 
с другими личностями и решать возникающие задачи 
во  всех сферах военного дела с  профессиональной 
ответственностью.

Методология
Системный подход позволяет рассмотреть вли-

яние политической культуры на  профессиональную 
деятельность курсантов — будущих офицеров.

Культурологический подход, на  основании кото-
рого анализируется специфика организации процесса 
формирования политической культуры у  курсантов 
военного вуза, направленного на воспитание профес-
сиональной ответственности у  будущих офицеров, 
диагностированных путем оценки, выявляющей вли-
яние на  готовность и  способность курсантов инте-
грировать знания и  представления в  апробирован-
ные на  практике и  закрепленные в  профессиональ-
ном сознании будущего офицера скрипты — целост-
ные ситуации- сценарии решения профессиональных 
задач.

Результаты
В  условиях повышения требований к  профессио-

нальной, социальной готовности офицера решать 
государственные задачи в  мирное и  военное время 
мы понимаем политическую культуру офицера как 
сложное личностно- профессиональное образова-
ние, определяющее профессиональную, политиче-
скую и  социальную зрелость человека, способность 
принимать оптимальные решения в  интересах функ-
ционирования государства и  политических институ-
тов, обеспечивающих воспроизводство политической 
жизни общества.

Способность к  волевому регулированию полити-
ческого поведения офицера как одной из основ пока-
зателя качества личности, отражающей профессио-
нальную ответственность командира, закладывается 
во время обучения в военно- учебном заведении, где 
формирование политической культуры курсанта осу-
ществляется за  счет целенаправленного политиче-
ского воспитания и обучения с одновременным при-
общением его к политическим знаниям и опыту поли-
тического поведения в  ходе изучения гуманитар-
ных, исторических дисциплин, дисциплин военно- 
профессионального блока и выполнения профессио-
нальных и специальных задач политического воспи-
тания на  вой сковой практике и  стажировке, разви-
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тие которого можно рассматривать в контексте всей 
его профессиональной жизни, поскольку любой шаг 
в  карьере обязательно связан с  повышением «гра-
дуса» ответственности.

Следует отметить, что в  условиях современной 
действительности, организация целенаправленного 
политического воспитания и обучения курсантов тре-
бует волевой регуляции, осознания, оценки полити-
ческих явлений и процессов, а также формирования 
моделей решения военно- профессиональных задач 
в  различных условиях, качеств личности будущего 
офицера, способствующих развитию ответственно-
сти за свое дело.

Одним из  путей решения задачи формирования 
политической культуры, направленной на  формиро-
вание профессиональной ответственности будущего 
офицера, является выбор такого комплекса педаго-
гических средств и методов, который, отражая суще-
ствующие в  обществе социально- политические, эко-
номические отношения, способствовал  бы форми-
рованию культурных, профессиональных компетен-
ций, в том числе компетентностных оснований поли-
тической культуры курсанта —  будущего офицера, раз-
витию его нравственных, деловых, организаторских, 
профессиональных, общечеловеческих, морально- 
боевых и других качеств. Все это позволит будущему 
офицеру- лидеру самостоятельно, с  профессиональ-
ной ответственностью подходить к  принятию опти-
мального решения в  интересах достижения военно- 
политических целей страны, осуществлять воспита-
тельную деятельность по формированию и развитию 
личности военнослужащих, способных эффективно 
решать государственные задачи в мирное и военное 
время.

Обобщая современные теории по  проблеме фор-
мирования политической культуры и  развитию про-
фессиональной ответственности курсантов военного 
вуза, мы выделили пять компонентов:

— информационно- когнитивный компонент сос-
тав ляет интеллектуальную основу знаний, включает 
творческую активность, гибкость мышления, понима-
ние развития военно- политических процессов;

— нравственно- этический компонент отражает 
нравственную сторону профессиональной ответ-
ственности курсанта, основанную на  политической 
культуре, а  с  другой стороны, характеризует про-
фессиональную ответственность курсанта как одну 
из целей воинского воспитания;

— мотивационный компонент выступает побуди-
телем к  осознанной деятельности офицера к  само-
совершенствованию, росту профессионализма, раз-

витию качеств субъекта политической культуры — 
 проводника политики государства в армии;

— эмоционально- волевой компонент способ-
ствует определению направления нравственных, 
волевых сил на сознательное саморазвитие, психоло-
гическую готовность отвечать за профессиональные 
решения;

— ценностно- ориентационный компонент способ-
ствует формированию характеристик идеала профес-
сиональной, политической деятельности;

— опытно- операциональный (поведенческий) ком - 
понент обеспечивает формирование моделей реше-
ния военно- профессиональных задач, раскрытие 
индивидуального потенциала личности, профессио-
нальной ответственности в  реализации приобретен-
ных военно- политических знаний, в  использовании 
опыта при решении профессионально- педа го ги чес-
ких задач командира, самостоятельности, инициатив-
ности в  процессе воспитания и  обучения подчинен-
ных.

В профессиональной деятельности офицера поли-
тическая культура проявляется в  его практических 
делах, в обучении, воспитании подчиненных, в отно-
шении к людям, с которыми ему приходится организо-
вывать взаимодействие. Выбор идеи формирования 
политической культуры курсантов как одной из основ 
показателя качеств личности, отражающих профес-
сиональную ответственность будущего командира 
на  основе целенаправленного политического воспи-
тания будущих офицеров во взаимосвязи с приобще-
нием их к политическим знаниям в процессе изучения 
гуманитарных, исторических дисциплин и дисциплин 
военно- профессионального блока, соответствующих 
современным условиям военно- профессиональной 
деятельности и  профессионального военного обра-
зования, был осуществлен на  основе исследова-
ний В. Л. Бозаджиева, И. Н. Гомерова, И. Г. Долиниой, 
О.  В.  Золотарева, Т.  Е.  Климовой и  С.  Н.  Чернова, 
А. И. Лушнова, О. Н. Монахова, И. А. Тютьковой и пр.

Формирование политической культуры у  курсан-
тов военного вуза как условия развития их профессио-
нальной ответственности целесообразно организо-
вать в процессе обучения, в ходе которого осуществ-
ляется активное приобщение к  политической куль-
туре во  взаимосвязи с  военно- профессиональной 
подготовкой в  интересах разностороннего развития 
личности будущего офицера. Для этого в ходе педаго-
гического процесса необходимо организовать: целе-
направленную инкультурацию курсанта —  будущего 
офицера, осуществляемую через управляемое погру-
жение его в  политическую культуру общества; реф-
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лексию собственного развития курсанта — будущего 
офицера как субъекта политической культуры, орга-
низованную в  контексте практической воспитатель-
ной работы в  образовательном процессе военного 
вуза; педагогическое сопровождение развития поли-
тической культуры для формирования моделей реше-
ния военно- профессиональных задач.

В  ходе экспериментальной проверки эффектив-
ности процесса формирования политической куль-
туры курсантов, было задействовано 69 курсантов 
экспериментальной группы и 76 курсантов контроль-
ной группы обучающихся, объединяющих несколько 
штатных курсантских подразделений по  специаль-
ности «Управление персоналом (Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие вой ска, воинские фор-
мирования и приравненные к ним органы Российской 
Федерации)».

Организованное и целенаправленное погружение 
курсантов в  политическую культуру через дисцип-
лины социально- гуманитарного блока показало уси-
ление познавательного интереса со стороны курсан-
тов к дисциплинам социально- гуманитарного цикла, 
способствующим росту творческой активности, обра-
зованности, пониманию взаимосвязи теоретических 
основ военно- политических процессов и профессио-
нальной практической деятельности офицера (рис. 1).

Организованная рефлексия собственного разви-
тия курсанта как субъекта политической культуры, 
осознанно побуждающего себя к  саморазвитию, 
к  росту профессиональной ответственности в  реше-
нии служебных задач в мирное и военное время, осу-
ществлялась в  процессе практики самообразова-

ния и просвещения курсантов через развитие откры-
того информационного образовательного простран-
ства. Курсантам и контрольной, и экспериментальной 
группы было предложено 53 ресурса. За время экспе-
римента каждый курсант КГ использовал в среднем 
2–3 ресурса, а курсанты из ЭГ — от 9 до 14 ресурсных 
единиц. Политическое просвещение можно считать 
как самостоятельной формой политического воспита-
ния курсантов, так и частью их самообразования как 
процесса развития личной профессиональной ответ-
ственности. Создание второго условия дало воз-
можность формировать личное отношение курсанта 
к военной политике государства, а также ценностное 
отношение к своему воинскому долгу.

Педагогическое сопровождение развития поли-
тической культуры курсанта, формирующей профес-
сиональную ответственность в  образовательном 
процессе военного вуза, потребовало модернизации 
политического воспитания и  включало несколько 
позиций: участие курсантов в политической деятель-
ности; руководство занятиями по политическому про-
свещению и  информированию курсантов младших 
курсов; привлечение курсантов к обучению и воспи-
танию сокурсников по  принципу «равный учит рав-
ного»; проведение лекториев, групповой аналитиче-
ской работы; обсуждение итогов политических дис-
путов; заочное участие курсантов в  широко практи-
кующихся на современном телевидении теледебатах, 
где в  процессе формирования собственного мнения 
по тому или иному вопросу курсантами анализирова-
лись факторы и  причины острых политических про-
блем. Качественные показатели практической дея-

Рис. 1. Самооценка интереса к учебным дисциплинам (ср. арифметическое, балл)
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тельности привлекаемых курсантов к обучению и вос-
питанию сокурсников, курсантов младших курсов 
демонстрировали готовность с  профессиональной 
ответственностью решать профессиональные и  спе-
циальные задачи в служебной деятельности офицера.

Создание третьего условия дало возможность 
появления мотивации саморазвития курсантов 
как субъектов политической культуры, основанной 
на признании высокой роли и значении политической 
культуры в профессионализме офицера (рис. 3).

Косвенная оценка политической культуры как 
одной из основ показателя качества личности, отра-
жающей профессиональную ответственность коман-
дира, осуществлялась с  помощью таких инструмен-
тов: моделирование проблемных ситуаций, формали-
зованная характеристика курсанта и оценка за выпол-
нение специального задания вой сковой практики. 
Оценка функциональности политической культуры 
курсантов экспериментальной группы нашла под-
тверждение в  период проведения вой сковых прак-
тик и стажировок, где оценивались индивидуальные 
задания в области политического воспитания личного 
состава, поставленные перед курсантами (табл. 1).

Наличие статистически значимых изменений 
в  эффективности формирования политической куль-
туры курсантов как одной из  основ показателя 
качеств личности, отражающих профессиональ-
ную ответственность командира эксперименталь-
ной группы, в  сравнении с  курсантами контрольной 
группы, показали и косвенные, частные, оценки, ори-
ентированные на структурные составляющие полити-
ческой культуры.

Опытно- операциональный компонент политиче-
ской культуры как один из основ показателя качества 
личности, отражающий профессиональную ответ-
ственность командира, диагностировался путем 
оценки, выявляющей способность и  умения курсан-

тов интегрировать знания и  представления в  апро-
бированные на  практике и  закрепленные в  профес-
сиональном сознании курсанта скрипты — целост-
ные ситуации- сценарии решения профессиональных 
задач, обладающие политическим контекстом. Общие 
значения формализованной оценки опыта и моделей 
политической деятельности в  экспериментальных 
группах оказались в 2,3 раза выше, чем в контрольной 
(рис. 4). Данные, полученные в процессе сравнитель-
ного исследования в КГ и ЭГ, показали наличие более 

Таблица 1

Средняя оценка опыта и инструментального 
оснащения политической деятельности

№ 
п\п Оценочный показатель

Результат
КГ ЭГ

1 Владение логическими схемами анализа 
политических явлений и процессов 4,14 7,28

2 Умение использовать исторические 
аналогии в политическом анализе 4,38 7,4

3 Способность выявлять закономерные 
связи между политикой и действиями 
Вооруженных Сил

4,47 7,07

4 Способность прогнозировать политические 
последствия профессиональных решений 4,6 7,23

5 Практика принятия профессиональных 
решений с политическим контекстом 
в реальных и моделируемых ситуациях

4,76 8,07

6 Умение вести рефлексию 
профессиональной деятельности 4,34 7,21

7 Практика и владение инструментами 
политического просвещения 3,98 7,17

8 Практика и владение инструментами 
политической агитации 4,4 7,24

9 Практика и владение инструментами 
политической пропаганды 4,28 6,95

10 Практика и владение инструментами 
оценки политической культуры 
военнослужащих

4,4 6,75

Общая 43,88 73,22

Рис. 3. Отношение курсантов к политической культуре
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высоких результатов в  формировании ее компонен-
тов у курсантов экспериментальной группы.

Прямая оценка политической культуры офицера 
выполнялась методом наблюдения ее проявлений 
в военно- профессиональной деятельности с исполь-
зованием критерия функциональности, включаю-
щего показатели способности регулирования и моти-
вирования военно- профессиональной деятельно-
сти в  ходе участия курсантов в  политическом про-
свещении сокурсников, курсантов младших кур-
сов с  использованием военно- исторического опыта, 
выполнением специальных задач вой сковой прак-
тики и стажировки.

На  итоговом этапе эксперимента оптимальный 
и  достаточный уровни сформированности политиче-
ской культуры курсантов показали более 61 % курсан-
тов экспериментальной группы и лишь 7 % курсантов 
контрольной группы.

Заключение
Проведенное исследование позволило сделать 

следующий вывод: результативность процесса форми-
рования политической культуры у  курсанта военного 
вуза определяется целенаправленным политическим 
воспитанием и обучением с одновременным приобще-
нием его к политическим знаниям и опыту политиче-
ского поведения. Этому способствует комплексное изу-
чение гуманитарных, исторических дисциплин, дисцип-
лин военно- профессионального блока, а также выпол-
нение профессиональных и  специальных задач поли-
тического воспитания на вой сковой практике и стажи-
ровке. Именно эта совокупность условий выступает 
в процессе профессионального образования как фак-
тор развития личности будущего офицера, формирова-
ния его профессиональной ответственности.
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Введение. Национальная безопасность требует 
от  каждого военнослужащего профессионального 
подхода к  решению оперативных задач в  условиях 
боевых действий, способности эффективно противо-
действовать противнику, быть высокомотивирован-
ным на  достижение победы, а  также уметь мотиви-
ровать подчиненный личный состав на  выполнение 
поставленных задач в любых условиях и добиваться 
успеха. Мотивация достижения является одной 
из значимых характеристик, проявляется в стремле-
нии к лучшим результатам, в проявлении настойчиво-
сти в движении к цели, активности, овладении мастер-
ством в  разных видах деятельности. Цель статьи — 
определить влияние уровня мотивации достижения 
на  успешность в  учебно- профессиональной деятель-
ности курсантов, сформулировать возможные при-
чины и определить перечень действий, способствую-
щих повышению уровня мотивации достижения у кур-
сантов военных вузов.

Методология. Рассмотрена проблема мотива-
ции достижения (О.  С.  Виндекер, Е.  П.  Ильин), в  том 
числе в  сфере военного профессионального образо-
вания (О. Б. Бобков, Г. А. Виноградова, Ю. В. Микрюков, 
О.  В.  Одегова), изучены подходы к  диагностике про-
фессиональной пригодности кандидатов к  военной 

специальности (Ю. В. Митрахович). Методы исследо-
вания: наблюдение, беседа, анализ документации, 
которая отражает учебную, спортивную, служебную 
деятельность курсанта; статистическая обработка 
данных.

Результаты. В  статье рассматривается учебно- 
профессиональная деятельность курсантов военных 
вузов как совокупность учебно- познавательного, слу-
жебного, общественного и  других видов деятельно-
сти. Раскрывается структура мотивов, основные осо-
бенности мотивации в учебно- профессиональной дея-
тельности курсантов. Представлены основные поло-
жения мотивации достижения с  учетом системного 
подхода к мотивации всей учебно- профессиональной 
деятельности. Проанализированы результаты прове-
денного исследования мотивации достижения у кур-
сантов высшего военного училища противовоздуш-
ной обороны на  различных курсах обучения, выяв-
лена эффективность ее влияния на учебную, спортив-
ную деятельность с  учетом особенностей обучения 
и создаваемых условий в военном вузе.

Заключение. Мотивация достижения имеет особое 
значение для будущего офицера в  период обучения 
в  военном вузе ввиду специфики военно- про фес сио-
наль ной деятельности. Обеспечение военно- про фес-
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сио наль ной диагностики и коррекции, личностно ори-
ентированный подход, внедрение рейтинговой сис-
темы, создание современных учебно- про стран ст вен-
ных сред с  применением VR-тех но ло гий в  обучении, 
введение эффективных стимулов как способов повы-
шения эффективности учебно- про фес сио наль ной дея-
тельности способны повлиять на позитивные измене-
ния у курсантов, формируя уверенность в достижении 
результата, желание соответствовать определенному 
уровню, быть профессионалом своего дела.

Introduction. National security requires serviceman to 
have a professional approach to solving operational tasks 
in combat conditions, the ability to effectively counteract 
the enemy, be highly motivated to achieve victory, as well as 
be able to motivate subordinate personnel to perform tasks 
in any conditions and achieve success. The motivation of 
achievement is one of the significant characteristics, man-
ifested in the desire for better results, in the manifestation 
of perseverance in moving towards the goal, activity, mas-
tery in various activities. The purpose of the article is to 
determine the influence of the level of achievement moti-
vation on the success in the educational and professional 
activities of cadets, to formulate possible reasons and to 
determine a list of actions that contribute to increasing the 
level of achievement motivation among cadets of military 
universities.

Methodology. The problem of achievement motivation 
is considered (O. S. Vindeker, E. P. Ilyin), including in the field 
of military professional education (O. B. Bobkov, G. A. Vino-
gra dova, Yu. V. Mikryukov, O. V. Odegova), approaches to 
diagnosing the professional suitability of candidates for 
a military specialty were studied (Yu. V. Mitrakhovich). The 
following research methods were used: observation, con-
versation, analysis of documentation that reflects the edu-
cational, sports, service activities of the cadet, statistical 
data processing.

Results. The article considers educational and profes-
sional activities of cadets of military universities as a set of 
educational, cognitive, service, public and other activities. 
The structure of motives, the main features of motivation 
in the educational and professional activities of cadets are 
revealed. The main provisions of achievement motivation 
are presented, taking into account a systematic approach to 
the motivation of all educational and professional activities. 
The results of the study of achievement motivation among 
cadets of the Higher Military School of Air Defense in vari-
ous training courses are analyzed, the effectiveness of its 
influence on educational and sports activities is revealed, 
taking into account the characteristics of training and the 
conditions created in a military university.

Conclusion. Achievement motivation is of particular 
importance for a future officer during the period of study at 
a military university due to the specifics of military profes-
sional activity. Providing military- professional diagnostics 
and correction, a  student- centered approach, introducing 
a  rating system, creating modern educational and spatial 
environments using VR technologies in training, introducing 
effective incentives as ways to increase the effectiveness 
of educational and professional activities can affect posi-
tive changes among cadets, forming confidence in achiev-
ing results, the desire to meet a certain level, to be a profes-
sional in one’s field.

Ключевые слова: учебно- профессиональная дея-
тельность, достиженческая деятельность, учебно- про-
фес сио наль ные мотивы, мотивация достижения, уро-
вень мотивации, курсанты, военный вуз.

Keywords: educational and professional activ-
ity, achievement, educational and professional motives, 
achievement motivation, motivation levels, cadets, military 
university.

Введение
В  настоящее время национальная безопасность 

страны требует от каждого военнослужащего профес-
сионального подхода к решению оперативных задач 
в  условиях боевых действий, способности эффек-
тивно противодействовать противнику, быть высоко-
мотивированным на  достижение победы, а  также 
уметь мотивировать подчиненный личный состав 
на  выполнение поставленных задач в  любых усло-
виях и добиваться успеха.

В  связи с  этим, как справедливо отмечают 
Н. В. Бу рав  цова, В. И. Коваленко и Т. Ю. Сычева, предъ-
являются новые требования к  подготовке «высо ко-
ква ли фицированных, компетентных специалистов, 
обладающих высочайшим уровнем профессиональ-
ной мотивации, готовностью к  использованию при-
обретенных ими профессиональных знаний, умений 
и  навыков, реализации личностных качеств, направ-
ленных на выполнение актуальных задач» [2, с. 319].

При этом современная система профессиональ-
ного образования сталкивается с  рядом проблем, 
в частности:

— с подготовкой квалифицированного с точки зре-
ния ожиданий и  требований работодателей специа-
листа и,  как следствие, дальнейшим трудоустрой-
ством выпускников (С. С. Гиль) [4];

— несоответствием уровня профессионального 
мастерства педагогов и мастеров производственного 
обучения запросам общества, владением актуаль-
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ными профессиональными компетенциями, особенно 
цифровыми (A. Hoekstra, J. R. Crocker) [14];

— неготовностью педагогов и  образовательных 
организаций к внедрению новых механизмов и содер-
жательных элементов в  образовательный процесс 
(В. В. Дубицкий и др.) [6];

— поиском эффективных инструментов совер-
шенствования профессионального мастерства педа-
гогов и  их мотивацией к  непрерывному развитию 
(J. H. Broad) [13];

— компетентностью педагогов профессиональ-
ного образования в  осуществлении формирующего 
оценивания образовательных результатов студентов 
(A. K. Sandal) [16].

Профессиональная подготовка курсантов выс-
ших военно- учебных заведений как одной из ключе-
вых категорий военнослужащих, на  которых в  связи 
с  текущей ситуацией ложится повышенная ответ-
ственность, также требует пристального внимания.

Важнейшим условием активности курсанта 
в  военном вузе является мотивация учебно- про фес-
сио нальной деятельности, так как многие свой ства 
и качества личности курсанта интегрируются в моти-
вационной сфере. Мотивация помогает понять лич-
ность будущего офицера, субъективную значимость 
для него учения, позволяет спрогнозировать резуль-
тативность деятельности на  разных курсах, а  также 
дает возможность преподавательскому составу про-
водить работу по формированию мотивации в нужном 
направлении. От того как будет мотивирован будущий 
офицер зависит его профессиональное становление, 
качество выполняемой служебной деятельности.

В  военной сфере одной из  значимых характери-
стик является мотивация достижения, она проявля-
ется в стремлении к лучшим результатам, в проявле-
нии настойчивости в  движении к  цели, активности, 
овладении мастерством в  разных видах деятельно-
сти. В  условиях военного вуза мотивация достиже-
ния может проявляться в  учебно- профессиональной 
деятельности, которая является основным видом 
деятельности курсантов. Деятельность по  овла-
дению профессией и  специальностью мы вслед 
за  О.  В.  Одеговой рассматриваем как совокупность 
учебно- познавательного, служебного, общественного 
и других видов деятельности [12].

Несмотря на важность учебно- профессиональной 
деятельности у курсантов, не всегда эта деятельность 
является успешной в связи с наличием определенных 
внутренних личностно- психологических противоре-
чий, а также с наличием специфических особенностей, 
связанных с устройством быта и обучения в военном 

вузе. Это жесткий регламент по времени, иные усло-
вия и формы получения знаний, трудности прожива-
ния в казарме, отсутствие родительской опеки, огра-
ничение свободного выхода в город, построение отно-
шений как на основе соподчинения, так и выстраива-
ния личностных отношений, следование жестким пра-
вилам дисциплины, социальные наказания за плохую 
учебу со стороны преподавателей, командиров и кол-
лектива курсантов. Все это требует от будущего офи-
цера на данном этапе высокой устойчивости, личной 
мотивации на обучение, а также особой мотивацион-
ной готовности.

В  связи с  тем, что на  современном этапе специ-
фика данной темы применительно к высшим военно- 
учебным заведениям недостаточно раскрыта, целью 
нашего исследования является определение влияния 
уровня мотивации достижения на успешность учебно- 
профессиональной деятельности курсантов.

Для достижения названной цели были поставлены 
следующие исследовательские вопросы:

— выяснить, что понимается под мотивацией 
достижения с учетом системного подхода к исследо-
ванию мотивации учебно- профессиональной деятель-
ности курсантов;

— выяснить, какой уровень мотивационной направ-
ленности на успех наблюдается у курсантов военных 
вузов, проследить корреляционные связи с результа-
тами учебной и спортивной деятельности курсантов;

— сформулировать возможные причины и опреде-
лить перечень действий, способствующих повыше-
нию уровня мотивации достижения у курсантов воен-
ных вузов.

Методология
Различным проблемам мотивации посвящены 

работы следующих военных ученых: Г.  Ф.  Лукова, 
А. В. Барабанщикова, М. И. Дьяченко, Н. Ф. Феденко, 
В. П. Давыдова, Э. П. Утлика, В. И. Ковалева, В. Я. Кикотя, 
О.  Ю.  Ефремова, В.  В.  Мелетичева, В.  И.  Хальзова, 
Ю. Ф. Худолеева, С. С. Муцинова, В. Н. Селезнева и др. 
В  системе высших военных вузов вопросы учебной 
мотивации нашли отражение в исследованиях и публи-
кациях И. А Бариляка, К. Э. Комаровой, И. И. Бринько, 
В. В. Богуславского, В. И. Киселева, В. А. Анисимова, 
А.  В.  Боенко, О. В  Одеговой, В.  А.  Митрахович и  др. 
В исследованиях Л. Ф. Железняк, В. Ф. Ковалевской, 
В. М  Анисимовой, А.  В.  Боенко уделяется внимание 
вопросам диагностики профессиональной пригодно-
сти кандидатов к военной специальности.

В настоящее время, рассматривая проблему моти-
вации достижения, многие исследователи сталкива-
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ются с  трудностями, так  как существующие различ-
ные подходы к  понятию «мотив» и  его содержанию 
зависят от интерпретации различных авторов опреде-
ления мотивации.

Е. П. Ильин, раскрывая сущность мотивов и моти-
вации, указывает на  существование различных 
направлений и  течений внутри науки по  определе-
нию природы и  функции мотивации, рассматривает 
мотивы как сложное психосоциальное образование, 
а  также уделяет внимание различным концепциям 
относительно феномена мотивации достижения [7].

О.  С.  Виндекер обращает внимание на  то, что 
«в  настоящее время граница между понятиями 
«мотив» и «мотивация» меняется: то становится очень 
тонкой, т. е. понятия практически отождествляются, 
используются как синонимы, то  очень жесткой, т. е. 
понятия наполняются разным смыслом» [3, с. 6].

Согласно теории А. Н. Леонтьева, мотив выступает 
как обязательное условие деятельности, ее предмет, 
и именно предмет деятельности придает ей опреде-
ленную направленность [8]. В  основе подхода оте-
чественной школы психологии к изучению мотивации 
лежит рассмотрение мотивации как ценностно- целе-
вого образования, а побуждение к деятельности явля-
ется главной его функцией [5, с. 48].

В  военно-  профессиональной  деятельности 
В. Н. Лымарев трактует мотив как качество личности, 
побуждающее к  осознанному выполнению военно- 
профессионального долга и внедрение значимых цен-
ностей в деятельность военнослужащих [9].

Обобщая разные точки зрения, можем сделать 
вывод о  том, что под мотивами учебной, военно- 
профессиональной деятельности курсантов необхо-
димо понимать осознанные побуждения к постановке 
целей данной деятельности, соотношение их с  дей-
ствиями и  поступками, направленными на  достиже-
ние этих целей.

Структуру мотивации учебно- профессиональной 
деятельности определяют содержание и  соотноше-
ние различных видов побуждений: мотивы, потреб-
ности, стимулы, интересы, цели, идеалы, установки 
и т. д. Мотивация связана с каждым из этих побужде-
ний, все они интегрируются в единую систему факто-
ров активности личности и  определяют ее характер 
и направленность.

Так, по  мнению авторов В.  А.  Митрахович 
и Ю. В. Вере менко [11], на успешность учебной деятель-
ности курсантов влияют сила мотивации и ее струк-
тура, в которую входят соотношения всех этих видов 
побуждений. Если познавательная потребность удов-
летворяется в процессе обучения, то учебная деятель-

ность для курсанта значима сама по  себе, что гово-
рит о его внутренней учебной мотивации. Если более 
важными выходят потребности, связанные с  полу-
чением материального положения, высокого соци-
ального статуса, то это внешняя учебная мотивация. 
Внешнюю мотивацию разделили на мотивацию дости-
жения успеха и мотивацию избегания неудач.

Исследование мотивации достижения отно-
сится к  концу 1940-х-1950-х годов, когда группа уче-
ных Гарвардского университета под руководством 
Д. Аткинсона и Д. Мак- Клелланда занялась экспери-
ментальным изучением потребности в  достижении, 
был введен термин «мотивация достижения», соз-
дана методика диагностики мотивации достижения 
(Д.  Мак- Клелланд). Процесс мотивации, согласно 
их теории, определяется как соотнесение с  крите-
рием качества деятельности, где индивид добивается 
успеха, ставя себе среднесложные цели. Мотивация 
успеха позволяет лучше справляться с  задачами, 
лучше их помнить, не  бояться новых задач. Д.  Мак- 
Клел ланд под мотивом достижения понимал, что 
нечто делается намного лучше из-за внутреннего 
удовольствия. Внутреннее удовольствие возникает 
от  собственной успешной деятельности. Мотивы 
достижения связывал с  социальным окружением 
человека [15].

В современных исследованиях мотивацию дости-
жения относят к  внутреннему мотивационному фак-
тору, следовательно, мотив достижения выводится 
на личностно значимый уровень, что определяет его 
значимость как одного из условий для эффективной 
деятельности курсантов.

На  достижение успеха влияют как субъектив-
ная оценка своих способностей, так и  субъективная 
сложность задач, и убеждение в зависимости успеха 
от прилагаемых усилий. Человека с высокой мотива-
цией достижения будет отличать вера в свои способ-
ности преодолевать трудности, настойчивость, готов-
ность работать непрерывно и  интенсивно, доводить 
начатое до конца.

Мотивация достижения определяется как устой-
чивыми чертами личности или свой ствами личности, 
так и ситуативными факторами: ценностью, сложно-
стью деятельности и шансами на успех.

Для мотивации достижения наибольшее значе-
ние имеет активность, направленная на  достиже-
ние результата, которая оценивается в соответствии 
с  социальными, предметными, индивидуальными 
нормами.

Одним из  структурных компонентов мотивации 
достижения является постановка целей, которая 
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представляет особый интерес, так как от уровня слож-
ности целей, от их реалистичности, проработанности, 
значимости зависят успешность функционирования 
мотивации, эффективность деятельности и достиже-
ние успешного результата.

Необходимо помнить, что эффективность деятель-
ности зависит от силы мотивации (закон Р. Йеркса — 
 Д.  Дод сона). Чем выше сила мотивации, тем резуль-
тативней деятельность, но  если после достигнутого 
уровня сила мотивации растет, т. е. преодолевается 
определенный оптимальный уровень мотивации, 
эффективность деятельности начинает падать, снижа-
ется уровень достижений. При избыточной силе моти-
вации достижения увеличивается тревожность, напря-
жение, стресс, которые ведут к неуспеху, к дезоргани-
зации деятельности. С другой стороны, низкая моти-
вация достижения не мобилизует на успешный резуль-
тат.

Успешность рассматривается как способность 
и  умение достигать высоких результатов в  какой-
либо деятельности. Показателями успешности явля-
ются результативность (общая академическая успе-
ваемость, представленная в  виде баллов, отметок, 
полученных при обучении) и  структурность, которая 
предполагает наличие учебных важных качеств. При 
оценивании учебной и  спортивной деятельности мы 
будем использовать критерий результативности.

Методология
Для изучения особенностей мотивации достиже-

ния в  учебно- профессиональной деятельности кур-

1 Методика диагностики личности на  мотивацию к  успеху Т.  Элерса. (Опросник  Т.  Элерса для изучения мотивации достижения успеха). 
URL: https://psycabi.net/testy/271-metodika- diagnostiki-lichnosti-na-motivatsiyu-k-uspekhu-t-elersa- oprosnik-t-elersa-dlya-izucheniya- motivatsii-
dostizheniya- uspekha.

сантов в 2020 г. нами было проведено эмпирическое 
исследование в  Ярославском высшем военном учи-
лище противовоздушной обороны. В  исследовании 
динамики развития мотивационной направленности 
на достижение успеха приняли участие 25 курсантов 
всех курсов обучения (с первого по пятый), в иссле-
довании влияния мотивации достижения на  учеб-
ную и  спортивную деятельность выборка составила 
25 курсантов четвертого курса.

Методами исследования стали следующие: наблю-
дение, беседы, анализ документации, которая отра-
жает учебную, спортивную, служебную деятельность 
курсанта, статистическая обработка данных.

С  целью выявления мотивационной направлен-
ности на  достижение успеха, выявления динамики 
изменения мотивации достижения по  курсам была 
применена Методика диагностики личности на моти-
вацию к успеху Т. Элерса 1. При оценке уровня моти-
вации по  методике была выбрана следующая уров-
невая шкала: низкий (от  1 до 10 баллов), средний 
(от 11 до 16 баллов), умеренно высокий (от 17 до 20 бал-
лов), слишком высокий (свыше 21 балла) уровни моти-
вации к успеху.

Результаты
Результаты оценки мотивационной направленно-

сти на достижение успеха у курсантов представлены 
на рисунке 1.

Был проведен анализ результатов, отражающих 
учебную, спортивную деятельность. Уровни учеб-
ной деятельности соответствуют оценочным резуль-

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

Низкий уровень

Средний уровень

Умеренно высокий уровень

Слишком высокий уровень

Рис. 1. Особенности мотивационной направленности на достижение успеха у курсантов
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татам: высокий уровень — учеба на  «отлично», сред-
ний — на  «отлично» и  «хорошо», низкий уровень — 
на «хорошо» и «удовлетворительно». В связи с данным 
исследованием тот или иной показатель успеваемо-
сти является критерием успешности или неуспеш-
ности каждого курсанта. Выборку составили 25 кур-
сантов четвертого курса по  итогам учебной успева-
емости, достижениям в  спортивной деятельности. 
В учебной деятельности высокий уровень успеваемо-
сти демонстрируют 20 % курсантов, средний уровень 
имеют 44 %, низкий — 36 % курсантов (табл. 2).

Успешными достижениями в спортивной деятель-
ности у курсантов являются получение квалификаци-
онных уровней физической подготовленности, выпол-
нение спортивных разрядов по  военно-прикладным 
видам спорта, наличие спортивных званий.

Анализируя ведомости результатов по  физиче-
ской подготовке, за основу успешности взяли дости-
жения курсантов, выполнивших спортивные разряды 
по военно-прикладным видам спорта.

Сопоставление  направленности  мотивации 
с успешностью в учебной деятельности (табл. 3) пока-
зало, что курсанты с высоким уровнем успеваемости 
имеют 16 % слишком высокого, 4 % умеренно высо-
кого уровня мотивации, отсутствуют средний и низкий 
уровни. Курсанты со средним уровнем показали 12 % 
слишком высокого, 20 % умеренно высокого уровня 
мотивации, 12 % среднего уровня. У курсантов с низкой 
успеваемостью присутствует 4 % умеренно высокого, 
28 % среднего, 4 % низкого уровня мотивации.

При сопоставлении спортивных результатов 
с  мотивационной направленностью на  достиже-
ние успеха (табл. 4)  разряд кандидата в  мастера 
спорта (КМС) имеют 8 % слишком высокого, 4 % уме-
ренно высокого уровня мотивации, средний и  низ-
кий уровни отсутствуют. Курсанты с  первым спор-
тивным разрядом имеют 12 % слишком высокого, 4 % 
умеренно высокого, отсутствуют средний и  низкий 
уровни. У курсантов со 2–3-м разрядом присутствует 
8 % слишком высокого, 20 % умеренно высокого, 16 % 
среднего уровня. У тех курсантов, которые не имеют 
спортивного разряда, отсутствует высокий уровень, 
преобладает 24 % среднего уровня, есть 4 % с низким 
уровнем.

Обсуждение результатов
При проведении анализа результатов будем учи-

тывать соотношение всех данных, полученных при 
исследовании, взаимосвязь различных мотивов, при-
чин и особенностей условий, влияющих на успешную 
деятельность курсантов.

Таблица 1
Количественное и процентное соотношение 

курсантов с уровнем успеваемости 
в учебной деятельности

Уровень 
успеваемости

Количество 
курсантов

Процентный 
состав

Высокий 5 20 %
Средний 11 44 %
Низкий 9 36 %

Таблица 2
Количественное и процентное соотношение 

курсантов с уровнем достижения 
в спортивной деятельности

Уровни, разряды 
по физической 

подготовке
Количество 
курсантов

Процентный 
состав

Кандидат 
в мастера спорта 3 12 % 

1-й спортивный 4 16 %
2–3-й спортивный 11 44 %
Без разряда 7 28 %

Таблица 3
Сопоставление успешности 

учебной деятельности и уровней мотивации на успех

Уровни
у.д.

м.д.

Слишком 
высокий

Умеренно 
высокий Средний Низкий

Высокий 16 % 4 % — —
Средний 12 % 20 % 12 % —
Низкий — 4 % 28 % 4 % 

Таблица 4
Результаты сопоставления 

спортивных достижений и уровней направленности 
мотивации достижения на успех

Разряды

Уровни
Слишком 
высокий

Умеренно 
высокий Средний Низкий

КМС 8 % 4 % — —
1-й разряд 12 % 4 % — —
2–3-й разряды 8 % 20 % 16 % 
Без разряда — — 24 % 4 % 

По результатам диагностики личности на мотива-
цию к успеху студенты с третьего по пятый курс пока-
зали более стабильные с небольшим отличием между 
ними в количественном составе по сравнению с пер-
вым и вторым курсами значения среднего и высокого 
уровней мотивации на успех.
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На первом курсе, по сравнению с другими курсами, 
отсутствует низкая мотивация на  успех, а  слишком 
высокий уровень мотивации к успеху имеет наиболь-
ший показатель (60 %) среди курсов (рис.  1). Можно 
предположить, что это связано с тем, что будущие кур-
санты прошли специальный профотбор, имеют опре-
деленную самооценку о себе, мотивированы на высо-
кие достижения, полны оптимизма, а интерес к новой 
деятельности служит мощным толчком к их эффектив-
ному действию. В то же время курсанты младших кур-
сов оказываются в непростом и непривычном для них 
положении, они должны сразу же включаться в регла-
ментированную, напряженную работу в казарменных 
условиях, а получение знаний, умений и навыков тре-
бует применения собственных способностей, суще-
ственных затрат сил организма. Адаптация на первых 
курсах может проходить сложно, поскольку, выбирая 
профессию, будущий курсант не учитывает в полной 
мере, что военная профессия — это «образ жизни», 
поэтому может психологически оказаться к  ней 
не готовым. На младших курсах значимыми являются 
дружеские взаимоотношения в  коллективе, но  меж-
личностные отношения еще недостаточно налажены, 
что ведет к определенным трудностям. Деятельность 
в  основном имеет учебный характер, формируется 
активная установка на овладение профессией.

На  младших курсах курсанты еще не  достигли 
понимания того, что успешная учеба в  вузе будет 
являться основой их становления как специалиста. 
На  данном этапе часто роль внешних мотиваторов 
выполняют офицеры и  преподаватели. Они в  «кра-
сках» рисуют дальнейшие перспективы и  рассказы-
вают о важности обучения, почетном статусе защит-
ника Отечества, о  высоком денежном довольствии, 
поддерживая интерес к военной службе. Именно пер-
вый курс является базовым для каждого курсанта, 
ведь именно на  нем он ставит перед собой цели. 
Внешней положительной мотивацией служит пред-
стоящее заключение контракта о прохождении воен-
ной службы в несколько этапов, что ведет к большей 
мотивации достижения и подталкивает к определен-
ным успешным результатам в разных областях.

С другой стороны, слишком высокий уровень моти-
вации на успех не всегда приводит к успешному резуль-
тату у первокурсников (рис. 1), а неправильно постав-
ленные цели ведут к  нарушениям в  эмоциональном 
и психологическом состоянии. На втором курсе слиш-
ком высокий уровень мотивации снижается на  46 %, 
а  60 % курсантов имеют средний показатель моти-
вации на  достижение (рис.  1). Понижение слишком 
высокого уровня мотивации и возрастание среднего 

показателя на 32 % может свидетельствовать о более 
адекватном оценивании ситуации и  своих возмож-
ностей в условиях обучения в вузе, что также позво-
ляет достигать определенных высот и целей в разных 
областях. На понижение результата может влиять уже 
заключенный контракт, резкое увеличение денежного 
довольствия, первоначально сформировавшийся ста-
тус курсанта в коллективе, это все может сказываться 
на снижении необходимости прилагать дополнитель-
ные усилия.

На втором курсе, по сравнению с первым курсом, 
появляется 8 % курсантов с низким уровнем мотива-
ции, по  сравнению с  третьим курсом, таких курсан-
тов меньше на 4 %, но больше чем на старших курсах 
(рис. 1). Это может свидетельствовать о подавлении 
мотивации достижения, отсутствии надежды на успех, 
усилия больше направлены на  избегание неудач. 
Причинами могут быть неустоявшиеся жизненные 
позиции, которые влияют на  неудовлетворенность 
выбранной профессией. Утрата интереса происходит 
по  причине недостаточного представления о  буду-
щей профессии. Служба для них является далекой 
перспективой, поэтому на  данном этапе они не  счи-
тают важным для себя профессиональные навыки. 
Некоторым приходится прикладывать значитель-
ные силы для достижения, другие надеются на везе-
ние. На втором курсе учебная активность тормозится, 
так  как курсанты не  осознают ближайшие цели при 
понятной для них конечной цели. Стремление к дости-
жению успеха не подкрепляется интересом к изучае-
мому материалу, многие считают, что большая часть 
предметов им не  пригодится. Снижение внутренней 
мотивации, скорее всего, обусловлено недостаточной 
связью теории с практической деятельностью.

С  другой стороны, курсанты второго курса, имея 
24 % самого высокого, 8 % умеренно высокого уровня 
мотивации, в большинстве своем показывают стрем-
ление занять определенное место в  коллективе 
курса, приобрести авторитет у  офицеров, стремле-
ние достичь поставленных целей обучения и опреде-
литься с дальнейшей деятельностью.

В  процессе исследования наиболее интересно 
выглядит третий курс. На  третьем курсе курсанты 
более адаптированы к  условиям военного вуза. Они 
в  большей степени осознанно стремятся к  получе-
нию знаний, активно включаются в  научную и  про-
фессионально-практическую деятельность. С  другой 
стороны, высокая сложность изучаемых предметов, 
недостаточная прозрачность возможности карьер-
ного роста и дальнейших перспектив приводят к тому, 
что начинается психологический спад желания стре-
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миться к чему-либо. По сравнению с другими курсами, 
повышается низкий уровень мотивации на  достиже-
ние (12 %). Отсутствие возможности проводить время 
так, как хочется, внутреннее неприятие условий, 
в которых проживают, влияют на уровень мотивации. 
Из-за отсутствия личного интереса многие курсанты 
готовы к действию только после воздействия на них 
со  стороны офицеров, преподавателей, родственни-
ков или друзей.

На  четвертом и  пятом курсах уровень средней 
и высокой мотивации повышается (рис. 1), что свиде-
тельствует о  высокой целеустремленности, стремле-
нии получить в дальнейшем воинские звания. Толчком 
к  достижению служит понимание того, что остался 
последний рывок до  выпуска, и  следует мобилизо-
вать силы для получения наилучшей характеристики. 
Стимулом также является возможность выбора места 
дальнейшей службы при условии успешной учебы. 
На  старших курсах происходит более глубокое пони-
мание своих профессиональных притязаний, отраба-
тываются умения в профессиональной деятельности. 
Большинство курсантов уже достигли своих целей, 
сформировали о себе определенное мнение и гораздо 
больше, по  сравнению с  младшими курсами, знают 
о  перспективах дальнейшей службы. Они в  меньшей 
степени подвержены влиянию внешних факторов, 
не обращают внимания на недостатки учебно-воспита-
тельной работы, на трудности в освоении предметов, 
больше направлены на достижение конечной цели обу-
чения. Также меняется отношение к испытанию труд-
ностями, так  как происходит осмысленное понима-
ние того, что в  боевых условиях от  полученных зна-
ний и  профессиональных навыков зависит их жизнь 
и жизнь их подчиненных. Поэтому наибольшее значе-
ние имеет мотивация на  получение профессиональ-
ных навыков, а познавательная мотивация имеет тен-
денцию к снижению. Преобладает внутренняя мотива-
ция и внешняя положительная в деятельности курсан-
тов, которая может быть более эффективна в учебно-
профессиональной деятельности. Мотивация на избе-
гание неудач у курсантов отсутствует.

Заметим, что полученные данные коррелируют 
с  эмпирическим исследованием В.  А.  Митрахович, 
Ю. В. Веременко, которое провели в 2018 г. в Военной 
академии связи имени Маршала Советского Союза 
С. М. Буденного (ВАС). Объектом были курсанты тре-
тьего и четвертого курсов, предметом — учебная дея-
тельность. В  результате исследования был сделан 
вывод: познавательная мотивация курсантов имеет 
тенденцию снижаться с  переходом на  старший курс 
обучения, у  большинства зафиксирована внешняя 

мотивация —  мотивация достижения успеха, курсан-
тов с мотивацией избегания неудачи или склонности 
к ней не выявлено [11].

Анализ результатов исследований по доминирова-
нию внутреннего или внешнего мотива в учебно- про-
фес сио нальной деятельности курсантов не дает воз-
можность утверждать однозначно, какие факторы 
влияют на мотивационный компонент учебной и про-
фессиональной деятельности курсантов в  большей 
степени и являются абсолютным условием успешно-
сти учебно- профессиональной деятельности. На каж-
дом этапе обучения курсантов присущи конкретные 
особенности учебно- профессиональной мотивации, 
и, соответственно, мотивация достижения будет инте-
грирована зависеть от них.

В  своих исследованиях О.  Б.  Бобков и  Г.  А.  Вино-
гра дова раскрывают преобладающий тип мотивации 
на  разных этапах обучения курсантов. Так, на  обще-
развивающем этапе (1-й, 2-й курс) характерен резуль-
тативный тип мотивации, который носит учебно- поз-
на ва тельный характер, преобладают внешние поло-
жительные мотивы на  военную службу, может идти 
избегание неудач (доминирующий тип) и  достиже-
ние успеха, присутствует разное соотношении в фор-
мировании развивающих и  поддерживающих моти-
вов в  мотивационной сфере личности с  установкой 
на овладение профессией.

На  общепрофессиональном этапе (3-й курс) пре-
обладающий тип мотивации — процессуальный 
тип учебно- познавательного характера, направлен 
на  получение результата, на  сам процесс, преобла-
дают также внешние положительные мотивы, при-
сутствуют мотивы на  избегание неудач, идет доми-
нирование развивающих мотивов над поддержи-
вающими в  учебной сфере. Курсанты включаются 
в  научную и  частично в  про фес сио нально-прак ти че-
скую деятельность. На  про фес сио нально- поз на ва-
тель ном этапе (4-й курс) преобладает процессуаль-
ный тип с признаками мотивации на избегание неудач, 
учебно- познавательная активность снижена, преобла-
дают поддерживающие мотивы над развивающими. 
Преобладающий тип мотивации на специализирован-
ном этапе (5-й курс) — процессуальный тип учебно- поз-
на ва тель ного характера, доминируют профессиональ-
ные мотивы над социальными, внутренние над внеш-
ними, ведущая роль принадлежит развивающим моти-
вам как в учебной, так и в общежитейской сфере [1].

По  данным результатов (табл.  3) мотивация 
к достижению успеха положительно сопоставляется 
с успешностью в учебной деятельности. Это указывает 
на прямую связь мотива и деятельности, значимость 
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целей в  учебе для курсантов. Успешные курсанты 
в учебе имеют высокий уровень мотивации достиже-
ния (табл.  3). Курсанты, обучающиеся на  «отлично» 
и  «хорошо», имеют 22 % высокого уровня мотива-
ции, а  среди курсантов с  низким уровнем успешно-
сти, кроме низкого 4 % и  28 % среднего, в  обучении 
встречаются также 4 % высокого уровня направлен-
ности на  достижение. Для каждого курсанта харак-
терен свой оптимальный уровень мотивации дости-
жения. Если не  достигнуты желаемые результаты, 
то можно предположить, либо цели были поставлены 
нереалистичные и  путь достижения выбран невер-
ный, либо могут оказывать влияние личностные осо-
бенности курсантов, например отсутствие воле-
вого усилия, настойчивости, а  также определенного 
уровня способностей. Либо это может свидетельство-
вать о преобладании более сильного уровня мотива-
ции в других областях, отличных от учебной деятель-
ности. Избегание неудач наблюдается с низким уров-
нем успешности в  обучении. В  спортивной деятель-
ности курсанты, добившиеся успешных результатов, 
в  большей степени имеют высокую направленность 
на достижение успеха (табл. 4).

На  всех курсах мотивация на  избегание неудач, 
а  не  на достижение связана с  потребностью избе-
жать срыва, наказания, неприятных разговоров и кон-
фликтных взаимоотношений с  руководством. Таким 
курсантам свой ственна тревожность, неуверенность, 
хотя при этом они могут проявлять ответственность 
к поставленным задачам.

Присутствие внешних отрицательных мотивов 
свидетельствует о значении для курсантов специфи-
ческих особенностей учебно- профессионального про-
цесса в военном вузе.

Из  проведенных наблюдений за  курсантами 
можно предположить, что потребность в  достиже-
нии становится личностным качеством курсанта. 
Личностные качества влияют на мотивацию достиже-
ния успешного результата в деятельности. Курсантам 
с преобладающей потребностью в позитивных дости-
жениях характерны уверенность в  своих силах, ини-
циативность, целеустремленность, настойчивость 
при достижении цели, присущи социальная сме-
лость, активность, готовность к преодолению препят-
ствий. Некоторые курсанты при достижении руковод-
ствуются практичностью, самоуверенностью, неза-
висимостью, властностью, иногда агрессивностью. 
Завышенный уровень достижения высокого социаль-
ного статуса приводит к возникновению сложных вза-
имоотношений в  коллективе, социальной дезадап-
тации. Замечено, что курсанты, воспринимающие 

карьеру как призвание, как правило, более сосредото-
чены на целях, задачах и усилиях для их достижения.

Рассмотрим, какие условия и  стимулы влияют 
на эффективность мотивации достижения для успеш-
ной деятельность курсантов на примере Ярославского 
высшего военного училища ПВО.

Успешным достижениям курсантов в  военном 
училище способствуют наличие здоровой конкурен-
ции, возможность реализации способностей в  раз-
личных сферах деятельности. Учебная деятельность 
является основной в мотивации достижения в воен-
ном вузе и в большой степени определяет профессио-
нализм будущего офицера. Большинство курсантов 
стремятся осознанно овладеть знаниями, профессио-
нально важными навыками, что указывает на их вну-
треннюю мотивацию, а также отдают себе отчет в зна-
чимости будущей профессии.

В  военном училище проходят внутренние олим-
пиады по  различным предметам, победители и  при-
зеры по  итогам поощряются увольнением из  распо-
ложения училища, получают поощрения в  виде гра-
мот и  благодарностей, а  также имеют возможность 
участвовать на олимпиадах высшего звена, такие как 
городские, региональные, всероссийские. Чем выше 
уровень олимпиады, тем ценнее награды победите-
лей и призеров, что мотивирует курсантов к достиже-
нию в учебной деятельности.

Проходят научные конференции по  учебным сек-
циям, где курсанты выступают со  своими военно- 
научными работами, статьями, показывают рациона-
лизаторские предложения, по  итогам которых опре-
деляются победители и  призеры, которые также 
поощряются, и тем самым имеют возможность реали-
зовать свои познавательные потребности.

Курсанты, которые успешно осваивают учеб-
ную программу на «хорошо» и «отлично» и не имеют 
«открытых» двоек по  различным предметам, имеют 
право увольнения из  расположения части в  любой 
день, во  время, установленное распорядком дня. 
Командованием предоставляется возможность 
дополнительно посещать театры, музеи, концерты, 
выставки. К старшим курсам многие курсанты начи-
нают строить семью, а недостаток времени из-за пло-
хой учебы может помешать этому, что стимулирует 
добиваться также успешных результатов.

Самореализации курсантов помогает возможность 
получения дополнительного образования в  вузах 
по  различным специальностям, таким как «психоло-
гия», «иностранный язык», техническим профессиям.

Немаловажная деятельность для курсантов — это 
спортивная деятельность. На  первых курсах прово-
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дятся отборы в сборные по различным видам спорта. 
Далее формируются сборные училища по  различ-
ным видам спорта. Спортсмены сборных высту-
пают на соревнованиях различного уровня, завоевы-
вая призовые места, а также денежные и материаль-
ные призы, выполняют спортивные разряды и полу-
чают спортивные звания. Также спортсмены поощ-
ряются «благодарностью» и «увольнением из распо-
ложения училища». Каждый год проводятся сорев-
нования внутри вуза, где каждый может реализовать 
себя в  спортивной деятельности, выполнить спор-
тивные разряды и попасть в сборную училища, если 
ранее у него это не получалось. Выплаты различных 
ежемесячных материальных надбавок (от 15 до 100 % 
оклада по воинской должности) за спортивные зва-
ния, за  квалификационный уровень физической 
подготовки, за  спортивные разряды стимулируют 
к достижению высоких результатов при сдаче норма-
тивов. Внутренняя мотивация, правильно поставлен-
ная цель помогают достигать успешных результатов 
в спорте.

Курсанты, достигшие успешных результатов 
в учебной, спортивной, научной, служебной деятель-
ности (несение службы в наряде, несение караульной 
службы и др.), имеют право на внеочередное увольне-
ние из  расположения училища согласно распорядку 
дня, поощрения в  соответствии с  дисциплинарным 
уставом ВС РФ, ежемесячно премируются (от 5 до 25 % 
оклада по  воинской должности) за  добросовестное 
исполнение должностных обязанностей, а на старших 
курсах имеют возможность проживать вне казармы.

Использование виртуальных технологий с приме-
нением различных симуляторов и тренажеров в воен-
ном вузе, по сравнению с традиционным обучением, 
оказывает более сильное мотивационное воздей-
ствие. Обучаясь тактике боевого искусства в  усло-
виях, приближенных к боевым, курсанты более наце-
лены на достижение успешных результатов, что вли-
яет на силу мотивации достижения.

Повышать уровень мотивации достижения помо-
гает рейтинговая система в военном училище среди 
курсантов, введенная с  целью повышения самокон-
троля, самоанализа, комплексного оценивания дея-
тельности, выявления индивидуальных достижений, 
повышения заинтересованности в  успешных резуль-
татах. Несмотря на то, что структурные компоненты 
учебно- профессиональной деятельности курсан-
тов имеют свои специфические различия, на  прак-
тике все они взаимосвязаны и не имеют четких гра-
ниц. Поэтому оценивание результативности проходит 
комп лексно.

Командиры, преподавательский состав военного 
училища стимулируют курсантов на  успех, положи-
тельно реагируя, подкрепляя конкретными действи-
ями потребность в признании, похвале за определен-
ные достижения в  различных областях, поддержи-
вают в стремлении добиваться успеха.

Итак, проявление мотивации достижения у  буду-
щих офицеров выражено в  стремлении прилагать 
усилия, добиваться более высоких результатов в тех 
областях, которые для них наиболее значимы как 
в  личностном плане, так и  профессиональном. Это 
учебная деятельность, спортивная, а также деятель-
ность, связанная с  приобретением профессиональ-
ных, социальных навыков, карьерного роста.

По  результатам проведенного исследования 
можно сделать вывод о  том, что мотивация дости-
жения в  той или иной степени влияет на  уровень 
успешности в  учебной и  спортивной деятельности. 
Потребность в достижении становиться личностным 
качеством курсант.

Мотивация к  достижению положительно соотно-
сится с внешним положительным мотивом у курсан-
тов. Материально- стимульное подкрепление учебно- 
профессиональной деятельности, эффективно влияет 
на уровень достижения, что особенно характерно для 
военных вузов.

Но здесь согласимся с выводами Ю. В. Микрюкова, 
который считает, «что все теории мотивации направ-
лены на удовлетворение потребностей личности, соз-
дание более комфортных условий, что напрямую про-
тиворечит условиям прохождения военной службы, 
связанной с лишениями, а иногда с риском для жизни. 
Поэтому у  будущего офицера должны быть более 
высокие мотивы, чем личное благополучие и какие-то 
материальные выгоды» [10, с. 83]. Материальные сти-
мулы надо использовать избирательно и  на  опреде-
ленных этапах.

Деятельность может быть не связана с материаль-
ными выгодами, но  являться для курсанта важной 
в  плане достижений. Большинство курсантов осоз-
нанно стремятся к приобретению знаний, овладению 
профессиональными умениями и навыками, к опреде-
ленным достижениям в различных видах деятельно-
сти, что говорит об их внутренней мотивации, мотива-
ции познания, саморазвития.

Заключение
Военно- профессиональная деятельность имеет 

свои специфические особенности, ее можно отнести 
к достиженческой деятельности (служебная карьера, 
зависимость высокого заработка от  достижений 
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в деятельности, хорошая должность, уважение сослу-
живцев, подчиненных и командования, а также веде-
ние боевых действий, ориентированных на достиже-
ние победы и  др.). Поэтому для будущего офицера 
в  период обучения в  военном вузе особое значение 
имеет мотивация достижения. Анализ теории мотива-
ции достижения и проведенное исследование позво-
лили нам сделать предположение о том, что мотива-
ция достижения может влиять на  успешную учебно- 
профессиональную деятельность курсантов.

В военном вузе командному, преподавательскому 
составу, курсантам необходимо понимание значи-
мости, факторов формирования мотивации дости-
жения для успешной деятельности. Для повыше-
ния эффективности учебно- профессиональной дея-
тельности рекомендуется обеспечение военно- про-
фес сио наль ной диагностики и коррекции, лич но стно 
 ориентированного подхода, внедрения рейтинговой 
системы, создание современных учебно- про стран ст-
вен ных сред с  применением VR-тех но логий в  обуче-
нии, введение эффективных стимулов. Все это повли-
яет на  позитивные изменения у  курсантов, сформи-
рует уверенность в достижении результата, желание 
соответствовать определенному уровню, быть про-
фессионалом своего дела.

При этом следует учесть, что только взаимосвязь 
различных мотивов, а не абсолютное доминирование 
какой-либо группы мотивов, приведет к  эффектив-
ному результату в деятельности курсантов в соответ-
ствии с требованиями Министерства обороны РФ.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

INNOVATIVE TEACHING PRACTICES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

КРИТЕРИАЛЬНО-УРОВНЕВЫЙ ПОДХОД 
К ОЦЕНКЕ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ ГЕОМЕТРИИ)

CRITERION-LEVEL APPROACH 
TO THE ASSESSMENT OF SUBJECT COMPETENCIES OF MATHEMATICS TEACHERS 

(USING GEOMETRY AS AN EXAMPLE)

Введение. В  статье представлены результаты 
исследования проблемы оценки предметных компе-
тенций учителей математики, что актуально в  связи 
с  внедрением новой модели аттестации учителей 

и необходимостью преодоления учителями предмет-
ных дефицитов.

Цель статьи — разработка и научное обоснование 
критериально- уровневого подхода к  оценке пред-

Аёшина Екатерина Андреевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
математики и методики обучения математике, 
Красноярский государственный педагогический 
университет им. В. П. Астафьева, г. Красноярск

Берсенева Олеся Васильевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
математики и методики обучения математике, 
Красноярский государственный педагогический 
университет им. В. П. Астафьева, г. Красноярск

Aeshina Ekaterina A.
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
at the Department of Mathematics and Methods of Teaching 
Mathematics, Krasnoyarsk State Pedagogical University, 
Krasnoyarsk 

Berseneva Olesya V.
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
at the Department of Mathematics and Methods of Teaching 
Mathematics, Krasnoyarsk State Pedagogical University, 
Krasnoyarsk 

УДК/UDC 37.082
DOI 10.54509/22203036_2023_1_106
EDN HQPDIL



Innovative teaching practices in educational institutions

107Professional Education in Russia and Abroad 1 (49) 2023

метных компетенций в области геометрии у учителей 
математики.

Методология. Теоретико- методологическую ос- 
нову исследования составили основные положе-
ния системного, компетентностного и  деятельност-
ного подходов. В  работе применялись методы срав-
нительного анализа современных исследований 
в  области рассматриваемой проблемы, обобщение 
и систематизация отечественного и мирового опыта. 
Эмпирическую основу проведенного исследования 
составили анкетирование, а также экспертная оценка 
авторской диагностической работы.

Результаты. Конкретизировано понятие «пред-
метная компетенция учителя математики» и  опре-
делен перечень предметных компетенций в области 
геометрии; предложена и обоснована структура дан-
ных компетенций через описание их деятельностной 
составляющей. Выявлены и  охарактеризованы кри-
терии их сформированности. Показана целесообраз-
ность установления уровня сформированности пред-
метных компетенций через проведение их поком-
понентной оценки. Особым результатом исследова-
ния является авторский диагностический инстру-
ментарий, включающий диагностическую работу для 
оценки когнитивного и  праксиологического компо-
нентов предметных компетенций учителей матема-
тики и анкету для диагностики аксиологического ком-
понента. Приведены примеры оценочных заданий.

Заключение. Авторы отмечают, что предложен-
ный подход к  оценке компетенций учителей носит 
универсальный характер и применим также в диагно-
стике предметных, методических и общепедагогиче-
ских компетенций учителей различных профилей под-
готовки.

Introduction. The article presents the results of a study 
of the problem of assessing the subject competencies of 
mathematics teachers, which is undoubtedly relevant in 
connection with the introduction of a new model of teacher 
certification and the need for teachers to overcome subject 
deficits. The purpose of the article is to develop and scien-
tifically substantiate a criterion- level approach to assessing 
subject competencies of mathematics teachers in the field 
of geometry.

Methodology. The theoretical and methodologi-
cal basis of the study was the main guidelines of the sys-
temic, competency- based and activity- based approaches. 
The work used methods of comparative analysis of mod-
ern research in the field of the problem under consideration, 
generalization and systematization of national and inter-
national experience. The empirical basis of the study was 

a survey, as well as an expert assessment of the author’s 
diagnostic work.

Results. The concept of “subject competence of 
a  mathematics teacher” is concretized and a  list of sub-
ject competencies in the field of geometry is defined; the 
structure of these competencies was proposed and sub-
stantiated through the description of their activity composi-
tion. Criteria of their formation are revealed and character-
ized. The expediency of establishing the level of formation 
of subject competencies through their component-by-com-
ponent assessment is shown. A special result of the study 
is the author’s diagnostic toolkit, which includes diagnostic 
work to assess the cognitive and praxeological components 
of the subject competencies of mathematics teachers and 
a questionnaire for diagnosing the axiological component. 
Examples of evaluation tasks are given.

Conclusion. The authors note that the proposed 
approach to assessing the competencies of teachers is uni-
versal in nature and is also applicable in diagnosing the sub-
ject, methodological and general pedagogical competen-
cies of teachers of various training profiles.

Ключевые слова: предметные компетенции, 
критериально- уровневая оценка, диагностические 
процедуры, геометрическая подготовка учителей 
математики.

Keywords: subject competencies, criteria- level assess-
ment, diagnostic procedures, geometric training of mathe-
matics teachers.

Введение
В последние несколько лет в педагогическом сооб-

ществе одной из  наиболее актуальных тем для дис-
куссий становится проблема оценки профессиональ-
ной деятельности учителя- предметника. В  первую 
очередь, обсуждения связаны с обновлением нацио-
нальной системы аттестации учителей и  независи-
мой оценки качества подготовки педагога. Наиболее 
острыми дискуссионными вопросами считаются: что 
необходимо оценивать, кто оценивает и  кто участ-
ники этого процесса, как оценивать, этапы и  пери-
одичность оценивания и  что должно быть сделано 
по  результатам оценивания на  уровне конкретного 
педагога, образовательного учреждения и  системы 
образования в целом.

Анализ международных и  отечественных иссле-
дований показал, что для зарубежной практики более 
свой ственно применение инструментов оценивания 
комплексного характера: анализ и наблюдение за дея-
тельностью учителя на  уроке, показатели учебно- 
познавательной деятельности обучающихся, конкурс-
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ная активность, опросы и  тестирование учителей, 
решение профессиональных задач [18; 19]. Также важ-
ной мировой тенденцией при оценке профессиональ-
ной деятельности учителя является внедрение сис-
темы регулярного оценивания деятельности учите-
лей с участием стейкхолдеров, что все больше застав-
ляет задуматься о  возможностях и  перспективах 
внешней независимой оценки качества подготовки 
педагогов. При этом наблюдается выраженная согла-
сованность мнений о  перспективности использова-
ния в качестве инструментов оценивания эффектив-
ности деятельности педагогов наблюдения в классе 
посредством специально разработанных протоколов 
оценки, анализа образовательных результатов обуча-
ющихся, портфолио учителя [8; 15; 17]. Наряду с этим, 
внимание обращено на  важную роль оценки знаний 
педагогов: академических, педагогических, предмет-
ных. Например, данные, полученные в рамках иссле-
дований TALIS-2018 и SABER-Teachers, позволили опре-
делить состояние отечественной образовательной 
практики и сопоставить полученные характеристики 
с  общемировыми результатами; зафиксировать ряд 
недостатков в предметной подготовке [6; 9]. В прото-
коле исследования TEDS-M отмечены низкие резуль-
таты выпускников педагогических вузов — будущих 
учителей математики при выполнении предметных 
заданий [5].

Исследования в  области оценки профессиональ-
ной деятельности педагогов, проведенные на нацио-
нальном уровне, согласуются с  результатами зару-
бежных исследований. В частности, указание на нали-
чие значительных проблем в  предметных знаниях 
учителей российских школ имеется в ряде исследова-
ний [3; 12]. В связи с этим активизировался научный 
поиск по проектированию и обоснованию инноваци-
онной модели оценки профессиональной деятельно-
сти современного российского учителя, включающей 
компетенции, условно относящиеся к  трем группам: 
предметные, методические и  общепедагогические. 
Предметные компетенции как личностная и интегра-
тивная характеристика современного учителя, под-
лежащая оценке и  являющаяся индикатором каче-
ства профессиональной деятельности, все чаще явля-
ются объектом различных психолого- педагогических 
исследований. Именно они связаны с формированием 
системы знаний обучающихся, а  также планирова-
нием содержания учебных занятий и различных форм 
внеклассной работы. Согласимся с  мнением, выра-
женным в работах [16; 21; 20], о существовании высо-
кой корреляции между уровнем предметных результа-
тов обучающихся по математике и уровнем математи-

ческих и педагогических знаний учителя. Это подчер-
кивает важность решения проблемы оценки предмет-
ных компетенций учителей, в том числе и математики.

Поиску решений намеченной проблемы посвя-
щено много исследований, большая часть из  кото-
рых предполагает использование федеральных оце-
ночных материалов или авторских предметных диа-
гностик, спроектированных для конкретной предмет-
ной области [1; 4; 14]. Профессиональные затруднения 
конкретно учителей математики и дефициты в обла-
сти методических и предметных компетенций иссле-
довались также в работах [7; 11], в которых показано, 
что оценка предметных компетенций учителя явля-
ется механизмом повышения качества профессио-
нальной деятельности только в том случае, если явля-
ется инструментом проектирования персонифициро-
ванной траектории профессионального развития.

Следует отметить, что в  отечественной практике 
на данный момент отсутствуют общепринятые и еди-
нообразные инструменты оценивания, ориентирован-
ные на получение валидной и объективной информа-
ции об  уровне сформированности предметных ком-
петенций учителей математики в области геометрии. 
Данная ситуация созвучна с  опытом зарубежных 
стран, в  практике которых исследования предмет-
ных компетенций учителей в подавляющем большин-
стве случаев проводятся на  основе тестовых форм. 
Однако профессиональная деятельности учителя 
математики специфична, предметные компетенции 
выступают составной частью его профессиональной 
компетентности и имеют сложную структуру, изменя-
ющуюся во времени, что создает определенные труд-
ности для их измерения. Результаты теоретического 
анализа имеющихся исследований и существующего 
опыта позволили обнаружить актуальную исследо-
вательскую проблему, состоящую в  поиске ответа 
на  вопрос: какой подход целесообразно использо-
вать для комплексной оценки предметных компетен-
ций учителей математики?

Методология
Цель исследования заключается в  разработке 

и  научном обосновании критериально- уровневого 
подхода к оценке предметных компетенций учителей 
математики в области геометрии.

Исследование проводилось поэтапно, и его мето-
дологическую основу составили положения систем-
ного, компетентностного и  деятельностного подхо-
дов. Компетентностный подход позволил конкре-
тизировать понятие «предметная компетенция учи-
теля математики» и  выделить перечень предмет-
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ных компетенций в  области геометрии. Системный 
подход позволил рассмотреть объект оценивания — 
предметные компетенции учителя математики — как 
целостный комплекс взаимосвязанных компонентов. 
Деятельностный подход позволил рассматривать 
деятельность учителя математики по  решению раз-
нообразных геометрических задач как важнейшую 
составляющую механизма оценки сформированно-
сти предметных компетенций. Уровневый и критери-
альный подходы являются ключевыми и  позволили 
интерпретировать результаты исследования посред-
ством фиксации уровней сформированности компе-
тенций по степени проявления критериев.

Для достижения поставленной цели был про-
веден теоретический анализ литературы по  изуча-
емой проблеме, мирового и  отечественного опыта 
по  оценке профессиональных дефицитов учителей 
математики. Систематизация и  обобщение результа-
тов научного поиска привели к необходимости выяв-
ления профессиональных дефицитов учителей мате-
матики, связанных с  геометрической подготовкой 
и решением вопроса об их пропедевтике и преодоле-
нии. Были произведены конкретизация и  моделиро-
вание предметных компетенций учителя математики 
в  области геометрии, выявлены критерии и  уровни 
их сформированности; определены концептуальные 
основы разработки диагностического инструмента-
рия. Эмпирическую основу проведенного исследо-
вания составили анкетирование, а также экспертная 
оценка диагностической работы. Степень готовности 
учителей к повышению собственного уровня предмет-
ных компетенций в области геометрии, наличие уста-
новок на  самообразование определялись методом 
самооценки посредством анкетирования. Для опре-
деления уровня сформированности предметных ком-
петенций в  области геометрии учителям предлага-
лось выполнить авторскую диагностическую работу.

Результаты
В  результате теоретического анализа специаль-

ной литературы конкретизировано понятие «пред-
метная компетенция учителя математики» и опреде-
лен перечень предметных компетенций в области гео-
метрии. Предметная компетенция учителя матема-
тики понимается как совокупность знаний, умений 
и  навыков в  области математической деятельности. 
При анализе перечня предметных компетенций учи-
теля математики, представленного в научных иссле-
дованиях, который, по сути, имеет рамочный характер 
и в большинстве случаев тождественен, была произ-
ведена его конкретизация на геометрическом содер-

жании. Выделены компетенции: 1)  владеет базо-
выми геометрическими знаниями и  методами реше-
ния геометрических задач; 2)  способен решать гео-
метрические задачи повышенного уровня сложно-
сти; 3) способен решать межпредметные и практико- 
ориентированные задачи на  основе использования 
геометрических знаний и методов.

Структурно каждая компетенция в  работе пред-
ставлена как система из трех взаимосвязанных ком-
понентов, включающая когнитивную, праксиологиче-
скую и аксиологическую составляющие. Особое зна-
чение для когнитивной составляющей исследуемых 
предметных компетенций имеет система знаний учи-
теля математики теоретических понятий, утвержде-
ний и методов решения геометрических задач различ-
ного типа. Отличительной особенностью праксиоло-
гического компонента является владение навыками 
решения геометрических задач различными мето-
дами. Аксиологический компонент имеет системо-
образующий характер и определяет отношение к дея-
тельности в сфере исследуемой компетенции.

При моделировании структурной составляющей 
каждой компетенции учитывались следующие прин-
ципы: однозначность и  лаконичность формулиро-
вок; соответствие целям и  требованиям к  результа-
там подготовки учителей математики, обозначенных 
во  ФГОС ВО и  Профессиональном стандарте педа-
гога; элементный состав каждой из  компетенций 
отобран не  только с  учетом основных «проблемных 
точек» геометрической подготовки учителей мате-
матики, но и пробелов в знаниях обучающихся обще-
образовательных школ на основе анализа результа-
тов итоговой государственной аттестации за послед-
ние 3 года. В качестве примера в таблице 1 приведена 
содержательная карта одной из ключевых предмет-
ных компетенций — «владеет базовыми геометриче-
скими знаниями и  методами решения геометриче-
ских задач».

Основная трудность при оценивании компетенций 
обусловливается тем, что данный феномен формиру-
ется, проявляется, а значит и оценивается в деятель-
ности. Кроме того, предметные компетенции имеют 
динамический характер. Поэтому необходимо отсле-
живать динамику сформированности каждого струк-
турного компонента. Вследствие чего детальное 
покомпонентное описание предметных компетенций 
легло в основу разработки диагностических процедур 
их оценивания.

Разработка критериев сформированности пред-
метных компетенций основывалась на  общих тре-
бованиях, существующих в  педагогической теории: 
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с помощью критериев устанавливаются связи между 
всеми компонентами компетенции; критерии отра-
жают основное содержание компонентов; критерии 
отражают только существенные признаки, с  прояв-
лениями которых можно судить о степени выражен-
ности этого критерия; критерии отражают эффек-
тивность оцениваемого содержания компетенции 
в  динамике. Так как каждая предметная компетен-
ция представляет собой единство ее компонентов, 
соответственно, для определения уровня сформиро-
ванности необходимо выявлять и оценивать степень 
сформированности каждого компонента. С  учетом 
этого в  качестве критериев и  показателей оценива-
ния избраны:

1) критерий К1 — когнитивный (выражает степень 
усвоения учителем геометрических знаний);

2) критерий К2 — праксиологический (показывает 
степень овладения способами применения геометри-
ческих знаний, умений и  навыков, необходимых для 
решения геометрических задач);

3) критерий К3 — аксиологический (позволяет 
обнаружить понимание учителем значения компетен-
ции для профессиональной деятельности, его само-
оценка и  положительная мотивация по  отношению 
к деятельности в сфере компетенции).

Степень выраженности описанных показателей 
позволила выделить и охарактеризовать уровни сфор-
мированности предметной компетенции. Под уров-

нем сформированности предметных компетенций 
у учителя математики в области геометрии понимаем 
степень овладения основными геометрическими 
знаниями, умениями и навыками, достаточными для 
эффективного их применения в своей профессиональ-
ной деятельности. Низкий уровень характеризуется 
фрагментарностью знаний в области геометрических 
объектов и способов действия с ними в сфере иссле-
дуемой компетенции, скудностью умений и  навы-
ков деятельности по отношению к геометрическими 
объектам, низкой мотивацией к  применению геоме-
трических знаний и  способов деятельности в  своей 
профессиональной работе. Средний уровень требует 
демонстрации учителем математики геометриче-
ских знаний и умений, достаточных для их примене-
ния при решении широкого круга предметных задач; 
умений действовать по  алгоритму, подсказке или 
образцу; устойчивой мотивации к модификации своих 
знаний и умений в сфере компетенции; осознания их 
значимости для профессиональной деятельности. 
Соответственно, высокий уровень говорит о свобод-
ном владении знаниями геометрических фактов, выхо-
дящих за  пределы школьной программы по  геоме-
трии, оперировании ими при решении задач повышен-
ной сложности, присутствии устойчивой мотивации 
к повышению уровня знаний и умений в сфере компе-
тенции, осознании их значимости для профессиональ-
ной деятельности. В качестве примера на рисунках 1–3 

Таблица 1

Содержательная карта предметной компетенции 
«владеет базовыми геометрическими знаниями и методами решения геометрических задач»

Содержание компонента Деятельностный состав элемента компетенции
Когнитивный

Знания в области реальных объектов, по отношению к которым 
вводится компетенция

Знает:
• основные геометрические понятия (ГК-1);
• основные утверждения (леммы, теоремы) планиметрии 

и стереометрии (ГК-2)
Знания в области методов, способов и приемов деятельности 
в сфере данной компетенции

Знает:
• основные методы решения геометрических задач 

(аналитический, векторный, метод координат, конструктивный, 
метод моделирования и т. д.) (ГК-3)

Праксиологический
Умения, навыки и способы деятельности в сфере компетенции Умеет:

• корректно использовать основные геометрические понятия, 
распознавать объекты, устанавливать связи между 
различными геометрическими понятиями (ГК-4);

• решать основные типы геометрических задач различными 
методами (ГК-5)

Аксиологический
Отношение к деятельности в сфере компетенции (проявление 
интереса, ориентированность на получение результата)

Осознает важность владения базовыми геометрическими 
знаниями, приемами и методами решения задач 
в профессиональной деятельности (ГК-6)
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Рис. 1. Низкий уровень сформированности компетенции 
«владеет базовыми геометрическими знаниями и методами решения геометрических задач»

Рис. 2. Средний уровень сформированности компетенции 
«владеет базовыми геометрическими знаниями и методами решения геометрических задач»

Рис. 3. Высокий уровень сформированности компетенции 
«владеет базовыми геометрическими знаниями и методами решения геометрических задач»



Инновационные практики образовательных организаций

112 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (49) 2023

приведены уровни сформированности предмет-
ной компетенции «владеет базовыми геометриче-
скими знаниями и методами решения геометрических 
задач».

Для оценки актуального уровня сформированно-
сти предметных компетенций у учителей математики 
была разработана диагностическая работа, при проек-
тировании содержания которой авторы руководство-
вались нормативно- правовыми документами, опре-
деляющими содержание образования, а  также мате-
риалами международной программы по оценке обра-
зовательных достижений учащихся (PISA). Диаг но-
сти ческая работа включает задания из  предметной 
области «Гео мет рия» (в том числе задания ОГЭ и ЕГЭ 
по  математике), а  также задания на  демонстрацию 
имеющегося уровня математической грамотности. 
Диагностическая работа имеет три блока, содержа-
щие задания по  оценке сформированности каждого 
структурного компонента предметных компетенций. 
Для оценки когнитивной составляющей предметных 
компетенций предлагались задания тестового харак-
тера: с  выбором варианта ответа из  предложенных, 
со вставкой пропущенных слов, на соотнесение объек-
тов и их сущностных характеристик, предоставление 
краткого ответа. Блок заданий на отслеживание прак-
сиологической составляющей компетенций содер-
жал: задания на поиск ошибки в решении или чертеже 
к  задаче, на  установление соответствия между тек-
стами геометрических задач и ответов к ним, на при-
менение геометрической теории к решению практико- 
ориентированных задач, на предоставление разверну-
того решения как к базовым, так и к задачам повышен-
ной сложности по типу геометрических задач из ЕГЭ 
и ОГЭ. Уровень сформированности аксиологического 
компонента предметных компетенций осуществлен 

на  основе специально разработанных для анкети-
рования вопросов, составляющих заключительный 
блок диагностической работы. Таким образом, был 
создан банк заданий для оценки предметных компе-
тенций. Приведем примеры заданий на оценку пред-
метной компетенции «владеет базовыми геометриче-
скими знаниями и методами решения геометрических 
задач» по критериям К1 и К2, а также фрагмент анкеты 
на оценку компетенции по критерию К3 (табл. 2).

Пример 1 (диагностируемый компонент ГК-1, 
критерий К1). Из  предложенных вариантов выберите 
утверждение, относящееся к  скрещивающимся пря-
мым: а) не пересекаются и принадлежат одной плоско-
сти; б) не пересекаются и не принадлежат одной пло-
скости; в) пересекаются в некоторой точке; г) лежат 
в перпендикулярных плоскостях; д) совпадают.

Пример 2 (диагностируемый компонент ГК-3, кри-
терий К1). Определите, какой основной метод исполь-
зован в представленном решении задачи: «Точки M, N, P 
лежат на сторонах AB, BC, CA соответственно треуголь-
ника ABC, причем AM:AB = BN:BC = CP:CA = 1:3. Площадь 
треугольника MNP равна 15. Найдите площадь треу-
гольника ABC».

Решение: треугольники ABC и  MNP имеют общий 
угол B, при этом BM = 2/3 AB, BN = 1/3 BC. Следовательно, 
площади треугольников, имеющих общий угол, отно-
сятся как произведение сторон, образующих этот угол, 
то  есть: SMBN /SABC = 2/9, SMBN = 2/9SABC. Аналогично рас-
суждая, получаем: SMAP = SPCN = 2/9SABC. Следовательно, 
15 + 3 · 2/9SABC = SABC и откуда заключаем, что  SABC = 45.

Пример 3 (диагностируемый компонент ГК-4, кри-
терий К2). Определите, при каких условиях при реше-
нии по  двум сторонам треугольника и  углу между 
ними, лежащему против одной из  данных сторон, 
задача имеет два решения.

Таблица 2
Фрагмент анкеты на оценку предметной компетенции 

«владеет базовыми геометрическими знаниями и методами решения геометрических задач» по критерию К3

Согласны ли Вы
Варианты ответа:

0 — «затрудняюсь ответить»; 1 — «нет»; 2 — «скорее нет, чем да»;
3 — «скорее да, чем нет»; 4 — «да» (укажите один из четырех)

Знание различных методов решения геометрических задач 
формирует способности к нестандартным решениям и является 
основой формирования творческого мышления

0 1 2 3 4

Владение основными приемами решения стереометрических задач 
требует сочетания формального и неформального мышления 0 1 2 3 4

Решение стереометрических задач невозможно без знаний 
соответствующих планиметрических фактов и методов 0 1 2 3 4

При решении геометрических задач формируется опыт применения 
геометрических знаний к решению задач, выдвигаемых практикой, 
повседневной жизнью

0 1 2 3 4
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Пример 4 (диагностируемый компонент ГК-5, кри-
терий К2). Решите задачу четырьмя различными спо-
собами, используя: 1)  свой ство центра параллело-
грамма; 2)  свой ство средней линии треугольника; 
3) равенство треугольников; 4) теорему Фалеса.

Задача: «В  параллелограмме ABCD точки M и  K 
являются серединами сторон BC и AD соответственно. 
Докажите, что диагональ BD параллелограмма 
делится отрезками AM и CK на три равные части».

Уровневый подход, предложенный В. П. Беспалько, 
стал основополагающим для разработки шкалы 
перехода от  суммарной балльной оценки резуль-
татов диагностической работы по  всем критериям 
к  уровню сформированности предметных компетен-
ций [2]. В  соответствии с  этой технологией: низкий 
уровень — 70–79 %, средний уровень — 80–89 %, высо-
кий уровень — 90–100 %. Результат 0–69 % свидетель-
ствует о несформированности предметных компетен-
ций у учителя математики. В случае, если диагности-
рован низкий уровень сформированности предмет-
ных компетенций (менее 80 % от  максимально воз-
можного количества баллов), учителю рекомендуется 
пройти переподготовку по предмету.

Заключение
Полученные в  ходе исследования теоретические 

результаты расширяют и  дополняют научные пред-
ставления об  оценке профессионально- предметной 
подготовки учителей математики за счет разработки 
критериально- уровневого подхода к  ее осуществле-
нию с  учетом основных составляющих компетен-
ций и  их значимости в  профессиональной деятель-
ности педагога. Изложены аргументы относительно 
выбора диагностического инструментария, вклю-
чающего контрольно- измерительные средства для 
оценки сформированности когнитивной и  праксио-
логической компонент и  средства самооценки акси-
ологической составляющей предметных компетен-
ций. Представленный фонд оценочных средств имеет 
практическую значимость. Выявленные результаты 
согласуются с  результатами отечественных ученых 
в области решения проблемы, обозначенной в иссле-
довании [8; 10; 13].

Предложенный критериально- уровневый подход 
к  оценке результатов сформированности предмет-
ных компетенций учителей математики в области гео-
метрии позволяет в  произвольный период получать 
достоверную и объективную информацию об уровне 
сформированности всего состава предметных компе-
тенций. Данный подход носит универсальный харак-
тер и  применим также в  диагностике предметных, 

методических и  общепедагогических компетенций 
учителей различных профилей подготовки. В настоя-
щее время осуществляется экспериментальная апро-
бация диагностического инструментария в  общеоб-
разовательных учреждениях Красноярского края 
и  ведется обработка данных на  основе разработан-
ного подхода.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

И АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТАРШЕКЛАССНИКОВ

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS 
FOR THE REALIZATION OF EDUCATIONAL MOTIVATION 
AND ADAPTIVE POTENTIAL HIGH SCHOOL STUDENTS

Введение. В  статье показано, что благоприят-
ные организационно- педагогические условия спо-
собствуют учебной мотивации и реализации адапта-
ционного потенциала старшеклассников на  основе 
комп лексного социально- педагогического, пси хо-
лого- физио ло ги че ского воздействия на  мотивацион-
ный, познавательный, эмоционально- волевой, адап-
тивно- ресурс ный компоненты личности обучаю- 
щихся.

Методология. Методологической предпосыл-
кой достижения цели и решения задач исследования 
является использование средств, методов и техноло-
гий обучения на  основе оригинальных учебных про-
ектов, позволяющих реализовать дифференцирован-
ный подход к развитию учебной мотивации и адапта-
ционного потенциала обучающихся старших классов, 
результативность которого оценивается в  процессе 

поэтапного соци ально- педа го ги чес кого и пси хо лого- 
физио ло ги чес кого мониторинга.

Результаты. Показано, что у  активных старше-
классников формируется разнообразный набор при-
способительных и психолого- физиологических меха-
низмов на  фоне большого напряжения обеспечения 
социальных потребностей.

Установлено, что комплекс организационно- педа-
го ги ческих условий способствует достижению высо-
кого уровня мотивации, учебной активности, сниже-
нию уровня тревожности, укреплению адаптивных 
ресурсов, купированию процесса развития переутом-
ления.

Использование во  внеурочной деятельности раз-
вивающих технологий, содействующих формирова-
нию навыков системного анализа, критического мыш-
ления, таких как «Школа медиации», способствует 
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повышению социально- психологических и  физиоло-
гических адаптационных возможностей индивида при 
действии различных средовых факторов.

Заключение. Представленные материалы свиде-
тельствуют, что создание организационно- педа го-
ги ческих условий для учебной мотивации и  реали-
зации адаптационного потенциала старших школь-
ников оказывает достаточно эффективное вли-
яние на  развитие личностного потенциала инди-
вида и указывает на необходимость использования 
здоровье ориентированного ресурса для актуализа-
ции учебно- поз на ва тель ной деятельности и  сниже-
ния психофизиологической стоимости умственной 
деятельности.

Introduction. The article shows that favorable organiza-
tional and pedagogical conditions contribute to the realiza-
tion of educational motivation and adaptive potential of high 
school students on the basis of a  comprehensive socio- 
pedagogical, psychological and physiological impact on 
the motivational, cognitive, emotional- volitional, adaptive- 
resource components of the personality of students.

Methodology. The methodological prerequisite for ful-
filling the goals and objectives of the research is the use 
of means, methods and technologies of teaching based on 
original educational projects that allow implementing a dif-
ferentiated approach to the development of educational 
motivation and adaptive potential of high school students, 
the effectiveness of which is evaluated in the process of 
phased socio- pedagogical and psychological- physiological 
monitoring.

Results. It is shown that active high school stu-
dents form a  diverse set of adaptive and psychological- 
physiological mechanisms against in the environment of 
great stress to meet social needs. It is established that the 
complex of organizational and pedagogical conditions con-
tributes to achieving a high level of motivation, educational 
activity, reducing anxiety, strengthening adaptive resources, 
and stopping the process of fatigue development. The use 
of developing technologies in extracurricular activities that 
contribute to the formation of skills of system analysis, crit-
ical thinking, such as the “Mediation School», contributes to 
the improvement of socio- psychological and physiological 
adaptive capabilities of an individual under the action of var-
ious environmental factors.

Conclusion. The presented materials show that the cre-
ation of organizational and pedagogical conditions for the 
realization of educational motivation and adaptive potential 
of senior schoolchildren has a sufficiently effective impact 
on the development of an individual’s personal potential and 
indicates the need to use a health- oriented resource to actu-

alize educational and cognitive activity and reduce the psy-
chological and physical “cost” of mental activity.

Ключевые слова: учебная мотивация, адаптаци-
онный потенциал, организационно- педагогические 
условия, старшеклассники, мониторинг, учебные про-
екты.

Keywords: educational motivation, adaptive potential, 
organizational and pedagogical conditions, high school stu-
dents, monitoring, educational projects.

Введение
Учебная мотивация, умение правильно распреде-

лять время, эмоциональный комфорт, стремление 
к улучшению результатов, настойчивость в достиже-
нии своих целей способствуют формированию высо-
кой самооценки, помогают обучающемуся развить 
возможности, заложенные природой [3].

Анализ основных теорий мотивации позволяет 
охарактеризовать данный феномен как совокупность 
мотивов, определяющих направленность и  ценност-
ные ориентации личности [6].

По мнению Л. И. Божович [1], «мотив учебной дея-
тельности — это побуждения, характеризующие лич-
ность школьника, воспитанную на протяжении пред-
шествующей его жизни, как семьей, так и самой шко-
лой.

Мотивы, побуждающие деятельность, но  никак 
не связанные с ней, называются внешними по отноше-
нию к  деятельности, а  мотивы, опосредованные той 
или иной деятельностью — внутренними: в частности, 
познавательный интерес или мотив самореализации 
в  деятельности можно отнести к  числу внутренних, 
а  социальное одобрение или престижность причаст-
ности к тому или иному виду деятельности — к внеш-
ним [20].

Учебная мотивация в  подростковом и  юноше-
ском возрасте характеризуется рядом особенностей, 
поскольку в  процессе обучения потребности лично-
сти удовлетворяются в  той или иной деятельности, 
и  таким образом формируются структуры учебных 
мотивов обучающихся и их осознание; процесс обуче-
ния приобретает для обучающихся некий личностный 
смысл, который, в свою очередь, усиливает внутрен-
нюю мотивацию. Принятие социальных значений и об- 
разование личностных смыслов учения находят выра-
жение в целеобразовании и индивидуальных особен-
ностях мотивации [9].

Формирование осознанности, внутренних смыс-
лов и усиление внутренней мотивации у старшекласс-
ников приводит к тому, что у обучающихся появляется 
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любимый учебный предмет или несколько предме-
тов, которые привлекают их все сильнее. Этот инте-
рес значительно отличается от  интереса, возникаю-
щего у младших школьников, которые выбирают свой 
любимый предмет исходя из  того, насколько легко 
он им дается, насколько нравится им преподаватель, 
насколько интересно предлагается материал и  так 
далее [13].

У  школьников подросткового и  юношеского воз-
раста заинтересованность в  учебной деятельно-
сти не  проявляется неожиданно, на  каком-то уроке 
в связи с какой-либо ситуацией, а постепенно возни-
кает познавательный интерес к  содержанию опре-
деленного предмета, возникает желание как можно 
больше узнать о нем, понять, и чем больше он узнает, 
тем больше его привлекает та или иная область зна-
ний, сопряженных с учебным предметом [10].

Результаты исследования особенностей учебной 
мотивации подростков М. В. Науменко, Е. А. Воро ни-
ной [13] позволяют заключить, что познавательные 
мотивы являются основными в  процессе обучения 
для многих испытуемых в связи с тем, что они побуж-
дают обучающихся к  упорной и  систематической 
учебной деятельности. В основе лежит бескорыстная 
жажда познаний, то  есть обучающиеся хотят изучать 
что-либо не ради оценки или каких-либо других поощре-
ний, а именно потому, что им интересно изучать тот или 
иной материал. Как правило, обучающиеся с выражен-
ными познавательными мотивами с  легкостью вос-
принимают учебный материал и справляются с труд-
ностями.

Мотив саморазвития у  школьников, как правило, 
характеризуется направленностью на  постоянное 
усовершенствование способов овладения знаниями 
и компетенциями в той или иной области; мотивация 
достижения индивида связана с потребностью доби-
ваться успеха и избегать неудач [13].

По  мнению И.  И.  Вартановой [2], мотивы учения 
обучающихся старших классов связаны с  жизнен-
ными планами обучающихся и  возможностями про-
фессионального самоопределения, которые пред-
стают необходимым этапом формирования личности, 
причем наиболее благополучными являются старше-
классники с преобладанием мотивации достижения.

При этом в  средней школе переключение внима-
ния и смена видов деятельности затруднена большим 
объемом работы, что оказывает существенное влия-
ние на  уровень здоровья обучающихся, подвержен-
ных постоянным стрессам [5]. Основными психотрав-
мирующими факторами для старшеклассников могут 
быть отсутствие объективной возможности соответ-

ствовать ожиданиям родителей, гиперответствен-
ность, социальное отвержение, непосильная учебная 
нагрузка, негативное восприятие со  стороны взрос-
лых, смена места жительства, вхождение в новый кол-
лектив. Важно с  позиций психолого- педагогической 
науки помочь старшеклассникам сохранить работо-
способность, не навредив собственному здоровью.

Мы считаем, что если образовательная среда явля-
ется комфортной, она воспринимается как доступная 
и  не  вызывает развития ярко выраженных конфлик-
тов и  может быть охарактеризована как адаптивно- 
развивающая образовательная среда.

Адаптивно- развивающая образовательная среда, 
согласно выводам, сделанным кузбасскими иссле-
дователями, — это совокупность социально- гиги е ни-
чес ких, психолого- педагогических условий и  физио-
логических факторов, способствующих реализации 
адаптивных возможностей индивида; формирова-
нию, сохранению и укреплению физического и психи-
ческого здоровья обучающихся, гармоничному разви-
тию личности [5; 12].

Очевидно, что, с  одной стороны, есть потенциал 
образовательной организации, способствующий реа-
лизации разных этапов развития личностного потен-
циала обучающихся с начального этапа до этапа проф-
ориентации и  социализации, а  с  другой стороны — 
потенциал педагога, его желание развивать личност-
ный потенциал обучающихся без вреда для их здоро-
вья [16]. Большая роль при этом отводится классному 
руководителю, который знает свой класс, как никто 
другой, поскольку он разносторонне изучает стар-
шеклассников, их способности, жизненные ценно-
сти, приоритеты, социально- бытовые условия, состо-
яние здоровья, мотивацию. Анализирует индивида 
и оценивает, с одной стороны, особенности его разви-
тия, с другой стороны — роль субъектов образования, 
в  том числе родителей. При этом он должен учиты-
вать особенности личностного потенциала, его адап-
тивный и  развивающий компоненты, включая пока-
затели психологического и  физиологического здо-
ровья, состояние стрессоустойчивости, когнитивно- 
познавательную, эмоциональную, коммуникативную 
составляющие, мотивацию [7].

Другими словами, необходимо создание благопри-
ятных организационно- педагогических условий для 
реализации адаптационного и  развивающего потен-
циала обучающихся, которые следует рассматривать 
как сложную динамическую структуру, содержащую 
следующие психолого- педагогические компоненты:

1) мотивационный (потребность творчески выпол-
нять поставленную задачу, интерес творческой дея-
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тельности, стремление добиваться творческого 
успеха);

2) познавательный (анализ проблемной задачи, 
оценка ее творческой значимости, знание творческих 
средств достижения цели);

3) эмоционально- волевой (чувство ответственно-
сти, уверенность в  творческом успехе, управление 
собой, решительность, постоянство интереса обу-
чающихся к  учебно- познавательной деятельности, 
толерантное отношение к замечаниям и пожеланиям, 
удовлетворенность деятельностью, эмоциональное 
напряжение и сопереживание) [11];

4) адаптивно- ресурсный (показатели социально- 
психологической адаптации, регуляторно- поведен че-
с кие особенности, параметры вегетативной нервной 
системы).

В  настоящей работе представлены эксперимен-
тальные данные, полученные в процессе исследова-
ния организационно- педагогических условий, способ-
ствующих реализации учебной мотивации и  адапта-
ционного потенциала старшеклассников.

Методология
Исследование проводилось среди  24 обучаю-

щихся 10-х классов МБОУ «Гимназия № 12» Ленинск- 
Кузнецкого городского образовательного округа 
Кемеровской области в 2021/22 учебном году.

Экспериментальное изучение учебной мотивации 
старшеклассников включало три этапа: аналитиче-
ский, операционно- технологический и  корректировоч-
ный.

На  аналитическом этапе, в  сентябре 2021  года, 
в  МБОУ «Гимназия №  12» проводилась комплексная 
психолого- педагогическая диагностика обучающихся 
10-го класса с целью выявления индивидуальных воз-
можностей школьников для освоения ими основной 
образовательной программы среднего общего обра-
зования, которая включала изучение:

1) мотивации («Методика изучения мотивации 
учения старшеклассников», авторы М. И. Лукьянова, 
Н. В. Калинина);

2) социально- психологической адаптации обуча-
ющихся 10-х, 11-х классов (методика А.  А.  Андреева 
«Изучение удовлетворенности школьной жизнью»);

3) адаптивных возможностей обучающихся по веге-
тативному индексу Кердо;

4) медицинских карт (анализ) обучающихся деся-
тиклассников;

5) творческой активности, выражающейся в обна-
ружении нового, постановке решения проблем; воз-
можности достижения оригинальных решений (ана-

лиз выполнения учебных проектов и исследований). 
Практическое занятие по определению уровня сфор-
мированности навыков проектной работы (методика 
Г.  И.  Щукиной «Уровень познавательного интереса 
учащихся»);

6) эмоционально- волевого состояния старше-
классников («Шкала личностной и  ситуативной тре-
вожности» Спилберга —  Ханина).

Исследование таких характеристик мотивации 
учения, как целеполагание, направленность, смысл 
обучения, позволило на основе математической обра-
ботки (статистического и  корреляционного анали-
зов) полученных данных выделить итоговый уровень 
(силу) мотивации: очень высокий, высокий и нормаль-
ный.

На  операционно- технологическом этапе (интегри-
рованное и дифференцированное обучение) на основе 
изучения интересов и предпочтений старшеклассни-
ков были определены основные методологические 
подходы к  организации урочной и  внеурочной дея-
тельности на  уровне среднего общего образования, 
которые предполагали возможность реализации 
творческого личностного потенциала школьников.

При изучении внутренней мотивации нельзя игно-
рировать тот факт, что успешная учебная деятель-
ность не  может рассматриваться изолированно 
от возможностей обучающихся с учетом современных 
социокультурных условий развития детей и  состо-
яния их психофизического здоровья, поскольку эти 
характеристики взаимосвязаны и требуют к себе при-
стального внимания взрослых учителей- практиков 
и родителей.

На  корректировочном этапе нами была использо-
вана возможность индивидуализации обучения стар-
шеклассников с  учетом особенностей реализации 
адаптивных и  развивающих компонентов личност-
ного потенциала обучающихся.

При этом мы исходили из  современных пред-
ставлений, постулировавших биосоциальный взгляд 
на  понятие здоровья; учитывающий как биологиче-
ские, так и  социальные компоненты, причем послед-
ним отводится ведущая роль [8].

В  основе биосоциального взгляда на  здоровье, 
по  мнению П.  А.  Виноградова [4], лежит управле-
ние здоровьем посредством адекватизации поведе-
ния, спецификой которого является то, что основным 
исследователем и  субъектом управления предстает 
сам человек.

В гимназии № 12 созданы условия для здоровье-
формирующей деятельности в рамках использования 
внутришкольных и внешкольных ресурсов, позволяю-
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щих реализовать и укрепить сформированные у стар-
шеклассников мотивационно- ценностные характери-
стики социализации и социально- профессионального 
самоопределения: организована «Школа медиации», 
в которой участники не только разбирают конфликты, 
но и предотвращают их, способствуя общему улучше-
нию микроклимата в  классе, гимназии, укреплению 
адаптивных возможностей индивида и  сохранению 
психического здоровья обучающихся. Участниками 
данной школы выполняются индивидуальные про-
екты: «Подростковый суицид», «Конфликты и  пути 
их решения»; в  процессе внеурочной деятельности 
«Спортивные игры», способствующей развитию физи-
ческой активности, старшеклассники реализуют 
индивидуальные проекты на тему «Влияние активных 
занятий физической культурой на здоровье школьни-
ков» [16].

С  целью повышения адаптивно- развивающего 
потенциала старшеклассников, осуществления диф-
ференцированного подхода к  формированию у  них 
безопасного и  здорового образа жизни на  основе 
актуализации адаптивного поведения в конце второй 
четверти с  помощью оценки индекса Кердо у  обуча-
ющихся гимназистов были проанализированы регу-
ля торно- поведенческие особенности вегетативной 
регуляции, позволяющие выявить специфику само-
регуляторных процессов, отражающих активность 
мобилизационной и восстановительной функций при 
реализации умственной деятельности.

Результаты
На  аналитическом этапе мониторинга была выяв-

лена готовность обучающихся, поступивших в  деся-
тый класс (уровень готовности — удовлетворитель-
ный, высокий, очень высокий), к усвоению основной 
образовательной программы среднего общего обра-
зования: показано, что уровень готовности десяти-
классников в  начале учебного года в  МБОУ «Гим на-
зия  №  12» — удовлетворительный, а  уровень моти-
вации по  блокам «смысл учения», «целеполагание», 

«направленность мотивации» — достаточно высокий 
(68,8 %).

Были изучены такие характеристики мотивации 
обучения, как целеполагание, направленность, смысл 
обучения, позволившие на  основе математической 
обработки полученных данных выделить итоговый 
уровень (силу) мотивации: очень высокий, высокий 
и нормальный (табл. 1).

Результаты диагностики по методике А. А. Анд ре-
ева «Изучение удовлетворенности школьной жизнью») 
в ноябре 2021 г. позволили констатировать: у 21 % обу-
чающихся выявлены продуктивная мотивация, пози-
тивное отношение к  обучению, соответствие соци-
альному нормативу; у 58 % обучающихся регистриру-
ется средний уровень с несколько сниженной позна-
вательной мотивацией; у  17 % обучающихся наблю-
дается сниженная мотивация, переживание «школь-
ной скуки», отрицательное эмоциональное отноше-
ние к учению; 4 % обучающихся демонстрируют резко 
отрицательное отношение к обучению.

При этом в  ходе общения и  обсуждения с  обуча-
ющимися результатов диагностики выяснилось, что 
познавательная мотивация снижена у  тех обучаю-
щихся, которые активно играют в компьютерные игры 
или являются участниками конфликтных ситуаций, 
переживают личностные проблемы.

Наглядно демонстрируют результаты количество 
испытуемых, избравших определенный мотив: мотив 
самоопределения и  самосовершенствования — 30 %, 
учебно- познавательные мотивы (содержание уче-
ния) — 25 %, мотив избегания неудачи — 22 %, мотив 
объединения — 9 %, мотив престижа — 6 %, мотив твор-
ческой самореализации — 4 %, мотив достижения 
успеха — 4 %.

Установлено, что для десятиклассников приори-
тетным является личностный смысл обучения (в 79 % 
случаев); высокий уровень целеполагания (82 %); 
высокий итоговый уровень мотивации (79 %).

Среди видов мотивов доминирующую роль зани-
мает учебный (35 %), позиционный (32 %) и оценочный 

Таблица 1
Мотивация учения в начале обучения в старших классах

Показатели
Уровень

Очень высокий 
(кол-во чел., %)

Высокий
(кол-во чел., %)

Нормальный
(кол-во чел., %)

Смысл учения 3 (13 %) 13 (54 %) 8 (33 %)
Целеполагание 2 (8 %) 18 (75 %) 4 (17 %)
Направленность мотивации 2 (8 %) 18 (75 %) 4 (17 %)
Итоговый уровень (сила мотивации) 2 (8 %) 17 (71 %) 5 (21 %)
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(18 %), тогда как различные воздействия социальной 
направленности (внешние и игровые) являлись веду-
щими только в 15 % случаев.

Показано, что большинство обследованных деся-
тиклассников взаимодействуют и  общаются с  дру-
гими людьми; стремятся осознавать, анализировать 
способы и  формы своего сотрудничества и  взаимо-
отношений с учителем, одноклассниками, совершен-
ствовать эти формы. Данный мотив является важ-
ной основой самовоспитания, самосовершенствования 
личности.

В результате оценки уровня познавательного инте-
реса обучающихся зарегистрированы следующие 
показатели: регулятивный (у  92 % школьников сред-
ний и выше среднего); содержательно- деятельностный 
(75 % — средний и  выше среднего); эмоциональный 
(84 % — средний и выше среднего).

Полученные данные достаточно тесно коррели-
руют с показателями личностной и ситуативной тре-
вожности (по шкале Ч. Д. Спилберга — Ю. Л. Ханина), 
которые свидетельствуют, что у большинства обуча-
ющихся (87 %) регистрируется средний (51 %) и высо-
кий (36 %) уровни тревожности. После проведения 
коррекционной работы с учетом типологических осо-
бенностей механизмов вегетативной регуляции обу-
чающихся высокий уровень тревожности снизился 
на 11 %.

Для выявления особенностей поведения в стрес-
совых ситуациях использовалась методика «Копинг- 
поведение в  стрессовых ситуациях», созданная 
Н. С. Эндлером в соавторстве с Д. А. Паркером и адап-
тированная Т.  А.  Крюковой. По  результатам прохож-
дения методики можно определить преобладающий 
стиль реагирования на стрессовую ситуацию:

— стиль поведения, ориентированный на положи-
тельную переоценку (усилия по  поиску достоинств 
существующего положения дел);

— стиль, ориентированный на решение задач, про-
блем (проблемно- ориентированный стиль поведения);

— стиль поведения, ориентированный на  избега-
ние (а также социальное избегание).

Анализ медицинских карт позволил установить, 
что из общего числа обследованных десятиклассни-
ков 44 % относятся ко второй группе здоровья — они 
не обладают какими-либо хроническими заболевани-
ями, но находятся в зоне повышенного риска их при-
обретения, так как обладают пониженным иммуни-
тетом и могут несколько раз в год перенести острые 
инфекции.

Проведенные нами тесты по оценке уровня функ-
циональной готовности к  умственной деятельности 

позволили констатировать, что к 10-му классу пребы-
вания в школе обучающиеся уже накопили значитель-
ный элемент «усталости» гемодинамики: к концу учеб-
ного дня у активных старшеклассников в большей сте-
пени развивалась утомляемость, а  пик повышения 
работоспособности в  пятницу, перед днями отдыха, 
может быть истолкован с позиций рефлекторной выс-
шей нервной деятельности и  психоэмоционального 
состояния человека как свидетельство сложившегося 
динамического стереотипного ответа на перенапряже-
ние в форме ожидания положительного подкреп ления.

Таким образом, у активных старшеклассников фор-
мировался разнообразный набор приспособительных 
социально- психологических и психофизиологических 
механизмов на  фоне большего напряжения обеспе-
чения социальных потребностей. Вероятно, это еще 
один вариант проявления системного ответа орга-
низма на социально значимые воздействия в форме 
процесса обучения.

Полученные результаты привели нас к  необходи-
мости поиска баланса между продуктивностью интел-
лектуальной (в  частности, учебно- поз на ва тель ной) 
деятельности и деятельности, направленной на сохра-
нение и укрепление здоровья в условиях хронического 
информационного стресса, и мы пришли к выводу, что 
это может быть реализовано за  счет создания орга-
ни за ци онно- педагогических и  социально- пси хо ло ги-
ческих условий в процессе учебной и внеурочной дея-
тельности, направленных на уменьшение затрат функ-
циональных резервов организма, повышение стрес-
соустойчивости и  социально- профессиональных 
адаптивных возможностей индивида, реализуемых 
с  учетом его типологических особенностей и  социо-
культурных условий развития.

В  рамках операционно- технологического этапа 
мониторинга на  основании полученных данных 
по учебной мотивации, уровню познавательной актив-
ности, характеристикам эмоционального статуса 
с  целью поддержания достаточно высокого уровня 
мотивации, учебной активности, снижения уровня тре-
вожности, укрепления адаптивных ресурсов, купиро-
вания процесса развития переутомления разработана 
комплексная система психолого- педагогического 
сопровождения, которая включает в себя следующие 
организационно- педагогические условия:

— дозирование домашнего задания;
— чередование деятельности на уроках;
— проведение внеурочной деятельности в  фор-

мах, отличных от урочных;
— оптимальный уровень сложности учебных зада-

ний;
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— обязательное проведение физминуток;
— повышение учебной мотивации;
— развитие умения правильно распределять 

время, тайм-менеджмент;
— эмоциональный комфорт;
— поддержка стремления к улучшению результатов;
— развитие возможностей, заложенных природой.
Опираясь на исследования Е. А. Сергиенко с соав-

торами, мы проводим со старшеклассниками работу 
по развитию эмоционального интеллекта, поддержи-
вая идею значимости эмоционального интеллекта 
для самосовершенствования человека, его продук-
тивных взаимоотношений с окружающими, для само-
развития. «Люди с  высоким ЭИ в  большей степени 
открыты новому опыту, ощущают благополучие, что 
также способствует более адаптивному поведению 
при стрессе» [15].

На основе изучения интересов и предпочтений стар-
шеклассников были определены основные методоло-
гические подходы к организации урочной и внеурочной 
деятельности на уровне среднего общего образования 
с точки зрения развития творческой активности.

Развитие творческой активности в  гимназии 
сопровождается реализацией процессов, связанных 
с профессиональным самоопределением, в процессе 
которого учитываются особенности первого пери-
ода юности, совпадающего с переходом школьников 
на уровень среднего общего образования. Особое вни-
мание в связи с вышеизложенным коллектив гимна-
зии № 12 отводит организации и проведению внеуроч-
ной деятельности. Занятия внеурочной деятельно-
стью позволяют в нетрадиционной форме расширить 
и углубить знания обучающихся не только по предме-
там филологического профиля, но и способствуют их 
профессиональной ориентации. Результатом осво-
ения каждого из  курсов внеурочной деятельности 
является создание и  реализация проекта или учеб-
ного исследования. В основе выбора — личные инте-
ресы обучающихся (предметные, межпредметные, 
профессиональные). В  2021/22 учебном году 100 % 
обследуемых десятиклассников приняли участие 
в  предзащите индивидуальных учебных проектов, 
которые они выбирали в  соответствии с  собствен-
ными интересами, предпочтениями и профессиональ-
ным самоопределением и планируют в 2022/23 учеб-
ном году продолжить работу над ними.

Занятия в  клубе «Дебаты» представляют собой 
эффективное средство развития обучающихся, спо-
собствующее формированию критического мышле-
ния, навыков системного анализа, формированию 
собственной позиции, искусства аргументации.

Педагогическая целесообразность данной про-
граммы обусловлена высоким уровнем мотивации. 
«Дебаты», как развивающая технология, помогают 
личностному развитию участников программы: расши-
рению общекультурного кругозора, развитию интел-
лектуальных способностей, развитию исследователь-
ских и  организационных навыков, развитию творче-
ских навыков, развитию ораторских способностей, 
развитию гражданской активности. Формирование 
мировоззрения — важнейший этап развития обуча-
ющихся старшей школы. Обретение своей собствен-
ной позиции усиливает социальную направленность 
школьников. В  отличие от  подростков, для которых 
особое значение имеют их поступки, у старших школь-
ников особое значение приобретают их взгляды и цен-
ностные ориентации, их мнения по  любому поводу, 
и в этом проявляется их самостоятельность.

По данным занятости обучающихся на  занятиях 
внеурочной деятельности следует отметить стопро-
центное участие старшеклассников в  клубах «Фит-
нес», «Разговоры о  важном», «Историческое просве-
щение», «ЭКОмир», «Школа медиации», «Практикум 
по решению задач повышенной сложности», «Основы 
педагогики», «Основы психологии», «Педагогическая 
практика». 52 % гимназистов в рамках сотрудничества 
с Дворцом творчества посещают занятия по вальсу.

В  гимназии сложилась система мероприятий, 
направленных на  сотрудничество с  родителями. 
Организация работы по повышению воспитательного 
потенциала родителей в школе заключается в выяв-
лении интересов, потребностей, уровня их грамотно-
сти в вопросах ведения здорового образа жизни, орга-
низации здорового питания в  семье, создания усло-
вий для психологического и  эмоционального благо-
получия в семье; родители вовлекаются в жизнедея-
тельность школы через классные мероприятия и кол-
лективные творческие дела гимназии.

Анализируя работу с  семьями обучающихся, мы 
пришли к выводу, что мотивация успеха (и, как след-
ствие, высокая учебная мотивация) формируется 
у детей в тех семьях, где им оказывали помощь при 
повышении требований, относились к ним с теплотой, 
любовью и пониманием. К сожалению, в тех семьях, 
где присутствовал жесткий надзор либо безразличие, 
у обучающихся сформировался не мотив достижения 
успеха, а мотив избегания неудачи, и как следствие — 
низкий уровень учебной мотивации.

В  целом, на основе динамики развития личност-
ного потенциала старшеклассников следует отме-
тить, что обучающиеся чувствуют себя в школе доста-
точно комфортно, мотивационная сфера находится 
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в пределах нормы, особого внимания требуют некото-
рые обучающиеся, показатели которых ниже допусти-
мой нормы.

Повторная диагностика по методике А. А. Андреева 
«Изучение удовлетворенности школьной жизнью» 
в апреле 2022 года показала следующие результаты: 
продуктивная мотивация с  выраженным преоблада-
нием познавательной мотивации учения и  положи-
тельным эмоциональным отношением к нему наблю-
дается у  9 % старшеклассников; продуктивная моти-
вация, позитивное отношение к учению, соответствие 
социальному нормативу — у 26 % обучающихся; сред-
ний уровень с несколько сниженной познавательной 
мотивацией демонстрируют 61 % обследованных; сни-
женная мотивация, переживание «школьной скуки», 
отрицательное эмоциональное отношение к  учению 
отмечены у 4 % старшеклассников.

Сравнение результатов диагностики по  методике 
А. А. Андреева «Изучение удовлетворенности школь-
ной жизнью» в ноябре 2021 года и апреле 2022 года 
представлены в таблице 2.

По  результатам повторного прохождения мето-
дики «Копинг- поведение в  стрессовых ситуациях» 
в апреле 2022 года можно увидеть изменения, свиде-
тельствующие о  преобладании стиля реагирования 
на стрессовую ситуацию, ориентированного на реше-
ние задач, проблем (проблемно  ориентированный 
стиль поведения) (табл. 3).

При этом следует иметь в  виду, что на  уровень 
самовоспитания старших школьников влияет ряд про-
тиворечий, которые во многом затрудняют этот про-
цесс. К ним можно отнести, к примеру такие, как инди-
видуальная восприимчивость к  своей оценке окру-
жающих и нежелание показывать свою неудовлетво-
ренность; стремление к идеалу в глобальных, «миро-
вых» делах и  беспринципность в  малом, повседнев-
ном; формирование стойкости и мужества и проявле-
ния слабости и «ребячества» и пр.

В  общении со  сверстниками и  взрослыми стар-
шие школьники тяготеют к  дискуссионным формам, 
главным для них является отстоять свою собствен-
ную точку зрения. Основные темы лежат, конечно, 

Таблица 3

Результаты диагностики по методике 
«Копинг- поведение в стрессовых ситуациях» в начале и в конце 2021/22 учебного года

Копинг-стратегия
(%)

Ноябрь 2021 г. Апрель 2022 г.
Планирование решения проблемы, предполагающего усилия по изменению ситуации, 
включающее аналитический подход к решению проблемы 21 31

Конфронтационный копинг (агрессивные усилия для изменения ситуации, определенная степень 
враждебности и готовности к риску) 4 4

Самоконтроль (усилия по регулированию своих эмоций и действий) 21 21
Положительная переоценка (усилия по поиску достоинств существующего положения дел) 30 28
Поиск социальной поддержки (обращение к помощи окружающих) 4 4
Дистанцирование (когнитивные усилия отделиться от ситуации и уменьшить ее значимость) 4 4
Бегство-избегание (желание и усилия, направленные к бегству от проблемы) 16 8

Таблица 2

Результаты диагностики по методике А. А. Андреева 
«Изучение удовлетворенности школьной жизнью» в начале и в конце 2021/22 учебного года

Уровни мотивации учения
Количество человек, (%)

Ноябрь 2021 г. Апрель 2022 г.
I уровень — продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной мотивации 
учения и положительным эмоциональным отношением к нему 0 2 (9 %)

II уровень — продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие 
социальному нормативу 5 (21 %) 6 (26 %)

III уровень — средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией 14 (58 %) 14 (61 %)
IV уровень — сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», отрицательное 
эмоциональное отношение к учению 4 (17 %) 2 (4 %)

V уровень — резко отрицательное отношение к учению 1 (4 %) 0



Innovative teaching practices in educational institutions

123Professional Education in Russia and Abroad 1 (49) 2023

в  нравственно- этической плоскости. Это своеобраз-
ная подготовка к переходу во взрослый мир. Искания 
старшеклассников, как правило, эмоционально окра-
шены, экспрессивны; они горячо и  страстно отстаи-
вают свое мнение.

Корректирующий этап мониторинга, реализуемый 
в нашем исследовании, демонстрирует возможность 
активизации учебной мотивации обучающихся как 
условия реализации личностного потенциала стар-
шеклассников, выявленного на  основании исполь-
зования индивидуальных средств, методов и  техно-
логий, учитывающих функциональные (психолого- 
физиологические) возможности, характер взаимосвя-
зей между адаптивными и развивающими компонен-
тами личностного потенциала обучающихся.

Индивидуальный подход к  старшеклассникам 
выражается во  внедрении в  образовательное про-
странство гимназии индивидуальной траектории раз-
вития талантливых и одаренных детей; в соци ально- 
пси хо ло ги че ской адаптации старшеклассников; 
в  повышении уровня индивидуальных достижений 
обучающихся в образовательных областях; в положи-
тельной динамике в развитии способностей школьни-
ков и в их успешной социализации.

В целях реализации адаптационно- развивающего 
потенциала обучающихся необходимо применение 
таких педагогических средств и технологий, которые, 
с  одной стороны, способствуют повышению соци-
ально- пси хо ло ги че ских и  физиологических адап та-
ци онно- развивающих возможностей, а  с  другой — 
обеспечивают частичную компенсацию недостатков 
психо соматического развития, обусловленных нега-
тивным влиянием других образовательных и  жизне-
деятельностных сред, с  которыми взаимодействует 
каждый обучающийся.

В  гимназии второй год функционирует Школа 
медиа ции, в основе деятельности которой лежит:

— разрешение разнообразных и  разнонаправлен-
ных конфликтов, возникающих в гимназии, проведе-
ние просветительской работы среди участников обра-
зовательных отношений;

— предотвращение возникновения конфликтов, 
препятствование их эскалации;

— обеспечение формирования и  обучения медиа-
торов- волонтеров (группы обучающихся, которые объе-
динены для обучения процедуре медиации и медиатив-
ному подходу с целью последующего применения этих 
знаний и умений при разрешении споров, предупрежде-
ния конфликтов среди сверстников, а также для распро-
странения полученных знаний, умений и  опыта среди 
сверстников, младших и старших гимназистов);

— координация действий медиаторов- волонтеров 
в их работе по распространению знаний о медиации 
и основ позитивного общения среди младших и сред-
них гимназистов;

— обеспечение помощи при разрешении меди а-
то рами- волонтерами конфликтов между сверстни-
ками, а также участие в роли медиатора при разреше-
нии конфликтов между участниками образователь-
ных отношений;

— использование медиативного подхода в  рам-
ках работы с  участниками образовательных отно-
шений, находящимися в  социально опасном поло- 
жении;

— использование медиативного подхода в  рам-
ках работы по воспитанию культуры конструктивного 
поведения в конфликтной ситуации и созданию усло-
вий для выбора ненасильственных стратегий поведе-
ния в ситуациях напряжения и стресса;

— использование медиативного подхода как 
основы для сохранения коммуникации и  возможно-
сти передачи главных общечеловеческих духовно- 
нрав ст вен ных ценностей.

Для обучающихся проводятся занятия по  меди-
ации и  по  развитию эмоционального интеллекта, 
обсуждается профессиональное самоопределение, 
проводятся диагностики (Дифференциально- диагно-
сти чес кий опросник Е. А. Климова). С помощью фор-
мулировки смарт-цели старшеклассники учатся пла-
нированию, решают вопросы самоопределения, 
выбирают сферу деятельности и свое место в обще-
стве, поскольку осознанное целеполагание, на  наш 
взгляд, помогает старшекласснику реализовать свой 
личностный потенциал.

Медицинский работник предоставляет медицин-
ские рекомендации, осуществляет медицинское про-
свещение среди всех участников психолого- педа го-
ги че ского сопровождения; преподаватель ОБЖ про-
водит занятия с обучающимися по оказанию первой 
медицинской помощи, преподаватель по  фитнесу 
дает рекомендации по правилам личной гигиены.

Эффективной технологией в Школе медиации ока-
зался «круг сообщества», который помог сплотить 
вновь сформированный коллектив, в  течение года 
решать конфликтные ситуации, проводить эффек-
тивные классные часы. Круг сообщества — удобная 
и почти универсальная форма медиации, которая дает 
широкие возможности работы с  коллективом детей 
или их родителей. Это одна из  восстановительных 
практик, доступная и сравнительно несложная в под-
готовке. Круг сообществ помогает в  работе с  психо-
травмирующими факторами.
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Все результаты исследования прошли качествен-
ную и  количественную обработку, сведены в  общие 
матрицы и  представлены в  индивидуальных картах 
здоровья. Информация, занесенная в паспорт, позво-
ляет старшекласснику увидеть полную информацию 
о своем здоровье и понимать, какой из изученных фак-
торов требует особого внимания с его стороны и, воз-
можно, со стороны специалистов школы. Как показал 
анализ результатов по обозначенной проблеме, иссле-
дуемые 10-х классов чувствуют себя в школе доста-
точно комфортно, мотивационная сфера находится 
в  пределах нормы, социальное положение в  классе 
не является критическим, особого внимания требуют 
некоторые обучающиеся, показатели которых ниже 
допустимой нормы.

Одной из  самых существенных индивидуальных 
психолого- физиологических характеристик явля-
ются регуляторно- поведенческие особенности веге-
тативного статуса, идентифицирующие специфику 
сим пато- парасимпатической активности в  реакции 
на  стрессорные воздействия различной этиологии 
[17; 19].

В  рамках корректировочного этапа мониторинга 
мы обратили внимание на типологические особенно-
сти механизмов вегетативной регуляции в  процессе 
урочной деятельности, имея в виду тот факт, что обуча-
ющиеся, обладающие парасимпатическим (ваготониче-
ским) типом вегетативной регуляции, характеризуются 
наибольшим пиком усвоения информации в  первой 
части занятий; обучающиеся- нормотоники могут усваи-
вать необходимый объем информации в течение всего 
урока, а  симпатикотоники — только в  определенные 
периоды [7]. Учителя приняли во  внимание эти осо-
бенности и перестроили занятия так, чтобы передать 
информацию по  предмету за  ограниченное время, 
чтобы большинство обучающихся максимально усво-
или данный курс в рамках занятий.

В  настоящее время нами совместно с  другими 
авторами [14; 18] разработаны индивидуальные планы 
построения урочной и внеурочной деятельности с уче-
том психофизических особенностей обучающихся, 
относящихся к  различным типологическим группам 
по исходному вегетативному тонусу.

Таким образом, реализуемый в гимназии системно- 
деятельностный подход к организации урочной и вне-
урочной деятельности предоставляет возможность 
старшеклассникам выражать свое «Я», делать свой 
профессионально- социальный выбор в соответствии 
со своими ресурсами и ценностными ориентациями: 
поощряется генерирование идей, выдвижение раз-
ного рода инициатив; развивает готовность и умение 

брать на  себя ответственность; создаются условия 
для самоутверждения школьника с учетом наиболее 
выраженных когнитивных и деятельностных функций 
личности; формируется взгляд на  другого человека 
как на безусловную ценность; снимаются психологи-
ческие барьеры; повышается стрессоустойчивость 
к неблагоприятным средовым факторам. Все это спо-
собствует, по  нашему мнению, оптимизации процес-
сов мобилизации и восстановления затраченных пси-
хосоматических ресурсов, поскольку энергия расхо-
дуется преимущественно на  учебную деятельность, 
продуцирование идей, развитие творчества.

Мы считаем, что созданные организационно- педа-
го ги че ские условия в гимназии направлены на реали-
зацию творческих способностей личности, соци ально- 
профессиональную адаптацию за счет улучшения каче-
ства согласования мотивационного, познаватель-
ного,  эмоционально- волевого и  адаптивно- ресурс ного 
компонентов личности обучающихся старших классов.

Заключение
Представленные материалы свидетельствуют, что 

создание организационно- педагогических условий 
для реализации учебной мотивации и  адаптацион-
ного потенциала старшеклассников оказывает доста-
точно эффективное влияние на  развитие личност-
ного потенциала индивида, и средняя школа является 
в этом направлении значимым преемником основной 
школы в системе непрерывного здоровьеориентиро-
ванного образования.

Реализация модели комплексного мониторинга 
позволяет динамично оценивать уровень сформи-
рованности компонентов адаптивно- раз ви ва ю-
щего потенциала старших подростков, обеспечи-
вает психолого- педагогическое и  медико- физио ло-
ги че ское сопровождение воспитательно- обра зо ва-
тель ного процесса, корректирует с  учетом выявлен-
ных индивидуальных особенностей здоровья и  пси-
хоэмоционального состояния обучающихся когнитив-
ную и деятельностную функции старших школьников 
с  помощью дополнительных образовательных про-
грамм.

Данные литературы и результаты наших экспери-
ментальных исследований указывают на то, что соз-
дание открытого здоровьеформирующего простран-
ства в  старшей школе вносит существенный вклад 
в формирование готовности обучающихся к обучению 
в системе профессионального образования, приводит 
к осмысленному выбору будущей профессии, эффек-
тивности учебной деятельности, высокому уровню 
успеваемости, ассимиляции школьных норм поведе-
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ния, успешности социальных контактов, определяе-
мых характером взаимоотношений с  одноклассни-
ками и отношением к учителю.

Установлено, что адаптивно- развивающий и моти-
ва ционно- ценностный потенциал образовательной 
организации как базисная основа сохранения и  укре-
пления здоровья и увеличения адаптационно- раз ви ва-
ю щих ресурсов личности обучающихся средней школы 
может быть реализован только при условии партнер-
ского взаимодействия школы, семьи с  другими соци-
альными институтами и  учреждениями дополнитель-
ного образования. Сетевое взаимодействие с инсти-
тутом семьи, с  другими образовательными орга-
низациями и  учреждениями, социумом позволяет 
осуществлять сотрудничество на  правах партнер-
ства, выстраивать прочные и  эффективные связи 
не только между учреждениями, но и между педаго-
гами, работающими над общими проблемами про-
филизации, выстраивая таким образом здоровьесбе-
регающее пространство, направленное на сохранение 
и  укрепление здоровья детей и  педагогов, развитие 
личности обучающихся.

Многолетний опыт инновационной образователь-
ной организации позволяет утверждать, что такие 
организационно- педагогические условия, как исполь-
зование комплексного психолого- физиологического, 
социально- психологического мониторинга, разно-
образных по  формам сетевых моделей взаимодей-
ствия образования и  общества, дифференцирован-
ное воздействие на развитие когнитивных и деятель-
ностных функций обучающихся старших классов, 
являются, по нашему мнению, неотъемлемой состав-
ной частью социально- адаптивных функций педагога, 
обладают достаточно четкими «внешними» грани-
цами и реализуются на основе идентификации и кор-
рекции личностно ориентированных критериев: ког-
нитивного, мотивационно- ценностного, эмоционально- 
воле вого, деятельностного, адаптивно- ресурсного, 
отражающих суммарно как знания, умения, навыки, 
так и определенный уровень развития различных лич-
ностных способностей, которые в совокупности обес-
печивают результаты деятельности.
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL 
WHEN TEACHING DESIGN STUDENTS

Введение. В  статье рассматривается проблема 
развития креативности бакалавра педагогического 
образования в  области дизайна. Креативный потен-
циал студентов- дизайнеров мы рассматриваем как 
интегративное качество обучающегося, включающее 
в себя совокупность творческих проявлений и опре-
деляющее готовность к  самореализации в  будущей 
профессиональной деятельности. Условием разви-
тия креативного потенциала обоснована рационали-
заторская деятельность обучающихся в процессе обу-
чения, структурными компонентами которой в  алго-
ритме обучения представлены: анализ рекламной про-
дукции; последующее представление доклада и  пре-
зентации к нему; коллективное обсуждение на практи-
ческом занятии; самостоятельная разработка студен-
тами элементов игровой формы обсуждения — кон-
курса. Актуальность обусловлена необходимостью 
повышения качества обучения будущего педагога, 
соответствующего уровню профессиональной готов-
ности к требованиям современного динамично меня-
ющегося рынка труда, в том числе внутреннего, оте-
чественного рынка.

Цель статьи — представить возможности рациона-
лизаторства как условия развития креативного потен-
циала будущих педагогов- дизайнеров.

В качестве новизны статьи определено обоснова-
ние места рационализаторской деятельности в  ком-
плексной модели процесса подготовки будущих спе-
циалистов, в частности, на примере обучения сту ден-
тов- дизайнеров.

Методология. Разработка схемы- алгоритма 
рацио нализаторской деятельности как условия раз-
вития креативного потенциала будущих педагогов- 
дизайнеров в процессе обучения, обоснования струк-

турных компонентов деятельности осуществлялась 
на  основе системно- деятельностного подхода, ана-
лиза научной литературы, внутреннего эксперимен-
тального включения: наблюдения, опроса, анкетиро-
вания, беседы, тестирования, методов экспертных 
оценок.

Результаты исследования состоят в  том, что обо-
снован и  разработан алгоритм развития креативно-
сти будущего педагога- дизайнера, определено место 
рационализаторской деятельности как условия разви-
тия исследуемого потенциала. В статье описана поша-
говая реализация структурных компонентов рациона-
лизаторской деятельности сту ден тов- дизай не ров: ана-
лиз, оценка, формирование умений эффективно подать 
свои предложения, обосновать их и т. д. Описание под-
тверждается схематичным представлением модели 
комплексного развития креативности в условиях ауди-
торной и внеаудиторной про  ектно- твор чес кой деятель-
ности студента, в которой обосновано занимает место 
рационализаторская деятельность и  методическое 
обеспечение ее успешной реализации.

Заключение. Построение занятий в  форме кон-
курса с целью развития креативности при подготовке 
педагога в  области дизайна является результатив-
ным и позволяет выполнить значительный объем учеб-
ной работы, способствует активизации учебно- поз  на -
ва  тель  ной и  творческой деятельности, формирова-
нию культуры, худо  жест  венно- эсте  ти  че  ского вкуса. 
Практическая значимость исследования заключается 
в возможностях предложенного орга ни заци онно- мето-
ди че ского обеспечения развития креативности как 
основы комплексного формирования профессиональ-
ной компетентности будущего педа гога- дизай нера 
в рамках рационализаторской деятельности.
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Introduction. The article deals with the problem of 
developing the creativity of a bachelor of pedagogical edu-
cation in the field of design. We consider the creative poten-
tial of design students as an integrative quality of the stu-
dent, which includes a set of creative manifestations and 
determines the readiness for self-realization in future pro-
fessional activity. The condition for the development of cre-
ative potential is the rationalization activity of students in 
the learning process, the structural components of which 
in the learning algorithm are presented: analysis of adver-
tising products; subsequent presentation of the report and 
presentation to it; collective discussion in a practical les-
son; independent development by students of elements of 
the game form of discussion — competition. The relevance 
is due to the need to improve the quality of training of the 
future teacher, corresponding to the level of professional 
readiness for the requirements of the modern dynamically 
changing labor market, including the domestic market.

The object of the article: the possibilities of rationaliza-
tion as a condition for the development of creative potential 
when teaching design students to show.

Methodology. The development of the scheme- 
algorithm of rationalization activity as a condition for the 
development of the creative potential of future design 
teachers in the learning process, the substantiation of the 
structural components of the activity was carried out on the 
basis of a system- activity approach, analysis of scientific 
literature, internal experimental inclusion: observation, sur-
vey, questionnaire, conversation, testing, methods of expert 
assessments.

The results of the study consist in the fact that an algo-
rithm for the development of creativity of a future teacher- 
designer has been substantiated and developed, the place 
of rationalization activity as a  condition for the develop-
ment of the studied potential has been determined. The arti-
cle describes the step-by-step implementation of the struc-
tural components of the rationalization activity of design 
students: analysis, evaluation, formation of skills to effec-
tively submit their proposals, justify them, etc. The descrip-
tion is confirmed by a  schematic representation of the 
model of complex development of creativity in the condi-
tions of classroom and extracurricular design and creative 
activity of the student, in which rationalization activity and 
methodological support for its successful implementation 
are justified.

Conclusion. The construction of classes in the form of 
a competition in order to develop creativity in the training of 
a teacher in the field of design is effective and allows you to 
perform a significant amount of educational work, promotes 
the activation of educational, cognitive and creative activi-
ties, the formation of culture, artistic and aesthetic taste. 

The practical significance of the research lies in the possi-
bilities of the proposed organizational and methodological 
support for the development of creativity as the basis for 
the complex formation of the professional competence of 
the future teacher- designer within the framework of ration-
alization activities.

Ключевые слова: рационализаторская деятель-
ность, развитие креативного потенциала, студенты- 
дизайнеры, структурные компоненты рационализа-
торской деятельности.

Keywords: innovation activity, development of creative 
potential, design students, structural components of inno-
vation activity.
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Введение
Научно- технический прогресс, стремительные 

изменения приводят к трансформации, исчезновению 
одних профессий и  специальностей и  возникнове-
нию других, новых. Профессиональная деятельность 
дизайнера становится популярной, распространен-
ной, проникает во многие сферы деятельности чело-
века и  становится все более востребованной. Так, 
по  прогнозам ученых, к  2030  году может исчезнуть 
до 60 профессий и специальностей, и появятся более 
сотни новых [1, с. 5]. Однако профессия «дизайнер» — 
одна из самых интересных, творческих — становится 
все более востребованной, требующей постоянного 
самосовершенствования. И в этой ситуации приори-
тетным становится инновационное мышление, акту-
ализируется проблема развития креативного потен-
циала обучающихся, особенно у  студентов, осваива-
ющих такую творческую профессию, как дизайнер. 
Мышление инновационное реализуется на  основе 
мышления творческого, креативного [2, с. 11]. А осно-
вой успешной деятельности, ключевым фактором 
успешности дизайнера является выдвижение новых 
гипотез, разработка оригинальных проектов, творче-
ское генерирование идей, что подразумевает развитие 
креативного потенциала у будущего дизайнера.

Творчество в  трудовой деятельности становится 
одной из  значимых потребностей человека. Сов ре-
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мен ный человек, как отмечают ученые (С. Я. Баты шев, 
А. М. Нови ков и др.), все чаще жаждет нового, обыден-
ность угнетает его. Он жаждет творчества, а не обы-
денности [3, с. 452].

Методология
Методологическую основу исследования состав-

ляют научные труды, посвященные проблемам раз-
вития профессиональной школы (С.  Я.  Батышев, 
А. М. Нови ков и др.); проблемного обучения (М. И. Мах-
му тов, В. Г. Каташев, В. Оконь и др.); развития мышле-
ния (Э. де Боно, Э. В. Ильенков и др.); творческой дея-
тельности (В. И. Андреев, Г. С. Альт шул лер, Г. Я. Буш, 
А.  М.  Васи лев ская, А.  Н.  Лук, С.  А.  Новосе лов и  др.); 
развития креативности (И. П. Гил форд, Е. П. Тор ренс 
и  др.); рационализаторской и  изобретательской дея-
тельности (T. Ohno, М.  Имаи, Э.Лейтуэйт, М.  Тринг, 
Я. Шушан ски и др.).

Вопросам развития творческого потенциала обу-
чающихся посвящено много научных работ. Начиная 
с середины прошлого века, за рубежом активизирова-
лось изучение креативности (Э. де Боно, Д. Гил форд, 
Р.  Дилст, Г.  Грубер, А.  Маслоу, Р.  Муни, К.  Род жерс, 
Е. Тор ренс и др.). Среди отечественных ученых отме-
тим научные труды В. И. Андреева, Г. С. Альт шул лера, 
Д. Б. Бого яв лен ской, А. В. Бруш лин ского, Л. В. Выгот-
ского, Г.  Я.  Буша, Э.  В.  Иль ен кова, Б.  М.  Кед рова, 
Я.  А.  Поно ма рева, Б.  М.  Теп лова и  др. Особое значе-
ние в контексте нашего исследования имеют работы, 
посвященные анализу творчества как основного куль-
турообразующего фактора развития человека [4]; про-
блемам развития мышления [5]; трудам, посвященным 
развитию креативности [6]; теории проблемного обуче-
ния [7]. Однако особенности профессионально- твор че-
ской деятельности дизайнера и условия развития его 
креативного потенциала изучены недостаточно.

Результаты
Важность миссии современного дизайнера обу-

словлена тем, что он занимается не только разработ-
кой востребованного, инновационного, эстетически 
совершенного эксклюзивного дизайнерского про-
дукта, но и оказывает значительное влияние на куль-
турное, духовно- нравственное развитие человека, 
на формирование его мировоззрения.

Еще большее влияние на  человека оказывает 
такой продукт дизайнерской профессиональной дея-
тельности, как реклама, поскольку зрительное вос-
приятие человека обеспечивает до 90 % информации, 
и такое восприятие информации — интернационально, 
что определяет такой масштабный диапазон воздей-

ствия, следовательно, и  обусловлена особая ответ-
ственность дизайнера в области рекламы за качество 
разрабатываемого рекламного продукта.

Успешность профессиональной деятельности сов-
ре менного педагога- дизайнера неразрывно связана 
с  развитием (саморазвитием) креативности, стрем-
ле нием к  творчеству, потребностью в  само совер-
шенствовании.

Такое качество личности, как креативность, в сов-
ре менной педагогической энциклопедии определя-
ется как «дивергентное мышление, отличительной 
осо бен ностью которого является разноплановость 
раз ных, в равной мере правильных решений относи-
тельно одной и той же ситуации [8, с. 266].

В зарубежных исследованиях (Д. Гилфорд, Е. Тор-
ренс и др.) креативность трактуется как отказ от сте-
реотипов в мышлении, осознание проблемы и проти-
воречия, как формулировка гипотезы по  недостаю-
щим элементам ситуации [9; 10], а становление креа-
тивной личности — как формирование и развитие лич-
ности, адекватной выполняемой творческой деятель-
ности [11, с.  7]. Во  многих отечественных и  зарубеж-
ных исследованиях также показана необходимость 
разработки новых методов творческой деятельности 
и новой организации творческого процесса [12].

Надо отметить и значительный вклад отечествен-
ных ученых в масштабном развитии творчества моло-
дежи. Так, во времена Советского Союза в стране было 
большое количество самых разных творческих круж-
ков, причем дети занимались бесплатно. Однако, как 
верно заметил академик РАО А. М. Новиков, с распа-
дом СССР массовые направления технического твор-
чества, особенно детского, пришли в упадок, а запад-
ные страны, в первую очередь японцы, заимствовали 
это у нас и развивают дальше [12, с. 8].

Сегодня наши отечественные педагоги пытаются 
перенимать опыт образования в  развитых странах 
Запада далеко не всегда успешно, к тому же нередко 
забывая достижения отечественного образования.

В  научных трудах отмечается, что креативность, 
как и другие качества человека, можно успешно раз-
вивать с  комплексным использованием специаль-
ных технологий, инновационных дидактических мето-
дик. Важно то, что креативность человека, по  мне-
нию Л. М. Андрюхиной, Д. В. Жарковой, развивается 
на протяжении всей жизни [13, с. 22].

В  нашем исследовании показано, что одним 
из  условий успешного развития креативного потен-
циала обучающихся является творчество, системно 
организованное рационализаторство, стремление 
к усовершенствованию.
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Проблемам творческой деятельности, развитию 
креативности обучающихся посвящено много работ. 
Однако на сегодняшний день вопросы развития креа-
тивного потенциала студентов разработаны недоста-
точно [14, с. 18].

Формирование и развитие вышеуказанных качеств 
будущего дизайнера, как показывает опыт, целе-
сообразно проводить на практических занятиях, свя-
занных с  анализом рекламной продукции, особенно 
рекламы наружной, городской, которая из-за своей 
чрезмерности начинает раздражать. Реклама, как 
отмечает С. В. Малых, в большинстве городов опреде-
ляется рекламодателями (в целях привлечения клиен-
тов). И только в общих чертах регламентируется зако-
ном о рекламе [15]. К этому можно добавить, что одной 
из причин «засилья рекламы» является то обстоятель-
ство, что владельцы зданий, на которых она размеща-
ется, могут получать существенную прибыль.

В основе развития креативности студентов в про-
цессе рационализаторской деятельности были опре-
делены:

1) дуально- творческое взаимодействие;
2) технологии и  организационно- методическое 

обеспечение дуального обучения;
3) системность рационализации.
Системность подразумевает регулярность, непре-

рывность, интегративность рационализаторской дея-
тельности, что способствует развитию креативности 
обучающихся — будущих педагогов в области дизайна.

Технологии дуального обучения применяются 
во  многих зарубежных странах, особенно в  странах 
Европы, и  в  последние годы адаптируются и  активно 
внедряются в отечественной профессиональной школе.

Главное достоинство такого вида обучения, как мы 
считаем, заключается в том, что оно, в отличие от обу-
чения традиционного, более мотивировано, поскольку 
больше ориентировано на  насущные потребности 
и ожидания каждого конкретного лица, задействован-
ного в этом процессе.

Дуальность в  контексте нашего исследования 
является ключевым фактором развития креатив-
ности в  условиях рационализаторской деятельно-
сти на  основе взаимодействия учебного заведения 
с  работодателями, что позволяет определить такое 
взаимодействие, как дуально- творческое. Такое взаи-
модействие в  логике опережающего образования 
способствует реализации интегративного потенци-
ала дуального обучения и  проектно- творческой дея-
тельности, позволяет значительно повышать эффек-
тивность обучения за счет активизации учебно- поз на-
ва тель ной и творческой деятельности [16, с. 3]. Среди 

совместных мероприятий с участием работодателей, 
сотрудников предприятий; профильных организаций 
отметим такие, как совместная организация профори-
ентации; проведение экскурсий; консультации по сту-
денческим творческим проектам, по  выполнению 
выпускных работ (ВКР); совместная подготовка к кон-
курсам профессионального мастерства и др.

На рисунке 1 представлена модель комплексного 
развития креативного потенциала студентов в  про-
цессе рационализаторской деятельности в  условиях 
взаимовыгодного партнерства образовательной 
организации с  работодателями, в  основе которой — 
дуальный подход к совместной подготовке кадров.

Оригинальность связей выражается в  том, что 
они органически встраиваются во  все типы обуче-
ния, соотносятся со всеми методами, привнося в них 
новые возможности организации познавательной 
деятельности обучающихся, интенсифицируя усвое-
ние учебного материала [17, с. 40].

Дидактическая ценность взаимодействия учеб-
ного заведения и профильных организаций в совмест-
ном формировании основ творческо- конструкторской 
деятельности, развитии креативности обеспечивает 
повышение профессиональной компетентности обу-
чающихся [18].

Микроэкономический подход, по  мнению 
Я.  Шушански, — общая черта всех методов рациона-
лизации [19, с. 22]. Это позволяет нам уточнить поня-
тие «микрорационализация» как наиболее массовый 
и  доступный вид творческо- конструкторской деятель-
ности, направленной на  непрерывную инновацион-
ную деятельность предприятия в  целях оптимизации 
потерь, улучшения качества продукции и  повышения 
производительности труда, способствующей профес- 
сиональному саморазвитию и  творческой самореали-
зации личности [20, с. 23].

Особо следует отметить эффективность развития 
креативности в  процессе совместной организации 
и проведения конкурсов, совместной подготовки сту-
дентов системы СПО к чемпионатам WorldSkills [21].

Игровые формы проведения занятий, в  отличие 
от других, традиционных форм обучения, имеют сле-
дующие преимущества:

— во-первых, игровая форма проходит, как пра-
вило, раскованно, и  при этом студенты, как показал 
наш опыт, показывают более высокие результаты. 
Такие занятия позволяют преподавателю получить 
более точную, объективную информацию по  практи-
чески освоенному опыту обучающихся;

— во-вторых, игровые средства диагностики 
не имеют той стрессовой нагрузки, которая присуща 
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традиционным видам контроля (экзамены, зачеты, 
лабораторные работы, контрольно- проверочные заня-
тия и  т. п.). Такие развивающие,  творческие методы 
соответствуют специфике профессионального худо-
жест венно- предметного творчества дизайнеров;

— в-третьих, такие игровые формы занятий, как 
конкурс, вносят оживление в напряженный ход заня-
тия, вносят комическое, юмор, который, по  мнению 
В.  С.  Безруковой, является естественной потребно-
стью человека, а утрата чувства юмора обедняет раз-
витие личности [22, с. 320].

Известные специалисты в  области дизайна рек-
ламы (А. Джулер, Б.  Дрюниани и  др.), анализируя 
современные креативные стратегии в рекламе, также 
указывают на тесную взаимосвязь юмора и креатив-
ности и  делают вывод, что творческие, креативные 
личности, как правило, обладают развитым чувством 
юмора [23];

— в-четвертых, конкурс, особенно коллектив-
ные, парные и звеньевые формы, способствует более 
успешному выполнению завершающего задания: 
предложение своих идей по  усовершенствованию 
рассматриваемой рекламы, предложению своих соб-
ственных, эксклюзивных, вариантов решения творче-
ской задачи, разработка своего проекта; а усовершен-
ствование — это, по сути, и есть рационализация.

Кроме того, рационализаторская деятельность 
является основой концепции технологий бережливого 
производства (lean production) и  становится одним 
из  ключевых факторов инновационного развития 
предприятий и организаций любого профиля и направ-
ления деятельности. Более того, такие технологии вне-
дряются в сферах, казалось бы, далеких от сферы про-
изводства, например в системе образования;

— в-пятых, игровая форма конкурса в силу вышеу-
казанных причин позволяет, в отличие от традицион-

Рис. 1. Модель комплексного развития креативности студентов
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ных видов занятий, выполнять значительно больше 
заданий и с более высоким качеством, что также спо-
собствует здоровьесбережению личности и повыше-
нию мотивации студента.

И,  наконец, именно в  конкурсах, чемпионатах 
WorldSkills, в  условиях полной самостоятельности, 
при возникновении каких-либо проблемных ситуаций, 
когда особенно важны такие качества, как мобиль-
ность, адаптивность, приходит понимание важности 
креативности, творчества, рационализаторства.

Таким образом, к  практико- ориентированным 
занятиям мы относим и  организацию конкурсов, 
эффек тивно работающих на  подготовку бакалавра 
педа гогического образования в области дизайна.

Ссылаясь на  некоторые иностранные источники, 
приведем несколько примеров. Квалифицированный 
рабочий за  рубежом со  средним образованием, 
в отличие от рабочего без такого образования, более 
креативен и вносит в пять раз больше рацпредложе-
ний [24, с. 25]. Во многих странах проводится плано-
мерная работа по привлечению высококлассных уче-
ных и специалистов со всего мира. Повышение обще-
образовательной подготовки на один класс приводит 
к росту на 6 % числа рационализаторов [25].

Еще пример: для японского специалиста Тайити 
именно рационализаторство послужило началом изу-
чения бережливой организации труда. Он вспоминал, 
что в предвоенные годы, в середине 30-х годов, смо-
трел за деятельностью квалифицированных рабочих 
разных стран и был потрясен разницей в производи-
тельности труда (рис. 2).

«Разве американец затрачивает в  10 раз больше 
мускульных усилий? Очевидно, японцы что-то тра-
тят впустую. Если мы сможем избежать этих потерь, 
то  производительность труда можно увеличить 
в 8–10 раз» [26].

На рисунке 3 представлена адаптированная схема 
с  содержанием интегративной экспертной оценки 
изделия (рекламного продукта), которая рассматри-
вается с  точки зрения специалистов разных профи-
лей. Адаптированность указанной схемы заключа-
ется в том, что требования эргономики, безопасности 
определены в числе ведущих (рис. 3).

Отметим, что организационно- методическое обес-
печение развития креативного потенциала способ-
ствует развитию такого важнейшего типа мышле-
ния, как критическое, развитие которого в современ-
ной, постоянно меняющейся ситуации становится все 
более актуальным.

Современная реклама становится одной из самых 
острых проблем современных городов: наружной 

Рис. 3. Схема интегративной оценки качества рекламной продукции

США (1 рабочий)    

Германия (3 рабочих)   

Япония (9 рабочих)           

Рис. 2. Разница в производительности труда 
рабочих США, Германии, Японии (1936 г.)
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рекламы становится слишком много, и  она агрес-
сивно закрывает и  обезличивает архитектуру [27]. 
Так, в Ульяновске, как и во многих российских горо-
дах, слишком много рекламы, особенно в  центре. 
Например, здание Центрального универмага «ЦУМ» 
1970 года постройки, имеющее особый статус памят-
ника культурного наследия Ульяновской области, 
в  настоящее время практически полностью залеп-
лено и  загромождено всевозможными рекламными 
баннерами. Или, например, здание магазина «Детский 
мир», и этот перечень можно продолжать.

В качестве занятия- конкурса мы предлагаем два 
варианта.

В первом варианте занятие проводится в аудито-
рии под руководством преподавателя и его помощ-
ников по следующей структуре: студентам предла-
гается общее задание на  всю группу (какие-либо 
варианты наружной рекламы), и они выполняют ана-
лиз, обсуждают, предлагают свои варианты. Если, 
например, в группе дизайнеров обучается 20 студен-
тов, то  группу можно разделить на  три подгруппы 
(по  7 – 7 – 6 человек). В  этом случае устанавлива-
ется регламент и время распределяется так, чтобы 
на каждое выступление (доклад, презентация, ана-
лиз, представление своего усовершенствован-
ного варианта, ответы на вопросы и др.) отводится 
5 минут (итого на подгруппу — 35 минут). По завер-
шении всех выступ лений остается еще 10 минут — 

на коллективное обсуждение занятия и подведение 
итогов.

Во втором варианте каждый из обучающихся под-
группы выбирает индивидуальное задание, изучает 
в городе наружную рекламу, выполняет анализ, подго-
тавливает доклад, презентацию и на одном из практи-
ческих занятий, выступает с докладом, представляет 
свой анализ достоинств и  недостатков рекламной 
продукции и по завершении доклада предлагает свое 
решение и предложения по усовершенствованию.

В  процессе доклада жюри вносит результаты 
в ведомость (табл. 1).

Итоговую сводную ведомость целесообразно 
составить по прямой аналогии с экспертизой — инте-
гративной оценкой качества (до 10 баллов за каждый 
из показателей), представленной на рисунке 1.

Затем жюри объявляет абсолютных победите-
лей и  призеров конкурса, и  победителей по  отдель-
ным номинациям, которые обозначены в  ведомости 
и отмечаются как «самая лучшая работа с точки зре-
ния социолога», «самое лучшее инженерное реше-
ние», «лучший доклад», «лучшая презентация» и др.

Заключение
Актуальность развития креативности с  пози-

ций рационализаторства обусловлена тем, что кре-
ативность является одной из  ключевых составляю-
щих профессиональной компетентности дизайнера, 

Таблица 1

Оценочная ведомость результатов конкурса

Участник (ФИО)

Оценка профильных специалистов

Рекомендации 
по усовершен-

ствованию

Общая 
сумма 
баллов

Занятое 
место

Со
ци

ол
ог

Эр
го

но
ми

ст

Ху
до

ж
ни

к

Ин
ж

ен
ер

Эк
он

ом
ис

т

Ра
ци

он
ал

из
ат

ор
ск

ие
 

пр
ед

ло
ж

ен
ия

Д
ок

ла
д

Пр
ез

ен
та

ци
я

1 Иванова А. Д.

2 Петрова В. С.

3 Сидорова Г. Т.

4 Андреева Д. Ю.

5 Борисова Е. В.

6 Вольская М. К.

7 Семенова З. М.

Баллы 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

Критерии оценок «5» — 100–90 баллов; «4» — 89–80 баллов; «3» — 79–70 баллов
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а также способствует успешному развитию адаптив-
ности, мобильности — важнейших личностно- про-
фес сио нальных качеств современного человека при 
стремительных социально- экономических измене-
ниях.

Организация практических занятий в  про фес сио-
нально  ориентированных, игровых, конкурсных фор-
мах позволяет выполнить большой объем учебной 
работы и  способствует активизации учебно- поз на-
ва тель ной и творческой деятельности обучающихся, 
развитию творческого мышления, воспитанию, фор-
мированию и  развитию самостоятельности, ответ-
ственности и  здоровьесбережению в  условиях воз-
растающей учебной нагрузки.

Результаты опроса, анкетирования, беседы пока-
зали положительное отношение обучающихся к подоб-
ным игровым формам проведения практических заня-
тий, что подтверждено качеством выполненных зада-
ний, разнообразием креативных идей, разработок соб-
ственных вариантов предлагаемых решений по  усо-
вершенствованию рекламной продукции.

Опыт показывает, что проведение практических 
занятий в игровой форме конкурса по развитию кре-
ативности в условиях комплексной подготовки педа-
гогов в области дизайна способствует созданию осо-
бой творческой микросреды, развитию культуры, 
художественно- эстетического вкуса и формированию 
потребности в профессионально- личностном самосо-
вершенствовании.

Показано, что успешность развития креативного 
потенциала обучающихся зависит от  эффективно-
сти дуально- творческого взаимодействия, орга ни за-
ци онно- методического обеспечения и  системности 
рационализации, структурными компонентами кото-
рой являются анализ рекламной продукции; пред-
ставление доклада и презентации к нему; коллектив-
ное обсуждение на  занятии и  самостоятельная раз-
работка студентами элементов формы обсуждения- 
конкурса.

Представленное организационно- методическое 
обеспечение развития креативного потенциала сту-
дентов педагогического вуза важно для педагогов 
системы СПО, работающих в рамках эксперименталь-
ного проекта «Специалитет», в условиях сокращения 
сроков обучения, что требует наиболее эффективных 
форм, средств и методов обучения.

Направления дальнейших исследований могут 
быть связаны с  совершенствованием социокультур-
ных компетенций при изучении городской рекламы, 
развитием креативного потенциала обучающихся 
в дистанционном формате.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К ИНОЯЗЫЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ

DESIGNING A FOREIGN LANGUAGE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
TO FORM STUDENTS’ READINESS FOR A PROFESSIONAL COMMUNICATION 

IN A FOREIGN LANGUAGE

Введение. Современная реальность требует от спе-
циалиста достаточно развитой коммуникативной ком-
петентности, включая владение иностранным языком. 
Актуализируется педагогическая проблема поиска 
условий, средств, форм и  методов повышения каче-
ства иноязычной подготовки, в том числе в профессио-
нальном образовании. Целью данной работы является 
выявление сущности феномена «иноязычная образо-
вательная среда» в контексте формирования готовно-
сти обучающихся к иноязычному общению в будущей 
профессиональной деятельности, а  также выявле-
ние и обоснование ее требований (характеристик) как 
педагогического условия, способствующего формиро-
ванию указанной готовности. Приводится описание 
первого этапа апробации данной иноязычной образо-
вательной среды в Сибирском федеральном универси-
тете при обучении иностранному языку будущих инже-
неров по направлению подготовки «Машиностроение» 
на основе принципов Всемирной инициативы CDIO.

Методология. Исследование проводилось с исполь-
зованием теоретических методов: срав ни тельно- 
сопоставительного анализа психолого- педа го ги че-
ской литературы по  проблеме исследования, ана-
лиза нормативно- правовых и методических докумен-
тов по  проблеме иноязычной подготовки; применя-
лись научные приемы систематизации и обобщения, 
построения гипотез, конструирования.

Результаты. Конкретизируется понятие «ино-
язычная образовательная среда» в  контексте фор-

мирования готовности обучающихся к  иноязычному 
общению в  будущей профессиональной деятельно-
сти. На основе анализа существующих трендов инже-
нерного образования и  принципов Всемирной ини-
циативы CDIO, опираясь на модель образовательной 
среды, разработанную В. И. Слободчиковым, авторы 
выделяют и обосновывают целесообразность харак-
теристик образовательной среды в  контексте фор-
мирования готовности обучающихся к  иноязычному 
общению в будущей профессиональной деятельности: 
насыщенность среды за счет обогащения ее содержа-
ния; многообразие модулей в содержании подготовки 
для учета индивидуальных особенностей и способно-
стей обучающихся; многофункциональность, позволя-
ющая готовить обучающихся к разным уровням вла-
дения иноязычными навыками в соответствии с лич-
ностно значимыми потребностями. Приводится раз-
вернутая характеристика всех компонентов образо-
вательной среды, обусловленная необходимостью 
пролонгированности деятельности обучающихся 
в иноязычной образовательной среде.

Заключение. Конкретизировано понятие иноязыч-
ной образовательной среды в контексте формирова-
ния готовности обучающихся к  иноязычному обще-
нию в будущей профессиональной деятельности, ука-
заны и обоснованы ее характеристики. Оценка уровня 
готовности обучающихся, проводимая экспертной 
комиссией с  участием носителей языка в  условиях 
выстраивания коммуникации с  профессионалами 
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других стран в рамках международной конференции, 
и  рефлексивная оценка самих обучающихся позво-
ляют признать сформированность у  обучающихся 
способности к  профессиональному иноязычному 
общению и  обоснованность иноязычной образова-
тельной среды в качестве одного из педагогических 
условий, способствующих формированию готовности 
обучающихся к иноязычному общению в будущей про-
фессиональной деятельности.

Introduction. Reality requires a specialist to have suf-
ficiently developed communicative competence, including 
knowledge of a foreign language. The pedagogical problem 
of searching for conditions, means, forms and methods of 
improving the quality of foreign language training, including 
professional education, is being actualized. The purpose 
of this work is to identify the essence of the phenomenon 
of “foreign language educational environment” in the con-
text of the formation of students’ readiness for foreign lan-
guage communication in future professional activities and 
to identify its requirements (characteristics) as a pedagogi-
cal condition contributing to the formation of this readiness. 
The description of the first stage approbation of the foreign 
language educational environment at the Siberian Federal 
University when teaching a foreign language to future engi-
neers for the specialty of “Mechanical Engineering”, based 
on the principles of the CDIO World Initiative, is given.

Methodology. The research was carried out using theo-
retical methods: comparative analysis of psychological and 
pedagogical literature on the problem of research, analysis 
of regulatory and methodological documents on the prob-
lem of foreign language training. Scientific methods of sys-
tematization, generalization and constructing hypotheses 
were used.

Results. The concept of a “foreign language educational 
environment” is specified in the context of the formation of 
students’ readiness for foreign language communication in 
their future professional activities. Based on the analysis of 
existing trends in engineering education and the principles 
of the CDIO World Initiative as well as the model of the edu-
cational environment developed by V.  I. Slobodchikov, the 
authors identify and justify the expediency of the educa-
tional environment characteristics in the context of the for-
mation of students’ readiness for foreign language commu-
nication in future professional activities: saturation of the 
environment due to the enrichment of its content; variety 
of modules in the content of training to consider individual 
characteristics and abilities of students; multifunctionality, 
which allows students to prepare for different levels of use 
of the received foreign language training in accordance with 
personal goals. A detailed description of all components of 

the educational environment is given. The need to include 
such characteristic as prolongation of students’ activities 
in a foreign language educational environment is presented.

Conclusion. The concept of a foreign language educa-
tional environment is specified in the context of the forma-
tion of students’ readiness for foreign language communi-
cation in their future professional activities, its characteris-
tics are indicated and justified. The assessment of the stu-
dents’ level of readiness, conducted by an expert commis-
sion with the participation of native speakers in the condi-
tions of building communication with professionals from 
other countries within the framework of an international 
conference and a  reflexive assessment of the students 
themselves, allows us to recognize the formation of stu-
dents’ ability to professional foreign language communica-
tion and the validity of the use of a foreign language edu-
cational environment as one of the pedagogical conditions 
contributing to the formation of students’ readiness for for-
eign language communication in their future professional 
activities.

Ключевые слова: иноязычная образовательная 
среда, компоненты образовательной среды, профес-
сиональное иноязычное общение, образовательная 
практика.

Keywords: foreign language educational environment, 
educational environment components, professional foreign 
language communication, educational practice.

Введение
В  современном мире в  эпоху глобализации 

и  информатизации необходимость владения ино-
странным языком крайне высока. Это подтверж-
дает Феде ральный государственный образователь-
ный стандарт ФГОС 3++ по  направлению бакалав-
риата, включающий в  себя УК-4 «способен осущест-
влять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Феде-
ра ции и  иностранном(ых) языке(ах)» [12]. В  частно-
сти, английский язык используется на ведущих науч-
ных конференциях и в повседневном деловом обще-
нии профессионалов, в  научных публикациях и  тех-
нической литературе. Специалист, не  владеющий 
как минимум английским языком (как наиболее рас-
пространенным в настоящее время), с трудом может 
следовать за  мировыми тенденциями и  поддержи-
вать актуальность уровня своей подготовки. Являясь 
членом мирового сообщества, человек уже не суще-
ствует обособленно; он должен быть готов к взаимо-
действию с  представителями разных национально-
стей, вероисповеданий и культур [8].
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В  то  же время, согласно данным организации 
EF  EPI, ежегодно проводящей крупнейшее исследо-
вание уровня владения английским языком в  мире, 
в  2021  году Россия находилась на  51-м месте в  спи-
ске из 112 стран и регионов, уступая таким странам, 
как Китай, Республика Корея, Беларусь, Афганистан 
и  др.  [14]. Такое положение дел ставит проблему 
поиска условий, средств, форм и методов повышения 
качества иноязычной подготовки, в том числе в про-
фессиональном образовании.

Недостаток знаний и  умений, низкая мотивация 
и  неготовность студентов к  иноязычному общению 
являются широко распространенной проблемой, регу-
лярно освещаемой в научной литературе [10]. Критике 
подвергается использование традиционного под-
хода к  организации процесса иноязычной подго-
товки. В частности, для обучения будущих специалис-
тов инженерного профиля традиционно применяется 
грамматико- переводной метод. Сторонники данного 
метода отмечают, что обучающимся технических спе-
циальностей необходимо в первую очередь понимать 
профессиональные тексты (письменную речь), в кото-
рых присутствует специфичная терминология и опре-
деленные грамматические конструкции [6].

Действительно, знание профессиональной тер-
минологии и  грамматики играет существенную 
роль в иноязычной подготовке. Тем не менее, вслед 
за Н. Г. Сигал и другими мы считаем, что данный под-
ход обусловливает интеллектуальную пассивность 
обучающихся, формируя только репродуктивный тип 
мышления [9]. В  современном мире от  специалиста 
требуется активная мыслительная деятельность 
и готовность к иноязычному общению.

В качестве одного из условий формирования готов-
ности студентов —  будущих инженеров к ино язычному 
общению в будущей профессиональной деятельности 
авторы статьи определяют необходимость конструи-
рования определенной иноязычной образовательной 
среды.

Целью данного исследования является конкре-
тизация понятия «иноязычная образовательная 
среда», а  также выявление и обоснование требова-
ний (характеристик) иноязычной образовательной 
среды как педагогического условия, способствую-
щего формированию готовности обучающихся к ино-
язычному общению в  будущей профессиональной 
деятельности.

Гипотеза исследования: формирование готовно-
сти обучающихся к иноязычному общению в будущей 
профессиональной деятельности будет успешным, 
если обучение осуществляется в иноязычной образо-

вательной среде, удовлетворяющей целесообразным 
требованиям обеспечения результативности этого 
процесса.

Научная новизна исследования состоит в опреде-
лении и содержательном раскрытии характеристики 
иноязычной образовательной среды, способствую-
щей формированию готовности обучающихся к иноя-
зычному общению в будущей профессиональной дея-
тельности. Практическая значимость состоит в  воз-
можности использования результатов исследова-
ния, показавшего положительную результативность 
в  образовательном процессе в  Сибирском феде-
ральном университете при обучении иностранному 
языку будущих инженеров по  направлению подго-
товки «Машиностроение». Существующая многоуров-
невая насыщенная образовательная среда основана 
на принципах Всемирной инициативы CDIO.

Методология
В  качестве методологической базы исследова-

ния будем опираться на полипарадигмальный подход 
как непротиворечивое единство системного, деятель-
ностного, личностно  ориентированного, компетент-
ностного и средового подходов, позволяющих решать 
разные исследовательские задачи на отдельных эта-
пах исследования и представлять объект (образова-
тельный процесс по иноязычной подготовке) и пред-
мет исследования (формирование готовности обуча-
ющихся к  иноязычному общению в  условиях специ-
ально конструированной иноязычной образователь-
ной среды) в их сущностных характеристиках.

В  исследовании использовались теоретические 
методы, включающие сравнительно- сопо ста ви тель-
ный анализ психолого- педагогической литературы 
по  проблеме исследования, анализ нормативно- пра-
во вых и методических документов по проблеме иноя-
зычной подготовки; научные приемы систематизации 
и  обобщения, построения гипотез, конструирования. 
Основой для экспериментальной работы послужили 
изучение и обобщение педагогического опыта по про-
блеме иноязычной подготовки, наблюдения.

Результаты
Феномен «среда» является предметом изучения 

таких наук, как философия, педагогика, социология, 
антропология, психология. В  педагогике под средой 
подразумевается окружение человека, условия, при 
которых он взаимодействует с этим окружением. Эти 
условия «оказывают определенное влияние на разви-
тие личности и могут активизировать или тормозить 
данный процесс» [4].
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Анализ степени разработанности проблемы кон-
струирования образовательной среды показал, что 
феномен образовательной среды представляет зна-
чительный интерес для решения педагогических 
задач. Проблема формирующего влияния среды 
на  развитие человека отражена в  философских 
и  педагогических исследованиях преимущественно 
с точки зрения анализа роли и значения среды в вос-
питании ребенка (П.  Ф.  Лесгафт, К.  Д.  Ушин ский, 
С. Т. Шац кий и др.) [5].

В  данный момент отсутствует единая позиция 
в  определении понятия «образовательная среда» 
и  ее структуры. Например, выдающийся ученый 
В.  А.  Ясвин рассматривает образовательную среду 
как совокупность условий, влияний и  возможно-
стей, создающих потенциал для раскрытия интере-
сов и способностей обучаемых и обеспечивающих их 
активную позицию в образовательном процессе, лич-
ностное развитие и саморазвитие [4].

Особый интерес для данного исследования пред-
ставляет антрополого- психологическая модель обра-
зовательной среды, предложенная В.  И.  Сло бод чи-
ко вым. Согласно  В.  И.  Слободчикову, образователь-
ная среда представляет собой не статическую сово-
купность влияний и  условий, а  «динамическое обра-
зование, являющееся системным продуктом взаимо-
действия образовательного пространства, управле-
ния образованием, места образования и самого уча-
щегося» [13]. В качестве параметров образовательной 
среды ученый выделяет насыщенность (ресурсный 
потенциал) и структурированность (способ ее органи-
зации). В данной работе выбор сделан в пользу трак-
товки образовательной среды по В. И. Слободчикову, 
так как для нас важны принцип развития и динамич-
ность; то, что образовательная среда изменяется, 
расширяется под влиянием факторов, действующих 
на систему образования, а также деятельности самих 
субъектов.

Е. Ю. Никитина и коллеги отмечают, что централь-
ным звеном образовательной среды выступает взаи-
модействие участников коммуникации. Специфика 
иноязычной образовательной среды заключается 
в  том, что это взаимодействие осуществляется 
с  помощью иностранного языка. Данные ученые 
определяют иноязычную образовательную среду как 
комплекс условий и возможностей, обеспечивающий 
коммуникативную деятельность участников образо-
вательного процесса, которые «вербализируют фраг-
менты научного знания, культуры, социального про-
странства в  их единстве и  взаимообусловленно-
сти» [7].

Резюмируя сказанное, отметим, что в исследова-
ниях ученых обозначены значимые характеристики 
в раскрытии образовательной среды:

— среда — это совокупность условий и возможно-
стей;

— среда характеризуется взаимовлиянием чело-
века на среду и среды на человека;

— среда динамична.
Принимая к  сведению указанные выше харак-

теристики образовательной среды, учитывая, что 
в  данном исследовании иноязычная образователь-
ная среда рассматривается в контексте инженерного 
образования, а  именно в  контексте формирования 
готовности к  иноязычному общению в  будущей про-
фессиональной деятельности, сформулируем понима-
ние сущности исследуемого феномена.

Иноязычная образовательная среда — это динами-
ческая совокупность условий и возможностей, обла-
дающая свой ством многообразия и  многофункцио-
нальности для развития обучающегося и ориентиро-
ванная на  обеспечение иноязычного общения участ-
ников образовательного процесса посредством вер-
бализации научно- профессионального глоссария 
в определенном социокультурном контексте.

При конструировании иноязычной образователь-
ной среды учитывались соответствующие миро-
вые тренды и актуальные изменения, происходящие 
в современном инженерном образовании.

Одним из  ярких трендов современного инженер-
ного образования является обучение, ориентирован-
ное на  обучающегося [15]. Это обосновывает целе-
сообразность заявленной методологии личностно 
 ори ен ти ро ван ного подхода.

Кроме того, в настоящее время повышается спрос 
на  контекстное обучение с  уклоном на  практическую 
деятельность. Ориентация на использование деятель-
ностного подхода при формировании готовности обуча-
ющихся к иноязычному общению в будущей профессио-
нальной деятельности актуализирует необходимость 
использования активных методов обучения и  процес-
суальных образовательных технологий. Проектное 
обучение, проблемное обучение и  другие технологии 
выходят за  рамки традиционного подхода, предпо-
лагающего пассивное получение знаний; они позво-
ляют обучающемуся устанавливать собственные обра-
зовательные цели и  моделировать пути их достиже-
ния. Исследования показывают, что образовательная 
среда, насыщенная активными методами проектного 
и проблемного обучения, также повышает мотивацию 
студентов инженерных направлений подготовки, в том 
числе занимающихся групповой деятельностью [18].
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В быстро меняющемся мире от специалиста тре-
буется гибкость мышления, навыки самообучения 
и саморазвития. Он должен уметь определять, какие 
компетенции требуются для собственного профессио-
нального развития, и работать над ними. Взаимосвязь 
между индивидуальной образовательной траекто-
рией, удовлетворяющей требования будущей профес-
сиональной деятельности, с  одной стороны, и  уча-
стием в  командной работе над общим проектом — 
с другой стороны, также является современным обра-
зовательным трендом [15].

XXI век характеризуется всплеском развития циф-
рового обучения. Массовые открытые онлайн- курсы 
MOOC являются своеобразной альтернативой тради-
ционным лекциям и позволяют будущим инженерам 
пройти дистанционное обучение в  зарубежном уни-
верситете [16]. Многочисленные электронные обра-
зовательные ресурсы и  виртуальные конференции 
открывают новые перспективы для использования 
активных методов обучения. Кроме того, цифровое 
обучение приобрело особенную значимость в послед-
ние годы в связи с распространением Covid-19. Таким 
образом, при конструировании иноязычной обра-
зовательной среды необходимо опираться на  воз-
можность использования компьютерных техноло-
гий. В  частности, использование видеоконференций 
при обучении иностранному языку будущих инжене-
ров позволяет создать ситуацию иноязычного обще-
ния как на общекультурные, так и на профессиональ-
ные темы. Результативность такой методики будет 
являться одним из  критериев подтверждения сфор-
мированности готовности обучающихся к  иноязыч-
ному общению в будущей профессиональной деятель-
ности [2].

Данное исследование базируется на  использо-
вании принципов Всемирной инициативы CDIO, обо-
значающей пути и условия повышения качества под-
готовки инженеров нового поколения [1]. Потенциал 
образовательной среды — это возможности, которые 
актуализируются, раскрываются в  рамках проекта 
CDIO через специальную организацию образователь-
ного процесса. Для процесса изучения иностранного 
языка в философии CDIO характерны следующие осо-
бенности.

1. Пролонгированность. В то время как в традици-
онном инженерном образовании иностранный язык 
изучается исключительно на  первом курсе, у  обуча-
ющихся данной модели образования существует воз-
можность изучать иностранный язык на протяжении 
четырех лет, что, несомненно, повышает уровень ино-
язычной компетентности будущих инженеров.

2. Разноуровневость. Иностранный язык подраз-
деляется на  несколько уровней: общий иностран-
ный язык, отраслевой, деловой и  профессиональ-
ный. Значительная часть абитуриентов, поступаю-
щих на первый курс инженерного направления подго-
товки, имеет низкий уровень владения иностранным 
языком. В  традиционном инженерном образовании, 
предполагающем поверхностное знакомство с  ино-
странным языком на  первом курсе, обучающиеся, 
как правило, преимущественно выполняют переводы 
технических текстов. Так как данная деятельность 
не попадает в зону ближайшего развития студентов, 
не владеющих даже базовым уровнем иностранного 
языка, она часто носит условный характер и не имеет 
необходимого уровня результативности. В  том слу-
чае, когда изучение начинается с  общего иностран-
ного языка, постепенно переходя в  профессиональ-
ную сферу, происходит устойчивое формирование 
языковых навыков. Кроме того, в  настоящее время 
ФГОС 3++ [12] и CDIO Syllabus [1] отмечают необходи-
мость формирования деловых компетенций обучаю-
щихся как на русском, так и на иностранном языке.

3. Индивидуализация и  личностная ориентация. 
Начиная со  второго курса, у  обучающихся есть воз-
можность построения собственной образовательной 
траектории путем выбора тех видов (уровней) ино-
странного языка, которые для них важны. Другими 
словами, пройдя обязательный курс общего ино-
странного языка (тем не  менее включающий в  себя 
отдельные модули погружения в специальность), обу-
чающийся может выбрать дальнейшую интенсив-
ность изучения иностранного языка.

Резюмируя сказанное выше и опираясь на модель, 
разработанную В.  И.  Слободчиковым, и  указанные 
ранее тренды инженерного образования, выделяем три 
ключевые компоненты образовательной среды в кон-
тексте формирования готовности обучающихся к обще-
нию в будущей профессиональной деятельности.

1. Насыщенность образовательной среды за  счет 
ее обогащения. Данная характеристика конструируе-
мой среды предполагает расширение и  обогащение 
содержания образования. Ключевым параметром 
создаваемой иноязычной образовательной среды 
является ее пролонгированность (временная обеспе-
ченность): общение между преподавателем и  обуча-
ющимися происходит исключительно на  иностран-
ном языке как во время занятия, так и вне аудитории, 
включая цифровые ресурсы (социальные сети, мес-
сенджеры, звонки). Данное правило устанавливается 
на первом занятии для всех обучающихся вне зависи-
мости от уровня их языковой подготовки. Таким обра-
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зом формируется потребность общения на иностран-
ном языке, что непосредственно связано с  уровнем 
мотивации.

Известно, что мотивация играет решающую роль 
в  успешном овладении навыком. Низкая мотива-
ция к  иноязычному общению может быть связана 
не  только с  отсутствием потребности такого обще-
ния, но  и  с  имеющимися коммуникативными барье-
рами, вызванными психологическими особенно-
стями, недостатком языковых средств и опыта меж-
культурной коммуникации [11]. Помещение обучаю-
щихся в  пролонгированную иноязычную образова-
тельную среду создает возможность для получения 
расширенного языкового опыта, что может повысить 
уровень мотивации.

Кроме того, в образовательном процессе исполь-
зуется расширенный разноуровневый глоссарий 
и аутентичные научные статьи по профессиональной 
тематике. Посредством обогащения образователь-
ной среды создаются возможности для контекстного 
и профессионально  ориентированного обучения.

2. Многообразие образовательной среды. Харак-
тер ное для создаваемой иноязычной среды много-
образие проявляется в разных уровнях иностранного 
языка (общий, отраслевой, деловой и профессиональ-
ный) и  формировании соответствующих профессио-
нальных компетенций. Обучение, ориентированное 
на  обучающегося, формирование индивидуальных 
образовательных траекторий и  профессиональных 
компетенций могут быть обеспечены через данную 
компоненту образовательной среды.

3. Многофункциональность образовательной среды. 
Данная компонента предполагает вовлечение обуча-
ющихся в  различные виды деятельности в  соответ-
ствии с уровнем иностранного языка и формируемой 
компетенцией. Данные виды деятельности предпола-
гают активные методы обучения, такие как мозговой 
штурм, метод кейсов и игровые методы [3]. Создание 
квазипрофессиональных ситуаций на  занятиях ино-
странного языка, позволяющих использовать языко-
вые навыки в профессиональном общении, представ-
ляет собой важную особенность иноязычной образо-
вательной среды.

Идея интеграции профессиональной дисцип-
лины с английским языком при использовании игро-
вых методов может быть продемонстрирована сле-
дующим примером. С участием студентов 3-го и 4-го 
курсов направления подготовки «Машиностроение» 
была проведена игра-викторина “Engineering brains”. 
Обучающиеся по очереди доставали карточки из спе-
циального банка заданий, содержащего вопросы 

и  варианты ответов по  теме дисциплины «Расчет 
и  проектирование сварных конструкций» на  англий-
ском языке. Правильный ответ, отмеченный в  кар-
точке, был виден только читающему. У  других сту-
дентов было несколько секунд для того, чтобы вос-
принять информацию на  слух, обдумать и  выбрать 
ответ, записать его в  бланк ответов. После этого 
зачитывался правильный ответ, и  при необходимо-
сти проводилось краткое обсуждение на английском 
языке. В итоге игры, после нескольких раундов, побе-
дитель определялся по  наибольшему количеству 
набранных баллов за правильные ответы. После игры 
была проведена рефлексия (на  английском языке). 
Обучающиеся отметили, что игра помогает повторить 
и закрепить знания по технической дисциплине и спо-
собствует практике иноязычного общения по профес-
сиональной теме, а  также предложили собственные 
идеи по ее оптимизации.

Посредством многофункциональности образова-
тельной среды может быть осуществлен такой веду-
щий тренд инженерного образования, как цифровое 
обучение. Согласно исследованиям, использование 
видеоконференций (телемоста) оказывает положи-
тельное влияние на  мотивацию и  навыки общения 
на  иностранном языке, помогает преодолеть языко-
вой барьер и  повысить уверенность в  собственных 
силах [17]. Подобное погружение в иноязычную обра-
зовательную среду может предполагать последую-
щий выход на общение с носителями языка, что помо-
жет в  оценке уровня сформированности профессио-
нальной компетенции.

В  качестве экспертной оценки первых шагов 
апробации иноязычной образовательной среды 
можно представить участие обучающихся третьего 
курса в XVI Международной конференции студентов, 
аспирантов и  молодых ученых «Про спект Сво бод-
ный-2020» (Сибир ский федеральный университет), 
в  рамках секции “Future technologies and materials”. 
Обу чающиеся представляли к  рассмотрению док-
лады о  разработках и  применении перспективных 
мате риалов и производственных технологий, связан-
ных с  энерго- и  ресурсосбережением и  отвечающих 
потребностям устойчивого развития. Конференция 
проходила на  английском языке в  онлайн-формате; 
в жюри присутствовали носители языка. Среди участ-
ников были студенты 3-го курса направления подго-
товки «Маши но стро е ние». Они успешно представили 
свои работы и ответили на вопросы жюри. После кон-
ференции, в  рамках рефлексии, эти студенты отме-
тили, что чувствовали себя достаточно уверенно, так 
как общение в  иноязычной среде без возможности 
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использования русского языка (и такие сопутствую-
щие навыки, как, например, умение подобрать опи-
сательный оборот вместо неизвестного слова) для 
них привычно. Также эти студенты продемонстри-
ровали более активную позицию в  общении, зада-
вая вопросы и инициируя обсуждение на английском 
языке с другими участниками.

Заключение
Резюмируя результаты проведенного исследова-

ния, подведем его итоги.
1. В  соответствии с  поставленной целью конкре-

тизировано понятие иноязычной образовательной 
среды в контексте формирования готовности к иноя-
зычному общению в будущей профессиональной дея-
тельности, представляющей собой динамическую 
совокупность условий и  возможностей, с  обозначе-
нием ее характеристик (насыщенность за счет обога-
щения, многообразие и многофункциональность).

2. Выявлены и  обоснованы требования к  иноя-
зычной образовательной среде как педагогическому 
условию, способствующему формированию готовно-
сти обучающихся к иноязычному общению в будущей 
профессиональной деятельности, включающие:

1) обогащение образовательной среды за счет рас-
ширения и  насыщенности содержательной компо-
ненты педагогической системы;

2) пролонгированность иноязычного про фес сио-
нально  ориентированного общения на  внеучебное 
время и электронные образовательные ресурсы;

3) многообразие, обеспечивающееся разноуровне-
вым содержанием (общий, отраслевой, деловой, про-
фессиональный уровни) и способствующее формиро-
ванию соответствующих компетенций;

4) многофункциональность, позволяющая вовле-
кать обучающихся в разные виды деятельности, соот-
ветствующие уровню иностранного языка.

3. Выдвинутая гипотеза о  формировании готов-
ности обучающихся к иноязычному общению в буду-
щей профессиональной деятельности в  целесо-
образно сконструированной иноязычной образо-
вательной среде получила подтверждение в  ходе 
опытно- экспериментальной работы. Экспертная 
оценка успешности обучающихся в  использовании 
иноязычного профессионально  ориентированного 
языка продемонстрирована в  рамках направле-
ния подготовки «Машиностроение» при проведе-
нии игры-викторины “Engineering brains”, выступле-
нии с докладами на XVI Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Проспект 
Свободный-2020», проводимой на английском языке, 

с  участием в  жюри носителей языка. Обучающиеся 
не  только выполнили доклад на  английском языке 
по  своей профессионально  ориентированной теме, 
но и успешно участвовали в дискуссии.

Результаты исследования, в  том числе и  требо-
вания к  иноязычной образовательной среде, могут 
быть использованы в образовательной практике дру-
гими исследователями. В качестве перспективы раз-
вития идей, изложенных в исследовании, предполага-
ется апробировать телемост с носителями языка для 
закрепления навыков иноязычного общения.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
ДЛЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ЭЛЕКТИВНОГО ЯЗЫКОВОГО КУРСА 

“LEGAL ENGLISH: LAW, CRIME AND PUNISHMENT” (X–XI КЛАССЫ)

METHODOLOGICAL BACKGROUND OF A TEXTBOOK DESIGN 
FOR A VOCATION-FOCUSED ELECTIVE LANGUAGE COURSE 

“LEGAL ENGLISH: LAW, CRIME AND PUNISHMENT” (GRADES X–XI)

Введение. В  статье представлено исследование 
по  проблеме организации профессиональной ориен-
тации старшеклассников на  этапе их профильного 
обучения в  средней общеобразовательной школе. 
На  данный момент языковые курсы ориентированы 
на учащихся, демонстрирующих достаточно высокий 
уровень владения иноязычной коммуникативной ком-
петенцией. Интегрированные профориентационные 
курсы, в  которых иностранный язык используется 
в качестве содержательной базы для освоения смеж-
ных областей гуманитарного знания, а  заложенное 
в нем языковое ядро соответствует базовому уровню 
иноязычной компетенции, менее представлены 
на рынке образовательной литературы. Тем не менее 
наличие таких интегрированных курсов свидетель-
ствует о возможности диверсификации образователь-
ных траекторий старшеклассников как в рамках гума-
нитарного, так и  универсального профиля обучения. 
Цель статьи — раскрыть этапы проектирования учеб-
ного пособия и дать общее представление о методо-
логических подходах и принципах его разработки для 
профориентационного элективного языкового курса 
“Legal English: Law, Crime and Punishment”.

Методология. В ходе исследования были исполь-
зованы эмпирические (изучение нормативных доку-
ментов, регламентирующих деятельность образова-
тельных организаций среднего общего образования, 
изучение литературы, обобщение опыта разработки 
курсов по выбору для среднего общего образования) 
и  теоретические (теоретический анализ, постановка 

проблемы, конкретизация, обобщение, идеализация, 
моделирование) методы.

Результаты заключаются в формулировании мето-
дологического обоснования разработки учебного 
пособия (философские основания: диалектичес кий 
материализм, гуманизм и прагматизм; общетеоретиче-
ские подходы к отбору учебного материала: сис темно- 
функ цио нальный, компетентностный и лич но стно ори-
ентированный; принципы разработки пособия и  его 
архитектуры, сформулированные в  виде нескольких 
категорий требований к структуре и содержанию учеб-
ных материалов). Автором представлены этапы про-
ектирования указанного пособия и принцип размеще-
ния в нем информации.

Заключение. Полученные результаты исследова-
ния могут быть интересны для разработчиков подоб-
ных курсов и призваны решить проблему отсутствия 
единых требований к  учебным пособиям курсов 
по выбору.

Introduction. The article presents a study on the prob-
lem of the organization of the high school students’ career 
guidance at the stage of their subject- oriented educational 
program in a secondary school. At the moment, language 
courses are aimed at students with a fairly high level of lin-
guistic performance. Integrated vocation- focused courses 
where a foreign language is used as a content base for mas-
tering humanitarian knowledge and skills in similar science 
fields, and where the language core fits the waystage, are 
less represented on the courseware market. However, the 

Игумнова Ольга Викторовна
кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры гуманитарных, социально- экономических 
и естественно- научных дисциплин, Кузбасский институт 
Федеральной службы исполнения наказания России, 
г. Новокузнецк

Igumnova Olga V.
Candidate of Pedagogical Sciences, Docent, 
Associate Professor, Department of Humanities, 
Social, Economic and Natural Sciences, Kuzbass Institute
of the Federal Penitentiary Service, Novokusnetzk

УДК/UDC 373.51+ 372.881.111.1+ 371.64/.69
DOI 10.54509/22203036_2023_1_144
EDN BNUTMC



Innovative teaching practices in educational institutions

145Professional Education in Russia and Abroad 1 (49) 2023

availability of such integrated courses indicates the possibil-
ity of diversifying the high school students’ academic path 
both within the humanitarian and common training. Thus, 
the purpose of this article is to reveal the design stages of 
the textbook and provide an overview of the methodolog-
ical approaches and principles of its development for the 
vocation- focused elective language course “Legal English: 
Law, Crime and Punishment”.

Methodology. The study was based on the empirical 
(the study of normative documents regulating the activities 
of educational organizations of secondary general educa-
tion, literature study, the generalization of the experience in 
developing elective courses for the secondary general edu-
cation) and theoretical (theoretical analysis, problem state-
ment, specification, generalization, idealization, modeling) 
methods.

Results. Results include the formulation of a methodo-
logical basis for the development of a textbook (philosoph-
ical underpinnings: dialectical materialism, humanism and 
pragmatism; general- theoretical approaches to the selec-
tion of learning material: system- activity, competence- and 
person- centered one; the textbook design principles and its 
architecture couched in the form of several categories of 
requirements for the structure and content of learning mate-
rials). The author submits the design stages of this textbook 
and the principle of information layout in it.

Conclusion. Factual findings may be of interest to such 
course designers, and are intended to solve the problem of 

1 Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.10.2022). URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/66c0c83e63d34f08870033f56479217971de7ae4/.

2 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования : приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями на 12 августа 2022 года). URL: file:///D:/Издания%20мои/На%20
стадии%20подготовки/Проф%20обр%20в%20Рос%20и%20за%20рубежом/октябрь%202022/FGOS_soo_____17_05_2012_N_413.pdf.

3 О направлении методических рекомендаций (вместе с Методическими рекомендациями для общеобразовательных организаций по откры-
тию классов психолого- педагогической направленности в рамках различных профилей при реализации образовательных программ сред-
него общего образования) : письмо Минпросвещения России от 30.03.2021 № ВБ-511/08. URL: https://sudact.ru/law/pismo- minprosveshcheniia-
rossii-ot-30032021-n-vb-51108/.

the deficiency of standard requirements for the textbooks 
of elective courses.

Ключевые слова: профессиональная ориентация 
старшеклассников, интегрированный профориента-
ционный языковой курс, проектирование учебного 
пособия, методологические подходы и принципы раз-
работки учебного пособия.

Keywords: high school students’ career guidance, inte-
grated vocation- focused language course, textbook design, 
methodological approaches and principles of the textbook 
development.

Введение
Завершающий этап среднего общего образования, 

согласно действующей нормативно- правовой базе 1,2,3, 

представлен уровневой моделью обучения, в которой 
углубленная (профильная) направленность учебного 
процесса выполняет профориентационную функцию 
и  подготавливает старшеклассников к  сознатель-
ному выбору дальнейшего пути собственной профес-
сионализации.

В основной образовательной программе (далее — 
ООП) предпрофессиональное погружение в сферу пред-
стоящей деятельности, как правило, носит линейный 
характер и зависит от особенностей школьной образо-
вательной среды, в первую очередь от предметов, под-
лежащих углубленному изучению (рис. 1).

• Гуманитарный

Профиль 

• Языки
• Литература
• История
• Право

Углубление 
• Гид-переводчик
• Журналистика
• Обществознание
• Всеобщая история
• Отдельные аспекты права и др.

Дополнительные
курсы

Рис. 1. Проектирование углубленного содержания обучения
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Практика показывает, что языковые курсы в X–XI 
классах либо подготавливают к  сдаче единого госу-
дарственного экзамена по  иностранному языку 
[12], либо знакомят учеников со  сферами предстоя-
щей профессиональной деятельности [4; 9; 15; 18; 19; 
22; 28]. Анализ имеющихся в открытом доступе элек-
тивных языковых курсов для старшеклассников выя-
вил следующие перспективные направления работы 
и  проблемные зоны их использования в  образова-
тельном процессе.

1. Все элективные курсы по  иностранному языку 
предназначены для учащихся, чья иноязычная ком-
петенция соответствует уровню В1 (не  ниже сред-
него), а лучше — В2 (выше среднего) уровню по обще-
европейской шкале компетенции владения иностран-
ным языком. Ученик, освоивший язык на пороговом 
(А1) и надпороговом (A2/B1) уровнях, заведомо будет 
менее успешен на данных курсах.

2. Идет активное внедрение предметно- языкового 
интегрированного обучения (далее — CLIL) в средней 
школе [2; 6; 7; 11; 13; 16], изначально разрабатывав-
шегося для высшей школы [5; 21; 25; 27]. Концепция 
CLIL также ориентирована на  наличие у  школьни-
ков хорошей языковой подготовки, соответствую-
щей уровням B1/B2 — B2. Помимо этого, CLIL базиру-
ется на идее сотрудничества двух учителей (иностран-
ного языка и  профилирующей предметной области). 
Соответственно, соруководитель- предметник также 
должен обладать достаточной языковой и  коммуни-
кативной компетенциями для осуществления ино-
язычного (билингвального) обучения старшеклассни-
ков [24]. Таким образом, CLIL больше подходит к шко-
лам, практикующим изучение отдельных дисциплин 
на иностранном языке.

Небольшое количество проанализированных 
работ использует иностранный язык для изучения 
смежных областей знаний, например информатика — 
иностранный язык [1], иностранный язык — информа-
тика, география, история, обществознание [17].

Принимая во  внимание тот факт, что углубление 
в  гуманитарном профиле осуществляется не  только 
по иностранному языку, но и по другим дисциплинам, 
считаем необходимым предусмотреть в  ООП курсы 
по выбору, опирающиеся на базовый уровень владе-
ния иностранным языком. В  указанных курсах ино-
язычная информация выступает в роли инструмента 
познания и расширения представлений об иной изби-
раемой области деятельности.

В качестве элективных подобные языковые курсы 
также могут быть использованы для универсального 
профиля обучения с  целью диверсификации и  инди-

видуализации образовательных траекторий старше-
классников, уточнения ими своих профессиональных 
интересов и формирования представлений о возмож-
ных направлениях послешкольного обучения. Таким 
образом, базовый уровень владения иностранным 
языком становится не препятствием на пути профес-
сионализации учащихся, но  средством интеграции 
в предметное поле профессиональной деятельности. 
В этой связи целесообразно разрабатывать интегри-
рованные курсы. Под интегрированным характером 
элективных курсов понимается взаимосвязанное обу-
чение двум предметным областям. В нашем случае — 
иностранному языку и правоведению. Стоит указать, 
что такие курсы имеют ряд преимуществ:

1) освоение предметного содержания не  требует 
повышенного уровня владения иностранным языком;

2) поскольку иностранный язык является сред-
ством овладения новой информацией по избранному 
профилю обучения, акцент смещается с необходимо-
сти повышения языковой грамотности на  практику 
применения имеющихся знаний в  новой сфере дея-
тельности;

3) иностранный язык становится способом зна-
комства с разными юридическими системами и раз-
вития критического мышления при сопоставле-
нии и выявлении сходств и различий отечественной 
и зарубежной правовых систем;

4) данные курсы краткосрочны;
5) выполняя общеобразовательную и  общекуль-

турную функции, они способствуют поддержанию 
познавательного интереса к двум предметным обла-
стям знаний, стимулируют интерес к освоению допол-
нительного материала и дают возможность скоррек-
тировать свое представление о  мире труда и  соб-
ственном месте в нем;

6) сведения о прохождении курса в аттестате раз-
мещаются безоценочно в  разделе «Спецкурсы без 
оценки. Индивидуальный проект», но  могут косвен-
ным образом повлиять на общий уровень как языко-
вой, так и профильной подготовки старшеклассников.

К  перечисленным плюсам указанных факульта-
тивов следует добавить, что они оказывают положи-
тельное влияние на  формирование и  поддержание 
готовности учеников к  профессиональному самооп-
ределению.

Возвращаясь к  доступной источниковой базе, 
отметим, что в  средней школе формирование пред-
ставлений о  такой области знаний, как правоведе-
ние в  основном строится на  русскоязычной основе 
[3; 8; 14; 20]. Языковые курсы для указанной обла-
сти знаний больше всего харктерны для высшей 
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школы. Встречающиеся элективные языковые курсы 
знакомят своих участников с  общей проблемати-
кой, свой ственной юриспруденции. Они не  раскры-
вают особенностей профессии сотрудника уголовно- 
исполнительной системы (далее — УИС). Разработка 
профориентационного элективного языкового курса 
для школьников, нацеленных на  выбор профессии, 
связанной с УИС, является одним из способов реше-
ния выявленной проблемы. Успешность реализации 
указанного курса зависит от  учебно- методического 
сопровождения, в  первую очередь — от  учебного 
пособия.

В связи с этим цель нашей статьи — раскрыть этапы 
проектирования учебного пособия и дать общее пред-
ставление о методологических подходах и принципах 
разработки учебного пособия для профориентацион-
ного элективного языкового курса “Legal English: Law, 
Crime and Punishment”.

Методология
В  соответствии с  указанной целью статьи были 

отобраны методы выполнения исследования: эмпи-
рические (изучение нормативно- правовых актов, 
регламентирующих деятельность образовательных 
организаций среднего общего образования, изуче-
ние литературы, обобщение опыта разработки кур-
сов по  выбору для среднего общего образования) 
и  теоретические (теоретический анализ, постановка 
проблемы, конкретизация, обобщение, идеализация, 
моделирование). Указанные методы легли в  основу 
этапов проектирования учебного пособия.

Первый этап — эмпирический. На  основании изу-
ченной документации правового характера проведен 
анализ педагогической практики организации учеб-
ного процесса на  завершающем этапе общего обра-
зования. Уточненена специфика разработки электив-
ных курсов для современной средней школы и  про-
веден обзор рынка учебной литературы в  соответ-
ствии с  социальным заказом школы (организация 
образовательной деятельности с учетом функциони-
рования класса, ориентированного на выбор дальней-
шего юридического образования — сфера уголовно- 
исполнительного права).

Второй этап — теоретический. На основании полу-
ченных данных был определен тип элективного 
курса — интегрированный профориентационный. 
Проведен отбор методологических подходов к  реа-
лизации электива (системно- функциональный, ком-
пе тент ност ный и лич но стно  ори ен ти ро ван ный). Дана 
краткая характеристика учебного пособия как мето-
дического ядра курса [26]. Определена цель примене-

ния курса в ООП — формирование про фес сио нально- 
тру до вых, общекультурных, ценностно- миро воз зрен-
чес ких и  информационно- коммуникативных компе-
тенций старшеклассников [23]. Выделены принципы 
организации учебного материала и работы с ним.

Третий этап (теоретико- прикладной) включал соб-
ственно проектирование учебного пособия для реали-
зации профориентационного элективного курса “Legal 
English: Law, Crime and Punishment”. На этом этапе:

— определено оптимальное количество модулей 
курса, целевой компонент каждого модуля, его язы-
ковое ядро;

— выделены приоритетные виды речевой дея-
тельности старшеклассников на занятии;

— сформулирована система учебных заданий 
и  определена их взаимосвязь с  ранее изученным 
и изучаемым материалом в базовом курсе иностран-
ного языка и с профилеобразующими дисциплинами 
гуманитарного профиля (право, обществознание);

— определен профессиографический блок каж-
дого модуля элективного курса.

Результаты
В  результате всех этапов проектирования учеб-

ного пособия “Legal English: Law, Crime and Punishment” 
мы получили следующие результаты методологиче-
ского характера.

Уровневый подход к  методологии исследования 
(рис.  2)  позволил уточнить философские основания 
для разработки учебного пособия от его идеи до прин-
ципов построения учебного пособия и его применения 
в образовательном процессе.

При проектировании пособия мы исходили из сле-
дующих постулатов: любое содержание выполняет 
свою социализирующую, профориентационную, вос-
питательную функции, если оно отражает современ-
ные требования общества к  результатам обучения  — 
с  одной стороны, и  учитывает активность учаще-
гося в  самом образовательном процессе — с  другой. 
Следовательно, содержание учебного пособия должно 
отражать характеристики профессионального труда 
правоведа, юриста и  сотрудника УИС, а  также спо-
собствовать активным действиям старшеклассников 
по овладению предметным содержанием курса и раз-
витию его универсальных учебных действий (далее — 
УУД). Заложенная в идее гуманизма субъектность уча-
щихся направлена на  удовлетворение их образова-
тельных, в том числе и профессиональных, интересов. 
В то же самое время материалы пособия должны отра-
жать прагматическую направленность — знакомство 
учащихся со сферой предстоящей профессиональной 
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(уголовно- правовой, уголовно- исполнительной) дея-
тельности и  особенностями изучения иностранного 
языка в высшей школе.

Указанная философская позиция определила при-
оритетные методологические подходы к  разработке 
пособия “Legal English: Law, Crime and Punishment” 
и сформировала его общую концепцию.

1. Изложение материала должно носить систем-
ный характер. Системность реализуется вертикально 
и  горизонтально. Вертикальный характер предпо-
лагает размещение модулей информации в  логике 
от  общего (что такое право) к  частному (уголовно- 
исполнительная система зарубежных стран и служеб-
ные обязанности сотрудника УИС). Горизонтальный 
характер системности представлен последователь-
ностью работы с  учебным материалом внутри каж-
дого модуля: деление материала на  информацион-
ные блоки, последовательность предъявления зада-
ний. Предлагаемые задания совмещают в себе общее 
знакомство с материалом, с осознанием его профес-
сиографического потенциала и  параллельное совер-
шенствование языковой базы учащихся (их лексико- 
грамматических навыков), развитие их иноязычной 

коммуникативной компетенции, накопление знаний 
профессионально  ориентированного характера.

2. Функциональность (прагматичность) учебных 
материалов должна быть отражена в развитии мета-
предметных умений старшеклассников (УУД): умений 
систематизировать понятия, делать обобщения, фор-
мулировать свое отношение к  изучаемому явлению, 
планировать самостоятельную работу в  рамках изу-
чаемого материала.

3. Компетентностный подход также реализуется 
через систему учебных заданий. Он, как упомина-
лось выше, направлен на развитие личностных, регу-
лятивных, коммуникативных и  познавательных УУД 
и  на  развитие иноязычной компетенции (ее  лингво-
страноведческой, социокультурной, дискурсивной 
и стратегической субкомпетенций).

4. Личностно  ориентированный подход к обучению 
предполагает учет возрастных и психологических осо-
бенностей учащихся X–XI классов, их опыта иноязыч-
ной коммуникации, профильно  направленных интере-
сов и  стимулирует старшеклассников осуществлять 
самостоятельный поиск дополнительной информа-
ции по изучаемым разделам пособия.

Философские
основания

Концептуальные
основы Принципы  

1. Системно-
функциональный подход

1. Диалектический
материализм

1. Соблюдение
концептуальной основы

учебного пособия

� Социальный детерминизм
� Активное начало личности

� Содержательная системность
� Системная деятельность

(на основе заданий)

� Субъектный характер
учебной деятельности

� Удовлетворение
познавательных интересов

2. Гуманизм

3. Прагматизм

� Создание условий
для накопления
индивидуального опыта

2. Компетентностный подход

� Развитие УУД
� Развитие иноязычной

коммуникативной компетенции

3. Личностно
ориентированный подход

� Учет возрастных
и психологических особенностей

� Стимулирование
познавательной активности 

2. Отсутствие дублирования
учебного курса

иностранного языка
в послешкольном

образовании

3. Опора на имеющийся
опыт освоения

иностранного языка

4. Требования к архитектуре
пособия с учетом обще-
и частнодидактических
принципов и принципов

коммуникативного
обучения

Рис. 2. Методологические основания проектирования 
учебного пособия “Legal English: Law, Crime and Punishment”
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Будучи основным элементом учебно- поз на ва тель-
ной деятельности старшеклассников, проектируемое 
учебное пособие должно соответствовать несколь-
ким категориям требований.

Первая категория связана с  концептуальными 
основами. Учебное пособие должно способствовать:

— формированию профессиографических навы-
ков старшеклассников: назвать профессию, уточ-
нить ее место в уголовно- правовой сфере деятельно-
сти, определить предмет и  продукт труда, охаракте-
ризовать рабочее место, выделить требования к лич-
ностным (например, организованность, бдительность, 
ответственность) и профессионально значимым каче-
ствам сотрудника, в  которых психофизиологические 
параметры имеют решающее значение (стрессоу-
стойчивость и концентрация внимания, высокая рабо-
тоспособность, устойчивость к  монотонной работе, 
хорошая память, умение работать в команде и т. п.);

— систематизации знаний из  области уголовного, 
уголовно- исполнительного права, криминологии 
и  формированию общего представления об  избира-
емой сфере деятельности, ее значимости для обще-
ства;

— развитию исследовательских умений (осущест-
влять поиск дополнительной информации, оцени-
вать содержание полученных сведений, система-
тизировать и  обобщать их) и  пониманию роли ино-
странного языка при осуществлении информационно- 
аналитической работы профессионально направлен-
ного характера;

— формированию представлений о  профессио-
нальной языковой картине мира (уголовно- правовое 
направление: термины, терминоэлементы, в том числе 
заимствованные из латинского языка, нетерминоло-
гическая лексика, характеризующая сферу уголовно- 
правовых отношений) и развитию социолингвистиче-
ской субкомпетенции участников учебного процесса 
(уместное применение лексико- грамматических 
навыков в новых ситуациях общения);

— расширению лингвострановедческих знаний 
учащихся X–XI классов (набор фоновой и безэквива-
лентной лексики, реалий);

— развитию социокультурной субкомпетенции 
школьников (речевой этикет) и  их социокультурного 
кругозора (своеобразие языковой картины мира носи-
телей языка);

— повышению читательской грамотности учащихся;
— развитию дискурсивной субкомпетенции стар-

шеклассников (наличие целостности, логичности, 
связности и содержательности устного выступления, 
умения следить и вступать в диалог);

— формированию стратегической субкомпетен-
ции иноязычной компетенции учеников: использова-
ние вербальных (клише) и невербальных средств фик-
сации информации и умения их декодирования в виде 
монологического высказывания.

Второе направление требований гласит: учебное 
пособие не  должно дублировать курс иностранного 
языка, свой ственного юридическим факультетам 
образовательных организаций высшего образования 
и юридическим колледжам [10].

Третий блок требований закрепляет обязатель-
ную опору на  имеющийся опыт освоения иноязыч-
ного материала учениками, поэтому учебное пособие 
должно:

— базироваться на предметных знаниях учащихся 
по иностранному языку, праву, обществознанию;

— ориентироваться на среднестатистического уче-
ника, способного усвоить иноязычный программный 
материал на основе имеющегося багажа лексико- 
грамматических навыков;

— мотивировать старшеклассников к  самостоя-
тельной работе по  применению полученных новых 
сведений в  ситуациях, приближенных к  профессио-
нальным, но в условиях иноязычного общения;

— иметь модульно- блочную структуру [6], при этом 
каждый блок является отдельной единицей, но в сово-
купности все блоки формируют общее представление 
о специфике предмета и условий труда и функциональ-
ных обязанностей сотрудника УИС;

— соответствовать принципу избыточности учеб-
ного материала (заданий к  нему) для возможности 
более гибкого планирования образовательной дея-
тельности с  учетом индивидуальных особенностей, 
уровня развития и  образовательных потребностей 
учеников.

Далее следуют требования к архитектуре пособия. 
Они сформулированы на базе действующих общеди-
дактических и частнодидактических принципов орга-
низации учебного процесса. Таким образом, посо-
бие “Legal English: Law, Crime and Punishment” должно 
состоять из  учебных блоков и  заданий языкового 
и деятельностного характера с учетом принципов:

— общедидактических — соз на тельности и актив-
ности, доступности и посильности, развивающего обу-
чения, учета пси хо лого- возрастных особенностей уча-
щихся, наглядности;

— частнодидактических — текстоцентричного пос-
тро е ния информации, многократного повторения 
материала, управления речевой деятельностью;

— коммуникативного обучения, предполагающих 
субъект- субъектность взаимодействия.
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Архитектура учебного пособия может быть пред-
ставлена в  графической формуле расширяющихся 
кругов (рис.  3). Смысл строения модулей: каждый 
модуль является основой для расширения представ-
лений о  специфике уголовно- правовых (в  том числе 
уголовно- исполнительных) правоотношений.

В  разрабатываемом учебном пособии “Legal 
English: Law, Crime and Punishment” нами определено 
6 модулей: «Введение в  право», «Уголовное право», 
«Преступность несовершеннолетних», «Наказание 
и  исправление», «Исправительные учреждения 
в  англо говорящих странах», «Профессия сотрудника 
уго ловно- испол ни тель ной системы».

Внутреннее деление информации в  модуле явля-
ется типичным для всех шести модулей:

— блок ориентации по  материалам модуля (цель 
и ожидаемые результаты работы с учебным материа-
лом, основные рубрики модуля);

— базовый текст, сопровождаемый заданиями 
на  развитие читательской грамотности, заданиями 
на  формирование профессиографических навыков 
учащихся и рекомендаций для самостоятельного изу-
чения дополнительного материала по затрагиваемой 
тематике;

— блок отработки языкового материала;
— блок развития умений устной коммуникации;
— блок самопроверки (языковой аспект — терми-

носфера предстоящей профессиональной деятель-
ности; коммуникативный аспект — стимулирование 
неподготовленной монологической речи; профес-
сиографический аспект — профессиографические 
навыки, полученные по теме).

Задания внутри каждого модуля могут носить 
как типичный характер, например при отработке язы-
ковых явлений, организации устной коммуникации 
(работа с пословицами, цитатами выдающихся лично-
стей), так и новый, несвой ственный другим модулям 
вид заданий, но отражающий суть изучаемого профес-
сионально  ориентированного материала.

Заключение
На основании проведенного анализа нормативно- 

правовых актов, касающихся деятельности образова-
тельных организаций среднего общего образования, 
педагогической литературы и обобщения опыта раз-
работки курсов по выбору для среднего общего обра-
зования были выявлены основные тенденции в ком-
позиции профилеобразующих дисциплин и  учебно- 
методического сопровождения профилизации. 
Полученные данные помогли обнаружить достоин-
ства и недостатки имеющихся в распоряжении сред-

ней школы элективных курсов, выявить возможно-
сти применения языковых курсов для осуществления 
профориентации по смежным областям знания.

Мы считаем необходимым разрабатывать проф-
ориентационные элективные языковые курсы инте-
грированнанного характера. Эффективность реали-
зации подобных курсов обеспечивается рядом сфор-
мулированных нами требований к  учебному посо-
бию, являющемуся методическим ядром курсов. 
Структура учебного пособия и  его содержательная 
наполненность опираются на  отобранные и  обосно-
ванные нами методологические основания.

Представленные результаты исследования могут 
быть интересны для проектировщиков подобных кур-
сов и призваны решить проблему отсутствия единых 
требований к учебным пособиям курсов по выбору.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТОВ

ANALYSIS OF THE ACTIVITIES 
OF FEDERAL INNOVATION PLATFORMS BASED AT UNIVERSITIES

Введение. В целях модернизации и развития сис-
темы отечественного образования формируется 
инновационная инфраструктура, представленная 
федеральными и  региональными инновационными 
площадками, создаваемыми на  базе образователь-
ных организаций, реализующих инновационные обра-
зовательные проекты и программы. Предоставление 
статуса таких площадок и ежегодная оценка их дея-
тельности осуществляются на  основании экспер-
тизы. Цель статьи — изложить результаты экспертизы 
отчетов о  деятельности федеральных инновацион-
ных площадок на  базе вузов, проведенной учеными 
Сочинского государственного университета.

Методология. Исследование проведено посред-
ством методов анализа научной литературы по  про-
блемам оценки инновационной деятельности в сфере 
профессионального образования, экспертной оценки 
отчетной документации федеральных инновацион-
ных площадок, сравнительного анализа содержания 
и результатов инновационных образовательных про-
ектов вузов РФ по  направлениям «Педагогическое 
образование» и  «Туризм»; SWOT-анализа (выявление 
сильных и  слабых сторон реализуемых инновацион-
ных проектов).

Результаты. Экспертная оценка отчетной доку-
ментации позволила выделить общие содержа-
тельные направления инновационной деятельно-
сти вузов: разработка и  внедрение инновационных 

инстру ментов и технологий в проектирование и реа-
лизацию основных и дополнительных образователь-
ных программ; разработка и реализация новых обра-
зовательных программ; создание организационных 
моделей объединения ресурсов образовательных 
организаций и  предприятий реального сектора эко-
номики. Сильными сторонами проектов выступает 
создание востребованных научно- методических про-
дуктов. Слабыми сторонами — недостаточная про-
работка нормативно- правового и кадрового обеспе-
чения реализации инновационных проектов, узкий 
круг партнеров, слабая информационная кампания. 
При сравнении результатов экспертизы отчетов 2020 
и 2022 гг. можно констатировать рост научной состав-
ляющей отчетов, расширение масштабов апроба-
ции и внедрения результатов инновационных проек-
тов, распространения накопленного опыта, акцент 
на  цифровизацию и  формирование опережающих 
профессиональных компетенций, приоритет разра-
ботки дополнительных образовательных программ 
перед основными.

Заключение. Для успешной инновационной дея-
тельности вуза важны налаживание продуктивного 
сотрудничества с широким кругом социальных парт-
неров (образовательных организаций, работодате-
лей), соблюдение баланса между внедрением в обра-
зовательный процесс научных разработок ученых 
данного вуза и  других организаций, между текущей 
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и  инновационной образовательной деятельностью 
университета.

Introduction. In order to upgrade and develop the sys-
tem of national education, an innovative infrastructure is 
being formed, represented by federal and regional innova-
tive platforms created on the basis of educational organi-
zations, implementing innovative educational projects and 
programs. The granting of the status of such platforms and 
the annual evaluation of their activities are carried out by 
the Ministry of Education and Science on the basis of exper-
tise. The article is aimed to present the results of examina-
tion of reports on the activity of federal innovative sites on 
the basis of universities, conducted by scientists of Sochi 
State University.

Methodology. The study was conducted using meth-
ods of analysis of scientific literature on the problems 
of evaluation of innovation activity in the field of voca-
tional education, expert evaluation of reporting documen-
tation of federal innovation platforms, comparative analy-
sis of the content and results of innovative educational pro-
jects of Russian universities in the areas of “Pedagogical 
Education” and “Tourism”, SWOT-analysis (identification 
of strengths and weaknesses of implemented innovative 
projects).

Results. Expert evaluation of the reporting documen-
tation allowed to identify general content areas of innova-
tion activities of universities: development and implementa-
tion of innovative tools and technologies in the design and 
implementation of basic and additional educational pro-
grams; development and implementation of new educa-
tional programs; creation of organizational models of pool-
ing of resources of educational organizations and enter-
prises of the real sector of economy. The strong side of the 
projects is the creation of popular scientific and methodical 
products. The weaknesses are insufficient development of 
regulatory and legal personnel to implement innovative pro-
jects, a narrow range of partners, and a weak information 
campaign. Comparing the results of examination reports 
in 2020 and 2022 one could note the growth of the scien-
tific component of the reports, the expansion of the scope 
of testing and implementation of the results of innovative 
projects, the dissemination of experience, the focus on digi-
talization and the formation of advanced professional com-
petencies, priority of development of additional educational 
programs over main ones.

Conclusion. For implementing successful innovation 
activities of the university it is important to establish pro-
ductive cooperation with a  wide range of social partners 
(educational organizations, employers) in compliance with 
the balance between the introduction in the educational pro-

cess of scientific developments of scientists of the univer-
sity and other organizations, between the current and inno-
vative educational activity of the university.

Ключевые слова: инновационная инфраструктура 
российского образования, федеральные и региональ-
ные инновационные площадки, инновационная дея-
тельность университетов, инновационные образова-
тельные проекты, экспертиза отчетов федеральных 
инновационных площадок, SWOT-анализ.

Keywords: innovative infrastructure of Russian educa-
tion, federal and regional innovation platforms, innovation 
activities of universities, innovative educational projects, 
examination of reports of federal innovation platforms, 
SWOT-analysis.

Введение
Инновационное развитие образовательных орга-

низаций и  организация в  них инновационной дея-
тельности выступают предметом научных исследо-
ваний отечественных (Т.  П.  Афа на сь ева, В.  С.  Лаза-
рев, Б. П. Мар ти ро сян, М. М. Поташ ник, Л. М. Стру кова, 
Л. А. Хари сова, Т. М. Шукаева и др. [1; 5; 9; 11; 13]) и зару-
бежных (Л. Дэ. Калувэ, Э. Маркс, М. Петри [3] и др.) уче-
ных.

Инновационному развитию и инновационной дея-
тельности профессиональных образовательных 
организаций посвящены работы В.  А.  Антропова, 
Е. С. Мали нов ского [10], Н. В. Коноплиной, В. С. Лаза-
рева [4], Н.  А.  Лебе де вой, С.  С.  Алек се е вой [7], 
З. В. Лука шени [8], Н. А. Сабан чи ева [12], M. McKelvey, 
О. Zaring O. [16], T. O. Kowang, Ch. S. Long, A. Rasli [15] и др.

Актуальной научной проблемой выступает раз-
работка критериев и  показателей оценки инноваци-
онной деятельности образовательной организации, 
в том числе университета. Л. П. Белю разработан алго-
ритм формирования интегрального критерия оценки 
инновационного развития профессиональных обра-
зовательных организаций, который может быть при-
менен при моделировании и прогнозировании их раз-
вития [2]. Н.  А.  Лебедевой критерии оценки иннова-
ционного развития вуза рассмотрены с позиций про-
цессного подхода [6]. Я. Р. Шехановой, Г. А. Цветковым 
предложена система сбалансированных показателей 
управления инновационным потенциалом вуза [14]. 
Ю. С. Тюнниковым описаны критерии оценки готовно-
сти педагогов образовательной организации к инно-
вационной деятельности [17].

В  соответствии с  Приказом Министерства науки 
и  высшего образования Российской Федерации 
от  22.03.2019 №  21н «Об  утверждении Порядка фор-
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мирования и  функционирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования» для реали-
зации приоритетных направлений государственной 
политики Рос сий ской Феде ра ции в  сфере образова-
ния формируется инновационная инфраструктура, 
в  состав которой включены федеральные и  регио-
нальные инновационные площадки. Такие площадки 
могут создаваться на  базе образовательных орга-
низаций общего, среднего профессионального, выс-
шего, дополнительного профессионального образо-
вания, дополнительного образования детей и взрос-
лых. Инновационными площадками признаются 
образовательные организации, реализующие инно-
вационные проекты и  программы, имеющие суще-
ственное значение для обеспечения развития сис-
темы образования1. Ежегодно Министерством про-
свещения Российской Федерации (для образова-
тельных организаций общего и среднего профессио-
нального образования, дополнительного образова-
ния детей) и  Министерством науки и  высшего обра-
зования Российской Федерации (для образователь-
ных организаций высшего и  дополнительного про-
фессионального образования) проводится конкурс 
на  получение статуса федеральной инновационной 
площадки. На  конкурс образовательная организа-
ция подает заявку с описанием планируемого к реа-
лизации инновационного образовательного проекта 
или программы. Заявки оцениваются экспертами 
из числа ведущих ученых и практиков в соответствую-
щей образовательной области. Инновационным про-
ектам и  программам, набравшим высокие эксперт-
ные оценки, присваивается статус федеральной инно-
вационной площадки. Организации, на базе которых 
созданы такие площадки, ежегодно предоставляют 
в  соответствующее министерство отчет о  деятель-
ности федеральной инновационной площадки (ФИП), 
который также направляется для экспертной оценки. 
Каждый отчет оценивают два независимых эксперта 
по заданным критериям: соответствие финансового, 
кадрового и  нормативно- правового обеспечения 
запланированным параметрам, степень выполнения 
календарного плана- графика мероприятий, заплани-
рованных функций организациями- соисполнителями, 
степень удовлетворенности обучающихся и их роди-
телей (законных представителей) качеством оказан-
ных образовательных услуг, внешние эффекты от реа-
лизации инновационного образовательного проекта, 

1 Приказ Минобрнауки России от 22.03.2019 № 21н «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфра-
структуры в  системе образования» [Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz- minobrnauki-rossii-ot-22032019-n-21n-ob-
utverzhdenii/.

практическая значимость инновационных решений, 
качество информационной кампании сопровождения 
деятельности ФИП, степень внедрения и распростра-
нения результатов деятельности ФИП, устойчивость 
полученных результатов, полнота выполнения обяза-
тельств, возможность их масштабирования.

С  2020  года к  экспертной оценке заявок вузов 
на присвоение статуса ФИП и отчетов о деятельности 
ФИП по  направлениям «Туризм» и  «Педагогическое 
образование» привлекаются ученые Сочин ского 
государственного университета (СГУ). Это связано 
с  тем, что Сочин ский государственный универси-
тет — один из лидеров подготовки кадров для сферы 
туризма и  обеспечивающих отраслей. На  базе уни-
верситета с  2015  года функционирует федераль-
ное учебно- мето ди че ское объединение вузов Рос-
сий ской Федера ции по  укрупненной группе «Сервис 
и  туризм». Преподаватели вуза систематически уча-
ствуют в разработке проектов федеральных государ-
ственных образовательных стандартов по  укрупнен-
ной группе «Сервис и туризм». Также в университете 
сложилась сильная научно- педагогическая школа, 
так как в  состав университета в  1997  году вошел 
филиал Рос сий ского государственного педагогиче-
ского университета им. А. И. Герцена, осуществляется 
подготовка научно- педа го ги че ских кадров в  аспи-
рантуре по  научно- педа го ги че ским специальностям. 
Преподаватели СГУ имеют опыт экспертной деятель-
ности в сфере туризма и педагогики: выступают экс-
пертами всероссийских конкурсов «Моя страна — моя 
Рос сия», «Мас тера гостеприимства», «Сердце отдаю 
детям», «Я исследователь»; олимпиады «Я – профес-
сионал», чем пио на тов Ворлд скиллс; являлись экспер-
тами по  внедрению примерной программы воспита-
ния в школах Ростовской области; экспертами Крас-
но яр ского краевого фонда науки и др.

В 2022 году экспертами по оценке заявок и отчетов 
выступили ведущие ученые вуза: Татьяна Дмитриевна 
Дубовицкая, заведующая кафедрой психологии 
и  дефектологии, доктор психологических наук, про-
фессор; Светлана Викторовна Гриненко, профессор 
кафедры управления и технологий в туризме и рекре-
ации, доктор экономических наук, профессор; Марина 
Александровна Мазниченко, профессор кафедры 
педагогического и  психолого- педагогического обра-
зования, доктор педагогических наук, доцент; Анна 
Рудольфовна Давыдович, декан факультета туризма 
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и сервиса, руководитель ФИП «Бизнес- инкубатор вуза 
как драйвер генерирования инноваций для сферы 
туризма», кандидат экономических наук, доцент.

Экспертами были оценены 2 заявки и  32 отчета 
по направлениям «Туризм», «Педагогическое образо-
вание», «Экономика и менеджмент», «Иная инноваци-
онная деятельность».

Цель настоящей статьи — изложить результаты про-
веденной экспертизы.

Методология
Для достижения цели применялись следующие 

методы:
— анализ и обобщение научной литературы по про-

блемам инновационной деятельности в сфере образо-
вания;

— экспертная оценка заявок вузов на  получение 
статуса федеральной инновационной площадки;

— экспертная оценка отчетов федеральных инно-
вационных площадок;

— сравнительный анализ содержания и  резуль-
татов деятельности федеральных инновацион-
ных площадок на базе вузов Российской Федерации 
по  направлениям «Педагогическое образование» 
и «Туризм»;

— выявление сильных и слабых сторон реализуе-
мых инновационных проектов;

— обобщение опыта реализации инновационных 
образовательных проектов Сочинским государствен-
ным университетом.

Результаты
Анализ тематики заявок показал, что их содержа-

ние направлено на разработку новых педагогических 
инструментов и  средств, инновационных программ 
дополнительного профессионального образования, 
направленных на формирование у обучающихся вос-
требованных на  современном рынке труда и  опере-
жающих компетенций, связанных с  цифровизацией, 
проектной деятельностью, построением эффектив-
ных коммуникаций, командной работой; на  усиле-
ние практико ориентированности образовательных 
программ, привлечение работодателей к  их разра-
ботке и  реализации; на  разработку новых востребо-
ванных электронных образовательных ресурсов. Так, 
одна из заявок — «Учебно- тренинговый центр «Туризм 
и  гостеприимство»: проектная площадка» — направ-
лена на  разработку и  внедрение методики вовлече-
ния студентов в  проектную деятельность, результа-
том которой выступит цифровая площадка с  инфор-
мацией о туристских ресурсах региона. Такой подход 

позволяет комплексно решить четыре важных задачи 
высшего туристского образования: развитие у  сту-
дентов и  преподавателей проектных компетенций, 
обеспечение практико ориентированности образова-
ния, развитие в  вузе инновационной деятельности 
по заказу предприятий реального сектора экономики, 
профориентация школьников на  профессии сферы 
туризма. Проект включает повышение квалификации 
преподавателей общего, профессионального и  выс-
шего образования по  организации проектной дея-
тельности обучающихся в сфере туризма с примене-
нием цифровых инструментов, что будет способство-
вать цифровизации образовании в регионе и повыше-
нию его качества.

Анализ отчетов федеральных инновационных пло-
щадок за 2022 год показал, что в ряде вузов Рос сий-
ской Федерации ведется активная инновационная 
деятельность, позволяющая совершенствовать каче-
ство образовательного процесса, налаживать эффек-
тивное взаимодействие с работодателями и социаль-
ными партнерами, объединять усилия нескольких 
вузов в рамках сетевого взаимодействия, вовлекать 
в инновационную деятельность обучающихся, расши-
рять спектр реализуемых программ дополнительного 
образования, модернизировать содержание основ-
ных и  дополнительных образовательных программ 
в  соответствии с  трендами развития рынка труда, 
запросами отрасли.

Ключевыми векторами инновационных образова-
тельных проектов по  направлению «Туризм» высту-
пают:

— разработка и внедрение инновационных инстру-
ментов и  технологий в  проектирование и  реализа-
цию основных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ для специалистов турист-
ской отрасли, в  частности цифровых инструментов, 
технологий виртуальной и  дополненной реальности, 
промышленного туризма как средства профориента-
ции. Так, результатом одного из проектов стало соз-
дание и  внедрение программно- аппаратных средств 
для разработки виртуальных туров. Результатом дру-
гого проекта стала разработка и  внедрение нового 
механизма формирования дополнительных профес-
сиональных образовательных программ для спе-
циалистов туристской отрасли — «радар компетен-
ций». Механизм позволяет строить и  корректиро-
вать матрицы актуальных и  форсайт- компетенций, 
которые университет получает от  профессиональ-
ной среды, государства и общества в процессе посто-
янно действующей обратной связи и  мониторинга, 
и  на  основе данных матриц формировать трансфор-
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мируемые модульные программы дополнительного 
образования с учетом индивидуальной образователь-
ной логистики.

— Разработка и  реализация новых программ 
дополнительного профессионального образования 
для специалистов туристской отрасли. Так, результа-
том одного их проектов стала разработка и реализа-
ция программы повышения квалификации «Менедж-
мент экскурсионной деятельности в сфере сельского 
и  промышленного туризма». Результат другого про-
екта — более 40 пилотных образовательных программ 
для туристского бизнеса с  применением различных 
форматов обучения (очного, дистанционного, смешан-
ного), индивидуальных треков обучения, инструмента-
рия менторства, тьюторства, наставничества и коуч-
консультирования.

— Создание организационных моделей объедине-
ния ресурсов образовательных организаций и пред-
приятий реального сектора экономики (кластеры, 
образовательные сети) для решения актуальных 
задач подготовки кадров для сферы туризма. Так, 
в  экспертируемых отчетах упоминается создание 
кластера промышленных предприятий региона, уча-
ствующих в  организации промышленного туризма 
для повышения их конкурентоспособности и  инве-
стиционной привлекательности, профориентации 
молодежи.

Примерно те  же содержательные векторы отме-
чены и  в  отчетах по  направлению «Педагогическое 
образование»:

— разработка новых средств и технологий подго-
товки будущих и практикующих педагогов:

• психолого- педагогическое песочное моделиро-
вание для развития интуитивных составляющих твор-
ческого мышления, стрессоустойчивости, разреше-
ния психологических проблем обучающихся и препо-
давателей, возникающих в  современной психологи-
чески напряженной социальной ситуации, стимулиро-
вания саморазвития, формирования благоприятного 
психологического климата, гармонизации межлич-
ностных отношений;

• новые форматы методического сопровождения 
начинающих педагогов: тимбилдинги, арт-путе шест-
вия и др.;

• методика организации проектной деятельности 
будущих педагогов на базе научно- образовательного 
центра, способствующей формированию профессио-
нальных умений в  области проектирования социо-
культурной среды развития детей (создание лэпбу-
ков, сценариев мультфильмов о родном городе, маке-
тов оформления групп детского сада и т. п.);

• новая система преподавания педагогики и пси-
хологии в психолого- педагогических классах.

— Разработка диагностических средств, проведе-
ние мониторинговых исследований: в частности раз-
работка программы диагностики и проведение социо-
логического исследования политической активности 
и политического участия студентов.

— Разработка инновационных программ подго-
товки будущих и практикующих педагогов:

• смарт- программы дополнительного профессио-
нального образования для молодых специалистов 
системы дошкольного образования с  применением 
электронного обучения и  дистанционных образова-
тельных технологий, направленные на подготовку 
молодых специалистов к работе в инклюзивной обра-
зовательной среде, с детьми- инофонами и т. п.;

• типовые модули в  учебный план подготовки 
будущих учителей начальных классов, позволяющие 
овладеть навыками работы с  разными типами учеб-
ных трудностей младших школьников;

• онлайн-курс «Педагогический дизайн урока», 
реализуемый полностью в  цифровом формате 
и направленный на овладение искусством педагоги-
ческого дизайна, создания новых, в т. ч. электронных, 
образовательных продуктов.

— Модели создания инновационных элементов 
образовательной инфраструктуры:

• интерактивного образовательно- кон суль та ци он-
ного центра (консалтингового кампуса), способствую-
щего успешной профессиональной адаптации моло-
дых воспитателей детского сада;

• научно- образовательного центра, на  базе кото-
рого организуется проектная деятельность будущих 
педагогов;

• координационного центра противодействия тер-
роризму и экстремизму в студенческой среде и др.

— Создание объединений вуза с  образователь-
ными организациями для решения актуальных задач 
подготовки будущих педагогов:

• партнерская сеть, объединяющая федераль-
ный университет и  общеобразовательные органи-
зации, в  которых созданы профильные психолого- 
педагогические классы, с  целью ранней профориен-
тации на педагогические профессии;

• модель организации социального партнерства 
вуза с различными социальными институтами, нацио-
нально- культурными организациями, кон фес сио  наль-
ными структурами с целью профилактики экстремист-
ской идеологии в студенческой среде.

Сильными сторонами проектов выступает созда-
ние востребованных научно- методических продуктов: 
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технологии, методики, программы дополнительного 
профессионального образования, массовые онлайн- 
курсы. В  частности, онлайн-курс «Педагогический 
дизайн урока», разработанный в рамках одного из реа-
лизуемых инновационных образовательных проек-
тов, освоили 11 956 обучающихся полностью в цифро-
вом формате.

Слабыми сторонами проектов выступают недоста-
точная проработка нормативно- правового обеспече-
ния (локальных нормативных актов, обеспечивающих 
деятельность ФИП), кадрового обеспечения (повы-
шение квалификации исполнителей инновационного 
образовательного проекта), финансового обеспече-
ния, недостаточное внимание количественной оценке 
удовлетворенности обучающихся.

В отдельных отчетах отмечены узкий круг партне-
ров, на  базе которых внедряются созданные в  ходе 
реализации проекта инновационные образователь-
ные разработки или слабая информационная кампа-
ния сопровождения деятельности ФИП.

Однако имеются и  сильные в  этом отношении 
отчеты, отмечающие широкий круг соисполнителей 
проекта, включая объединения работодателей (Рос-
сий ский союз туриндустрии, Союз экскурсоводов 
Рос сии, Рос сий ская гостиничная ассоциация, Ассо-
ци а ция «Безо пас ность туризма» и др.), общественные 
организации (Эко ло ги че ская палата Рос сии, Ассо ци-
а ция малых туристских городов, Альянс туристиче-
ских агентств), организации сферы туризма (Тури сти-
чес кая компания «Интерс», Круизный центр «Инфо-
флот» и др.).

При сравнении результатов экспертизы отчетов 
в 2020 и в 2022 гг. следует констатировать рост науч-
ной составляющей отчетов, расширение масшта-
бов апробации и внедрения результатов инновацион-
ных проектов, распространение накопленного опыта, 
акцент на цифровизацию и формирование опережаю-
щих профессиональных компетенций, приоритет раз-
работки дополнительных образовательных программ 
перед основными.

Экспертная оценка показала востребованность 
инновационных образовательных проектов, спо-
собствующих развитию университетов как центров 
непрерывного профессионального образования. 
Такие проекты в настоящее время реализуются рядом 
российских университетов в  статусе федеральной 
инновационной площадки. Так, Чуваш ский государ-
ственный педагогический университет им. И. Я. Яков-
лева реализует инновационный образовательный 
проект «Комп лекс ное научно- мето ди че ское сопро-
вождение про фес сио нально- лич ност ного развития 

молодых педагогов системы дошкольного образова-
ния в  условиях цифровизации образования». Проект 
предполагает создание на  базе университета инно-
вационной инфраструктуры — интерактивного обра-
зо ва тельно- кон суль та ци он ного центра и инфор ма ци-
онно- мето ди ческой среды, способствующих успеш-
ной профессиональной адаптации молодых воспита-
телей детского сада посредством консультирования, 
профессиональной супервизии, экспертного сопро-
вождения образовательных инициатив, проведения 
научно- прак ти че ских (профессиональные мастер-
ские, проблемные семинары, тренинги, творческие 
встречи с авторами учебников и др.) и методических 
(семинары, вебинары, мастер- классы, курсы повыше-
ния квалификации) мероприятий по запросу молодых 
педагогов; разработки учебно- мето ди че ских реко-
мендаций в  помощь начинающим педагогам; разра-
ботки и реализации адресных инновационных образо-
вательных программ, в том числе на основе дистанци-
онных и цифровых технологий.

Успешный опыт разработки и реализации иннова-
ционных образовательных проектов, способствую-
щих развитию университета как центра непрерывного 
образования, накоплен Сочинским государственным 
университетом. В  настоящее время университетом 
в статусе федеральной инновационной площадки реа-
лизуются два инновационных проекта.

Первый проект — «Центр дизайна карьеры спе-
циалистов инклюзивного образования в  опор-
ном вузе: модель и программы Life-long leaгning» — 
рассчитан на  пять лет (2021–2025  гг.) и  направлен 
на  развитие университета как центра непрерыв-
ного профессионального образования специалис-
тов инклюзивного образования. Проект предпола-
гает создание на  базе вуза инновационной инфра-
структуры — Центра дизайна карьеры специалистов 
инклюзивного образования. Миссия центра — созда-
ние условий для того, чтобы инклюзивное образо-
вание не  становилось источником негативных эмо-
ций и  проблем у  педагогов, обучающихся, родите-
лей инклюзивных групп и  классов (конфликты, бул-
линг, психологические перегрузки и  эмоциональное 
выгорание учителей и т. п.), а максимально реализо-
вывало свой потенциал в  сфере воспитания, обуче-
ния, социализации как детей с  особыми образова-
тельными потребностями (с ограниченными возмож-
ностями здоровья, одаренных, с  поведенческими 
и эмоциональными нарушениями, девиантными фор-
мами поведения, одаренных, мигрантов, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и др.), так и их 
сверстников, а также в сфере личностного и профес-
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сионального развития педагогов и других специалис-
тов, работающих в сфере инклюзии.

Направления деятельности центра:
— мониторинг рынка услуг инклюзивного обра-

зования в  регионе, его кадровой обеспеченно-
сти, потребностей в  специалистах и  корректи-
ровка на  этой основе структуры и  содержания реа-
лизуемых основных и  дополнительных образова-
тельных программ для восполнения кадрового 
дефи цита;

— составление на  основе научной литературы, 
профессиональных стандартов, опросов работода-
телей и участников инклюзивного образовательного 
процесса матриц компетенций специалистов инклю-
зивного образования;

— разработка диагностических комплексов и диа-
гностика профессиональных компетенций, инклюзив-
ной готовности и инклюзивной культуры специалис-
тов инклюзивного образования, выявление профес-
сиональных дефицитов;

— разработка и  реализация основных и  допол-
нительных образовательных программ по  запросам 
образовательных организаций и специалистов;

— психологическое, методическое, правовое кон-
сультирование специалистов инклюзивного образо-
вания, оказание помощи в разрешении психологиче-
ских и профессиональных проблем;

— помощь будущим и  практикующим специалис-
там инклюзивного образования в построении индиви-
дуальных образовательных, профессиональных тра-
екторий, программ личностного и  профессиональ-
ного роста;

— экспертиза инновационных инклюзивных обра-
зовательных программ и  проектов, реализуемых 
образовательными организациями региона;

— выполнение научных исследований по  заказу 
образовательных организаций, в  т. ч. направленных 
на обобщение и описание инновационного педагоги-
ческого опыта в сфере образовательной инклюзии;

— организация формального и  неформального 
общения, обмена опытом между специалистами 
инклюзивного образования — будущими и  практику-
ющими, начинающими и  опытными («Неделя педа-
гогических инноваций», мастер- классы, экскурсии, 
научно- практические конференции), развивающих 
форм досуга;

— выявление проблем, возникающих у участников 
инклюзивного образовательного процесса (детей, 
родителей, педагогов), и содействие в их решении;

— обобщение и распространение лучших практик 
инклюзивного образования.

В результате реализации проекта Сочинский госу-
дарственный университет стал местом, куда уже рабо-
тающие в сфере инклюзии специалисты и желающие 
в  ней работать приходят, чтобы получить необходи-
мую профессию или дополнительную профессиональ-
ную квалификацию, познакомиться с новыми знани-
ями и  опытом успешно работающих специалистов, 
обменяться опытом с коллегами по решению возни-
кающих проблем, представить свой опыт, найти еди-
номышленников, подобрать мотивированных и  ква-
лифицированных специалистов в свою организацию, 
получить помощь и поддержку в решении возникаю-
щих проблем.

Так, на  программы магистратуры, спектр кото-
рых постоянно меняется и расширяется («Психолого- 
педа го ги че ское сопровождение инклюзивного обра-
зования», «Нейродефектология и комплексное сопро-
вождение лиц с  нарушениями в  развитии», «Прак-
ти ческая и  прикладная психология в  образова-
нии», «Менедж мент многоуровневой образователь-
ной орга низации», «Социальная педагогика и медиа-
ция» и др.), приходят, как правило, уже работающие 
в сфере инклюзии специалисты. Кто-то из них имеет 
базовое педагогическое образование, но  ему недо-
стает инклюзивных компетенций. Кто-то организо-
вал свой малый бизнес либо занимается индивиду-
альной консультационной или кор рек ци онно- педа-
го ги че ской, кор рек ционно- пси хо ло ги че ской практи-
кой и приходит за новыми знаниями и опытом. Кто-то 
хочет обобщить накопленный инновационный педа-
гогический опыт с  научных позиций, чтобы он стал 
достоянием других педагогов.

Многие параллельно с  магистерской осваивают 
программы дополнительного образования, спектр 
которых также широк: «Основы психолого- педа го-
ги ческой работы с  детьми, имеющими расстройства 
аутистического спектра», «Организация социально- 
педа го ги ческой работы с  родителями обучающихся 
с девиантным поведением (на основе сетевого взаи-
модействия)», «Комплексное сопровождение обучаю-
щихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 
«Инк лю зив ная культура тьютора» и др.

Проведенная диагностика показала, что многим 
специалистам, работающим в  условиях инклюзии, 
недостает не  только профессиональных компетен-
ций, но  и  инклюзивной культуры, обеспечивающей 
безусловное принятие различных категорий детей 
с особыми образовательными потребностями, жела-
ние работать с ними, эмпатийную готовность, готов-
ность позитивно воспринимать и  преодолевать воз-
никающие проблемы и трудности. С целью развития 
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инклюзивной культуры организуется такая форма 
работы, как киноклуб, в  рамках которой учителям 
даются рекомендации по просмотру фильмов, демон-
стрирующих успешные инклюзивные практики, про-
водятся коллективные обсуждения таких фильмов, 
организуются дискуссии по  просмотренным филь-
мам в  телеграм- канале. В  частности, значимое вли-
яние на  мотивацию педагогов к  работе в  условиях 
инклюзии оказывают такие фильмы, как «Все звез-
дочки на  Земле» (Индия, 2007), «Писатели свободы» 
(США, 2007), «Перед классом» (Великобритания, 2008), 
«Чудо» (США, 2017), «Сотворившая чудо» (США, 1962), 
«Великан» (США, 1998), «Класс коррекции» (Россия, 
2014) и др.

Высокий интерес у  специалистов инклюзив-
ного образования вызывает ежегодное мероприя-
тие «Неделя педагогических инноваций», на котором 
педагоги- практики представляют свой опыт колле-
гам и  студентам — будущим педагогам, дают откры-
тые уроки и мастер- классы, выступают с презентаци-
ями, проводят экскурсии в инновационные образова-
тельные организации.

В  рамках реализации инновационного образова-
тельного проекта преподавателями СГУ проводятся 
элективные курсы для старшеклассников с  целью 
выявления и привлечения в вуз молодежи, имеющей 
способности и желание работать в сфере инклюзив-
ного образования.

Второй инновационный образовательный проект, 
реализуемый Сочинским государственным универ-
ситетом в статусе федеральной инновационной пло-
щадки, — «Бизнес- инкубатор вуза как драйвер гене-
рирования инноваций для сферы туризма» — направ-
лен на развитие непрерывного образования в сфере 
туризма и  гостеприимства, на  развитие предприни-
мательских компетенций у  будущих и  практикую-
щих специалистов сферы туризма и гостеприимства, 
так как именно малый и средний бизнес становятся 
драйверами инновационного развития туристских 
регионов.

Проект также включает создание на базе универ-
ситета инновационной инфраструктуры — бизнес- 
инку ба тора, мини-офиса «Бизнес-идеи и бизнес- прак-
тики в туризме». В рамках проекта:

— разработана и внедрена в программы бакалав-
риата новая дисциплина «Проектная и  инновацион-
ная деятельность в туризме» и учебно- методический 
комплекс по данной дисциплине;

— подготовлено и  издано учебное пособие 
«Проектная и инновационная деятельность в туризме. 
Проектный практикум»;

— разработан и  реализован в  образователь-
ных организациях г.  Сочи элективный курс для обу-
чающихся 10–11-х классов «Проектная и  инноваци-
онная деятельность в  туризме. Проектный практи-
кум». В рамках освоения курса старшеклассники при-
обретают опыт генерирования инновационных идей 
и выполнения инновационных и бизнес- проектов для 
сферы туризма и гостеприимства;

— подготовлена команда наставников для сопро-
вождения инновационных проектов обучающихся 
и специалистов туристской отрасли;

— организована летняя проектная школа «Основы 
предпринимательства в сфере туризма»;

— проведен Форум молодых предпринимателей 
«SOCHI-STARTUP 2021», на  котором представлены 
выполненные инновационные образовательные про-
екты;

— сформирована база бизнес- проектов для 
малого и  среднего предпринимательства в  сфере 
туризма, разработанных обучающимися и специалис-
тами сферы туризма.

Заключение
Экспертная оценка отчетов ФИП позволила заклю-

чить, что для успешной инновационной деятельности 
вуза важны налаживание продуктивного сотрудниче-
ства с широким кругом социальных партнеров (обра-
зовательных организаций, работодателей), соблюде-
ние баланса между внедрением в  образовательный 
процесс научных разработок ученых данного вуза 
и других организаций, между текущей и инновацион-
ной образовательной деятельностью университета. 
Актуальными и  востребованными в  современном 
российском высшем образовании являются иннова-
ционные образовательные проекты, способствующие 
превращению университетов в центры непрерывного 
образования одной или нескольких профессиональ-
ных отраслей.

Литература
1. Афанасьева Т. П., Струкова Л. М. Модель поддержки систем-

ных нововведений дошкольных образовательных организа-
ций // Муниципальное образование: инновации и  экспери-
мент. 2020. № 4 (73). С. 47–54.

2. Белю Л. П. Формирование системы критериев и ограничений 
при определении инновационного развития вуза // Совре-
менные проблемы науки и образования. 2015. № 1–2. С. 14.

3. Калувэ Л. Д., Маркс Э., Петри М. Развитие школы: модели 
и изменения. Калуга, 1993. 239 с.

4. Коноплина  Н.  В., Лазарев  В.  С.  Развитие педагогического 
вуза: методология, теория, опыт. Екатеринбург, 2010. 284 с.

5. Лазарев  В.  С.  Управление инновационными проектами 
в  школе // Народное образование. 2021. №  3 (1486). 
С. 103–113.



Innovative teaching practices in educational institutions

161Professional Education in Russia and Abroad 1 (49) 2023

6. Лебедева Н. А. Управление инновационным развитием вуза 
на основе процессного подхода // Современные проблемы 
науки и образования. 2015. № 1–2. С. 37.

7. Лебедева Н. А., Алексеева С. С. Маркетинг как инструмент 
инновационного развития вуза в  условиях высокой конку-
ренции // Современные проблемы науки и  образования. 
2015. № 2–2. С. 447.

8. Лукашеня  З.  В.  Консалтинг как педагогическая технология 
инновационного развития высшего учебного заведения // 
Гуманитарные технологии в современном мире: материалы 
V Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. М., 2017. 
С. 22–24.

9. Мартиросян  Б.  П.  Оценка инновационной деятельности 
школы. М., 2003. 276 с.

10. Малиновский Е. С., Антропов В. А. Инновационное развитие 
профессиональной образовательной организации // Профес-
сиональное образование и рынок труда. 2017. № 2. С. 4–8.

11. Поташник  М.  М.  Таких школ не  бывает? // Региональное 
образование: современные тенденции. 2019. №  1 (37). 
С. 16–26.

12. Сабанчиев  Н.  А.  Инновационное развитие ВУЗА // Вест-
ник Московского института государственного управления 
и права. 2016. № 14. С. 97–100.

13. Харисова Л. А., Шукаева Т. М. Восприимчивость учреждений 
общего образования к новшествам и методы ее повышения. 
Казань, 2011. 305 с.

14. Шеханова  Я.  Р., Цветков  Г.  А.  Стратегическое управление 
инновационным потенциалом вуза на основе системы сба-
лансированных показателей // Проблемы экономики, финан-
сов и управления производством. 2016. № 39. С. 106–110.

15. Kowang Т. О., Long Ch. S., Rasli А. Innovation Management and 
Performance Framework for Research University in Malaysia // 
International Education Studies. 2015. Vol. 8, № 6. Р. 32–45.

16. McKelvey M., Zaring O. Co-delivery of social innovations: Explor-
ing the university’s role in academic engagement with society // 
Industry and Innovation. 2018. Vol. 25 (6). P. 594–611.

17. Tyunnikov Yu.  S.  Interrelation of evaluation and self-evaluation 
in the diagnostic procedures to assess teachers’ readiness for 
innovation // European Journal of Contemporary Education. 
2016. № 2 (16). P. 248–256.

References
1. Afanasyeva  T.  P., Strukova  L.  M.  Model’ podderzhki sistemnyh 

novovvedenij doshkol’nyh obrazovatel’nyh organizacij [System 
innovation support model preschool educational organizations]. 
Municipal Education: Innovations and Experiments, 2020, vol. 4, 
no. 73, рp. 47–54. (In Russian).

2. Belyu  L.  P.  Formirovanie sistemy kriteriev i  ogranichenij pri 
opredelenii innovacionnogo razvitiya vuza [Criteria and limits 
formation for the innovation evolution of the university]. Mod-
ern Problems of Science and Education, 2015, no. 1–2, pp. 14. 
(In Russian).

3. Kaluve  L.  D., Marx  E., Petri  M.  Razvitie shkoly: modeli i  izme-
neniya [School Development: Models and Changes]. Kaluga, 
1993, 239 p. (In Russian).

4. Konoplina N. V., Lazarev V. S. Razvitie pedagogicheskogo vuza: 
metodologiya, teoriya, opyt [Development of pedagogical univer-

sity: methodology, theory, experience]. Ekaterinburg, 2010, 284 р. 
(In Russian).

5. Lazarev  V.  S.  Upravlenie innovacionnymi proektami v shkole 
[Managing innovative projects at school]. Public Education, 2021, 
no. 3 (1486), pp. 103–113. (In Russian).

6. Lebedeva  N.  A.  Upravlenie innovacionnym razvitiem vuza na 
osnove processnogo podhoda [University process driven innova-
tive development management]. Modern Problems of Science and 
Education, 2015, no. 1–2, pp. 37. (In Russian).

7. Lebedeva N. A., Alekseeva S. S. Marketing kak instrument innova-
cionnogo razvitiya vuza v usloviyah vysokoj konkurencii [Market-
ing skils for innovative development of the university in a highly 
competitive market]. Modern Problems of Science and Education, 
2015, no. 2–2, pp. 447. (In Russian).

8. Lukashenya Z. V. Konsalting kak pedagogicheskaya tekhnologiya 
innovacionnogo razvitiya vysshego uchebnogo zavedeniya [Con-
sulting as pedagogical technology of innovative development 
of higher education institution]. Humanitarian Technologies in 
the Modern World. Proceedings of the V  All- Russian Scientific- 
Practical Conference with International Participation. Moscow, 
2017, pp. 22–24. (In Russian).

9. Martirosyan  B.  P.  Ocenka innovacionnoj deyatel’nosti shkoly 
[Evaluation of innovation activity of the school]. Moscow, 2003, 
276 р. (In Russian).

10. Malinovskij  E.  S., Antropov  V.  A.  Innovacionnoe razvitie 
professional’noj obrazovatel’noj organizacii [Innovative develop-
ment of professional educational organizations]. Vocational Edu-
cation and the Labor Market, 2017, no. 2, pp. 4–8. (In Russian).

11. Potashnik  M.  M.  Takih shkol ne byvaet? [There are no such 
schools?]. Regional Education: Modern Trends, 2019, no. 1 (37), 
pp. 16–26. (In Russian).

12. Sabanchiev N. A. Innovacionnoe razvitie vuza [Innovative Devel-
opment of the University]. Vestnik of the Moscow Institute of Pub-
lic Administration and Law, 2016, no. 14, pp. 97–100. (In Russian).

13. Kharisova  L.  A., Shukaeva  T.  M.  Vospriimchivost’ uchrezhdenij 
obshchego obrazovaniya k novshestvam i  metody ee povy-
sheniya [Susceptibility institutions of general education the inno-
vations and methods of its improvement]. Kazan, 2011, 305 р. 
(In Russian).

14. Shehanova Y. R., Tsvetkov G. A. Strategicheskoe upravlenie inno-
vacionnym potencialom vuza na osnove sistemy sbalansirovan-
nyh pokazatelej [Strategic management of innovative potential 
of universities based on the balanced scorecard]. Problems of 
Economy, Finance and Production Management, 2016, no. 39, 
pp.106–110. (In Russian).

15. Kowang Т. О., Long Ch. S., Rasli А. Innovation Management and 
Performance Framework for Research University in Malaysia. 
International Education Studies, 2015, vol. 8, no. 6, pp. 32–45. 
(In English).

16. McKelvey M., Zaring O. Co-delivery of social innovations: Explor-
ing the university’s role in academic engagement with soci-
ety. Industry and Innovation, 2018, vol. 25 (6), pp. 594–611. 
(In English).

17. Tyunnikov Yu.  S.  Interrelation of evaluation and self-evaluation 
in the diagnostic procedures to assess teachers’ readiness for 
innovation. European Journal of Contemporary Education, 2016, 
no. 2 (16), pp. 248–256. (In English).



Инновационные практики образовательных организаций

162 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (49) 2023

ЦЕЛЕВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
ПО ВИДУ ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

TARGETED PROFESSIONAL TRAINING 
OF TRANSPORT UNIVERSITY STUDENTS BY TYPE OF ENGINEERING ACTIVITY

Введение. Традиционные системы инженерного 
образования, имея предметно- отраслевую ориента-
цию и содержательно- деятельностную основу, не уде-
ляют достаточного внимания подготовке студентов 
к выполнению конкретных видов профессиональной 
деятельности. Они ограничиваются формированием 
нескольких обязательных профессиональных компо-
нентов по видам инженерной деятельности на базо-
вом уровне. В то же время известно, что на отдель-
ных этапах жизненного цикла инжиниринга слож-
ных наукоемких технических транспортных объектов 
инженеры одной и той же специальности выполняют 
различные виды инженерной деятельности (проект-
ную, научно- исследовательскую, производственно- 
технологическую, организационно- управленческую), 
имеющие существенные отличия не только по содер-
жанию и характеру труда, по совокупностям умений 
и  навыков его выполнения, но  и  по  жестким требо-
ваниям к  психофизиологическим качествам и  свой-
ствам личности субъекта профессиональной дея-
тельности.

Не  уделяется должного внимания и  процессу 
про фес сио нального самоопределения студентов 
по видам их будущей / планируемой инженерной дея-
тельности. Оно считается сугубо личным делом буду-
щего специалиста. Впоследствии эти недостатки 
негативно отражаются на  становлении трудовой 
карьеры выпускников, вызывают миграцию молодых 
специалистов из-за неудовлетворенности содержа-
нием инженерной деятельности.

Методология. Данное исследование обосновы-
вает необходимость раннего профессионального 
самоопределения студентов по  видам инженерной 
деятельности (до начала прохождения ими производ-
ственных практик и  выполнения учебных курсовых 
и  дипломных проектов) и  применения разработан-
ной технологии дифференцированного формирова-
ния у студентов транспортного вуза личностно ориен-
тированных по видам инженерной деятельности про-
фессиональных компетенций. Рассматривается раз-
работанная методика научно обоснованного подхода 
к выбору студентами вида своей будущей / планируе-
мой инженерной деятельности в процессе профессио-
нального самоопределения.

Результаты. Методика позволяет учитывать инди-
видуальные интересы и  потребности личностного 
саморазвития студента, его доминирующие профес-
сионально значимые качества, психологическую 
типологию личности и  психофизиологические воз-
можности, а также ограниченный комфорт окружаю-
щей среды, характерный для избираемого вида дея-
тельности.

Заключение. Достоинством педагогической тех-
нологии дифференцированного формирования у сту-
дентов транспортного вуза личностно ориентирован-
ных по видам инженерной деятельности профессио-
нальных компетенций является то, что она реализу-
ется в рамках действующего учебного плана и не тре-
бует введения дополнительных учебных дисциплин 
и материально- технических затрат.
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Introduction. Traditional systems of engineering edu-
cation, having a  subject- branch orientation and a  content- 
activity basis, do not pay sufficient attention to preparing 
students to perform specific types of professional activi-
ties. They are limited to the formation of several mandatory 
professional components by types of engineering activities 
at the basic level. At the same time, it is known that at cer-
tain stages of the life cycle of engineering of complex high-
tech technical transport facilities, engineers of the same 
specialty perform various types of engineering activities 
(design, research, production and technological, organiza-
tional and managerial activities) that have significant differ-
ences not only in the content and nature of work, in sets of 
skills and skills of its implementation, but also according in 
strict requirements for the psychophysiological qualities and 
personality properties of the subject of professional activity.

Due attention is not paid to the process of professional 
self-determination of students by the types of their future 
or planned engineering activities. It is considered a purely 
personal matter of a future specialist. Subsequently, these 
shortcomings have a negative impact on the formation of 
the graduates’ career, cause the migration of young profes-
sionals due to dissatisfaction with the content of engineer-
ing activities.

Methodology. The study substantiates the need for early 
professional self-determination of students based on types 
of engineering activities (before they begin practical training 
and completion of academic course and diploma projects) 
and the application of the developed technology of differen-
tiated formation of personally oriented professional compe-
tencies among students of a transport university according 
to the types of engineering activities. The developed method-
ology of a scientifically based approach to students’ choice 
of the type of their future or planned engineering activity in 
the process of professional self-determination is considered.

Results. The methods applied allow one to take into 
account interests and needs of a student’s personal self-
development, his or her dominant professional qualities, 
psychological individual typology and psychophysiological 
possibilities, as well as limited comfort of the environment 
characteristic of the chosen activity.

Conclusion. The advantage of the pedagogical tech-
nology of differentiated formation of personally oriented 
professional competencies based on types of engineering 
activities among students of a transport university is that it 
is implemented within the framework of the current curricu-
lum and does not require the introduction of additional aca-
demic disciplines and material and technical costs.

Ключевые слова: студенты транспортного вуза, 
дифференцированное обучение, виды инженерной 

деятельности, профессиональные компетенции, миг-
ра ция молодых специалистов.

Keywords: transport university students, differentiated 
training, types of engineering activity, professional compe-
tencies, young specialists’ migration.

Введение
Инженерный труд как специфическая разновид-

ность социально значимого интеллектуального труда 
специалистов с высшим образованием на современ-
ном этапе развития науки и техники имеет сложную 
содер жа тельно- дея тель ностную структуру [1; 2]. Это 
обусловлено, с  одной стороны, высочайшим уров-
нем развития научно- тех ни че ского прогресса в сфере 
транспортного производства технических средств 
и  технологий, а  с  другой — сущностью и  природой 
инженерного труда. Ведь содержание и  объем зна-
ний, состав профессиональных компетенций инже-
нера конкретной специализации и  профиля можно 
представить в  виде некой субстанции, расположен-
ной в  трехмерном пространстве интеллектуальной 
деятельности инженера П-О-Ф, где в  качестве коор-
динаты П принята предметная область профессио-
нальной деятельности инженера (автоматизация про-
изводственных процессов, строительные матери-
алы, электрические машины и  др.); координата О  — 
отрасль производства, отрасль народного хозяй-
ства, в  которой реализуется труд инженера (желез-
нодорожный транспорт, строительство, автомоби-
лестроение и др.); координата Ф — инженерная функ-
ция / вид профессиональной деятельности специа-
листа в  многокомпонентной структуре труда (про-
ектная, научно- исследовательская, про из вод ст-
венно- технологическая, организационно- управ лен че-
с кая) [3].

В  Российской Федерации, равно как и  в  других 
странах с  развитой промышленной инфраструкту-
рой, подготовка инженерных кадров осуществляется 
на  предметно- отраслевой основе. Соответственно, 
и  федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования, и  основные обра-
зовательные программы и  учебные планы подго-
товки специалистов по  конкретным специальнос-
тям и  направлениям подготовки бакалавров преду-
сматривают подготовку студентов — будущих инже-
неров в конкретной предметной среде и конкретной 
отрасли производства. Вместе с этим новейшая исто-
рия высшего образования содержит сведения об ини-
циативных и  даже широкомасштабном опыте подго-
товки инженерных кадров по видам профессиональ-
ной деятельности. Так, прошедшая в Женеве в 1969 г. 
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Международная конференция «Роль инженера в обще-
стве» приняла аргументированные рекомендации 
о  подготовке в  технических вузах инженерных кад-
ров по видам их будущей профессиональной деятель-
ности. В свое время профессором Г. Л. Таукач в фун-
даментальном научном труде «Теория инженерных 
специализаций: организационно- технологическое 
проектирование инженерной деятельности и систем 
подготовки и  повышения квалификации инженеров- 
строителей» впервые была описана многокомпонент-
ная структура инженерного труда и  показана прак-
тическая целесообразность подготовки инженеров 
по  видам / функциям профессиональной деятельно-
сти [4]. В 80–90-х годах прошлого века в Российской 
Федерации реализовывалась общегосударственная 
программа целевой интенсивной / индивидуальной 
подготовки специалистов (ЦИПС) для ведущих отрас-
лей народного хозяйства. Основная цель этой про-
граммы заключалась в целевой подготовке (по инди-
видуальным заказам машиностроительных, авиаци-
онных, оборонных, автомобилестроительных и энер-
гетических предприятий) элитных инженерных кад-
ров, способных разрабатывать, изготавливать и экс-
плуатировать инновационную наукоемкую и высоко-
технологичную продукцию — объекты интеллектуаль-
ной собственности, конкурентоспособные на  миро-
вом рынке. Методами и средствами достижения этих 
целей являлись: использование интенсивных и креа-
тивных педагогических технологий; введение в учеб-
ные планы новых (для того времени) обязательных 
учебных дисциплин (основы инженерного творчества; 
системный анализ; история науки и техники; информа-
ционные технологии и  др.); индивидуальный отбор 
студентов на целевую подготовку в соответствии с их 
личностными качествами: непрерывное и  активное 
участие предприятий- заказчиков в  организации обу-
чения будущих специалистов. Поскольку при инди-
видуальном целевом заказе на  подготовку заранее 
известны виды их предстоящей профессиональной 
деятельности, то предприятия- заказчики при заклю-
чении договоров- контрактов предъявляли требова-
ния к вузам по обеспечению подготовки и по виду пла-
нируемой инженерной деятельности выпускника [5; 6].

Многочисленные публикации того времени сви-
детельствуют, что система ЦИПС функционировала 
успешно и эффективно, однако в начале 90-х гг. пре-
кратила свое существование из-за перехода страны 
на  рыночную экономику и  свободный рынок труда. 
Современные системы подготовки инженерных кад-
ров, имеющие предметно- отраслевую ориентацию, 
уделяют недостаточное внимание их подготовке 

к  выполнению конкретных видов профессиональ-
ной деятельности и  ограничиваются лишь форми-
рованием у  студентов нескольких так называемых 
обязательных профессиональных компетенций  [7]. 
Стереотипно считается, что профессиональное само-
определение студентов является сугубо личным 
делом обучающегося и находится в зоне его личной 
ответственности, что выбор вида своей будущей про-
фессиональной деятельности выпускник вуза совер-
шает либо в процессе трудоустройства на предприя-
тии, либо в процессе последующей трудовой деятель-
ности.

Позднее профессиональное самоопределение 
выпускников технических вузов, смещение этого про-
цесса на  послевузовский, начальный трудовой этап 
их деятельности имеет серьезные негативные соци-
альные риски. Социологические исследования при-
чин высокой миграции (увольнение с  предприятия, 
переход на  работу с  одного подразделения на  дру-
гое в том же предприятии и т. п.) выпускников техни-
ческих вузов, в частности городов Санкт- Петербурга 
и Самары, за первые пять лет после окончания вузов 
на промышленных предприятиях этих городов свиде-
тельствуют, что более 40 % миграций происходит из-за 
либо неудовлетворенности содержанием и  характе-
ром вида инженерного труда, который они вынуж-
денно или неосознанно избрали при трудоустройстве, 
либо условий окружающей среды, в которой реализу-
ется этот труд, либо по  психофизиологическим воз-
можностям и ограничениям организма специалиста. 
Миграция / увольнение молодого специалиста с пред-
приятия наносит ущерб всем субъектам социума. 
Предприятие несет убытки из-за упущенной выгоды, 
из-за простоя образовавшегося вакантного места 
инженера, из-за дополнительных трудовых и матери-
альных затрат на поиск и конкурсный отбор претен-
дентов на вакантное место. Сам молодой специалист 
лишается зарплаты и  других социальных благ пред-
приятия, испытывает повышенную эмоционально- 
психологическую, а  иногда и  стрессовую нагрузку 
при поиске на свободном рынке труда нового места 
работы. Государство несет ущерб от невыплаты нало-
говых отчислений неработающего уволившегося 
молодого специалиста и  риск выплаты ему пособия 
по  безработице. Решение важнейшей социальной 
проблемы — ликвидации или значительного сокраще-
ния миграций молодых специалистов из-за неудов-
летворенности содержанием вида инженерного труда 
или условиями, в  которых реализуется эта деятель-
ность,  — авторы усматривают в  раннем профессио-
нальном самоопределении по  видам деятельности 
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и  в  организации дополнительной специализирован-
ной подготовки старшекурсников по избранным ими 
видам инженерной деятельности [7–9].

Цель исследования состояла в обосновании необ-
ходимости раннего профессионального самоопреде-
ления студентов по  виду инженерной деятельности 
(до  начала прохождения производственных практик 
и  выполнения учебных курсовых и  дипломных про-
ектов) и  разработки технологии дифференцирован-
ного формирования профессиональных компетенций 
по видам инженерной деятельности.

Методология
При проведении исследований авторы опирались 

на  основополагающие теоретико- методологические 
положения современной отечественной и  зарубеж-
ной педагогики по  проектированию педагогических 
систем и  инновационных образовательных техноло-
гий и  использовали методы системного, ретроспек-
тивного и компаративного анализа [11–13].

Причины возникновения и  существования разно-
образия видов инженерной деятельности/инженер-
ных функций при разработке, проектировании, изго-
товлении и эксплуатации сложных наукоемких транс-
портных технологических объектов, их сущность 
и содержание легко усматриваются и образно воспри-
нимаются при рассмотрении жизненного цикла инжи-
ниринга сложного наукоемкого технического объекта 
(локомотива, пассажирского вагона, высокоскорост-
ного состава и  т. п.). Оговоримся, что инжиниринг — 

это системная, целостная совокупность последова-
тельно и преемственно реализуемых видов инженер-
ного труда по  проектированию, изготовлению и  экс-
плуатации сложных технических объектов [10]. Он 
начинается с зарождения идеи создания нового кон-
курентоспособного на  мировом рынке технического 
объекта или кардинального усовершенствования уже 
существующего технического объекта, утратившего 
свой ресурс или теряющего свою конкурентоспособ-
ность, и заканчивается на последнем этапе инжини-
ринга / первом этапе реинжиниринга полной заменой 
существующего технического объекта на разработан-
ный новый или усовершенствованный технический 
объект нового поколения.

В некоторых научных публикациях и учебных посо-
биях процесс инжиниринга технических объектов 
представляется графически в виде непрерывной вер-
тикальной, восходящей вверх диалектической спи-
рали, один виток которой отражает все этапы жиз-
ненного цикла инжиниринга технического объекта 
одного n-го поколения.

Рассмотрим в качестве примера процесс инжини-
ринга сложного наукоемкого транспортного техниче-
ского объекта, содержащего в своей структуре десять 
характерных содержательно- деятельностных этапов, 
представленных в  таблице 1. В  левой колонке этой 
таблицы перечислены все последовательно и преем-
ственно реализуемые этапы инжиниринга, а в правой 
колонке — соответствующие им виды профессиональ-
ной деятельности инженеров. Из таблицы видно, что 

Таблица 1

Виды профессиональной деятельности инженеров 
на отдельных этапах инжиниринга сложного наукоемкого транспортного объекта

Этапы жизненного цикла технического объекта Виды профессиональной деятельности

1 Зарождение и обоснование идеи создания нового или 
усовершенствования существующего технического объекта

Исследовательская, поисковая, маркетинговая

2 Поиск оптимального решения проблемы создания 
инновационного объекта

Исследовательская, моделирующая

3 Конструирование технического объекта Конструкторско- технологическая
4 Проектирование технического объекта Проектировочная

5 Изготовление узлов и деталей спроектированного 
технического объекта

Технологическая, организационно- управленческая

6 Сборка и монтаж технического объекта Сборочно- монтажная, организационно- управленческая

7 Наладка и испытание изготовленного инновационного 
технического объекта

Деятельность по наладке и испытаниям технических объектов

8 Управление автоматизированными «человеко- машинными 
системами»

Операторская, эксплуатационная

9 Эксплуатация и обслуживание технических объектов 
на промышленном предприятии

Эксплуатационно- технологическая, организационно- 
управленческая

Реинжиниринг: поиск и обоснование идей усовершенствования 
технического объекта

Исследовательская, поисковая, маркетинговая
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в процессе инжиниринга сложного наукоемкого транс-
портного технического объекта специалистам одной 
и  той  же номенклатурной специальности, например 
специальность «Подвижной состав железных дорог», 
приходится выполнять большое число к тому же раз-
нообразных инженерных функций, различные виды 
профессиональной деятельности (исследователь-
ские, проектировочные, конструкторско- тех но ло ги че-
ские, операторские, организационно- управленческие 
и другие).

В  федеральных государственных образователь-
ных стандартах высшего образования по подготовке 
технических специалистов эти виды деятельности 
аппроксимированы, укрупнены и представлены всего 
четырьмя номинациями: научно- исследовательская, 
проектная, эксплуатационно- технологическая, орга-
ни за ци онно- управленческая [14].

В  контексте исследуемой проблемы важно знать 
и  учитывать, что отдельные виды профессиональ-
ной деятельности инженеров одной и  той  же специ-
альности, например «Подвижной состав железных 
дорог», существенно различаются между собой:

а) содержанием деятельности, совокупностью 
умений и  навыков для качественного и  продуктив-
ного выполнения функций;

б) совокупностью требований к  предпочтитель-
ным личностным профессионально значимым каче-
ствам специалиста;

в) предпочтениями, а  в  некоторых транспортных 
организациях и  требованиями к  психологической 
типологии личности инженера;

г) условиями окружающей среды, в  которой тру-
дится специалист.

Транспортные вузы имеют благоприятные усло-
вия профессиональной подготовки выпускников 
по  видам инженерной деятельности, так как в  них 
обучаются в основном студенты по целевому заказу 
транспортных предприятий, организаций и  учрежде-
ний ОАО «Российские железные дороги». В СамГУПС, 
например, число студентов- целевиков технических 
специальностей составляет более 85 %. При этом 
многие предприятия- заказчики заранее указывают, 
на  каких должностях и  какими видами инженерной 
деятельности будут заниматься молодые специа-
листы — выпускники вуза.

В соответствии с предложенной нами технологией 
углубленной специализированной подготовки по виду 
инженерной деятельности студенты в  течение пер-
вых двух лет обучения, то есть к началу 5-го семестра, 
самоопределяются с выбором вида своей будущей / 
планируемой инженерной деятельности. Если неко-

торые студенты к  этому времени самостоятельно 
на предыдущих этапах обучения и своего жизненного 
пути не  сумели самоопределиться с  этим выбором, 
то преподаватель выпускающей кафедры оказывает 
им психолого- педагогическую поддержку по  научно 
обоснованному выбору вида деятельности с  учетом 
индивидуальных интересов и  потребностей студен-
тов в  личностном саморазвитии, с  учетом их психо-
физиологических возможностей и  ограничений (раз-
личные условия окружающей среды: при работе в ста-
ционарных офисах, в движущихся поездах, на откры-
том воздухе, а также влияние на организм человека 
различного уровня тепловых, шумовых, электромаг-
нитных и  других воздействий). Не  менее значимый 
фактор, который студентам необходимо учитывать 
при выборе будущей (планируемой) профессиональ-
ной деятельности, — это индивидуальные личностно- 
психологические свой ства (характер, темперамент, 
стрессоустойчивость, тип мышления, эмоционально- 
волевой потенциал), поскольку разные виды деятель-
ности требуют от исполнителя соответствующих лич-
ностных качеств.

На  кафедре «Вагоны» СамГУПС разработана 
и успешно апробирована педагогическая технология 
диф фе рен ци ро ван ного формирования у  студентов 
транспортного вуза личностно ориентированных про-
фессиональных компетенций по  видам инженерной 
деятельности. Здесь следует отметить, что под тер-
мином «личностно ориентированная профессиональ-
ная компетенция по виду инженерной деятельности» 
понимается и  принимается один из  четырех класте-
ров обязательных профессиональных компетенций, 
который соответствует избранному конкретным сту-
дентом в  процессе профессионального самоопреде-
ления виду будущей / планируемой деятельности.

Большая практическая ценность этой технологии 
повышенной специализированной подготовки сту-
дентов к выполнению планируемого / будущего вида 
инженерной деятельности состоит в  том, что она 
реализуется в рамках действующего учебного плана 
и временного регламента, не требует введения допол-
нительных учебных дисциплин за  счет инновацион-
ного индивидуального и  дифференцированного под-
ходов к  содержанию и  организации производствен-
ных практик студентов на  предприятиях и  учебных 
курсовых и дипломных проектов. По этой технологии 
поток студентов из  двух академических групп диф-
ференцируется на  три подгруппы функциональных 
инженерных специализаций в соответствии с выска-
занными пожеланиями, базирующимися на  осознан-
ном профессиональном самоопределении: подгруппа 
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ФИС.П — специализирующаяся на проектной и научно- 
исследовательской деятельности; подгруппа ФИС.Э — 
на  производственно- технологической деятельности; 
ФИС.У — на организационно- управленческой деятель-
ности.

Профессиональная инженерная специализация, 
другими словами — формирование личностно ори-
ентированных по  видам профессиональной дея-
тельности профессиональных компетенций, осу-
ществляется в течение длительного времени обуче-
ния студентов с 5-го по 10-й семестр включительно. 
Наибольший удельный вес в  формировании лич-
ностно ориентированных по видам инженерной дея-
тельности профессиональных компетенций вносят 
функционально ориентированные производствен-
ные практики [15]. В методических пособиях по этим 
производственным практикам излагаются задачи 
и методы освоения умений и навыков всех четырех 
видов обязательных профессиональных компетен-
ций на базовом уровне всеми студентами, а на высо-
ком и  расширенном уровне — дифференцированно, 
студентами подгрупп и функциональных специализа-
ций ФИС.П, ФИС.Э и ФИС.У [15]. При организации функ-
ционально ориентированных практик выпускающие 
кафедры также используют дифференцированный 
подход к выбору баз практик и рабочих мест практи-
кантов. В соответствии с видами инженерной специ-
ализации студентами выполняются учебные курсо-
вые и дипломные проекты, которые вносят большой 
вклад в  формирование профессиональных, в  том 
числе личностно ориентированных, компетенций. 
Это обеспечивается за счет того, что в методических 
пособиях по выполнению курсовых проектов содер-
жатся не  только задачи и  методики практического 
освоения знаний учебной дисциплины, но и так назы-
ваемый спецвопрос, в  котором заложена взаимос-
вязь между теоретическими и  прикладными зада-
чами изучаемой дисциплиной и  видом инженерной 
деятельности.

Высокая эффективность и целесообразность тех-
нологии дифференцированного формирования лич-
ностно ориентированных профессиональных компе-
тенций транспортного вуза по видам инженерной дея-
тельности была подтверждена результатами прове-
денного констатирующего и формирующего экспери-
ментов в 2019–2020 годах. Показано, что за счет их реа-
лизации число студентов со  сформированными лич-
ностно ориентированными компетенциями на  высо-
ком и  повышенном уровнях увеличилось до  86–88 % 
(от выборки) [15]. Таким образом, описанная выше тех-
нология углубленной специализированной целевой 

профессиональной подготовки выпускников транс-
портного вуза представляет собой одно из оптималь-
ных решений актуальной социально- дидактической 
проблемы рационального и  гуманного управления 
интеллектуальными ресурсами общества.

Заключение
Традиционные системы инженерного образова-

ния, имеющие предметно- отраслевую ориентацию, 
уделяют недостаточно внимания профессиональ-
ной подготовке студентов к выполнению конкретных 
видов инженерной деятельности (проектной, научно- 
иссле до ва тель ской, производственно- тех но ло ги че-
ской, организационно- управленческой), а  также про-
цессу профессионального самоопределения студен-
тов по видам их будущей / планируемой инженерной 
деятельности. Впоследствии этот недостаток нега-
тивно отражается на  становлении трудовой карьеры 
выпускников в первые годы их трудовой деятельности 
и, в частности, обусловливает большое число миграций 
молодых специалистов из-за неудовлетворенности 
содержанием вида инженерной деятельности, вынуж-
денно, неосознанно либо недостаточно обоснованно 
избранной выпускником вуза при своем первом трудо-
устройстве. Устранение возникшего соци ально- дидак-
ти че ского противоречия между существующим в тра-
диционной системе инженерного образования недо-
статочным уровнем профессиональной подготовки 
студентов к выполнению конкретных видов инженер-
ной деятельности и  потребностью в  раннем профес-
сиональном самоопределении студентов с  последу-
ющей углубленной специализированной подготовкой 
по видам инженерной деятельности и составляет сущ-
ность исследуемой проблемы.

Представлена методика научно обоснованного 
подхода к  выбору студентами в  процессе профес-
сионального самоопределения вида своей будущей / 
планируемой инженерной деятельности, учитываю-
щая его индивидуальные интересы и  потребности 
в саморазвитии, его доминирующие личностные про-
фессионально значимые качества, психологическую 
типологию личности, а  также условия окружающей 
среды, в которой будет реализовываться избранный 
вид труда. Создана и  апробирована инновационная 
педагогическая технология дифференцированного 
формирования у  студентов транспортного вуза лич-
ностно ориентированных профессиональных компе-
тенций по  видам инженерной деятельности, эффек-
тивность и целесообразность которой подтверждена 
результатами опытно- экспериментальных исследо-
ваний.
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Введение. В статье рассмотрена проблема форми-
рования деонтологического комплекса будущего про-
фессионала в образовательной среде и отмечена воз-
растающая необходимость становления деонтоло-

гических принципов при оказании психологической 
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ной и аналитической документации Кемеровского госу-
дар ст вен ного университета по заявленной проблеме.

Результаты. Определены деонтологические прин-
ципы профессиональной деятельности в  цифровой 
среде, выделены основные характеристики деон-
тологического комплекса профессионала и  предло-
жены психолого- педагогические рекомендации для 
формирования деонтологического комплекса про-
фессионала во время обучения в вузе.

Заключение. Отмечена возрастающая необходи-
мость создания необходимых образовательных усло-
вий для формирования деонтологического комплекса 
будущего профессионала как основы профессио-
нальной деятельности специалистов деонтологиче-
ского профиля в личном взаимодействии и в цифро-
вой среде.

Introduction. The article considers the problem of the 
formation of the deontological complex of a future profes-
sional in the educational environment and notes the growing 
need for the formation of deontological principles when pro-
viding psychological assistance in the digital space.

Methodology. The analysis of internal regulatory, report-
ing and analytical documentation of the Kemerovo State 
University on the research problem was used as methods 
for collecting information.

Results. The deontological principles of professional 
activity in the digital environment are determined, the main 
value- semantic characteristics of the deontological com-
plex of the professional personality are identified, and psy-
chological and pedagogical recommendations are pro-
posed for the formation of the deontological complex of 
a professional in the process of studying at a university.

Conclusion. The growing need to create the necessary 
educational conditions for the formation of the deontologi-
cal complex of the future professional as the basis for the 
professional activity of deontological specialists in per-
sonal interaction and in the digital environment is noted.

Ключевые слова: студент деонтологического про-
филя, деонтологические принципы, деонтологический 
комплекс профессионала, профессиональная дея-
тельность, цифровая среда, образовательная среда.

Keywords: student of deontological profile, deontolog-
ical principles, professional deontological complex, pro-
fessional activity, digital environment, educational environ-
ment.

Введение
В  настающее время оказание психологической 

помощи в цифровой среде приобретает все большую 

актуальность и  популярность. Развитие цифровой 
среды, повышение качества аппаратной и программ-
ной составляющей коммуникации людей посред-
ством Интернета привело к  тому, что взаимодей-
ствие людей на расстоянии стало возможно не только 
в  плане общения, но  в  плане дистанционной психо-
логической помощи. Все большую популярность при-
обретают различные методы дистанционной психо-
логической диагностики, консультирования, психо-
терапии, психологического терапевтического обуче-
ния [10]. В связи с этим вновь и вновь встает вопрос 
о деонтологической составляющей психологической 
работы в цифровой среде.

Эта проблема не  только актуальная, но  и  крайне 
сложная. В  той или иной мере вопросы деонтоло-
гии, психологической этики, биоэтики не  разрешены 
и офлайн. Имея длительный опыт подготовки студен-
тов деонтологического профиля, можем констатиро-
вать, что воспитание у будущих профессионалов глу-
боко интернализированных основополагающих прин-
ципов этики психологической деятельности пред-
ставляет собой серьезные трудности. Студент может 
прекрасно разбираться в  профильных дисциплинах, 
участвовать в  студенческой научной жизни и  иметь 
при этом абсолютно абстрактные, не  привязанные 
к  профессиональной жизни, обрывочные представ-
ления о  деонтологическом аспекте своей будущей 
профессиональной деятельности. Деонтологический 
комплекс профессионала является основой и верши-
ной развития профессионала психолога, социального 
работника, дефектолога, врача, юриста. Проблемы 
сохранения тайны, особого отношения к  человеку, 
уважение и потребность помочь, безоценочное отно-
шение и  свой ственное только специалистам деон-
тологического профиля принятие личности другого 
человека и  многое другое не  могут быть отвлечен-
ными, абстрактными, не привязанными к жизни про-
блемами, это суть деятельности любого специалиста 
деонтологического профиля.

Методология
В качестве методов сбора информации использо-

ван анализ внутренней нормативной, отчетной и ана-
литической документации Кемеровского государ-
ственного университета по проблеме исследования.

Анализ образовательных стандартов, основной 
профессиональной образовательной программы 
(ОПОП), учебных планов, содержание отдельных пред-
метов показывает, что формирование деонтолого-
ческого комплекса будущего профессионала зани-
мает маргинальное место как по  содержанию, так 
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и  по  количеству часов. Более того, в  предложенных 
образовательными стандартами компетенциях нет 
ни одной отражающей личностные деонтологические 
качества профессионала. Данная проблема приобре-
тает особое звучание при внедрении инновационных 
(цифровых) методов психологической помощи и тре-
бует своего научного и  научно- практического разре-
шения.

Результаты
Деонтологические профессии требуют от  инди-

вида образованности, соблюдения определенных 
профессиональных и морально- этических принципов 
по отношению к своему субъекту деятельности, непре-
рывного процесса личностного и профессионального 
развития. Все это возможно лишь при условии цен-
ностного отношения к  профессии, когда профессио-
нальная деятельность является не только средством 
поддержания уровня благосостояния, но  и  способ-
ствует процессу самореализации на основе соответ-
ствующих мотивов, смыслов, ценностей [4].

Профессии психолога, социального работника, 
дефектолога строятся на  деонтологических принци-
пах, поэтому особое значение для нас имеет разви-
тие ценностно- смысловой сферы и нравственно обу-
словленного поведения студентов — будущих специа-
листов.

По мнению А. В. Серого и М. С. Яницкого, в струк-
туре профессионально  важных качеств специалистов 
деонтологического профиля ценностно- смысловые 
ориентации занимают основополагающее и интегри-
рующее значение [9; 12]. Будущие специалисты, входя 
в среду профессиональной деятельности, профессио-
нального общения и ценностей, в процессе воспита-
ния приобретают новые качества. Главным механиз-
мом такого преобразования становится интернали-
зация профессиональных ценностей. Преподаватели 
вуза и специалисты, участвующие в учебном процессе, 
выступают носителями профессиональных ценно-
стей и,  кроме непосредственного обучения, всеми 
своими поступками, словами, образом мышления 
влияют на становление личности студента. Ряд иссле-
дований показывает, что профессиональные ценно-
сти формируются в  практической деятельности [1]. 
В ходе трудовой деятельности студенты активно вза-
имодействуют с  профессионалами, перенимая у  них 
сформировавшееся отношение к  профессиональной 
деятельности, усваивая ценности и смыслы работы. 
Интернализация будет протекать успешно только 
в совместной деятельности, где ценности и смыслы 
из категории абстрактных знаний посредством интер-

нализации становятся личностными образованиями 
студента, формируя его отношение к профессиональ-
ной деятельности.

Реализация успешной практической деятельности 
предполагает, что студент в  процессе обучения дол-
жен приобретать особые индивидуальные качества 
личности в  ее ценностно- смысловой сфере. По  мне-
нию А.  Ф.  Бондаренко, «…для практикующего психо-
лога проблематика, связанная с этической стороной 
его деятельности, является, по  существу, предельно 
широкой: это целая совокупность задач, мотивов, 
смыслов и  ценностей, мировоззренческая, теорети-
ческая и  социокультурная по  своему диапазону; это 
область, охватывающая личностные структуры психо-
лога в целом, а не просто затрагивающая тот или иной 
способ решения конкретных затруднений или про-
тиворечий, с которыми он может столкнуться в про-
фессиональной деятельности <…> значимость этиче-
ской проблематики определяется тем, что она играет 
ведущую роль в  формировании особого — деонтоло-
гического — менталитета целой профессиональной 
группы» [3, с. 64–65].

Более того, ценностно- смысловое содержание 
деятельности специалиста выступает не  только 
фоном, которое определяет деонтологическое отно-
шение, но и является инструментом деятельности спе-
циалистов деонтологического профиля. Например, 
по  мнению Б.  Д.  Карвасарского, личность психолога 
и психотерапевта является главным психотерапевти-
ческим фактором в системе «психолог —  клиент», без 
которого утрачивается сам смысл подготовки специа-
листов деонтологического профиля [5].

Мы считаем, что данное положение актуально для 
всех специальностей деонтологического профиля.

Профессии деонтологического профиля являются 
классическим примером социальных специально-
стей. Специфика этого вида профессий состоит в том, 
что они обслуживают целостный процесс социализа-
ции личности. Здесь профессиональная деятельность 
направлена на человека как на цель, на формирова-
ние его социальных качеств. Именно эти виды про-
фессиональной деятельности являются областями 
существования и развития общечеловеческих ценно-
стей. Как отмечает Е. А. Климов, особенностью специ-
альностей типа «человек —  человек» является двой-
ная подготовка — «человековедческая» и еще некото-
рая специальная [6, с. 5–14].

По нашему мнению, именно «человековедческий» 
фактор является центральным звеном ценностно- 
смыслового аспекта деятельности типа «человек  — 
 человек». Именно здесь реализуются ценности твор-
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чества, которые придают смысл данной профессио-
нальной деятельности.

Таким образом, для специалиста деонтологиче-
ского профиля наиболее важным является особый 
уклад личности, где большое значение имеет ориен-
тация на  высшие, гуманистические ценности, без-
условное принятие другого человека, профессио-
нальное чувство любви и долга и, в конечном счете, 
отношение к  другому человеку как высшей ценно-
сти. Соответственно, успешность профессиональ-
ного обучения зависит не  только от  формирования 
знаний, умений и  навыков, но  и  воспитания у  буду-
щих специалистов таких личностных характеристик, 
как принятие профессиональных ценностей, профес-
сиональной культуры, и  в  дальнейшем осмыслен-
ность профессиональной деятельности. Ценностно- 
смысловой подход в  образовании позволяет сфор-
мировать образ будущего профессионала, где осно-
вой деятельности является деонтологический под-
ход к  работе, разработка перспективы личностного 
и профессионального развития специалиста и созда-
ние нравственной системы оценки профессиональ-
ной деятельности.

Становление такой личности профессионала явля-
ется актуальной проблемой и должно выступать как 
основная задача подготовки специалиста на  всех 
этапах воспитательно- образовательного процесса. 
Согласно  И.  В.  Шамову, деонтологический профиль 
будущего профессионала включает в себя следующие 
психологические характеристики:

1. Профессиональное чувство «любви» к  клиенту, 
готовность жертвовать своим временем, силами 
в интересах человека, его безусловное принятие, спо-
собность к «коперниковскому повороту», то есть спо-
собность поставить себя на место другого человека, 
стремление оказать помощь ad artis (по высшим мер-
кам искусства).

2. Профессиональное чувство долга — в  работе 
исходить только из  интересов клиента, посвящать 
свою жизнь высоким целям помощи людям.

3. Потребность в  постоянном саморазвитии 
и самосовершенствовании — специалист, остановив-
шийся в своем развитии, выступает живой преградой 
между потребностью клиента и современными дости-
жениями гуманитарных наук [2; 11].

Таким образом, профессиональная деятельность 
специалистов в  сфере помощи человеку опосре-
дована нравственными критериями и  морально- эти-
че скими принципами, и эффективная реализация про-
фессионально значимых личностных качеств профес-
сионала будет определяться ценностно- смысловым 

аспектом этой деятельности. Отсюда следует, что 
центральное место в структуре этих качеств принад-
лежит ценностно- смысловым образованиям.

Содержательные характеристики такого комп-
лекса нами представляются следующим образом. 
Сформированный деонтологический комплекс про-
фессионала характеризуется:

1) высокими показателями общей осмысленности 
жизни, осмысленности и удовлетворенности процес-
сом жизни;

2) потребностью в  самореализации и  продуктив-
ности жизни, осмысленностью прошлого, настоящего 
и будущего, целостностью восприятия жизни;

3) определенностью целей профессиональной 
деятельности, уверенностью,  взвешенностью при 
принятии решений и  личностной зрелостью (личная 
ответственность, интернальный локус контроль, тер-
пимость к  различным проявлениям человеческой 
самобытности);

4) ответственностью за события своей жизни и уме-
ние контролировать и проектировать свое будущее;

5) преобладанием гуманистических ценностей, 
ориентированных на  ценности самоактуализации 
личности;

6) высокими показателями творческой направлен-
ности и эмоционально- насыщенного взаимодействия 
с другими людьми;

7) гибкостью поведения в реализации своих ценно-
стей, достижении целей и флексибильностью во взаи-
модействии с окружающим миром.

Самое главное в проведенном теоретическом ана-
лизе и в исследовании документов, что представлен-
ные характеристики являются актуальными не только 
в  оказании психологической помощи в  непосред-
ственном контакте с  человеком, но  и  работе в  циф-
ровой среде. Однако соблюдение деонтологических 
принципов в цифровой среде добавляет особые свой-
ственные только интернет- пространству профессио-
нальные требования:

1) навыки работы на компьютере на уровне уверен-
ного пользователя;

2) знание нормативно- правовых аспектов соблю-
дения конфиденциальности и защиты данных в интер-
нет-среде;

3) знание и  использование методов эффектив-
ной защиты компьютерного оборудования от вирусов 
и DDoS-атак;

4) применение методов сохранения конфиденци-
альности информации в цифровой среде;

5) соблюдение существующих требований преду-
преждения утечки данных.
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В связи с обозначенной проблемой нами были изу-
чены образовательные стандарты, учебные планы, 
основные образовательные профессиональные про-
граммы, что позволило разработать ряд выводов 
и предложений по повышению деонтологической ком-
петентности студентов деонтологического профиля 
обучения.

Современная образовательная система и образо-
вательные стандарты не  в  полной мере учитывают 
потребность в  формировании деон то ло ги чес кого 
комплекса у  будущих профессионалов. Соот вет ст-
венно, полученные нами результаты позволяют пред-
ложить ряд конкретных рекомендаций по  повыше-
нию эффективности обучения и  воспитания студен-
тов деонтологического профиля подготовки Кеме ров-
ского государственного университета.

1. Внесение изменений в  федеральные государ-
ственные образовательные стандарты высшего обра-
зования для студентов деонтологического профиля 
подготовки. Универсальные и  общепрофессиональ-
ные компетенции должны удовлетворять потреб-
ность в формировании деонтологического комплекса 
будущего профессионала:

— способность к  взаимодействию с  субъектом 
деятельности на  основе профессиональной этики 
и нравственных принципов;

— способность понимать социальную значимость 
своей будущей профессии и  нести ответственность 
за свои решения в процессе профессиональной дея-
тельности;

— способность соблюдать деонтологические 
прин ципы как в  непосредственной психологической 
дея тельности, так и в интернет-среде.

2. Привлечение студентов к  профессиональной 
деятельности в процессе обучения в вузе по типу соз-
дания на  платформе университета (института) раз-
личных школ, студий, лабораторий, студенческих 
сообществ, программ с  целью вовлечения будущих 
профес сио налов в  практическую профессиональ-
ную деятельность под кураторством сотрудников 
института.

Будущие специалисты, входя в  среду профессио-
нальной деятельности, профессионального обще-
ния и ценностей, в процессе воспитания приобретают 
новые качества. Главным механизмом такого преоб-
разования становится интернализация профессио-
нальных ценностей.

3. Вовлечение студентов в  добровольческую 
(волонтерскую) деятельность по  оказанию соци-
ально- психологической помощи разным категориям 
населения [7].

4. Создание в  вузе дискуссионных клубов 
по морально- этическим проблемам с целью вос пи та-
тельно- образовательной работы со студентами деон-
тологического профиля подготовки.

Дискуссия проходит в форме обсуждений, споров, 
столкновений разных точек зрения, обмена суждени-
ями, идеями, мнениями; активным личным участием 
и отстаиванием своей позиции, что приводит к форми-
рованию у студентов ценностной установки к будущей 
профессиональной деятельности, профессиональной 
рефлексии, критического мышления; помогает сфор-
мировать профессиональные компетенции, направ-
ленные на  образование морально- эти че ского комп-
лекса будущего профессионала. В рамках дискуссион-
ного обсуждения студентам соци ально- пси хо ло ги че-
ского института предлагаются следующие этические 
проблемы:

— Проблема переноса и контр переноса в психоте-
рапии.

— Этические проблемы эвтаназии.
— Ошибки врача.
— Этические проблемы проведения абортов.
— Этические проблемы косметологической хирургии.
— Этические проблемы пересадки органов 

и трансплантологии, и др.
При обсуждении морально- этических проблем 

можно использовать разные формы проведения дис-
куссий: круглый стол, форум- обсуждение, мозговой 
штурм, дебаты, судебное разбирательство, метод Сок-
рата и др.

5. Введение в  дисциплины первого курса (Вве-
дение в  профессию, Профессиональная этика, Эти-
че ские основы социальной работы, и  др.) занятий 
по  квалификационным стандартам (ознакомление 
с  трудовыми функциями, трудовыми действиями, 
необходимыми умениями, необходимыми знаниями, 
квалификационными требованиями), а  также циклы 
тем по  деонтологическим принципам будущей про-
фессии с  учетом профессиональной деятельности, а 
также и в цифровой среде.

Информированность о  будущей профессиональ-
ной деятельности позволит снизить информационный 
«голод», нивелировать «разочарование» в выбранной 
профессии, сформировать образ «профессионала» 
и установку на профессиональную деятельность.

6. Включение в  основную профессиональную 
обра зо вательную программу дисциплин (Про фес-
сио нальное развитие личности, Практикум по  пси-
хологии профессиональной деятельности, Введение 
в  профессию, Деонтология социальной работы, 
Профессиональная этика и  др.) для формирования 



Материалы VII Международного молодежного научно-образовательного форума 
«RE:ПОСТ (патриотизм, образование, студенчество)»

174 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (49) 2023

деонтологического комплекса будущего профессио-
нала у студентов деонтологического профиля подго-
товки.

Заключение
Таким образом, мы можем сказать, что образова-

тельная среда вуза выступает как необходимое усло-
вие для личностного развития студентов и  формиро-
вания необходимых профессиональных ценностей 
и  смыслов, которые могут реализоваться в  профес-
сиональной деятельности специалистов деонтологи-
ческого профиля как в  личном взаимодействии, так 
и в цифровой среде. Соответственно, внедрение пред-
ложенных нами рекомендаций в воспитательно- обра-
зо ва тель ный процесс позволит создать необходимые 
условия для формирования личностных и профессио-
нальных ценностно- смысловых характеристик; сфор-
мировать у студентов деонтологического профиля под-
готовки — деонтологического комплекса будущего про-
фессионала, ориентированного на  ценности профес-
сиональной деятельности, способствующие появле-
нию соответствующих смыслов как базовой характе-
ристики личности будущего профессионала [1–3; 8; 9].
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Введение. Статья посвящена исследованию 
интернет- предпочтений склонных к зависимости сту-
дентов, а  также их выбору стратегий совладающего 
поведения. Анализируется выбор конструктивных 
и  деструктивных стратегий совладающего поведе-
ния у студентов, склонных к зависимости от компью-
терных игр и социальных сетей и не склонных к ней. 
Выявляются особенности взаимосвязи между ком-
пьютерной зависимостью и  совладающим поведе-
нием студентов.

Методология. Научный анализ проблемы прово-
дится в  соответствии с  принципами деятельност-
ного подхода к  личности. Использовались теоре-
тические методы (анализ источников по  проблеме 
исследования, систематизация, обобщение дан-

ных). Конкретными методами изучения особенно-
стей интер нет- предпочтений и  стратегий совладаю-
щего поведения студентов, склонных к  зависимости 
от  компьютерных игр и  социальных сетей, являются 
метод опроса (в форме анкетирования), психодиагно-
стические методы (Тест-опросник степени увлеченно-
сти компьютерными играми А. В. Гри ши ной; Опрос ник 
скрининговой диагностики компьютерной зависимо-
сти Л. Н. Юрье вой и Т. Ю. Боль бот; Копинг-тест Р. Лаза-
руса); статистические методы (метод сравнения сред-
них величин по  t-критерию Стьюдента, однофактор-
ный дисперсионный анализ, корреляционный анализ).

Результаты. Проведенное исследование сви-
детельствует, что студенты, склонные к  интернет- 
зависимости от социальных сетей, чаще используют 
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копинг- поведение, ориентированное на  социаль-
ную поддержку, а  студенты, склонные к  зависимо-
сти от  компьютерных игр, чаще используют копинг, 
ориентированный на  избегание и  дистанцирование. 
Установлены особенности взаимосвязи между ком-
пьютерной зависимостью и  копинг- поведением сту-
дентов: чем выше показатели неконструктивного 
совладающего поведения, тем выше показатели 
интернет- зависимости.

Заключение. Полученные результаты свидетель-
ствуют о  важности индивидуального подхода, вне-
дряемого в  образовательных учреждениях и  спо-
собствующего предупреждению возникновения 
интернет- зависимости студентов посредством обуче-
ния конструктивным копинг- стратегиям и успешному 
решению трудных жизненных ситуаций. Современные 
тенденции общества неизбежно приведут к увеличе-
нию интернет- зависимости, имеющей неоднознач-
ные последствия для развития личности, что обу-
словливает актуальность внедрения комплексного 
психолого- педагогического подхода для профилак-
тики интернет- зависимости студентов.

Introduction. The article is devoted to the study of the 
Internet preferences of students prone to Internet addiction, 
as well as their choice of strategies for coping behavior. The 
article discusses the features of coping behavior strate-
gies of students prone to addiction to computer games and 
social networks. The choice of constructive and destruc-
tive strategies of coping behavior among students prone to 
Internet addiction and not prone to it is analyzed. Features 
of the relationship between computer addiction and coping 
behavior of students are revealed.

Methodology. The scientific analysis of the problem is 
carried out in accordance with the principles of the activity 
approach to the personality. Theoretical methods were used 
(analysis of sources on the research problem, systematiza-
tion, generalization of data). Specific methods for studying 
the features of Internet — preferences and coping behav-
ior strategies of students prone to addiction to computer 
games and social networks are the survey method (in the 
form of a questionnaire), psychodiagnostic methods (Test-
questionnaire assessing the degree of enthusiasm for com-
puter games by A.  V.  Grishina, Questionnaire for screen-
ing diagnostics of computer addiction by L. N. Yurieva and 
T. Yu. Bolbot, Coping — Lazarus test), statistical methods 
(method of comparing average values for Student’s t-test, 
one-way analysis of variance, correlation analysis).

Results. The study shows that students prone to Internet 
addiction to social networks more often use coping focused 
on social support, and students prone to addiction to com-

puter games more often use coping focused on avoidance 
and distancing. The features of the relationship between 
computer addiction and coping behavior of students are 
traced: the higher the indicators of non-constructive coping 
behavior, the higher the indicators of computer addiction.

Conclusion. The obtained results testify to the impor-
tance of an individual approach introduced into the practice 
of educational institutions, which contributes to the preven-
tion of students’ computer addiction by teaching construc-
tive coping strategies and successfully solving difficult life 
situations. Modern trends in society will inevitably lead to an 
increase in Internet addiction, which has ambiguous conse-
quences for the development of the individual, which deter-
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Введение
Современная жизнь неразрывно связана с компью-

терными и информационными технологиями. Ком пью-
терные и  интернет-технологии охватили и  проникли 
во все сферы человеческой деятельности, в образо-
вание, профессиональную деятельность и  межлич-
ностное общение. Возможности Интернета позво-
ляют использовать его как инструмент не только для 
познания, но и для общения. Значительная часть кон-
тактов осуществляется с помощью информационных 
технологий. Мультимедийность, открытость, доступ-
ность, анонимность, дешевизна делают интер нет-
про странство способом массового общения людей, 
объединенных различными интересами. Для ком-
муникации в  Интернете используются специальные 
интер нет-форумы, блоги, мессенджеры, социальные 
сети и  видеоигры. Виртуальная коммуникация ста-
новится преобразованием современного общества. 
Такое стремительное усовершенствование информа-
ционных технологий оказывает серьезное влияние 
на современную молодежь. Вовлеченность сегодняш-
них юношей в ту жизнь, которая происходит за экра-
ном их компьютеров и телефонов (в социальных сетях, 
компьютерных играх), приводит к  частичной замене 
реального общения на виртуальное. Взаимодействие 
с  Интер нетом привело к  расширению внутреннего 
психического мира человека, где он воспринимает 
компьютер как продолжение своей личности в  этом 
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«пространстве», отражающем его вкусы и интересы. 
Нередко это состояние настолько захватывает лич-
ность, что происходит растворение собственного «Я» 
и отождествление с личностью персонажа на экране 
(виртуальная идентичность). Как было отмечено 
выше, Интернет обладает широкими техническими 
возможностями для общения и  позволяет сравни-
тельно легко найти людей со  схожими интересами. 
Общение в  Сети начать психологически проще, чем 
в реальной жизни. С помощью онлайн-коммуникации 
люди удовлетворяют большой круг своих потребно-
стей: в общении (спасение от одиночества, получение 
психологической поддержки), в сохранении существу-
ющих отношений (с партнером, друзьями, родственни-
ками), в принадлежности к сообществу (поиск новых 
друзей), в информации (о людях, событиях, возможно-
стях), в развлечении или отдыхе.

Онлайн- коммуникация обладает следующими 
особенностями: повышенная вербальная актив-
ность, неологизмы, отсутствие обычных норм и  эти-
кета общения (присутствие собственной культуры 
и  этики), мозаичность коммуникации и  эмоциональ-
ность. Мозаичность онлайн- коммуникации состоит 
в ее частой недолговременности и непоследователь-
ности — человек обменивается короткими сообщени-
ями с одним человеком и быстро переходит к другому.
Таким образом коммуникация принимает форму непо-
следовательного повествования или мозаики, состо-
ящей из  отдельных сообщений. Еще одной особен-
ностью сетевого общения является обилие вербаль-
ной информации при недостатке невербалики, т. е. 
мимики, движений, голоса. С учетом, что невербаль-
ные показатели играют большую роль в общении, их 
отсутствие в сетевой коммуникации компенсируется 
специальными средствами — эмотиконами, с  помо-
щью которых происходит дополнение смысла основ-
ного высказывания, уточнение его экспрессивно- 
интонационной окраски. Выход из  онлайн- ком му ни-
ка ции отличается от  выхода из  традиционных форм 
общения. Отсутствие специальных фраз или движе-
ний для того, чтобы прервать коммуникацию, своео-
бразная «легкость» выхода из нее также является осо-
бенностью общения в  Интернете. Существует также 
возможность предоставления о себе только опреде-
ленной информации. В Интернете исчезает необходи-
мость ориентироваться на  внешнюю оценку, выгля-
деть в соответствии с социальными нормами. В Сети 
личность может сменить свою идентичность и пред-
ставить себя не  тем, кем является на  самом деле: 
мужчина может представиться женщиной и,  наобо-
рот, можно сменить свой настоящий возраст, увлече-

ния, место жительства и т. д. В социальных сетях или 
онлайн- приложениях чаще всего можно просмотреть 
историю своей переписки, а если человеку неудобно 
общаться именно сейчас, то он может отложить обмен 
сообщениями на некоторое время и вернуться к ним 
в любой удобный для себя момент. Так устраняются 
некоторые коммуникативные барьеры, присущие 
живому общению — социальные ритуалы приветствия 
и прощания, необязательно быстрое вербальное реа-
гирование. Кроме того, исчезают возрастные, статус-
ные, гендерные и имущественные барьеры, барьеры 
внешней привлекательности, недостаточной ком-
муникативной компетентности. Возникает вопрос, 
как увлеченные интернет-коммуникацией пользова-
тели будут «возвращаться» к традиционным формам 
«живого общения»?

Наряду с новыми возможностями, онлайн- ком му-
ни ка ция несет свои психологические риски. В насто-
ящее время изучение человека, его поведения, осо-
бенностей возможно лишь при рассмотрении лич-
ности воедино с  ее жизнью в  цифровом простран-
стве. В современных исследованиях особо актуально 
встает вопрос о психологических последствиях циф-
ровизации, в частности о влиянии онлайн- ком му ни ка-
ции на личность пользователей, о феноменах вирту-
альной идентичности, интернет- зависимости, кибер-
буллинга. Некоторые исследователи (Ю. В. Фомичева, 
Е.  Р.  Беляева, O.  K.  Тихомиров) доказывают положи-
тельный эффект увлеченностью интернет-средой как 
способом эмоциональной разрядки, развития мыш-
ления, овладения логическими операциями, работы 
с  символами; удовлетворением психологических 
потребностей. На  негативные последствия влияния 
увлеченностью интернет-средой указывали А. Е. Вой-
с кунский, А. Г. Шмелев, С. А. Шапкин, О. Н. Арестова, 
Л. Н. Бабанин, Ю. М. Евстигнеева, М. С. Иванов и дру-
гие, особенно при условии возникновения компьютер-
ной зависимости.

Помимо повышенного интереса к  социальным 
сетям, молодежь продолжает увлекаться компью-
терными играми. С  совершенствованием компьюте-
ров совершенствуются и компьютерные игры, увели-
чивая базу поклонников, или «геймеров». Улучшение 
графики и  музыкального сопровождения, усложне-
ние игрового процесса и  углубление сюжета явля-
ются основными факторами, которые способствует 
привлечению к  компьютерным играм новых поль-
зователей и  удержанию их продолжительное время. 
Привлекательность компьютерных игр у юношей свя-
зана с возможность создания своего идеального вир-
туального мира и погружения в него. Игровое онлайн- 
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общение, являясь частью глобального интернет- 
общения, приобретает качественное своеобразие, 
присущее самой виртуальной реальности, но  обла-
дает теми  же особенностями, присущими сетевому 
общению.

Психологические особенности увлеченности ком-
пьютерными играми описываются рядом иссле-
дователей в  области киберпсихологии (психоло-
гии компьютерной игры). В  настоящее время суще-
ствует множество психологических исследований, 
связанных с  игровой компьютерной деятельностью. 
Исследуется влияние игр на психику человека, на ког-
нитивные процессы, описываются признаки компью-
терной зависимости, поднимаются вопросы привле-
кательности компьютерных игр. Ряд исследовате-
лей (И. В. Бурмистров, А. Г. Шмелев, Ю. В. Фомичева, 
И.  В.  Бурлаков, Ю.  М.  Евстигнеева) отмечают сле-
дующие мотивы обращения к  играм: самовыраже-
ние, самопознание, саморазвитие, обучение опре-
деленным знаниям и  умениям (интеллектуальные 
игры), стремление к власти, отреагирование негатив-
ных эмоций, желание избавиться от жизненных про-
блем и  препятствий, снять стресс, смоделировать 
другой мир, свободный от  проблем повседневной 
жизни; удовлетворение эмоционально- эстетических 
и исследовательских потребностей, творчество, 
хобби, социализация, желание повеселиться и  дру-
гие. Позитивное влияние компьютерных игр на  раз-
витие личности (на  самосознание; на  развитие ком-
понентов познавательных процессов: логического 
мышления, запоминания и  воспроизведения боль-
шого объема информации, внимательности, сосре-
доточенности, образного и  пространственного мыш-
ления; на  снижение уровня стресса и  депрессии; 
на возможность справиться с имеющейся агрессией 
у  человека посредством вымещения в  виртуальном 
мире; на развитие способности эффективно действо-
вать в  нестандартной кризисной обстановке) отме-
чали А. Г. Шмелев, И. В. Бурмистров, Ю. В. Фомичева, 
И. В. Бурлаков, Ю. Д. Бабаева. Однако исследователи 
отмечают и  негативные психологические послед-
ствия увлеченности компьютерными играми: агрес-
сивное состояние после окончания игры (В. С. Собкин, 
Ю.  М.  Евстигнеева), негативное воздействие на  эмо-
циональную сферу, способности к  установлению 
и  поддержанию продолжительных социальных кон-
тактов, когнитивные способности, а также трансфор-
мацию системы ценностей и  мотивационной сферы 
(С. А. Шапкин), снижение учебной успеваемости; отсут-
ствие других увлечений и хобби, готовность нарушить 
закон ради игры (Г. Э. Брынин).

Таким образом, чрезмерная увлеченность компью-
терными играми и  интернет-коммуникацией имеет 
неоднозначные психологические последствия, кото-
рые затрагивают когнитивную, эмоциональную, пове-
денческую сферы развития личности. Кроме того, воз-
растание популярности и  необходимости Интернета 
приводит к проблеме интернет-зависимости. Проблема 
психологической зависимости от  компьютерной дея-
тельности активно разрабатывается современными 
авторами (О. Н. Арестовой, Ю. Д. Бабаевой, Г. Э. Бры-
ниным, А. Е. Вой скунским, Н. В. Дмитриевой, В. А. Лос-
ку то вой, О.  В.  Смысловой, К.  Янг, И.  Гольдбергом, 
М. Орзак). В настоящее время «интернет- зави си мость» 
(компьютерная зависимость) понимается как патоло-
гическое пристрастие человека к  работе или прове-
дению времени за компьютером, интернетом (К. Янг, 
И. Гольд берг). Такая зависимость может включать сле-
дующие виды аддиктивного поведения: зависимость 
от игр, аукционов, лотерей (интернет-гемблеры); зави-
симость от  разработок программ, поиска баз дан-
ных (интернет-трудоголики), зависимость от  вирту-
ального секса (интернет-сексоголики), зависимость 
от  сайтов знакомств, зависимость от  интернет-поку-
пок, зависимость от  интернет- коммуникации (интер-
нет-аддикты отношений). При наличии компьютер-
ной зависимости наблюдается деградация социаль-
ных связей личности, социальных качеств (дружелю-
бия, открытости, сострадания), появляется избыточ-
ная агрессивность, антисоциальное поведение, про-
исходит нарушение процессов самосознания, самоо-
ценки. Психологическими симптомами интернет-зави-
симости исследователи называют: навязчивое жела-
ние проверять почту, соцсети, постоянное ожидание 
следующего выхода в Интернет, жалобы окружающих, 
желание тратить деньги на  интернет-среду, нежела-
ние отвлечься от Интернета, негативные эмоциональ-
ные проявления при вынужденном отвлечении, посто-
янные размышления об  Интернете; стремление про-
водить в  Интернете больше времени, неспособность 
спланировать время окончания интернет-деятель-
ности, эйфория за  компьютером, раздражение вне 
компьютера, невозможность остановиться, ощуще-
ние пустоты, депрессии, пренебрежение семьей, дру-
зьями, спортом, хобби, ложь другим, проблемы с рабо-
той, обучением, сном и  выполнением повседневных 
обязанностей, потребность в  увеличении времени 
для достижения удовольствия, совершение попыток 
отказаться от Интернета. Ряд авторов выделяют ста-
дии формирования зависимости от компьютерных игр 
(Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Больбот): стадию легкой увлечен-
ности, увлеченности, психологической зависимости 
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(изменение иерархии ценностей и самооценки, изоля-
ция от социальных контактов во внешнем мире, стрем-
ление улучшить свои игровые показатели, признаки 
депрессивного состояния или агрессивного поведе-
ния, аутоагрессии), стадия привязанности с постепен-
ным угасанием игровой активности и  ослаблением 
стойкого увлечения. Другие авторы (М. С. Иванов) счи-
тают, что каждому классу игры соответствует конкрет-
ная психологическая зависимость, обладающая своей 
природой и механизмом образования. Таким образом, 
интернет- зависимость является негативным вариан-
том трансформации личности. В  литературе, на  наш 
взгляд, наиболее разработана проблема интернет-
зависимости подростков, но недостаточно исследова-
ний интернет- зависимости студентов.

На  протяжении жизни каждый человек сталки-
вался с  ситуациями, переживаемыми им как труд-
ные. Анализ поведения, направленного на преодоле-
ние трудностей, в психологии осуществляется в рам-
ках исследований копинг-механизмов. Под «копингом» 
чаще всего в исследованиях понимается адаптивное, 
совладающее поведение, или психологическое пре-
одоление (С.  К. Нартова-Бочавер, Е.  А.  Сергиенко), 
а  также как один из  способов психологической 
защиты, который используется для ослабления напря-
жения (Н.  Хаан); как относительно постоянная пред-
расположенность отвечать на  стрессовые события 
определенным образом (А.  Дж.  Беллингс, Р.  Х.  Мус), 
как динамический процесс, специфика которого опре-
деляется как ситуацией, так и  столкновением субъ-
екта с  внешним миром (Р.  С.  Лазарус, С.  Фолькман). 
В теории преодоления Р. С. Лазарус различает два про-
цесса: временное облегчение (смягчение страданий 
от  стресса путем когнитивной защиты) и  двигатель-
ные реакции (реальное поведение, действия, направ-
ленные на уменьшение существующей опасности).

В  настоящее время современными исследовате-
лями признается, что копинг-процесс возникает когда 
происходит ситуация, в  которой личность сталкива-
ется с  новыми требованиями социальной среды, для 
которых существующий ответ не  является подходя-
щим (Н. Хаан, С. К. Нартова- Бочавер, Ю. Н. Мураткина). 
Копинг- процесс понимается как поиск и  осуществле-
ние адаптивного ответа личности на  стрессогенные 
требования социальной среды и с учетом существую-
щего опыта и  новых обстоятельств. Предназначение 
копинга состоит в лучшей адаптации человека к ситу-
ации. Ряд авторов в понятие «копинг» включают боль-
шой спектр человеческой активности, в который вхо-
дят и  бессознательные психологические защиты, 
и  целенаправленное преодоление трудных ситуаций. 

Соотношение копинг- поведения и  психологической 
защиты до  сих пор является дискуссионным и  пред-
ставляет методологическую и  теоретическую труд-
ность. В настоящем исследовании мы разводим поня-
тия копинг-стратегии и  психологической защиты. 
Совладание нами понимается как взаимодействие 
с окружающей средой, а защита считается внутрилич-
ностным процессом. Некоторые авторы (А. Ю. Егоров) 
придерживаются единства совладания и защиты, при 
котором психологическая защита создает направ-
ление копингу, который формируется позже и  закре-
пляется в  процессе накопления жизненного опыта. 
Диапазон используемых копинг-стратегий во  многом 
зависит от сложившихся в раннем детстве типов психо-
логической защиты, «задает коридор» для формирова-
ния последующего копинг-поведения. Выделяются две 
основные функции копинг-поведения: разрешение про-
блемы, составляющей суть противоречия (что, на наш 
взгляд, сложно добиться защитными механизмами, 
часть которых работает бессознательно) и  регулиро-
вание негативного эмоционального состояния (что 
вполне возможно защитными механизмами). На осно-
вании этих функций ряд авторов выделяют объектив-
ные (связаны с получением определенного результата 
и достижением цели) и субъективные (связаны с пси-
хологическим благополучием и с сохранением эмоци-
онального самочувствия) критерии эффективности 
копинг-поведения. По  нашему мнению, копинг-страте-
гии представляют собой сознательные усилия лично-
сти, предпринимаемые для совладания со  стрессо-
выми ситуациями, порождающими тревогу. Выбор кон-
кретного типа стратегии обусловлен обстоятельствами 
и зависит от личностных особенностей, направленно-
сти личности, ценностных ориентаций, социальных 
установок, отношения к себе и окружающим и и мно-
гого другого. Ряд авторов выделяют копинг-страте-
гии — адаптивные, относительно адаптивные, неадап-
тивные, конструктивные, деструктивные.

Методология
Исследование с  целью выявления особенно-

сти интернет-предпочтений и  стратегий совладаю-
щего поведения студентов, склонных к зависимости 
от компьютерных игр и социальных сетей, было про-
ведено в 2021–2022 годах на базе социально- пси хо-
ло ги че ского института Кемеровского госу дар ст вен-
ного университета. При описании результатов также 
использовались данные, полученные в наших более 
ранних исследованиях (М. В. Колосова, Н. А. Канина, 
2020) и  в  студенческих работах, выполненных под 
нашим руководством. Научный анализ проблемы 
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исследования проводится в  соответствии с  тео ре-
тико- мето до ло ги че скими положениями представи-
телей деятельностного подхода к личности, с основ-
ными положениями куль турно- истори ческой теории 
Л. C. Выгот  ского (о роли знаковой системы в психи-
ческом развитии), с  основными принципами теории 
игры Д. Б. Эль ко нина; положениями теорий о влиянии 
интер нет-зави си мости на  человека (А.  Е.  Вой  скун-
ского, Ю. Д. Бабаевой, М. С. Иванова, А. В. Гришиной, 
Л. Н. Юрь е вой, Т. Ю. Больбот), а  также с основными 
положениями теории совладающего поведения оте-
чественных и  зарубежных психологов (С.  К.  Нарто-
вой- Боча  вер, P.  M.  Грановской, Т.  Л.  Крюковой, 
Р. С. Лаза руса).

В  исследовании проверялось предположение 
о том, что существуют особенности в выборе копинг-
стра те гий студентов, склонных к  интернет-зави-
симости от социальных сетей и склонных к зависимо-
сти от  компьютерных игр. Предполагалось наличие 
взаимосвязи между интернет-зависимостью и некон-
структивным совладающим поведением студентов.

В  исследовании приняли участие 110 человек 
в  возрасте 18–21 год (78 девушек, 32 юношей), сту-
дентов разных направлений подготовки социально- 
психологического института КемГУ («Психология», 
«Организация работы с  молодежью», «Социология», 
«Социальная работа»).

Методами исследования выступили:
1. Теоретические методы (анализ источников 

по проблеме исследования, систематизация, обобще-
ние данных).

2. Психодиагностические методы: Тест-опросник 
степени увлеченности компьютерными играми» 
А. В. Гри шиной, Опросник скрининговой диагностики 
компьютерной/интернет-зависимости Л.  Н.  Юрье вой 
и Т. Ю. Боль бот, Копинг-тест Р. С. Лазаруса.

3. Опросный метод (в  форме анкетирования) для 
выявления интернет-предпочтений студентов, специ-
фики увлеченности интернет-средой. Анкетный опрос 
проводился с помощью самостоятельно разработан-
ной анкеты. Вопросы носили открытый и  закрытый 
характер.

4. Статистические методы обработки результа-
тов (метод сравнения средних величин по t-критерию 
Стьюдента, однофакторный дисперсионный анализ, 
корреляционный анализ Пирсона).

Результаты
В  проведенном исследовании по  результа-

там анкетирования были выявлены интернет-пред-
почтения студентов, продолжительность и  спе-

цифика их интернет-деятельности. Было установ-
лено, что продолжительность интернет-деятельно-
сти студентов в будний день в среднем варьируется 
от  5  до  9  часов (распределение ответов составило 
от  2 до  12  часов). Большинство испытуемых (47 % 
опрошенных, 52  человека) проводят в  Интернете 
5–6 часов в  день или 7–8 часов (50 % опрошенных, 
55  человек). Продолжительность интернет-деятель-
ности в выходной день у студентов в среднем увели-
чивается и варьируется от 5 до 18 часов. Большинство 
ответивших (50,4 %) находятся в  Интернете в  выход-
ной день 7–8 часов (56 человек), а 38 % опрошенных 
(42 человека) — 9–10 часов. И только единичные сту-
денты 4 % (4 человека) — 11–12 и более часов.

Интернет-деятельностью по  результатам опроса 
является: написание постов (назвали 16 % опрошен-
ных), общение в  соцсетях, чатах (назвали 100 %), 
«скроллинг» (3 %), чтение новостей (27 %), поиск инте-
ресной информации (57 %), чтение художественной 
литературы (51 %), поиск и  чтение информации для 
учебы (100 %), просмотр видео уроков (4,5 %), просмотр 
развлекательного видео (TikTok) (97 %), просмотр 
видео для саморазвития (20 %), просмотр мультфиль-
мов (11 %), прослушивание медитаций (2 %), музыки 
(90 %), компьютерные игры (88 %), просмотр электрон-
ной почты (94,5 %), просмотр художественных филь-
мов (100 %), просмотр интернет-магазинов (11 %), про-
смотр геолокаций, карт (18 %), просмотр мемов (смеш-
ных картинок) (11 %), творческая деятельность (6 %), 
изучение английского (2 %). Таким образом, преобла-
дающими предпочтениями интернет- деятельности 
у студентов является общение в чатах и социальных 
сетях, поиск интересной информации, поиск и чтение 
учебной информации, чтение художественной лите-
ратуры, просмотр развлекательного видео, просмотр 
художественных фильмов, почты, компьютерная игро-
вая деятельность (табл. 1).

В результате анкетирования также выявлено сле-
дующее процентное распределение времени в  тече-
ние дня на выполнение интернет-деятельности у сту-
дентов (табл. 1). Больше всего времени (в %) студенты 
тратят на на общение в соцсетях, чатах — от 5 до 65 % 
времени в  течение дня. Причем интернет-общение 
большинства студентов (72 опрошенных, 65 %) состав-
ляет от  5 до  20 % от  всей интернет-деятельности 
в день, и  только у 16 человек (14 %) данная деятель-
ность занимает в  день 50–65 % (склонность к  зави-
симости от  интернет-коммуникации). Также много 
времени в  течение дня у  студентов занимает поиск 
информации для учебы — от 5 до 40 %, просмотр раз-
влекательного видео — от 10 до 30 %, просмотр муль-



Proceedings of the VII International Youth Scientific and Educational Forum 
“RE:POST (patriotism, education, studentship)”

181Professional Education in Russia and Abroad 1 (49) 2023

тфильмов — от  10 до  30 %, компьютерные игры — 
от  5  до  60 % (в  среднем около 20 %), просмотр худо-
жественных фильмов — от 10 до 70 %. Таким образом, 
студенты преимущественно в интернет- среде в тече-
ние дня общаются в соцсетях и чатах, ищут и читают 
информацию, играют в компьютерные игры, смотрят 
художественные фильмы (табл. 1).

В  ходе анкетного опроса также было выяснено, 
что у  испытуемых, которые увлекаются компьютер-
ными играми, наиболее предпочитаемыми являются 
массовые ролевые игры (56 % опрошенных), много-
пользовательские боевые онлайн-арены (Dota) (16 % 
опрошенных), массовые онлайн-шутеры (стрельбы) 
(16 % опрошенных), игры-стратегии (37 % опрошен-
ных), онлайн-симуляторы (шахматы, танки, фут-
бол) (15,5 % опрошенных). Было выявлено, самой 
любимой интернет-деятельностью у  большин-
ства испытуемых является общение в  «ВКонтакте» 
(52 % опрошенных), Telegram (37 % опрошенных), 
WhatsApp  (9 %), Instagram  (8 %), просмотр фильмов, 
видео YouTube (40,5 %), компьютерные игры (29 %).

Выявление склонности к  интернет- зависимости 
проводилось с  помощью методики «Скрининговая 
диагностика компьютерной зависимости» Л. Н. Юрь е-
вой, Т. Ю. Больбот, позволяющей выявить компьютер-

ную (в  том числе интернет-) зависимость. Выявлено 
отсутствие риска интернет-зависимости (менее 
16  баллов) у 54 студентов (49 % испытуемых). Стадия 
увлеченности, склонности к  зависимости, «прилипа-
ния» к зависимости, аттачмента (эмоциональной при-
вязанности) (от 16 до 22 баллов) выявлена у 39 чело-
век (35 % испытуемых). Первая стадия зависимости 
выявлена у 16 человек (23–37 баллов), что составляет 
14 % испытуемых, вторая стадия зависимости (более 
38 баллов) выявлена у 1 человека (1 %). Полученные 
данные соотносятся с  данными, полученными дру-
гими исследователями. Средние значения находятся 
в пределах стадии увлеченности (табл. 2).

Также нами выявлялась склонность к  игровой 
компьютерной зависимости с  помощью методики 
«Тест-опросник степени увлеченности компьютер-
ными играми» А.  В.  Гришиной. В  данной методике 
мы изменили формулировку одного высказывания 
и, соответственно, показателя («родительского отно-
шения» на «отношение близких»). Расчетный показа-
тель степени увлеченности компьютерными играми 
находится на  среднем уровне (табл. 3), то  есть сту-
денты преимущественно интересуются определен-
ными видами компьютерных игр и не теряют контроль 
над частотой игровых сеансов.

Таблица 1
Интернет- предпочтения студентов

Интернет-предпочтения Доля испытуемых,
выбравших интернет-деятельность

Средние значения затраченного времени 
на интернет-деятельность в течение дня (%)

Написание постов 16 % 11 %
Общение в соцсетях, чатах 100 % 28 %
Скроллинг 3 % 7 %
Чтение новостей 27 % 8 %
Поиск интересной информации 57 % 16 %,
Чтение художественной литературы 51 % 15 %
Поиск и чтение информации для учебы 100 % 25 %
Просмотр видео уроков 4,5 %, 7 %
Просмотр развлекательного видео 97 % 16 %
Просмотр видео для саморазвития 20 % 12 %,
Просмотр мультфильмов 11 % 13 %
Прослушивание медитаций 2 % 5 %
Прослушивание музыки 90 % 15 %
Компьютерные игры 88 % 20 %
Просмотр электронной почты 94,5 % 1 %
Просмотр художественных фильмов 100 % 30 %
Просмотр интернет-магазинов 11 % 10 %
Просмотр геолокаций, карт 18 % 1 %
Просмотр мемов (смешных картинок) 11 %, 8 %
Творческая деятельность 6 % 5 %
Изучение английского 2 % 15 %
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Естественный уровень игровой интернет-деятель-
ности (от 6 до 11 баллов), который не имеет негатив-
ных последствий, выявлен у 53 человек (48 % испы-
туемых). Средний уровень (от 12 до 21 балла) выяв-
лен у  41 студента (37 %). Стадия зависимости 
(от 22 до 37 баллов) выявлена у 16 студентов (14 %), 
постоянно стремящихся повысить уровень резуль-
татов игры. Также мы проанализировали высокие 
и  низкие значения по  каждому показателю игро-
вой зависимости. Высокие показатели по  шкале 
эмоцио нального отношения к  компьютерным играм 
были выявлены у  37 испытуемых (33 %), что свиде-
тельствует о  высоком уровне эмоциональной при-
влекательности компьютерных игр. Остальные сту-
денты (67 %) имеют низкие показатели, которые ука-
зывают, что игра является одним из досуговых заня-
тий. Высокие показатели по  шкале самоконтроля 
имеют 39 испытуемых  (35 %), что свидетельствует 
о  низком уровне самоконтроля и  раздражении при 
вынужденном отвлечении от  игры, неспособности 
спланировать окончание игры. Большинство студен-
тов (65 %) имеют низкие показатели, что свидетель-
ствует о наличии самоконтроля над процессом игры. 
Высокие показатели по  шкале целевой направлен-
ности (постоянного стремления к достижению более 
высоких результатов в игре) выявлены у 31 испытуе-
мого (28 %). Для остальных испытуемых игра высту-
пает как средство досуга и не является самоцелью. 
Высокие оценки по  шкале «отношения близких» 
выявлены у 10 испытуемых (9 %), что говорит о нега-

тивном отношении близких к увлечению компьютер-
ными играми. Высокие оценки по шкале «предпочте-
ние виртуального общения» были выявлены у 51 сту-
дента (46 %). Игра выступает средством общения 
и подменяет процесс реального взаимодействия.

Интересные данные были получены при сравне-
нии у юношей и девушек средних значений показате-
лей степени увлеченности компьютерными играми. 
Практически все показатели увлеченности компью-
терными играми у  юношей значимо выше (табл. 4), 
что может говорить о  большей склонности юношей 
к игровой зависимости, по сравнению с девушками.

По  результатам, полученным по  методике «Скри-
нинговая  диагностика  интернет-зависимости» 
Л.  Н.  Юрь е вой, Т.  Ю.  Больбот, Тесту-опроснику сте-
пени увлеченности компьютерными играми А. В. Гри-
ши ной, все испытуемые условно были разделены 
на  три группы. Первую группу составили «несклон-
ные к интернет-зависимости» 54 студента (49 %). В нее 
вошли испытуемые, не  склонные к  интернет-зависи-
мости (менее 16 баллов) по методике «Скрининговая 
диагностика компьютерной зависимости» Л. Н. Юрь-
е вой, Т.  Ю.  Боль бот и  имеющие естественный, или 
средний, уровень увлеченности компьютерными 
играми по  Тесту-опроснику степени увлеченности 
компьютерными играми А.  В.  Гри ши ной (13  юношей 
и  41  девушка). Во  вторую группу «склонных к  зави-
симости от  компьютерных игр» вошли 16  студентов, 
из  них 10 юношей и  6 девушек (14 % испытуемых), 
имеющих стадию зависимости (от  22 до  37 баллов) 

Таблица 2
Описательные статистические показатели, полученные по методике 

«Скрининговая диагностика компьютерной зависимости»

Показатели Среднее Медиана Минимум Максимум Ст. отклонение
Зависимость от социальных сетей 
и компьютерных игр 19,9 20 11 43 5,21

Таблица 3
Описательные статистические показатели, 

полученные по Тесту-опроснику степени увлеченности компьютерными играми

Показатели Среднее Медиана Минимум Максимум Ст. отклонение
Эмоциональное отношение 11 10 5 26 5,17
Уровень самоконтроля 23 20,5 9 54 11,01
Уровень целевой направленности 9,2 8,5 3 18 5,36
Отношение близких 3,6 3 1 11 2,17
Предпочтение виртуального 
общения 10,4 13 2 18 4,54

Уровень увлеченности 
компьютерными играми 16,3 16,1 6,4 30,9 6,58
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по  Тесту-опроснику степени увлеченности компью-
терными играми А. В. Гришиной и по результатам анке-
тирования, преимущественно проводящие игровую 
интернет-деятельность. В третью группу — «склонные 
к интернет-зависимости» вошли 40 студентов (из них 
31 девушка и  9 юношей), имеющие стадию «прили-
пания» к  зависимости, аттачмента (эмоциональ-
ной привязанности), а также первую стадию зависи-
мости (23–37 баллов), вторую стадию зависимости 
(более 38  баллов) по  методике «Скрининговая диа-
гностика компьютерной зависимости» Л. Н. Юрьевой, 
Т. Ю. Больбот и по результатам анкетирования преи-
мущественно занимающихся интернет-деятельно-
стью, связанной с  общением в  социальных сетях, 
чатах (в данную группу не входят испытуемые с игро-
вой зависимостью).

Важной исследовательской задачей являлось 
выявление особенностей стратегий совладающего 
поведения студентов, склонных к зависимости от ком-
пьютерных игр и  социальных сетей. При помощи 
копинг-теста Р.  Лазаруса определялись копинг- меха-
низмы, способы преодоления трудностей в различных 
сферах психической деятельности, копинг- стратегии: 
конфронтационный копинг, дистанцирование, само-
контроль, поиск социальной поддержки, принятие 
ответственности, бегство (избегание), планирование 
решения проблемы, положительная переоценка.

В  ходе однофакторного дисперсионного анализа 
были выявлены статистически значимые различия 
по  уровням напряженности таких копинг- стратегий, 
как дистанцирование (у склонных к игровой зависи-
мости значимо выше), самоконтроль (значительно 
выше у  несклонных к  зависимости), поиск социаль-
ной информации (значительно выше у  зависимых 
от  интернет-коммуникации), принятие ответствен-
ности (значимо выше у  несклонных к  зависимости), 
бегство (значимо выше у зависимых). Средние пока-

затели напряженности по  всем копингам, у  лично-
сти, не склонной к интернет-зависимости, находятся 
в  значениях среднего уровня потенциала копинга. 
Для  группы зависимых от  интернет- коммуникации 
характерна высокая напряженность, выраженность 
стратегии поиска социальной поддержки, то  есть 
в  трудной ситуации они стараются найти информа-
ционную, действенную и  эмоциональную поддержку 
у окружающих. Для группы склонных к игровой зави-
симости и  для группы с  зависимостью от  интернет- 
ком му ни ка ции выражена стратегия бегства, которая 
проявляется в стремлении и поведенческих усилиях 
убежать от проблемы. Стратегия «бегство- избегание» 
большинством авторов признается неадаптивной 
(неконструктивной) стратегией.

Другой исследовательской задачей являлось 
также выявление особенностей взаимосвязи между 
интернет-зависимостью и совладающим поведением 
личности.

Корреляционный анализ показал, что показатели 
интернет-зависимости положительно значимо корре-
лируют с копинг-стратегиями поиска социальной под-
держки (p< 0,05) и бегства (p< 0,05), а результаты пока-
зателей игровой зависимости положительно коррели-
руют с копинг-стратегиями дистанцирования (p< 0,05) 
и  бегства (p< 0,05). Таким образом, был установлен 
характер взаимосвязи между интернет-зависимо-
стью и  совладающим поведением: чем выше пока-
затели неконструктивного совладающего поведе-
ния, тем выше показатели компьютерной зависимо-
сти. Можно констатировать, что существуют особен-
ности выбора стратегий совладающего поведения 
у студентов, склонных к игровой компьютерной зави-
симости и  зависимости от  интернет-коммуникации. 
Конкретными способами реагирования студентов 
с игровой компьютерной зависимостью и зависимо-
стью от социальных сетей на трудные ситуации явля-

Таблица 4
Результаты сравнения средних значений 

показателей увлеченности компьютерными играми у юношей и девушек

Показатели увлеченности 
компьютерными играми Средние значения у юношей Средние значения у девушек Уровень значимости 

различий (p)
Эмоциональное отношение 13,58 7,92 0,01
Уровень самоконтроля 30,12 14,20 0,01
Уровень целевой направленности 12,74 4.90 0,02
Отношение близких 4,60 2,35 0,13
Предпочтение виртуального 
общения 12,92 7,45 0,0001

Уровень увлеченности 
компьютерными играми 20,78 10,80 0,0001
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ются: дистанцирование (у  склонных к  игровой зави-
симости значимо выше), поиск социальной информа-
ции (значительно выше у зависимых от интернет-ком-
муникации), бегство (значимо выше у всех интернет-
зависимых).

Заключение
Несмотря на  неоднозначное влияние увлеченно-

сти интернет-средой на  развитие личности, сегодня 
интернет-деятельность становится наиболее пред-
почитаемой для студентов, становится все более 
перспективной формой коммуникации, взаимодей-
ствия, стремительно развивается, имеет большое 
разнообразие инструментов, технологий и разновид-
ностей. Проведенное исследование позволяет про-
гнозировать рост интернет-зависимости у  совре-
менной молодежи, которая, в том числе, взаимосвя-
зана с выбором стратегий совладающего поведения. 
Сложившаяся ситуация требует поиска эффективных 
методов и  средств по  предупреждению компьютер-
ной зависимости у студентов. Поэтому важную роль 
в  способности противостоять различным формам 

интернет- (компьютерной) зависимости может играть 
выбор конструктивных стратегий совладающего 
поведения и  преодоления жизненных трудностей. 
Полученные результаты свидетельствуют о  важно-
сти подхода к организации работы со студентами для 
профилактики интернет- аддикций. Решение проблем 
интернет-зависимости является сложным и  неодно-
значным, требует комплексного подхода с  примене-
нием решения социальных задач, развитием невир-
туальной коммуникации, повышением мотивации 
к  преодолению, успеху, научению техникам само-
регуляции, кооперации и  сотрудничества, выбору 
стратегий конструктивного совладающего поведе-
ния. Комплексная профилактическая программа 
психолого- педагогического сопровождения студен-
тов позволит снизить риск распространения интер-
нет-зависимости, сгладить негативные последствия 
интернет-зависимости.
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Введение. Статья посвящена анализу цифро-
вого кочевничества (номадизм) студенческой моло-
дежи как феномена, социокультурного явления, 
образа жизни и  профессиональной деятельности 
в  условиях современного сетевого информационно- 
коммуникативного общества.

Методология. Обобщаются результаты современ-
ных исследований и  практического опыта цифровых 
кочевников как особой социально- профессиональной 
категории молодых людей. Феномен цифрового кочев-
ничества студенческой молодежи рассматривается 
с позиций социокультурного подхода, согласно кото-
рому жизненное разнообразие признается важным 
ресурсом и  определяющим моментом для анализа 
профессиональной деятельности, системы жизнен-
ных ценностей, образа жизни и социальных практик, 
выявления социальных рисков этой группы молодежи.

Результаты. По мнению респондентов, номадизм, 
как социокультурное явление, имеет свои негативные 
последствия, которые могут привести к  возникнове-
нию определенных социальных рисков. В  результате 
фотографы- кочевники сталкиваются с  целым рядом 
психологических проблем, которые были нами раз-
делены по степени значимости (наиболее вероятные 
проблемы фотографов- кочевников, проблемы сред-
ней значимости, проблемы, встречающиеся относи-
тельно редко). Нестабильная занятость фотографов- 
номад — это одна из наиболее вероятных проблем про-
фессиональной деятельности. В качестве социальных 

рисков ведущие позиции заняли: риск нестабильной 
занятости, совмещение семейных обязанностей и про-
фессиональной деятельности, условия среды прожи-
вания, превышающие способности и  возможности 
человека, отсутствие гарантий оплаты труда.

Профессиональная деятельность молодого циф-
рового фотографа представляет собой изменчивую 
разноплановость, ей присущ определенный набор 
ценностей, что определяется как профессиональные 
возможности.

Заключение. В  условиях цифрового кочевниче-
ства как рискогенного образа жизни и  среды воз-
никает необходимость управления социальными 
рисками, потребность в  их предупреждении и  мини-
мизации за счет реализации человеком социального 
и  индивидуально- личностного потенциала. Феномен 
цифрового кочевничества студенческой молодежи 
является относительно новым в академических дис-
куссиях. Обилие экспликаций в отношении цифрового 
кочевничества указывает на неоднозначность самой 
практики.

Introduction. The article is devoted to the analysis 
of digital nomadicity of student youth as a  phenomenon, 
a socio- cultural phenomenon, a way of life and professional 
activity in the conditions of a modern network information 
and communication society.

Methodology. The results of modern research and 
practical experience of digital nomads as a special socio- 
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professional category of young people are summarized. 
The phenomenon of student youth digital nomadicity is con-
sidered from the standpoint of a socio- cultural approach, 
according to which life diversity is recognized as an impor-
tant resource and a defining moment for analyzing profes-
sional activities, a system of life values, lifestyle and social 
practices, and identifying social risks for this group of young 
people.

Results. According to respondents, nomadicity, as 
a socio- cultural phenomenon, has its own negative conse-
quences, which can lead to certain social risks. As a result, 
nomad photographers face a number of psychological prob-
lems, which we have divided according to the degree of 
importance (the most likely problems of nomad photogra-
phers, problems of medium significance, problems that are 
relatively rare). The unstable employment of nomad photog-
raphers is one of the most likely problems of professional 
activity. As social risks, the leading positions were occupied 
by: the risk of unstable employment, the combination of 
family responsibilities and professional activities, environ-
mental conditions that exceed the abilities and capabilities 
of a person, and the lack of guarantees of wages.

The professional activity of a  young digital photogra-
pher diverse, it has a certain set of values, which is defined 
as professional opportunities.

Conclusion. In the conditions of digital nomadicity, as 
a risky lifestyle and environment, there is a need to manage 
social risks, the need to prevent and minimize them through 
the realization of a person’s social and individual personal 
potential. The phenomenon of student digital nomadicity 
is relatively new in academic discussions. The abundance 
of explications regarding digital nomadicity indicates the 
ambiguity of the practice itself.

Ключевые слова: цифровое кочевничество, циф-
ровой кочевник, молодежь, студенческая молодежь, 
социальные риски, жизненные ценности, профессио-
нальные возможности, фотограф.

Keywords: digital nomadicity, digital nomad, youth, stu-
dent youth, social risks, life values, professional opportuni-
ties, photographer.

Введение
Цифровое кочевничество приобрело популярность 

в последние годы как модный образ жизни и как спо-
соб бросить вызов традиционным условиям работы.

Быстрый рост этих мобильностей связан с  соци-
ально- политическими факторами, такими как глоба-
лизация, индивидуализация, увеличение междуна-
родного опыта и  мобильности, простота передвиже-
ния, технологии беспроводной связи и развитие транс-

портных систем, оцифровка недвижимости, новые 
профессиональные возможности. Современные про-
цессы формирования мировых рынков, развития 
транспортных и  коммуникационных технологий при-
водят к  новым социальным образованиям, законо-
мерностям и  возможностям. Действительно, циф-
ровизация и  включение мобильности в  повседнев-
ную жизнь (как физического перемещения, так и тех-
нологической связи) привели к  расширению досуга 
и мобильного образа жизни как на национальном, так 
и на международном уровне.

Одной из самых последних тенденций мобильного 
образа жизни является цифровое кочевничество. Это 
новый тип мобильности, который является резуль-
татом внедрения мобильных технологий в  повсед-
невную жизнь и  различные типы профессиональной 
деятельности. Этот «растущий» образ жизни подры-
вает традиционные взгляды и привязанность к дому, 
работе и даже к стране.

Виртуальная среда изменяет структуру общества, 
образ жизни и  ценности людей, способы их взаимо-
действия. В виртуальной среде сосредоточена дело-
вая, образовательная и  развлекательная информа-
ция, обеспечен доступ к  базам данных практиче-
ски по всем областям жизнедеятельности общества, 
к  разнообразным информационным ресурсам госу-
дарственных и частных учреждений и компаний, биб-
лиотек и  т. д. В  большей степени это актуально для 
молодежи [1]. Молодые развиваются в  цифровом 
биосоциальном пространстве, где виртуальное про-
странство есть продолжение физического и социаль-
ного [5]. Хотелось бы отметить, что мобильный образ 
жизни и профессиональная деятельность кочевников 
сопряжены с множеством уникальных рисков.

Таким образом, можно констатировать, что данная 
научная проблема является актуальной, т. к. быстрое 
развитие цифровых технологий и становление инфор-
мационного общества делает кочевой образ жизни 
представителей молодого поколения все более рас-
пространенным.

Методология
Термин «цифровой кочевник» был введен Маки-

мото и Мэннерсом в 1997 году для описания послед-
ствий технологического прогресса в  жизни людей 
[9]. Они предсказали, как мобильные и  портатив-
ные технологии дополнят работу и отдых и создадут 
новый образ жизни, в котором «люди будут свободны 
от  ограничений времени и  места» [10]. Цифровые 
кочевники, или номады, — это фрилансеры нового 
поколения. Цифровой кочевник проецирует феномен 
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номадизма в смысле современной метафоры как сво-
боды без ограничений; представляет собой современ-
ный бренд, понятийную инновацию, символизирую-
щую определенную экзистенциальную свободу.

Термин «цифровой кочевник» описывает катего-
рию мобильных профессионалов, которые выпол-
няют свою работу удаленно из  любой точки мира, 
используя цифровые технологии, а «цифровой кочев-
ник» относится к  образу жизни, который развивают 
эти высокомобильные профессионалы, не зависящие 
от местоположения.

За рубежом формируется целая каста «цифровых 
бродяг», которая представляет собой как индивиду-
альных путешественников, так и семьи, путешествую-
щие в течение многих лет и зарабатывающие на жизнь 
в пути, следуя идее детерриториализации.

И.  П.  Кужелева- Саган считает, цифровой кочев-
ник уже не  просто герой авторских метафорических 
идей и  концепций, примеряющий различные облики, 
роли, черты и  характеристики на  страницах научных 
и публицистических источников, но реальный и актив-
ный представитель современного общества. Стремясь 
адаптировать устаревшие социальные структуры, 
идеи и  системы к  личным потребностям, ценностям 
и правилам игры, он неизбежно изменяется и сам под 
влиянием всепоглощающих процессов технологиза-
ции, цифровизации, медиализации и др. [4].

На данный момент количество исследовательских 
работ, посвященных этому явлению в разных частях 
мира, неуклонно растет. Современные исследования 
предлагают различные точки зрения, определения 
и классификации цифровых кочевников, но не имеют 
последовательного понимания этого термина и явле-
ния.

Проведенный анализ зарубежных источников 
позволил нам обобщить не только научные исследо-
вания, но и получить информацию о цифровом нома-
дизме на  интернет- сайтах. Это книги, статьи, исто-
рии о кочевом образе жизни представителей разных 
профессий — писателей, веб-разработчиков, фотогра-
фов и др.; рекомендации с пошаговыми инструкциями 
о кочевом образе жизни, о том, как осуществить мечты 
о пространственной независимости, как можно изме-
нить свою жизнь и мир вокруг себя. За рубежом есть 
мировое сообщество цифровых кочевников и удален-
ных специалистов. Цель сообщества — сотрудничать 
друг с  другом, делясь опытом, знаниями, советами 
и особыми моментами.

Несомненно, отечественные интернет- ресурсы 
тоже предоставляют информацию о  таком стиле 
жизни, кроме того, сами кочевники делятся опытом, 

дают советы, как минимизировать негативные пос-
лед ствия этого своеобразного и в какой-то мере рис-
кованного образа жизни.

Цифровые кочевники для выполнения своих про-
фессиональных обязанностей используют цифро-
вые телекоммуникационные технологии, им доступен 
целый ряд видов профессиональной деятельности: 
программирование и веб-разработка; дизайн во всех 
возможных его проявлениях; репетиторство, консуль-
тации, удаленное обучение (голосовая и  видео связь 
через Skype, Zoom и т. п.); системное администрирова-
ние; фотография и видеосъемка; обработка фотогра-
фий — ретушь, реставрация и т. п.; написание текстов 
различной тематики, поисковое продвижение и  дру-
гие.

Для цифровых кочевников (номадов) как особой 
социальной категории людей характерен мобильный 
образ жизни, динамичность, потребность в  свободе 
без границ, искусство совмещения работы и путеше-
ствий, достижение баланса между онлайн- жизнью 
и офлайн- жизнью.

К настоящему времени сложилась весьма обшир-
ная типологизация новых номадов, осуществляемая 
по  различным критериям и  признакам. Среди раз-
личных групп кочевников особенно выделяются так 
называемые знаниевые кочевники, студенческие 
кочевники или иностранные студенты- кочевники [3].

С. Лусмяги, специалист в области новейших обра-
зовательных технологий, отмечает, что в  ближай-
шем будущем такой тип кочевников, как студенче-
ские кочевники, составят следующую волну цифро-
вых номадов [8]. Студенческие кочевники — молодые 
специалисты, которые еще учатся в вузах или недавно 
окончили обучение и стремятся совместить развитие 
профессиональной карьеры со  свободным, мобиль-
ным образом жизни. К этой группе, в том числе, отно-
сятся фотографы — цифровые кочевники.

Основная масса современных цифровых нома-
дов  — это довольно рациональные молодые люди, 
сознательно выбирающие кочевой стиль поведе-
ния как проявление своей жизненной позиции. 
М. С. Яницкий указывает на свой ственную им высокую 
мобильность, непривязанность к  постоянному месту 
жительства и социальному окружению: именно совре-
менные молодые люди становятся так называемыми 
номадами постмодерна, носителями распространяю-
щихся в обществе «мобилистических традиций», выби-
рая цифровое кочевничество, фриланс и другие совре-
менные формы мобильного образа жизни [7].

Это своеобразный уход от сложившейся системы 
ценностей, навязанных стереотипов и  стандартов, 
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попытка улучшить качество жизни (в том смысле, что 
на задний план отходит некая обременительность мно-
гих правил и норм поведения в обществе). В этом отно-
шении достижение индивидуального «Я» идет не в кон-
тексте общепринятых норм, а порой вопреки им.

Система ценностей формируется в процессе соци-
ализации личности и  образует относительно устой-
чивую и самостоятельную характеристику личности. 
Выбор ценностей огромен, однако лишь некоторые 
из них становятся чем-то большим, чем внешние тре-
бования, входят в  мотивационную структуру лично-
сти, становясь жизненными ценностями [2].

Индустриальная система ценностей, основанная 
на накоплении материальных благ, у цифровых нома-
дов уступает место таким жизненным ценностям, 
как творчество, самореализация, и  ценностям, свя-
занным с активностью человека как личности (инди-
видуальность, ответственность, любознательность, 
открытость мышления).

Однако наряду с  положительными гранями про-
фессиональной деятельности цифровых кочевников 
существуют различного рода риски, в том числе соци-
альные риски.

Под социальными рисками понимают оценку лич-
ностью коммуникативных ситуаций неопределенно-
сти, связанных с возможными выгодами и потерями 
для нее [6].

Цифровые кочевники, стремясь обеспечить 
достойный материальный уровень жизни себе и близ-
ким, платят огромную цену за  свое социальное бла-
гополучие как высшую социальную ценность, за свою 
профессиональную независимость, порой в  ущерб 
своему психическому и  физическому здоровью. 
Предоставленность человека самому себе и  отсут-
ствие гарантированной поддержки со  стороны госу-
дарства и  общества приводят к  необходимости ана-
лиза причин возникновения социальных рисков 
и поиска конструктивных способов защиты от них.

Ярким примером цифрового кочевничества моло-
дежи можно считать профессиональную деятель-
ность фотографов, социальные риски и  жизненные 
ценности которых анализируются нами в статье.

Профессия фотографа относительно молодая 
и  достаточно престижная в  современном обществе. 
Фотографом считают человека или специалиста, 
в  чьи задачи входит подготовка к  проведению съе-
мок (выбор темы, переговоры, получение разрешений 
и  согласований, подбор моделей, реквизита, обору-
дования, выбор места и т. п.), непосредственное про-
ведение фотосъемки и последующая работа по обра-
ботке и печати фотографий, продажа материала.

Профессиональная деятельность фотографа — 
цифрового кочевника предполагает относительно 
свободный график работы и  отсутствие буднич-
ной рутины. Успешность его деятельности во  мно-
гом зависит от  профессиональных навыков и  уме-
ний, а  также от  наличия фотоаппарата, быстродей-
ствующего и мощного компьютера, специальных про-
грамм для редактирования, быстрого подключения 
к Интернету, безопасности хранения информации.

В  процессе жизнедеятельности человека, в  том 
числе фотографа- номада, идет постоянная перео-
ценка жизненных ценностей, что является законо-
мерным результатом перестройки отношений чело-
века с миром, осознанным и принятым общим смыс-
лом его жизни. Статусные ценности (социальный 
и  профессиональный статусы, престиж, богатство, 
власть), которые связаны с занятием определенной, 
по возможности высокой, позиции в обществе, уходят 
на второй план. При этом особую значимость приобре-
тают креативные ценности (творчество, любознатель-
ность, открытость мышления) и ценности, обеспечива-
ющие самоутверждение (справедливость, честность, 
индивидуальность, независимость). Изменяя при-
вычную комфортную предметно- пространственную 
среду, фотографы — цифровые кочевники становятся 
в большей степени создателями, чем потребителями.

Исследование с  целью выявления возможного 
спектра социальных рисков в профессиональной дея-
тельности цифрового кочевника и анализа их жизнен-
ных ценностей проводилось с  участием 72 молодых 
респондентов в возрастном диапазоне от 20 до 27 лет. 
В  исследовании принимали участие фотографы 
из разных стран и городов: Россия — 79 % от общего 
числа респондентов (Астрахань, Кемерово, Кострома, 
Москва); Белоруссия — 10 % (Брест); Турция  — 7 % 
(Стамбул); Греция — 4 % (Салоники). Среди общего 
числа респондентов 58 % — мужского пола, 42 % — жен-
ского. Состоят в браке 30 % респондентов, 83 % совме-
щают кочевничество с  получением высшего образо-
вания, остальные 17 % имеют высшее образование 
и на данный момент обучаются в магистратуре.

В  работе нами были использованы следующие 
методы исследования: анализ и  систематизация 
информации на  основе научных работ и  интернет- 
ресурсов. В  качестве эмпирического метода высту-
пил анкетный опрос.

Результаты
Мы полагаем, что существует взаимосвязь между 

системой ценностей и  возможностью возникнове-
ния социальных рисков в профессиональной деятель-
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ности такой социальной категории людей, как фото-
графы — цифровые кочевники.

Анализ положительных и  отрицательных сторон 
номадизма позволил выявить факторы, обусловлива-
ющие предпочтение кочевого образа жизни фотогра-
фов:

— свобода выбора, независимость (так отметили 
75 % респондентов);

— способность человека действовать и поступать 
по своему усмотрению (58,3 %);

— возможность реализовать себя, самоактуализа-
ция (54,2 %);

— познание других культур через путешествие; 
новые впечатления (45,8 %);

— целостность восприятия картины мира, выража-
ющаяся через готовность к конструктивному взаимо-
действию с людьми и группами людей (20,8 %);

— окружение, изменяемое в  зависимости 
от потребностей и желаний человека, ведь мир пре-
красен в своем разнообразии (16,7 %);

— расширение круга офлайн-коммуникаций (боль-
шое количество корреспондентов/респондентов (8,3 %).

По  мнению респондентов, номадизм как социо-
культурное явление имеет свои негативные послед-
ствия, которые могут привести к  возникновению 
определенных социальных рисков:

— размываются границы между отдыхом и  рабо-
той (66,7 %);

— снижение материальных ресурсов (58,3 %);
— самостоятельная организация своей про стран-

ст венно- временной сетки (37,5 %);
— языковые барьеры (29,3 %);
— отказ от привычных и комфортных вещей (16,7 %);
— переизбыток новых впечатлений (12,5 %);
— проблемы с Wi- Fi (12,5 %);
— изменение круга общения. Регулярное общение 

с родственниками, а также старыми друзьями и зна-
комыми возможно только через Интернет (8,3 %).

В результате фотографы- кочевники сталкиваются 
с целым рядом психологических проблем (общий про-
цент не  равен 100, поскольку отражены максималь-
ные выборы значимости проблем из каждого блока) 
(рис. 1, 2, 3).

Как показали результаты анкетного опроса 
респондентов, для физического, психологического 
комфорта и  нивелирования отрицательных послед-
ствий номадизма цифровым кочевникам важно иметь 
некую среду для творческой реализации, социаль-
ного общения и деловой синергии — она называется 
«коворкинг- среда», которая уже возникает в  разных 
городах по всему миру.

Нестабильная занятость фотографов- номадов  — 
это одна из наиболее вероятных проблем профессио-
нальной деятельности. По мнению респондентов, для 
предотвращения этой и  других проблем особое вни-
мание необходимо уделять не только языковым навы-
кам, но и предупреждению материальных трудностей. 
Испытуемые выделили ряд способов и возможностей 
получения дохода для кочующих фотографов (табл. 1).

Как отмечает большая часть респондентов 
(83,3 %), самым актуальным способом получения 
дохода являются прямые продажи своих услуг кли-
енту в  процессе взаимодействия с  ним. 41,7 % фото-
графов полагают, что необходимо активно присут-
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Рис. 3. Проблемы, встречающиеся относительно редко

29%

17%

17% Тревожность,
возникающая от страха
перед неизвестным 

Интернет-зависимость 

Негативные эмоции 

Рис. 1. Наиболее вероятные проблемы
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Рис. 2. Проблемы средней значимости
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ствовать в  Интернете  — использовать социальные 
медиа для своего позиционирования. Веб-сайт и стра-
ницы в  социальных сетях привлекают платежеспо-
собных клиентов. Такой же процент кочевников ука-
зывает в качестве возможного источника блоги, кото-
рые выполняют для фотографа ряд функций: комму-
никация, самопрезентация, развлечение, сплочение 
и удержание социальных связей, саморазвитие, психо-
терапия, продвижение товаров и услуг. Работу на жур-
нал/газету, статьи, фоторепортажи для СМИ отметили 
29,2 %. 25 % считают, что можно зарабатывать себе 
на  жизнь фотостоками. Авторы размещают портфо-
лио на разных сайтах, которые выступают посредни-
ками между фотографом и  покупателем. Основные 
клиенты фотостоков — информационные порталы, 
сайты и  просто разные компании. Плюс фотостоков 
заключается также и в том, что одна и та же фотогра-
фия может быть продана бессчетное количество раз.

Возможный спектр социальных рисков, с  кото-
рыми, по  мнению респондентов, сталкиваются циф-
ровые кочевники, ведущие мобильный образ жизни, 
представлены в таблице (табл. 2). Респондентам пред-
лагалось выбрать из  указанных видов социальных 
рисков не более трех наиболее вероятных и проранжи-
ровать их в зависимости от степени значимости.

Полученные в ходе исследования данные показы-
вают, что риск нестабильной занятости получил мак-
симальное количество выборов респондентов, что 
является вполне закономерным, т. к. цифровое кочев-
ничество существенно отличается от работы в офисе, 
организации, где занятость и доход априори предска-

зуемы и стабильны. Кроме того, трудности возникают 
при совмещении двух (или более) социальных ролей, 
выполнение которых также превышает возможно-
сти индивида — семейной и профессиональной. Риск, 
связанный с  условиями проживания, превышаю-
щий способности и  возможности человека, отнесен 
к основным профессиональным социальным рискам, 
и фотографу не всегда удается точно предположить, 
насколько климат, безопасность, материальные 
затраты будут соответствовать его представлениям 
о той или иной стране. Признание того факта, что буду-
щая среда обитания не может быть полностью смоде-
лирована во время подготовки к работе в мобильных 
условиях, а среда будет отличной от представлений, 
естественны.

Таблица 2
Количество выборов каждого вида социального риска, в %

Вид социального риска

Количество выборов

наиболее 
вероятные 
проблемы

менее 
вероятные 
проблемы

проблемы, 
с которыми 

сталкиваются 
редко

Нестабильная занятость 54
Совмещение семейных обязанностей и профессиональной деятельности 33
Условия среды проживания (климат, безопасность, материальные затраты и т. д.) 
превышают способности и возможности человека 21

Отсутствие гарантий оплаты труда (неоплата сделанной части работы и пр.) 21
Потеря интереса к работе в связи с постоянным поиском новых работодателей 25
Несоответствие требуемого уровня профессионализма в данном виде деятельности 21
Отсутствие социальных выплат, т. к. работодатель, сотрудничая с цифровыми 
кочевниками, не имеет с последними каких-либо документально подтвержденных 
трудовых отношений

21

Состояние здоровья, наличие заболеваний 17
Перенос эмоций и отношений других людей на свое состояние 17
Неспособность выстраивать конструктивное взаимодействие с заказчиками 12,5

Таблица 1

Актуальные способы и возможности 
получения дохода для кочующих фотографов, в %

Возможности дохода %
Прямые продажи своих услуг и работ 83,3
Использование социальных медиа для своего 
позиционирования 41,7

Блоги 41,7
Работа на журнал/газету, статьи, 
фоторепортажи для СМИ 29,2

Фотостоки 25
Обучение 20,8
YouTube 4,2
Продакт- плейсмент в экспедициях 4,2



Материалы VII Международного молодежного научно-образовательного форума 
«RE:ПОСТ (патриотизм, образование, студенчество)»

192 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (49) 2023

В реальной жизнедеятельности фотографа- кочев-
ника возможность возникновения различного рода 
рисков связана с системой их жизненных ценностей 
(рис. 4).

В  результате проведенного анализа было выяв-
лено, что профессиональная деятельность цифрового 
фотографа представляет собой изменчивую разнопла-
новость, ей присущ определенный набор ценностей. 
Кроме привычной включенности в  виртуальное про-
странство, для фотографа- номада являются важными:

— установление благоприятных отношений в  раз-
личных сферах социального взаимодействия, рас-
ширение своих межличностных связей, реализация 
своей социальной роли (67 % от общего числа респон-
дентов; соотношение в  оценке значимости данной 
ценности между респондентами мужчинами и женщи-
нами — 56 и 44 % соответственно);

— реализация своих творческих возможностей, 
стремление изменять окружающую действитель-
ность (67 %; с учетом пола респондентов — практиче-
ски равное распределение в оценке значимости дан-
ной ценности);

— познание своих индивидуальных особенно-
стей, постоянное развитие своих способностей и дру-
гих личностных характеристик (50 %; с  учетом пола 
респондентов — практически равное распределение 
в оценке значимости данной ценности);

— преобладание собственных мнений, взглядов, 
убеждений над общепринятыми, защита своей непо-
вторимости и независимости (46 %; ценность значима 
для 80 % мужчин и 20 % женщин);

— руководство морально- нравственными прин-
ципами, преобладание духовных потребностей над 

материальными (33 %; значимость ценности для муж-
чин и женщин — 75 и 25 % соответственно);

— завоевание своего признания в обществе путем 
следования определенным социальным требованиям 
(29 %; значимость ценности для мужчин и женщин — 
57 и 43 % соответственно);

— актуализация внешних и  внутренних ресурсов 
для достижения цели (29 %; значимость ценности для 
мужчин и женщин — 57 и 43 % соответственно);

— стремление к материальному благополучию как 
главному смыслу существования (17 %; значимость 
ценности для мужчин и женщин — 75 и 25 % соответ-
ственно).

Таким образом, в  системе жизненных ценностей 
фотографа- номада наиболее высокий ранг значимо-
сти занимают смысложизненные (свобода) и интерак-
ционистские (взаимодействие и  общение) ценности. 
Наименее важной оказалась ценность высокого мате-
риального положения. Достоверно значимых разли-
чий в жизненных ценностях в  группах респондентов 
мужчин- и женщин- фотографов не выявлено.

Жизненные ценности фотографов — цифровых 
кочевников являются ведущими в выборе жизненной 
стратегии и  решений, предопределяют ориентации, 
достижения и  возможность возникновения тех или 
иных социальных рисков в контексте профессиональ-
ной деятельности.

Заключение
В результате исследования нами были выделены 

виды социальных рисков, с  которыми чаще всего 
сталкиваются фотографы- номады: риск невозможно-
сти достижения результата, ролевой риск, риск несо-
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Рис. 4. Значимость для фотографа- номада жизненных ценностей (в%)**
**Сумма не равна 100 %, поскольку каждая ценность оценивалась по 5-балльной шкале. 
При этом 5 баллов — максимально высокая значимость ценности, далее по убывающей, 

1 балл — максимально низкая значимость)
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ответствия возможностей и требований, предъявляе-
мых профессией, риск неопределенности среды.

Для данной социальной группы людей, в  боль-
шей степени, характерны ценности индивидуализа-
ции (смысложизненные), что объясняет их потреб-
ности в мобильном образе жизни, постоянной смене 
социального окружения, независимости от  бытовых 
и социальных обстоятельств. Номад живет ради полу-
чения новых впечатлений, свободы, которая дает воз-
можность выбирать что угодно, не зависимо от про-
странственного нахождения субъекта и  времени — 
они преодолевают чувство пространства и границ.

Ведущими модусами, структурирующими про-
цесс жизнедеятельности фотографа — цифрового 
кочевника, являются свобода, новизна и  развитие. 
Цифровое кочевничество выступает как часть жизни, 
связанной с  поиском и  реализацией путей самораз-
вития и  в  профессиональной сфере. Молодые люди 
расширяют географическую мобильность, связанную 
с  занятостью, поскольку сочетают в  себе цифровое 
и  физическое перемещение, причем последнее явля-
ется личным выбором, а  не  требованием занятости. 
Профессиональная деятельность молодого цифрового 
фотографа представляет собой изменчивую разнопла-
новость, ей присущ определенный набор ценностей, 
что определяется как профессиональные возможно-
сти: установление благоприятных отношений в различ-
ных сферах социального взаимодействия, расширение 
своих межличностных связей, реализация своей соци-
альной роли; реализация своих творческих возможно-
стей, стремление изменять окружающую действитель-
ность; познание своих индивидуальных особенностей, 
постоянное развитие своих способностей и других лич-
ностных характеристик; завоевание своего признания 
в обществе путем следования определенным социаль-
ным требованиям; актуализация внешних и  внутрен-
них ресурсов для достижения цели.

В то же время фотограф не может постоянно вести 
кочевой образ жизни, поскольку человеку как соци-
альному существу нужны привычная инфраструктура, 
принадлежность к  социальным институтам, к  соци-
альным группам для удовлетворения всех потребно-
стей, а не только потребности в самоактуализации.

В  условиях цифрового кочевничества как риско-
генного образа жизни и  среды возникает необходи-
мость управления социальными рисками, потреб-
ность в их предупреждении и преодолении за счет реа-
лизации человеком социального и  индивидуально- 
личностного потенциала.

Феномен цифрового кочевничества молодежи 
является относительно новым в академических дис-

куссиях. Обилие экспликаций в отношении цифрового 
кочевничества указывает на неоднозначность самой 
практики.

Цифровые кочевники — это как высокомобиль-
ные профессионалы, так и путешественники, ведущие 
образ жизни, что создает дополнительные трудности 
в  описании этого явления. Существующие исследо-
вания, подходы и концептуальные рамки этого явле-
ния, как правило, рассматривают цифровых кочев-
ников либо с точки зрения работы, либо с точки зре-
ния отдыха. Таким образом, в дополнение в этой ста-
тье предлагается концептуальное определение циф-
рового кочевничества в  рамках подхода к  мобиль-
ности образа жизни. Он также определяет важность 
мобильной работы как неотъемлемого компонента 
такой мобильности, основанной на образе жизни.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

PRACTICE-ORIENTED APPROACH
IN THE ORGANIZATION OF MULTIPURPOSE CENTRE’S ACTIVITY

Введение. В статье представлено исследование по проблеме... Цель статьи — ...
Методология. Исследование проводится на основе методов...
Результаты заключаются в...
Заключение. Автором отмечается, что...
Introduction...
Metodology...
Results...
Conclusions...
Ключевые слова: подготовка квалифицированных рабочих и специалистов, ресурсный центр, 

образовательное учреждение, непрерывное профессиональное образование.
Keywords: training of qualified workers and specialists, resource center, educational institution, 

continuing and professional education.
Введение

Постановка проблемы, цель статьи. Обзор научной литературы по проблеме...
Методология

Обосновывается выбор используемых методов, указывается последовательность выполнения 
исследования, описывается эксперимент, даются сведения об объекте исследования.

Результаты
Подробное описание проведенного исследования.

Заключение
Делаются выводы в соответствии с целью статьи, указывается авторский вклад.
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