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Аннотация. В статье исследуются опыт и систем-
ные проблемы государственного регулирования 
целевой подготовки педагогических кадров в СССР 
и Российской Федерации. Вопросы целевого обуче-
ния рассматриваются как комплексная социально- 

правовая и социально- управленческая проблема, тре-
бующая качественной правовой регламентации и учета 
различных управленческих факторов при реализации 
правовых норм. Выявленные проблемы действующего 
механизма целевого обучения и системный анализ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

HISTORICAL EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR STATE REGULATION
OF TARGETED TRAINING OF TEACHING STАFF

УДК/UDC 37:34
DOI 10/54509/22203036_2024_1_5
EDN BBEOOD

Сагитов Салават Талгатович
кандидат социологических наук, доцент,
ректор ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы», г. Уфа

Яхин Филюс Флюрович 
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник, 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы», г. Уфа

Илюшина Наталя Степановна
младший научный сотрудник, начальник
управления рекрутинга и карьерного развития,
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы», г. Уфа

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

CONTEMPORARY TENDENCIES 
IN PROFESSIONAL EDUCATION DEVELOPMENT

Sagitov Salavat T. 
Candidate of Sociology Sciences, Associate Professor,
Rector, M. Akmulla Bashkir State Pedagogical University, Ufa

Jahin Filjus F.
Candidate of Legal Sciences, Senior Researcher,
M. Akmulla Bashkir State Pedagogical University, Ufa

Iljushina Natalja S. 
Junior Researcher, Head of the Department of Recruiting
and Career Development, M. Akmulla Bashkir State
Pedagogical University, Ufa



Современные тенденции развития профессионального образования

6 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (53) 2024

законодательных изменений в рассматриваемой сфере 
позволили авторам выработать конкретные предло-
жения для органов государственного и муниципаль-
ного управления по обеспечению готовности системы 
образования к предстоящим изменениям и достиже-
нию целей совершенствования системы целевой под-
готовки педагогических кадров.

Abstract. The article examines the experience and sys-
temic problems of state regulation of targeted training of 
teaching staff in the USSR and the Russian Federation. 
Targeted training issues are considered as a complex socio- 
legal and social- administrative problem, requiring high-quality 
legal regulation and taking into account various administra-
tive factors in the implementation of legal norms. The iden-
tifi ed problems of the current mechanism of targeted train-
ing and a systematic analysis of legislative innovations in the 
area under consideration made it possible to develop specifi c 
proposals for state and municipal authorities to ensure the 
readiness of the education system for upcoming changes 
and achieve the goals of improving the system of targeted 
training of teaching staff.

Ключевые слова: целевое обучение, целевой прием, 
педагогические кадры, прогнозирование и планирова-
ние кадров, трудоустройство, договор о целевом обу-
чении.

Keywords: targeted training, targeted admission, teach-
ing staff, forecasting and planning of personnel, employment, 
contract on targeted training.

Введение
Объявление 2023 года Указом Президента Рос сий-

ской Федерации Годом педагога и наставника направ-
лено на признание особого статуса педагогических 
работников и повышение престижа профессии учителя. 
Проводимые мероприятия должны, в том числе, спо-
собствовать укреплению кадрового потенциала обра-
зовательных организаций страны и совершенствова-
нию системы подготовки педагогических кадров.

Особо важное значение в этом контексте приоб-
ретает планомерная реализация Концепции подго-
товки педагогических кадров для системы образова-
ния на период до 2030 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 24 июня 
2022 г. № 1688-р [1]. Согласно данной Концепции, основ-
ными задачами являются активное привлечение граж-
дан к обучению по педагогическим направлениям под-
готовки, вовлечение потенциальных работодателей, 
включая региональные системы образования, в сис-
тему подготовки кадров. В качестве важнейших меха-
низмов решения данных задач Концепция предусмат-

ривает развитие практики приема на обучение по про-
граммам подготовки педагогических кадров выпуск-
ников общеобразовательных организаций, желающих 
получить высшее образование на условиях договора 
о целевом обучении, а также совершенствование сис-
темы целевого обучения, особенно по наиболее дефи-
цитным предметным областям. Как результат реализа-
ции положений данной Концепции к 2030 году ожида-
ется увеличение приема студентов на обучение по про-
граммам подготовки педагогических кадров в рамках 
целевой квоты. Таким образом, целевому обучению 
в образовательной политике государства уделяется 
принципиально важное значение.

Формирование и реализация кадровой политики 
в сфере образования и развитие института подготовки 
педагогических кадров в рамках системы целевого обу-
чения в значительной мере зависит от государствен-
ного регулирования на уровне нормативно- правовых 
актов, которые призваны регламентировать комплекс-
ные отношения в сфере образования, в том числе отно-
шения, связанные с финансированием целевого обу-
чения, формированием и выделением квот на целе-
вой прием, особенностями целевого приема, реализа-
цией прав абитуриентов, обучающихся, выпускников 
и заказчиков целевого обучения, а также заключением 
и исполнением договоров на целевое обучение, ответ-
ственностью за их неисполнение.

Существенные изменения в целевой подготовке 
предстоят в связи со вступлением в силу с 1 мая 
2024 года Федерального закона от 14 апреля 2023 г. 
№ 124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» [2], кото-
рый существенно меняет подход к организации целе-
вого обучения. Оценка возможных последствий внед-
рения, заложенных в данных нововведениях, потребует 
экскурса в историю регулирования вопросов целевой 
подготовки кадров и подробного правового анализа 
этих изменений.

Методология
Формирование и реализация кадровой политики 

в сфере образования и развития института подго-
товки педагогических кадров в рамках системы целе-
вого обучения в значительной мере зависит от госу-
дарственного регулирования на уровне нормативно- 
правовых актов, которые призваны регламентиро-
вать комплексные отношения в сфере образования, 
в том числе отношения, связанные с финансированием 
получения педагогического образования за счет соот-
ветствующих бюджетов, формирования и выделения 
квот на целевой прием, порядком приема на целевое 
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обучение, гарантий прав абитуриентов, обучающихся 
и выпускников, условиям договоров на целевое обу-
чение, порядку их заключения, изменения, расторже-
ния, правовых последствий несоблюдения условий 
договоров и т. д. Без четкого упорядочения управленче-
ских общественных отношений с помощью нормативно- 
правовой регламентации сложные процессы в публич-
ном управлении принимают несистемный, порой хао-
тичный характер, не позволяя решать текущие и стра-
тегические управленческие задачи.

Таким образом, общественные отношения по орга-
низации целевого обучения в значительной степени 
являются правовыми, и в этом смысле механизм реа-
лизации целевого обучения, являющийся объектом 
настоящего исследования, — это социально- правовое 
явление. Это обусловливает использование в нашем 
исследовании методов социологии права.

Объектом изучения социологии права является 
человеческое поведение в обществе в той степени, 
в какой оно связано с правом, а его главным мето-
дом является исследование причинно- следственных 
связей, то есть каузальное исследование. Как отме-
чает один из основоположников социологии права как 
науки Н. С. Тимашев: «Социологический подход с необ-
ходимостью образует только своего рода дополнение 
к аналитическому, историческому, сравнительному 
или теоретическому исследованию правовых норм, 
поскольку невозможно создать систему знания, кото-
рая в точности сочетала бы в себе формальное изуче-
ние норм и каузальное изучение человеческого пове-
дения в связи с этими нормами. Такому исследованию 
требуется место рядом с юриспруденцией, но не вну-
три ее» [3, c. 81]. В то же время, несмотря на такое раз-
деление социологии права и юриспруденции, социо-
логическое исследование права зависит от первона-
чального описания и анализа норм права юриспруден-
цией. Иными словами, прежде чем понять право, как 
социальное явление, нам необходимо получить хотя бы 
формальное представление о том, чем является право 
и его нормы, которое дает нам юриспруденция [3, c. 87].

В этой связи при проведении настоящего исследо-
вания широко используются также методы юридиче-
ских наук, в частности — формально- юридический, или 
аналитический метод (анализ правовых норм, выявле-
ние пробелов правового регулирования, квалификация 
правоотношений в области целевого обучения), исто-
рический, или историко- правовой метод (ретроспек-
тивное исследование истории правового регулирова-
ния отношений по целевой подготовке кадров в СССР 
и Российской Федерации), сравнительный метод (срав-
нительный анализ ранее действовавших и действую-

щих норм и законодательных нововведений). Значимую 
роль также играет метод выработки правовых реше-
ний — подготовка конкретных правовых решений про-
блем, выявленных в механизме организации (реализа-
ции) целевого обучения.

При этом целевое обучение кадров для нужд сис-
темы образования, то есть для восполнения кадро-
вой потребности муниципальных и государственных 
образовательных организаций, одновременно является 
объек том управленческих отношений в области образо-
вания, то есть предметом управления в определенной 
социальной системе. И, таким образом, организация 
целевого обучения кадров выступает как социально- 
управленческое явление.

По нашему мнению, системное рассмотрение меха-
низма организации (реализации) целевого обучения 
как социально- правового и социально- управлен чес-
кого явлений позволит нацелиться на решение задач, 
поставленных в настоящем исследовании.

Мы в своих исследованиях исходим из понимания 
управления как социального процесса, представляю-
щего собой совокупный результат деятельности людей 
по оптимизации функционирования социальной сис-
темы в целом в целях более полного удовлетворения 
потребностей элементов системы: социальных групп, 
личности и общества в целом с учетом закономерностей 
внутреннего саморазвития системы; сущность социо-
логического подхода к управлению заключается в том, 
что оно не сводится исключительно только к целена-
правленному управляющему воздействию, но вклю-
чает в себя и процессы самоорганизации [4, c. 29–30]. 
Управление характеризуется такими существенными 
признаками, как упорядочивающие воздействия 
в форме регулирования и саморегулирования, целена-
правленность и информационный обмен [5, c. 84].

Цель управляющего воздействия имеет обществен-
ное значение, а ее практическая реализация — условие 
рациональной жизнедеятельности общества. На этом 
этапе в зависимости от цели определяется характер 
управляющего и управляемого объектов, формиру-
ются определенный механизм управления, содержа-
ние и принципы, стиль управленческой деятельности, 
методы, средства и приемы технологий управления, 
набор и расстановка управленческих кадров. Следует 
также учитывать, что, даже при наличии общей цели, 
у каждого из участников процесса управления есть 
свои потребности и интересы, поскольку организация — 
это «единство множества целей». В этой связи умение 
организовывать, т. е. располагать людей в простран-
ственных и функциональных координатах, соединять 
их орудиями и средствами труда, обеспечивать их взаи-
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модействие и взаимообмен в сфере управления, рас-
ширять их созидательные возможности путем согла-
сования и концентрации усилий вкупе с практическим 
регулированием и контролем, при котором создаются 
возможности и ограничения деятельности, которые 
должны вызывать в управляемом объекте мотивацию 
и целеполагание, желаемые с точки зрения субъекта 
управления, имеет важное значение при любом управ-
ленческом воздействии [4, c. 30–31].

Именно такой подход к целевому обучению как 
социально- правовому и социально- управленческому 
явлению должен позволить определить уязвимые 
точки механизма организации (реализации) целевого 
обучения, сформулировать проблемы и предложить 
пути их решения, в том числе в части правового регу-
лирования.

Результаты
Нормативно- правовое регулирование вопросов 

целевой подготовки в постсоветской России прошло 
через несколько этапов, и на каждом этапе общие под-
ходы к целевому обучению, в той или иной степени, ока-
зывали влияние на подготовку педагогических кадров.

В связи с распадом Советского Союза перестала 
действовать так называемая система распределения, 
согласно которой предоставление рабочего места 
выпускникам высших и средних специальных учеб-
ных заведений в плановом порядке рассматрива-
лось как одна из гарантий обеспечения права граж-
дан СССР на труд, закрепленного Конституцией СССР, 
а работа выпускника в соответствии с направлением 
являлась его гражданским долгом и обязанностью [6]. 
Такая система распределения довольно эффективно 
работала в условиях плановой экономики, когда рас-
чет потребностей отраслей народного хозяйства в кад-
рах с соответствующим образованием производился 
в рамках государственных планов экономического 
и социального развития СССР [7]. Систему распреде-
ления нельзя в полной мере признать целевой подго-
товкой, поскольку решение о распределении выпуск-
ников принималось комиссиями вузов в последний год 
обучения студентов согласно соответствующим «раз-
нарядкам» — планам распределения и перечнем мест 
работы для выпускников. Кадровая потребность школ 
в советский период довольно эффективно удовлетво-
рялась в основной своей массе данной системой рас-
пределения.

В то же время, уже в период перестройки, с 1988 г. 
в систему образования были введены изменения, кото-
рые предусматривали в текущую пятилетку переход 
к целевой подготовке специалистов на основе дого-

воров, заключаемых между соответствующими мини-
стерствами и ведомствами, предусматривающих воз-
мещение издержек части затрат на обучение студентов 
из централизованных фондов министерств и ведомств, 
для которых эти специалисты подготавливались [8]. 
В контексте перестроечных реформ они рассматрива-
лись как новый тип взаимоотношений высшей школы, 
производства и науки. Но данным планам не суждено 
было реализоваться в рамках советской системы обра-
зования, но в своей основе положительная идея целе-
вой подготовки специалистов как инструмента прибли-
жения потребителей кадров и учреждений профессио-
нального образования получила свое продолжение уже 
в постсоветской России.

Однако в период с 1992 года, когда начались корен-
ные преобразования системы высшего образования 
в Российской Федерации, в течении трех лет сохра-
нялся существенный пробел в правовом регулирова-
нии целевого обучения, пока не было издано поста-
новление Правительства РФ № 942 от 19 сентября 
1995 года «О целевой контрактной подготовке специа-
листов с высшим и средним профессиональным обра-
зованием» [9].

Данное постановление действовало до 2013 года 
и регулировало права и обязанности студентов, уже 
обучавшихся за счет федерального бюджета или бюд-
жетов регионов, и не регламентировало случаи, когда 
вузы изначально принимают на целевое обучение. Суть 
подхода состояла в том, что работодателям предостав-
лялась возможность привлечь кого-то из обучающихся 
и предложить место для будущего трудоустройства. 
Отношения оформлялись двумя контрактами: между 
студентом и учебным заведением, а также между сту-
дентом и работодателем. В рамках контакта с работода-
телем студенту могли выплачиваться дополнительные 
пособия, а после выпуска ему предоставлялось рабо-
чее место на срок до трех лет. В указанном норматив-
ном документе круг возможных работодателей не огра-
ничивался, то есть воспользоваться целевой подготов-
кой за счет бюджета могли и юридические лица, кото-
рые не относятся к государственным или муниципаль-
ным органам власти. 

В период с 1995 года по 2002 год данное постанов-
ление являлось основным нормативным актом, обес-
печивавшим государственное регулирование целе-
вого обучения. Наряду с указанным постановлением 
в 2002 году в статье 41 Закона Российской Федерации 
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» [10] появился 
пункт, согласно которому вузы и учреждения сред-
него профессионального образования на основании 
соответствующих договоров с органами государствен-
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ной власти и местного самоуправления могли вести 
целевой прием в интересах указанных органов в рам-
ках выделенных бюджетных мест. Указанные органы 
самостоятельно формировали заявки на необходимое 
им количество целевых мест и списки претендентов 
на эти места, и подготовленные сведения передава-
лись в учебные заведения. Порядок отбора претенден-
тов не регламентировался, доступность, публичность 
и прозрачность процедур не обеспечивалась. В свою 
очередь, образовательными учреждениями выделя-
лись места для приема на обучение на конкурсной 
основе среди претендентов- целевиков. Однако при 
этом никаких правовых механизмов, обеспечивающих 
гарантированное трудоустройство студентов после 
завершения обучения или их обязанность «отработать» 
определенный срок по требованиям заказчика, уста-
новлено не было.

Таким образом,  в период с 2002 по 2013 год одновре-
менно функционировали две системы: целевой прием 
по отдельному конкурсу и целевая подготовка студен-
тов, уже поступивших на общих основаниях. Слабая пра-
вовая регламентация, отсутствие прозрачности проце-
дур и критериев отбора претендентов, непроработан-
ность четких механизмов ответственности участни-
ков правоотношений обусловили крайнюю неэффек-
тивность данной системы в части решения кадровых 
проблем отраслей экономики и социальной сферы. 
В сфере образования если и были положительные при-
меры использования данных механизмов для воспол-
нения кадрового дефицита в образовательных учреж-
дениях, то во многом только благодаря персональной 
активности руководителей местных органов образова-
ния или руководителей школ и других образовательных 
учреждений, а само решение задач качественного удов-
летворения кадровых потребностей не носило систем-
ного характера.

В связи со вступлением в силу в 2013 году Феде-
раль ного закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации» регулирование целевой под-
готовки было упорядочено: в новом законе появилась 
отдельная статья 56 о целевом обучении, что ознамено-
вало начало следующего этапа в государственном регу-
лировании целевого обучения. В соответствии с уста-
новленным в данной статье порядком сохранялся как 
целевой прием для абитуриентов, так и возможность 
для студента, принятого в общем конкурсе, заключить 
договор о целевом обучении с будущим работодате-
лем. Второй вариант подразумевал, что заинтересо-
ванность студента состоит в получении гарантирован-
ного трудоустройства, а также в возможном получении 
мер материальной поддержки от будущего работода-

теля (стипендия, единовременная помощь, обеспече-
ние жильем и так далее).

Введенный новый порядок предусматривал, что 
для целевого приема выделяются бюджетные места 
по специально выделенной квоте, на которые могут 
претендовать абитуриенты, предварительно заклю-
чившие договор о целевом обучении с публичными 
органами (федеральным, региональным или местного 
самоуправления), государственным учреждением, 
предприятием, корпорацией, компанией или компа-
нией с государственным участием. В рамках такого 
договора заказчик целевого обучения был обязан тру-
доустроить выпускника, причем необязательно непо-
средственно к себе. Однако сроки трудоустройства 
законом не устанавливались, а несовершенный меха-
низм ответственности позволял достаточно легко укло-
няться от трудоустройства обеим сторонам договоров 
о целевом обучении, например, для выпускника — тру-
доустроиться и уволиться с соблюдением требований 
трудового законодательства, а работодателю — заявить 
об отсутствии подходящих вакансий. В таких условиях 
руководители местных органов образования и обра-
зовательных учреждений достаточно свободно поль-
зовались возможностью заключать договоры о целе-
вом обучении, что в определенной степени повышало 
долю студентов- целевиков по педагогическим специ-
альностям. Однако, с другой стороны, прием на целе-
вое обучение зачастую осуществлялся без какого-либо 
учета реальной и прогнозируемой потребности в педа-
гогических кадрах.

Регулирование вопросов целевого обучения суще-
ственно поменялось с 1 января 2019 г., когда в Феде-
раль ный закон «Об образовании в Российской Феде-
ра ции» были внесены изменения [11]. В связи с тем, 
что данное регулирование действует и в настоящее 
время, на анализе основных положений действующего 
порядка и возникающих при его применении проблемах 
остановимся несколько подробнее.

В  соответствии с  внесенными изменениями 
2019  года в Федеральном законе «Об образовании 
в Рос сий ской Феде ра ции» появилась отдельная ста-
тья 71.1, которая регламентирует вопросы приема 
на целевое обучение на бюджетные места в рамках 
квоты. Согласно действующему порядку, количество 
бюджетных мест для квоты целевого приема опреде-
ляется ежегодно с учетом потребностей экономики 
в квалифицированных кадрах и отраслевых особенно-
стей. В зависимости от уровня финансирования обуче-
ния размер квоты определяется либо Правительством 
РФ, либо органом государственной власти субъекта РФ, 
либо муниципалитетом. В связи с тем, что подавляю-
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щее большинство целевых мест оплачивается из феде-
рального бюджета, основная масса квот на целевое 
обучение устанавливается Правительством Российской 
Федерации в виде процентной доли целевых мест 
в общем количестве бюджетных мест на соответствую-
щий год по соответствующим специальностям (направ-
лениям подготовки) с указанием субъектов, в которые 
может быть трудоустроен гражданин в соответствии 
с договором о целевом обучении.

В период с 2017 по 2022 годы по педагогическим 
направлениям устанавливалась квота не более 20 % 
от  общего количества контрольных цифр приема. 
На 2023–2024  год набора впервые педагогические 
направления подготовки получили целевую квоту 
в объеме 30 %.

В соответствии с действующим порядком в ходе 
приемной кампании в рамках квоты среди аби ту ри ен-
тов- целевиков проводится конкурс отдельно от общего 
конкурса. Это увеличивает возможности для поступле-
ния на целевые места, поскольку конкурс, как правило, 
оказывается значительно ниже (табл. 1).

Однако самые главные изменения заключались 
во введении минимального срока обязательного трудо-
устройства и отработки выпускника после целевого 
обучения в течение трех лет, а также в определении 
мер ответственности за нарушения этого условия как 
для гражданина, так и для заказчика: были установ-
лены существенные финансовые санкции за неиспол-
нение обязательств по трудоустройству — штраф в раз-
мере расходов федерального бюджета, бюджета субъ-

екта Российской Федерации или местного бюджета, 
осуществленных на обучение гражданина.

Здесь нужно упомянуть законодательную оговорку 
о том, что действие указанных положений об измене-
нии Закона об образовании не распространяется на пра-
воотношения, возникшие из договоров о целевом при-
еме и договоров о целевом обучении, заключенных 
до дня вступления в силу этих изменений. Таким обра-
зом, под действие нового порядка целевого обучения 
попали договоры о целевом обучении, заключенные 
в ходе приемной кампании 2019 года. Соответственно, 
только в текущем 2023 году произошел первый выпуск 
таких целевиков. Каково будет реальное состояние дел 
с трудоустройством, будет ли много случаев отказа 
в приеме на работу со стороны заказчиков или рабо-
тодателей в сфере образования, уклонение от трудо-
устройства целевиков- педагогов, покажет ближай-
шее время, и можно будет более точно исследовать, 
смогли ли данные санкционные меры повлиять на пре-
одоление кадрового дефицита педагогических кадров.

В то же время не вызывает сомнений, что установ-
ленный срок для отработки после выпуска из вуза, 
существенные санкции за нарушение условий о трудо-
устройстве одновременно стали значительным демо-
тивирующим фактором для выбора абитуриентов 
в пользу заключения договоров о целевом обучении. 
В год вступления в силу нового порядка в вузах было 
отмечено резкое уменьшение числа зачисленных в рам-
ках целевой квоты [16] (табл. 2). И дальнейший рост 
обес печивался исключительно за счет индивидуальной 

Таблица 1
Сравнение конкурсной ситуации за последние 3 года по очной форме обучения,

бюджетная основа в  БГПУ им. М. Акмуллы, чел./место

Направление подготовки
Конкурс 2021 Конкурс 2022 Конкурс 2023

Общий Целевой Общий Целевой Общий Целевой
44.03.01 Педагогическое образование 6,61 1,24 6,25 1,6 5,39 1,09
44.03.02 Психолого- педагогическое образование 6,62 0,6 6,34 1,92 5,57 1,52
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 7,56 1,3 7,04 1,6 7,46 1,86
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 11,8 0,74 11,78 1 8,46 0,7
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 4,97 2,2 5,5 2,64 4,15 1,48

Таблица 2
Динамика приема в рамках целевой квоты в вузах РФ (бакалавриат, специалитет, магистратура), чел.

Количество зачисленных 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Бакалавриат 5893 4683 4787 5669 5771 6692
Специалитет 26 13 15 22 30 28
Магистратура 450 438 613 714 641 728
Итого 6369 5134 5415 6405 6442 7448
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работы вузов с муниципалитетами (методическое и кон-
сультационное сопровождение) и работы с самими аби-
туриентами, в т. ч. подготовка к ЕГЭ, встречи на факуль-
тетах и онлайн, родительские собрания абитуриентов.

Также рассматриваемые нормативные положения 
стали одной из непосредственных причин, по кото-
рой по большинству направлений подготовки квоты, 
выделенные для целевого обучения, не заполняются 
в полной мере. Абитуриенты, изначально планирую-
щие поступать по целевому договору, в ходе прием-
ной кампании отказываются от поступления в рам-
ках квоты и уходят в общий конкурс, получив хорошие 
баллы по единому государственному экзамену.

По нашему мнению, данный неблагоприятный фак-
тор в отношении целевиков- педагогов должен быть 
компенсирован обеспечением предоставления мер 
стимулирующего характера в объеме и размерах, моти-
вирующих абитуриентов и студентов делать выбор 
в пользу целевого обучения: дополнительная мате-
риальная поддержка в ходе обучения, компенсации 
на транспорт, проживание, разовые выплаты при тру-
доустройстве, другие меры поддержки, такие как пре-
доставление наставника из числа опытных учителей 
и оказание методической помощи с учетом особенно-
стей образовательной организации и т. п.

В  сфере образования обязанность по  приему 
выпуск ника- целевика после завершения им обуче-
ния под риском финансовых санкций также является 
достаточно очевидным фактором, снижающим моти-
вацию руководителей общеобразовательных учрежде-
ний и органов местного самоуправления по заключе-
нию договоров о целевом обучении в целях подготовки 
педагогических работников. Это связано в первую оче-
редь с неопределенностью в вопросе возможности 
обес печения трудоустройства выпускников согласно 
условиям договора о целевом обучении в связи суще-
ственным риском отсутствия вакансий в условиях пери-
одического сокращения штатов, нагрузки, сохранения 
трудовых отношений с педагогами пенсионного воз-
раста и т. д.

В этом плане решением могло бы быть внедрение 
и реализация соответствующей действующему зако-
нодательству практики заключения договоров о целе-
вом обучении не самими образовательными органи-
зациями, а в качестве заказчиков — органами мест-
ного самоуправления для нужд подведомственных 
им муниципальных образовательных организаций. 
Это придало бы гибкости при определении конкрет-
ного места трудоустройства выпускника- целевика, так 
как рисков отсутствия вакансий в масштабах муници-
пального района (округа) или городского округа ста-

новится значительно меньше. Кроме того, это позво-
лило бы более эффективно закрывать текущий кадро-
вый дефицит педагогических кадров в масштабах муни-
ципалитетов.

На вышеуказанную проблему также накладывается 
слабое прогнозирование кадрового дефицита на сред-
несрочную перспективу (4–5 лет) в регионах: норма-
тивные правовые акты на федеральном уровне отсут-
ствуют, конкретные полномочия органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации по дан-
ному вопросу в отношении дошкольных и общеобразо-
вательных организаций не закреплены, а органы мест-
ного самоуправления без соответствующей норматив-
ной правовой базы и методической поддержки данной 
работой системно не занимаются, как правило, делая 
это от случая к случаю, в «ручном режиме».

Также следует отметить, что введенный в 2019 году 
новый порядок целевого обучения не смог решить про-
блему отсутствия публичности и прозрачности отбора 
претендентов на целевое обучение, а также обеспече-
ния контроля качества приема в рамках целевого обу-
чения [12, c. 570–585]. В Положении о целевом обуче-
нии по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования, утвержден-
ном постановлением Правительства РФ от 13 октября 
2020 г. № 1681, равно как и в самом Законе отношения 
регламентированы лишь с этапа заключения договора. 
Процедуры, основания и критерии принятия заказчи-
ком решения о заключении договора о целевом обуче-
нии с конкретным абитуриентом в указанных докумен-
тах не регламентировались. Получается, что законо-
датель оставил данный вопрос на усмотрение органи-
зации, принимающей решения направить его на целе-
вое обучение.

Тем не менее на региональном и муниципальном 
уровнях в разных субъектах Российской Федерации 
по-разному были предприняты попытки как-то воспол-
нить этот пробел. С учетом особенностей распределе-
ния полномочий в сфере образования между субъек-
тами Российской Федерации и органами местного само-
управления практика пошла по пути принятия орга-
нами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (министерствами, департаментами и т. д.), 
органами местного самоуправления нормативных 
правовых актов, которые регулировали, по сути, вну-
тренний порядок отбора претендентов в конкретном 
органе в качестве заказчиков целевого обучения: 
порядок, формы и сроки подачи заявок, комиссион-
ное, как правило, проведение конкурсов, условия при-
нятия и критерии оценки заявок [13–15]. Отбором пре-
тендентов на целевое обучение педагогических кад-
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ров, как правило, занимаются муниципальные органы 
в области образования. Однако в принципе законода-
тельно на заказчика не возложена обязанность заклю-
чать договор о целевом обучении, даже если прове-
ден соответствующий отбор претендентов и выявлены 
победители. Правовых механизмов защиты прав граж-
данина в данном случае нет. В некоторых регионах, 
где даже эта практика не сформировалось и не были 
изданы соответствующие нормативные правовые 
акты, дошкольные и общеобразовательные организа-
ции «вполне на законных основаниях» самостоятельно 
принимали и принимают решения о заключении дого-
воров о целевом обучении без проведения каких-либо 
конкурсных отборов.

Поэтому в соответствии с действующей норма-
тивно- правовой базой отбор претендентов на целевое 
обучение находится в значительной степени в «серой», 
слабо урегулированной зоне, не обеспечивающей обще-
доступность и прозрачность конкурсов, отбор достой-
ных кандидатов, гарантии прав граждан, и в целом 
эффективность кадровой политики, обеспечивающей 
в последующем возвращение подготовленного специа-
листа. Сохраняются серьезные коррупционные риски, 
что в будущем может приводить и к неконкурентному, 
закрытому трудоустройству по итогам целевого обуче-
ния в государственные и муниципальные организации, 
в том числе в сфере образования.

Указанные недостатки призваны устранить пред-
стоящие кардинальные изменения в правовом регу-
лировании целевого обучения, которые в  полной 
мере касаются и целевой подготовки педагогических 
кадров, в связи с принятием Феде раль ного закона 
от 14 апреля 2023 г. № 124-ФЗ «О внесении измене-
ний в Феде раль ный закон «Об образовании в Рос-
сий ской Феде ра ции», основные положения которого 
должны вступить с 1 мая 2024 года и применяться, 
начиная с кампании по приему на обучение по основ-
ным профессиональным образовательным програм-
мам на 2024/25 учебный год.

Основные изменения, которые внесены в статьи 56 
и 71.1 Федерального закона «Об образовании в Рос сий-
ской Федерации», вне всякого сомнения, существенно 
отразятся на организации целевого обучения педагоги-
ческих кадров и потребуют значительных мер по подго-
товке систем образования субъектов Российской Феде-
ра ции и педагогических вузов к таким изменениям.

В первую очередь следует отметить, что законода-
тель сохранил ранее существовавшие два вида целе-
вого обучения: целевое обучение при поступлении 
на обучение по образовательной программе среднего 
профессионального или высшего образования (целе-

вой прием) и переход на целевое обучение студентов, 
обучающихся по соответствующей образовательной 
программе. Однако порядок заключения договоров 
целевого обучения и роль заказчиков на данном этапе 
коренным образом меняются.

В соответствии с частью 7 ст. 56 Федерального 
закона процедура, связанная с целевым обучением, 
начинается с того, что заказчик целевого обучения раз-
мещает на Еди ной цифровой платформе в сфере заня-
тости и трудовых отношений «Работа в Рос сии» пред-
ложения о заключении договора или договоров о целе-
вом обучении, которые должны содержать: 1) сведе-
ния о трудовой деятельности в соответствии с получа-
емой квалификацией, о месте осуществления трудовой 
деятельности; 2) сведения об организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, в которых 
должно быть организовано целевое обучение, и о про-
фессиях, которым требуется целевое обучение в каж-
дой из указанных организаций; 3) сведения о мерах 
поддержки; 4) сведения о требованиях, которые предъ-
являются заказчиком целевого обучения к гражданам; 
5) сведения о требованиях к успеваемости целевика 
и порядке сокращения заказчиком мер поддержки 
при невыполнении гражданином этих требований; 
6) контакты ответственных лиц. Гражданин само-
стоятельно знакомится с предложениями о целевом
обучении.

Согласно пункту 4 части 7 новой редакции ст. 56 
Закона перечень требований, которые предъявляются 
заказчиком целевого обучения к гражданам, с кото-
рыми заключается договор о целевом обучении, опре-
деляется Правительством Российской Федерации. 
В данный перечень не должны включаться требова-
ния к учебным достижениям, учитываемые в соответ-
ствии с Феде раль ным законом «Об образовании в Рос-
сий ской Феде ра ции» при приеме на обучение по обра-
зовательной программе среднего профессионального 
или высшего образования, а также квалификационные 
требования к уровню образования.

Таким образом, вышеуказанные нормы направ-
лены на обеспечение открытости информации о воз-
можности целевого обучения и всех его существен-
ных условий, а также доступности целевого обучения 
для широкого круга заинтересованных граждан, что 
безусловно является большим плюсом по сравнению 
с ранее действовавшим порядком, устраняя в значи-
тельной степени пробел в правовом регулировании 
стадии до заключения договора о целевом обучении.

В новой редакции закона также установлено, что 
гражданин, желающий заключить договор о целевом 
обучении, может подать заявку при приеме на обуче-
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ние или непосредственно во время обучения по обра-
зовательной программе среднего профессионального 
или высшего образования. При приеме на обучение 
указанная заявка подается в бумажном или электрон-
ном виде, во время обучения она подается в бумаж-
ном виде.

При подаче заявки в бумажном виде гражданин 
непосредственно обращается к заказчику целевого 
обучения или в организацию, осуществляющую обра-
зовательную деятельность, в которой должно быть 
организовано целевое обучение. В электронном виде 
заявка подается посредством платформы одновре-
менно с подачей заявления о приеме на обучение. 
Гражданин представляет сведения, подтверждающие 
его соответствие требованиям, предъявляемым заказ-
чиком целевого обучения к гражданам, с которыми 
заключается договор о целевом обучении.

При приеме на обучение договор о целевом обу-
чении заключается после проведения всех процедур, 
установленных порядком приема (проведения кон-
курса) и издания распорядительного акта о приеме 
гражданина на обучение, но не позднее начала учеб-
ного года. Договор о целевом обучении заключается 
с гражданином, соответствующим требованиям, предъ-
являемым заказчиком целевого обучения к гражданам, 
с которыми может быть заключен договор о целевом 
обучении и которые приняты на обучение. Особенности 
поступления на обучение по образовательной про-
грамме высшего образования за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, бюджета субъекта 
Рос сий ской Федерации или местного бюджета в пре-
делах установленной квоты, установлены статьей 71.1 
Феде раль ного закона.

Главная особенность целевого приема на бюджет-
ные места по квотам в новой редакции закона также 
пока сохраняется: предусматривается проведение 
отдельных конкурсов на места в пределах квоты при-
ема на целевое обучение. При этом на этапе до издания 
акта о приеме гражданина на обучение предусматрива-
ется оформление им согласия на заключение договора 
о целевом обучении (новая редакция части 1 ст. 71.1 
Закона об образовании). Не исключается, что проце-
дурно данное согласие может быть выражено в самом 
заявлении о приеме на обучение.

Также в новой редакции Закона появилась норма 
о том, что в случае, если заказчиком целевого обуче-
ния является федеральный государственный орган, 
орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления све-
дения о месте осуществления трудовой деятельности 
могут содержать только данные об основном виде дея-

тельности и организационно- правовой форме органи-
зации, в которую будет трудоустроен гражданин в соот-
ветствии с договором о целевом обучении, а также 
о субъекте Российской Федерации, на территории кото-
рого такое юридическое лицо расположено.

Таким образом, кардинально меняется алгоритм 
приема на целевое обучение: вместо действующей 
в  настоящее время схемы «заключение договора 
на целевое обучение — заявление на прием на обуче-
ние — конкурс в рамках целевых мест — прием на обу-
чение» выстраивается схема «публикация информа-
ции заказчика с предложением о заключении договора 
о целевом обучении — одновременная заявка на целе-
вое обучение и заявление на прием на обучение — кон-
курс в рамках целевых мест — прием на обучение — 
заключение договора о целевом обучении».

Как это отразится на целевой подготовке педаго-
гических кадров?

С одной стороны, как может показаться на первый 
взгляд, внедрение общедоступной электронной плат-
формы с предложениями заказчиков целевого обу-
чения дает возможность муниципалитетам, школам 
и дошкольным образовательным организациям при-
влекать абитуриентов на целевое обучение со всей 
России. Однако очевидно, что такие же возможности 
появляются у всех других заказчиков и потенциаль-
ных работодателей, которые могут иметь больше кон-
курентных преимуществ по сравнению с образователь-
ными организациями, прежде всего, по уровню зара-
ботной платы, карьерных перспектив и т. д. В таких 
конкурентных условиях важным фактором привлече-
ния абитуриентов на целевое обучение по педагогиче-
ским специаль ностям могут быть выполнение заказ-
чиками установленных законом требований о том, что 
при приеме на целевое обучение меры материального 
стимулирования гражданина, с которым заключается 
договор о целевом обучении, в период его обучения 
устанавливаются в объеме на уровне не ниже размера 
государственной академической стипендии (часть 1.1 
ст. 71.1 новой редакции Закона об образовании). Более 
того, как представляется, органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, муниципали-
теты должны прилагать усилия по расширению перечня 
и (или) повышению размера мер поддержки на период 
обучения, а  также вводить дополнительные меры 
социальной поддержки для выпускников- целевиков 
по педагогическим специальностям. Без этого сложно 
будет добиться конкурентоспособности целевого обу-
чения педагогов для восполнения кадровых потребно-
стей образовательных организаций регио нов и муни-
ципалитетов.
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В новой редакции закона также появились положе-
ния, которые направлены на укрепление связки «вуз — 
студент- целевик — заказчик (работодатель)» в период 
обучения студента. В действующей на  настоящий 
момент редакции закона содержалась несколько нео-
пределенная норма о том, что организация, осущест-
вляющая образовательную деятельность, учитывает 
предложения заказчика целевого обучения при орга-
низации прохождения студентом- целевиком практики. 
Как правило, это положение дублируется в договорах 
о целевом обучении.

В новой редакции положения о прохождении прак-
тики студентом-целевиком сформулированы более кон-
кретно, а также появились нормы об индивидуальном 
сопровождении наставником. Согласно измененной 
редакции Закона договором о целевом обучении могут 
предусматриваться условия о прохождении граждани-
ном практической подготовки у заказчика целевого 
обучения или в организации, в которую будет трудоу-
строен гражданин в соответствии с договором о целе-
вом обучении, и об индивидуальном сопровождении 
гражданина представителем заказчика целевого обу-
чения или организации, в которую будет трудоустроен 
гражданин в соответствии с договором о целевом обу-
чении (наставником). В случае если в договор включа-
ются такие положения, то обязательства по обеспече-
нию условий для прохождения практики, предостав-
лению наставника возлагаются на заказчика (п. 2 ч. 5 
ст. 56 Закона об образовании).

В случае если в договор о целевом обучении вво-
дятся условия о прохождении практики, индивидуаль-
ном сопровождении наставников, контроле за успева-
емостью, то обязательной стороной договора должна 
быть организация, осуществляющая образователь-
ную деятельность: у нее появляются обязательства 
по организации практической подготовки гражданина 
в местах, определенных договором о целевом обуче-
нии, по предоставлению заказчику целевого обучения 
по его заявлению сведений о результатах освоения 
гражданином образовательной программы, результа-
тах прохождения им промежуточной и итоговой атте-
стации (п. 1 ч. 5 ст. 56 Закона об образовании).

Новая редакция закона в целом сохранила основ-
ные положения о мерах ответственности за неисполне-
ние отдельных условий договора о целевом обучении.

В соответствии с частью 15 новой редакции Закона 
в случае неисполнения заказчиком целевого обуче-
ния предусмотренных договором о целевом обучении 
обязательств по трудоустройству гражданина, заклю-
чившего договор о целевом обучении, или расторже-
ния им договора о целевом обучении в односторон-

нем порядке, заказчик целевого обучения выплачивает 
гражданину компенсацию в размере трехкратной сред-
немесячной начисленной заработной платы в субъекте 
Российской Федерации, на территории которого он дол-
жен был быть трудоустроен в соответствии с договором 
о целевом обучении, на дату отчисления его из орга-
низации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, в связи с получением образования (завершением 
обучения). Новым положением здесь является то, что 
указанная компенсация будет выплачиваться и в слу-
чае расторжения заказчиком договора о целевом обу-
чении в одностороннем порядке.

Появилась также норма о том, что в случае непре-
доставления гражданину мер поддержки, предусмо-
тренных договором о целевом обучении, гражданин 
вправе досрочно расторгнуть договор о целевом обу-
чении. Данная норма будет иметь важное значение для 
сохранения заказчиками мер поддержки, которые изна-
чально «обещаны» студенту- целевику при размещении 
предложения на публичной электронной платформе.

Для образовательных организаций и муниципали-
тетов это означает необходимость долгосрочного пла-
нирования своих расходов на поддержку студентов- 
целевиков. Существует риск того, что заказчики будут 
стремиться предусматривать минимальные формы 
такой поддержки, чтобы избежать возможного растор-
жения договоров о целевом обучении. Но для сферы 
образования такое уменьшение гарантированных мер 
поддержки опять угрожает снижением привлекатель-
ности поступления на целевое обучение на педагоги-
ческие специальности.

Новые редакции статьи 56, статьи 71.1 Закона 
об  образовании сохранили установленные еще 
в 2019 году меры ответственности граждан и заказчи-
ков в случаях одностороннего расторжения договоров 
о целевом обучении, необеспечения трудоустройства 
(со стороны заказчиков) или трудовой деятельности 
в установленный договором срок (со стороны граждан, 
проходивших целевое обучение): установленные зако-
ном компенсации (ч. 15–16 ст. 56 Закона об образова-
нии), а при обучении за счет ассигнований бюджета — 
штраф в размере расходов федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации или местного 
бюджета, осуществленных на обучение гражданина, 
который зачисляется в соответствующий бюджет бюд-
жетной системы Российской Федерации (ч. 6 ст. 71.1 
Закона об образовании). Однако кроме этого, в ста-
тье 71.1 Закона появилась норма, призванная регулиро-
вать неоднозначные ситуации на начальном этапе отно-
шений по целевому обучению: если заказчик целевого 
обучения отказался от заключения договора о целе-
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вом обучении с гражданином, принятым на обучение 
по образовательной программе высшего образования 
за счет бюджетных ассигнований в пределах установ-
ленной квоты, или расторгнул договор о целевом обу-
чении в одностороннем порядке до прохождения граж-
данином первой промежуточной аттестации, заказчик 
целевого обучения выплачивает штраф в размере бюд-
жетных расходов за первый год обучения гражданина.

Несмотря на  то, что в  новой редакции Закона 
об образовании многие вопросы целевого обучения 
урегулированы намного более детально, чем в преды-
дущей версии, многие нюансы регулирования будут 
определяться в подзаконными нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации. 
 Положение о целевом обучении, включающее в том 
числе порядок заключения и расторжения договора 
о целевом обучении, требования, которые могут предъ-
являть заказчики целевого обучения к гражданам, 
с которыми заключается договор о целевом обучении, 
условия определения и изменения места осуществле-
ния трудовой деятельности, порядок и основания осво-
бождения сторон от исполнения обязательств по дого-
вору о целевом обучении, порядок и сроки размещения 
сторонами договора о целевом обучении на Единой 
цифровой платформе в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России» уведомлений о случаях 
неисполнения договора о целевом обучении, порядок 
выплаты компенсации, порядок определения размера 
расходов и их возмещения, типовую форму договора 
о целевом обучении, форму предложений о заключении 
договора или договоров о целевом обучении, форму 
заявки на заключение договора о целевом обучении, 
порядок и сроки размещения предложений о заклю-
чении договора или договоров о целевом обучении 
на платформе, содержание и порядок подачи согла-
сия на заключение договора о целевом обучении через 
единый портал государственных и муниципальных 
услуг, устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

Однако какие бы новые нюансы ни появились, уста-
новленную в новой редакции закона концепцию целе-
вого обучения они кардинально не изменят. И всей сис-
теме образования необходимо будет готовиться к гря-
дущим изменениям, каждому уровню этой системы — 
на своем уровне.

Заключение
Выявленные в  ходе настоящего исследования 

проблемы в действующей модели целевого обучения 
и системный анализ законодательных изменений в рас-
сматриваемой сфере позволили авторам выработать 

следующие предложения в целях обеспечения готов-
ности системы образования к предстоящим измене-
ниям и совершенствования системы целевой подго-
товки педагогических кадров:

1. Внедрение в регионах системы учета и прогнози-
рования потребности в педагогических кадрах на корот-
кую (1 год) и среднесрочную перспективу (4–5 лет). Для 
того чтобы система полноценно работала, необходимо 
наделение органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочиями в области про-
гнозирования и подготовки кадров в сфере образова-
ния на уровне федерального закона не только в отноше-
нии средних профессиональных образовательных орга-
низаций, но и дошкольных образовательных организа-
ций и общеобразовательных организаций. Как альтер-
нативный вариант, возможно перераспределение этих 
полномочий между органами государственной власти 
регионов и муниципалитетов.

2. Организация системы подготовки кадров в регио-
нах таким образом, чтобы функции заказчиков по дого-
ворам целевого обучения для нужд дошкольных 
образовательных организаций и общеобразователь-
ных организаций выполняли органы местного само-
управления, а в небольших регионах — органы испол-
нительной власти субъектов Рос сий ской Феде ра ции. 
Реко мен дуется на уровне муниципалитетов и регионов 
определять специалистов, ответственных за вопросы 
организации целевого обучения. При этом предлага-
ется в разумной степени использовать предоставлен-
ную законом возможность в таких случаях в качестве 
сведений о месте осуществления трудовой деятель-
ности указывать данные об основном виде деятель-
ности и орга ни за ци онно- пра во вой форме организа-
ции, в которую будет трудоустроен гражданин в соот-
ветствии с договором о целевом обучении, а также 
о субъекте Российской Федерации, на территории кото-
рого такое юридическое лицо расположено. Это предо-
ставит возможность органам местного самоуправле-
ния (органам исполнительной власти регионов) гибко 
решать вопросы в случае возникновения риска отсут-
ствия вакансий к моменту выпуска из учебного заве-
дения студента- целевика и в целом более эффективно 
проводить кадровую политику. В то же время должен 
быть обеспечен баланс публичных интересов и инте-
ресов граждан. Если абитуриенты и студенты при рас-
смотрении предложений заказчиков целевого обуче-
ния по педагогическим специальностям будут видеть 
«перс пективы» отправления в отдаленные сельские 
районы или населенные пункты, или города с небла-
гоприятной социально- экономической ситуацией, 
то желающих поступать на целевое обучение будущих 
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педагогов будет не очень много. При этом потенциаль-
ных работодателей — муниципальные образователь-
ные организации — из процесса полностью исключать 
нельзя: целесообразны различные формы их участия 
как на стадии формирования предложения о заключе-
нии договора о целевом обучении, так и — подписания 
договора о целевом обучении (как минимум, получе-
ние информации о заключении договора), и самое глав-
ное — вовлекать их в процесс индивидуального сопро-
вождения студентов- целевиков.

3. В конкурентной борьбе за кадры и студентов- 
целе ви ков важное значение приобретает совместная 
скоординированная профориентационная работа обще-
образовательных организаций, муниципальных органов 
в сфере образования и педагогических вузов. Это обу-
словливает необходимость подготовки четких мето-
дических рекомендаций по организации такой работы.

4. Следует учитывать, что согласно действующим 
нормам закона при приеме на целевое обучение меры 
материального стимулирования гражданина, с которым 
заключается договор о целевом обучении, в период его 
обучения устанавливаются в объеме на уровне не ниже 
размера государственной академической стипендии 
(ч. 1.1 ст. 71.1 новой редакции Закона об образова-
нии). Поэтому в бюджетном планировании на 2024 год 
и последующие годы регионам и муниципалитетам 
следует предусматривать источники финансирования 
мер поддержки студентов- целевиков, а также опреде-
лять меры социальной поддержки для будущих педа-
гогов, в том числе завершающих получение образова-
ния в рамках целевого обучения. Более того, как пред-
ставляется, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, муниципалитеты должны 
прилагать усилия по расширению перечня и (или) повы-
шению размера мер поддержки на период обучения, 
а также вводить дополнительные меры социальной 
поддержки для выпускников- целевиков по педагоги-
ческим специальностям. Без таких стимулов сфере 
образования с не самим высоким уровнем заработ-
ной платы (особенно для молодых специалистов) будет 
довольно сложно выдерживать конкуренцию с другими 
заказчиками целевого обучения, а также давать преи-
мущество перед получением образования с поступле-
нием по конкурсу на общих основаниях.
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Аннотация. Данное исследование ориентировано 
на изучение влияния таких личностных факторов, как 
перфекционизм и самоэффективность на возникно-
вение эмоционального выгорания педагогов высшей 
школы. Актуальность обращения к теме выгорания обу-
словлено необходимостью манифестации данного син-
дрома как неотъемлемой реалии современного обще-
ства информационного переизбытка и перманентной 
трансформации всех социальных институтов. В дан-
ном контексте целесообразность обращения к профес-
сии педагога как наиболее уязвимой к эмоциональному 
выгоранию является очевидной, так как она сопря-
жена с интенсивной межперсональной коммуникацией 
и поиском индивидуального подхода с учетом поли-
вариативности идентичностей обучаемых. В работе 
использовались методы поискового и теоретического 
исследования. Авторы обратились к теории самонесо-
ответствия для определения первопричин перфекци-
онизма и концепции социального научения для объяс-
нения важности осознания самоэффективности педа-
гога. Проведен подробный анализ внешних и внутрен-
них атрибутов, обуславливающих процесс выгорания, 
включая биологическую предрасположенность, психо-
логический климат рабочего места, институт ментор-
ства и наставничества. Результатом исследования явля-

ется обоснование важности психологического само-
регулирования педагога, повышения самоэффектив-
ности на основе адекватного использования психоэ-
моциональных ресурсов, достижения баланса между 
стремлением к высоким стандартам и трезвой оцен-
кой доступных резервов для достижения педагогиче-
ских целей, важности применения современных кросс- 
тренинговых программ.

Abstract. This study is focused on scrutinizing the infl u-
ence of such personal factors as perfectionism and self-effi -
cacy on higher school teacher burnout. The relevance of the 
research topic is due to the need to demonstrate the burn-
out syndrome as an integral part of information overload and 
permanent transformation of all social institutions. In this 
context, it is worth turning to the profession of university 
teacher as the most vulnerable to burnout since it is asso-
ciated with intense interpersonal communication requiring 
individual approach to handle the diversity of students’ iden-
tities. The methods of exploratory and theoretical research 
were used. The authors drew on self-discrepancy theory to 
identify the root causes of perfectionism as well as turned 
to social learning theory to explain the importance of teacher 
self-effi cacy awareness. A detailed analysis of the external 
and internal attributes determining the process of burnout 
was carried out, including biological predisposition, the psy-

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА, САМОЭФФЕКТИВНОСТИ
И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERFECTIONISM, SELF-EFFICACY
AND EMOTIONAL BURNOUT OF TEACHERS
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chological climate at the workplace, the quality of mentor-
ing program and career guidance. The obtained results indi-
cated that it is highly crucial to facilitate teacher psycholog-
ical self-regulation, increase self-effi cacy based on the ade-
quate utilization of psycho- emotional resources, achieve 
a balance between the desire for high standards and a rea-
sonable assessment of the resources available to attain ped-
agogical goals, the importance of utilizing modern сross- 
training programs.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание педа-
гогов, cамоэффективность, теория самонесоответ-
ствия, перфекционизм, педагогическое мастерство, 
кросс- тренинг.

Keywords: teacher burnout, self-effi cacy, self-discrepancy 
theory, perfectionism, mastery experience, cross- training.

Введение
Современный педагог, находясь в условиях пер-

манентной цифровизации образовательного кон-
тента, диверсификации каналов и методов взаимо-
действия, изменения поколений обучающихся, под-
вержен не только синдрому информационной, но и про-
фессиональной усталости. Данные реалии, диктую-
щие необходимость постоянной адаптации и адекват-
ного преобразования дидактических подходов, мето-
дов и технологий, ставят педагога в поисковую ситуа-
цию уточнения стратегии и тактики решения профес-
сиональных задач. Эффективность данного процесса 
в значительной степени зависит от темпа и качества 
освоения разно образных внешних и внутренних ресур-
сов, в том числе и приемов продуктивного управле-
ния своим жизненным потенциалом. Умение не поте-
рять веру в высшие идеалы и преданность служения 
своей миссии через стратегическое видение будущего 
в потоке данных изменений приводит к интенсифика-
ции педагогической деятельности на фоне необходи-
мости рационального распределения собственных 
профессионально- личностных ресурсов.

Вопрос восполнения эмоциональных ресурсов педа-
гога представляет особую практическую значимость 
и требует нетривиального и фундаментального иссле-
дования сквозь призму междисциплинарной пара-
дигмы социальной психологии, педагогической психо-
логии, когнитивной педагогики, психолингвистики и др. 
Актуальность исследования определяется существую-
щим противоречием между объективной необходимо-
стью демонстрации высоких показателей эффектив-
ности педагогической деятельности, наряду с постоян-
ной модернизацией и трансформацией дидактического 
контента, его адаптацией к ценностям и интересам каж-

дого нового поколения обучающихся, с одной стороны, 
и с другой — недостаточным опытом генерации и вос-
становления психоэмоциональных ресурсов в попытке 
соответствовать как высоким внутренним, так и внеш-
ним стандартам, устанавливаемым социумом.

Выше представленные противоречия детермини-
ровали выбор темы исследования, проблема которого 
соотносится с необходимостью поиска причин и триг-
геров возникновения выгорания как состояния тоталь-
ного психосоматического, когнитивного и поведенче-
ского истощения представителей профессий, предпо-
лагающих интенсивную межперсональную коммуни-
кацию, где сохранение собственной уникальной иден-
тичности, психоэмоциональной целостности является 
залогом адекватной оценки внутренних ресурсов для 
достижения долгосрочных целей, позволяющих повы-
сить самоэффективность, актуализировать здоровый 
перфекционизм, основанный на правильном балансе 
доступных возможностей и реалистичности опреде-
ляемых целей.

Цель проведенного исследования состоит в рассмо-
трении синдрома эмоционального выгорания в целом 
и психосоматического истощения представителей 
педагогических специальностей в частности в каче-
стве градуального процесса, включающего ряд взаи-
мосвязанных и постепенно накопляемых симптомов, 
обусловленных такими ключевыми факторами, как 
негативный перфекционизм и осознанное нивелиро-
вание самоэффективности.

Нами были поставлены следующие задачи:
1. Обосновать эмоциональное выгорание в каче-

стве неотъемлемой реалии современного общества 
информационного переизбытка, перманентной циф-
ровой трансформации и модернизации социальных 
институтов.

2. Рассмотреть первопричины, внешние и внутрен-
ние атрибуты акселерации возникновения, симптомы 
и стадии развития синдрома эмоционального выго-
рания.

3. Изучить влияние фактора перфекционизма как 
чувства необходимости соответствовать завышенным 
внутренним и внешним стандартам с последующей кри-
тической оценкой своих достижений в ракурсе теории 
несоответствия.

4. Исследовать воздействие фактора самоэффек-
тивности на формирование адекватной или занижен-
ной самооценки профессиональной продуктивности 
педагога в качестве одного из триггеров развития эмо-
ционального выгорания.

5. Сформулировать рекомендации по применению 
учебно- методической и психологической модели кросс- 
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тренингов для педагогических кадров с целью профи-
лактики возникновения симптомов профессиональ-
ного выгорания.

Научная новизна исследования определяется поис-
ком эффективных современных тренинговых техноло-
гий в качестве инструмента профилактики и нивели-
рования состояния эмоционального истощения педа-
гога, равно как и обоснованием важности программы 
наставничества, менторства для повышения лояльно-
сти и сокращения текучести кадров в целях предупреж-
дения эмоционального перегорания; личным вкладом 
авторов в систематизацию внешних и внутренних усло-
вий возникновения, а также стадий развития синдрома 
психосоматического истощения.

Практическая значимость исследования состоит 
в том, что представленные теоретические положения 
и практические рекомендации могут быть применены 
для создания программ профессиональных и психоло-
гических тренингов педагогических кадров, для разра-
ботки проектов по психологии образования и психо-
лингвистике в рамках междисциплинарных кластеров 
и тандемов в ходе составления учебных программ под-
готовки начинающих преподавателей.

Методология
В работе применялись методы поискового, теорети-

ческого исследования (идеализация, моделирование, 
схематизация, конструирование определений и рабо-
чих понятий). Обращение к систематическому под-
ходу позволило рассмотреть эмоциональное выгора-
ние как постепенный процесс взаимосвязанной гене-
рации и аккумуляции симптомов, обусловленных био-
логической предрасположенностью, равно как и внеш-
ними факторами рабочей среды. Синдром психосома-
тического истощения является предметом присталь-
ного научного интереса представителей когнитив-
ной, социальной педагогики, психологии образова-
ния, психолингвистики, чем и обусловлено примене-
ние междисциплинарного подхода в данном научном 
дискурсе. Авторы обратились к психологической тео-
рии самонесоответствия E. T. Higgins для определе-
ния первопричин перфекционизма как основной лич-
ностной характеристики, вызывающей выгорание. 
«Самоэффективность» как ключевое понятие теории 
социального научения A. Bandura применено для объяс-
нения важности адекватной оценки собственных воз-
можностей и необходимости их реализации для каче-
ственной самоактуализации в профессии.

Одним из пагубных факторов неспособности управ-
лять своим психосоматическим состоянием в усло-
виях напряженного социального взаимодействия 

является эмоциональное выгорание (от англ. burnout). 
Выгорание — это нарушение баланса между эмоцио-
нальным выходом (высвобождением эмоций) и вхо-
дом (потреблением), происходящим в профессиях, кото-
рые требуют высокой интенсивности межперсональ-
ной коммуникации и объективных показателей эффек-
тивности работы. Данный синдром обусловлен тем, 
что эмоциональная отдача, личная, профессиональная 
реализация не соответствуют затраченным усилиям 
и энергии. В нашей работе мы называем это «низкой 
окупаемостью эмоциональных и профессиональных 
инвестиций». С выгоранием может столкнуться каждый 
человек, независимо от возраста, финансового положе-
ния или социального статуса [1, c. 83]. Характерной сим-
птоматикой является психическое, физическое и соци-
альное истощение, приводящее к внутренней отстра-
ненности от рабочих проблем и резкому снижению про-
изводительности труда. Спутниками данного состояния 
выступают депрессия, апатия, цинизм, уход от контак-
тов, потеря уверенности, частые болезни и физическое 
недомогание. Эмоциональное выгорание характеризу-
ется чувством профессиональной несостоятельности, 
отсутствием потенциала дальнейшего профессиональ-
ного развития, ослаблением эмпатии и сокращением 
позитивных взаимоотношений.

В США понятие эмоционального выгорания пер-
воначально использовалось для описания состояния 
людей, пристрастившихся к алкоголю и потерявших 
интерес к внешнему миру, далее данный термин при-
менялся в отношении наркоманов в хронической ста-
дии, которые фокусируют свое внимание только на нар-
котиках. Позднее данный термин стал использоваться 
в сфере профессиональной и межличностной комму-
никации благодаря американскому психоаналитику 
немецкого происхождения Herbert J. Freudenberger, кото-
рый в 1974 г. определил выгорание как потерю мотива-
ции, стимулирующих идей, деморализацию, разочаро-
вание и крайнюю усталость работников психиатриче-
ских учреждений [2, c. 160].

Согласно исследованию 1981  г. С. Maslach and 
S. E. Jackson, синдром эмоционального выгорания 
может привести к психологическому и физическому 
истощению, деперсонализации, депрессии, низкой 
самооценке и замкнутости. Эмоциональное выгора-
ние рассматривается как многомерное понятие с тремя 
характеристиками: эмоциональное истощение, депер-
сонализация и чувство низкой личной удовлетворен-
ности (рис. 1). Как правило, человек, который эмоцио-
нально и физически истощен, будет ощущать симптомы 
психо соматического расстройства: перенапряжение, 
усталость, утомление и слабость. Деперсонализация 
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прослеживается на фоне индифферентного, холодного 
и отстраненного отношения к работе. Снижение лич-
ных достижений предполагает чувство низкой само-
эффективности наряду с растущим количеством про-
валов и неудач, потерю уверенности в своих способ-
ностях и отсутствие удовлетворения от выполненной 
работы [3, c. 102].

В научной литературе представлена богатая тер-
миносистема, определяющая психосоматическое 
истощение: синдром эмоционального выгорания 
(H. J. Freudenberger), профессиональное выгорание 
(Б. Г. Ананьев, Р. М. Айсина, М. В. Борисова), психическое 
выгорание (В. Е. Орел), синдром выгорания (Т. И. Рон-
гин ская), эмоциональное сгорание (Н.  В.  Козина, 
Т. В. Форманюк) [4]. Несмотря на разно образие тер-
минологии, совершенно обоснованно встает вопрос, 
что же является триггером данного состояния. Оно 
обусловлено как внешними условиями (окружающая 
среда), так и внутренними факторами (набором черт 
характера индивида). Катализаторами профессиональ-
ного истощения могут быть негативные эмоциональ-
ные переживания, неблагоприятные жизненные собы-
тия, неспособность справиться со стрессом, недоста-
ток отдыха, нездоровый образ жизни, чрезмерная сво-
бода, чрезмерный контроль, плохие условия труда (шум, 
недостаточное освещение, недостаточное простран-
ство), организация работы (жесткие сроки), отсутствие 
обмена опытом, творческого развития и продвижения 
по карьерной лестнице.

Мы полагаем, что особое внимание необходимо 
уделить рабочему месту как главному внешнему фак-
тору, способствующему эмоциональному выгоранию. 
Далее мы приведем классификацию с точки зрения 
потенциала развития психосоматического истощения — 
рабочие места: 1) где не уделяется внимания потребно-
стям сотрудников; 2) где новые сотрудники не получают 

необходимый тренинг или инструктаж от более опыт-
ных специалистов; 3) где отсутствуют перспективы 
карьерного роста и профессионального развития; 4) где 
отсутствует контроль или надзор; 5) где присутствует 
повышенный контроль; 6) где работники не имеют воз-
можности сообщить кому-либо компетентному о возни-
кающих трудностях и проблемах. Последствиями дан-
ных условий являются текучесть кадров и снижение 
производительности труда, что, в свою очередь, пре-
пятствует созданию более тесных связей между сотруд-
никами и эффективному функционированию системы 
наставничества и обмена опытом [1, c. 100].

Поскольку эмоциональному выгоранию более 
всего подвержены представители профессий, пред-
полагающих интенсивную межличностную коммуни-
кацию, то изучение данного вопроса в аспекте педаго-
гики представляет особую актуальность, так как пре-
подавание всегда сопряжено с активным межперсо-
нальным взаимодействием, в ходе которого педагог 
легко подвержен стрессовым ситуациям. Тем не менее 
ни в коем случае нельзя недооценивать влияние лич-
ностных качеств на выгорание учителей (F. J. Cano- 
García, E. M. Padilla- Muñoz, M. А. Carrasco- Ortiz, 2005). 
Большое значение в данном контексте имеет такая лич-
ностная характеристика, как перфекционизм (G. L. Flett, 
P. L. Hewitt, N. S. Endler, C. Tassone, 1995; M. J. Friedman, 
J. Stoeber, D. Rennert, 2008), т. е. желание устанавливать 
чрезвычайно высокие стандарты деятельности, равно 
как и стремление им соответствовать на фоне постоян-
ной критической оценки эффективности своего пове-
дения (G. L. Flett, P. L. Hewitt, 2002) [5, c. 93].

Некоторые исследователи рассматривали пер-
фекционизм как пятимерную конструкцию. Основная 
характеристика данного проявления — это склонность 
воспринимать ошибки как неудачи и полагать, что неу-
дача повлечет за собой утрату уважения в социуме. 

деперсонализация

снижение
личных достижений

эмоциональное
истощение

Рис. 1. Элементы эмоционального выгорания, описанные C. Maslach
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Вторым признаком выступают чрезвычайно высокие 
личные стандарты, которым в большинстве случаев 
невозможно соответствовать. Третьим показателем 
являются завышенные ожидания и стандарты, уста-
навливаемые родителями. Четвертый и пятый индика-
торы включают в себя родительскую критику и сомне-
ния в собственных действиях.

В  результате перфекционисты могут подвер-
гаться сильному психологическому давлению в про-
цессе достижения успеха, так как они обязаны соот-
ветствовать собственным высоким стандартам 
(J. K. Mitchelson, L. R. Burns, 1998) [5, c. 97]. Сле до ва-
тельно, очевидным является тот факт, что перфекци-
онизм сопряжен с более высоким уровнем тревожно-
сти и выгорания. Теория самонесоответствия, разрабо-
танная американским психологом E. T. Higgins, позво-
ляет иначе взглянуть на проблему завышенных идеа-
лов перфекциониста в контексте расхождения между 
актуальной, идеальной и должной самостью. Работая 
над этой концепцией с 1987 по 1999 годы, ученый стре-
мился объяснить причину таких психологических про-
блем, как депрессия, меланхолия и тревога. Согласно 
его исследованию подавленное состояние возникает 
из-за диссонанса между нашими ожиданиями и реаль-
ностью. Например, если не удается воплотить в жизнь 
собственные стремления и интенции, то мы ощущаем 
дискомфорт и разочарование, так как не справляемся 
с реализацией своих обязанностей. Существуют три 
основных вида самости: актуальная репрезентация 
реальных черт характера индивида; идеальное пред-
ставление характеристик, которыми личность желает 
владеть, например, репрезентация чьих-то мечтаний 
и желаний; должная репрезентация атрибутов, таких 
как чувство долга и обязанности (рис. 2). Результаты 
эксперимента выявили следующее: те, кто считал, что 
их идеалы не были реализованы (актуально- идеальное 
противоречие), продемонстрировали более высокий 

уровень депрессии; а те, кого не удовлетворяло соот-
ветствие должным стандартам (актуально- должное 
противоречие), показали более высокий уровень тре-
вожного возбуждения [6, c. 325].

Безусловно, перфекционизм не следует рассматри-
вать полностью как негативную патологическую черту 
личности, так как очевидно различие между позитив-
ным и негативным перфекционизмом. Адекватный пер-
фекционизм сопряжен с активностью, рациональным 
целеполаганием, инициативностью, стрессоустойчиво-
стью. В свою очередь, деструктивный перфекционизм 
влечет за собой неуверенность, невротизацию, апатию 
и нежелание преодолевать трудности.

Заслуживает внимание тот факт, что большинство 
исследований в основном сфокусированы на изуче-
нии прямого влияния негативного перфекционизма 
на стресс и эмоциональное выгорание преподавателей 
(J. Stoeber, D. Rennert, 2008) [5, c. 98]. Кроме того, при-
ведены убедительные доказательства того, что фено-
мен выгорания в значительной степени связан с тре-
вожным расстройством (B. W. Swider, R. D. Zimmerman, 
2010). Тревога используется как общий термин для 
таких психологических недомоганий, как нервоз-
ность, смятение, страх, опасение, паника и беспокой-
ство. Данные указывают на то, что тревога педагогов 
негативно влияет на успеваемость и мотивацию обу-
чающихся, ослаб ляя их. Понятие тревожности в основ-
ном изучалось с трех точек зрения: конфликт ценно-
стей между преподавателями и обучающимися; пере-
живание как результат напряжения в ходе взаимодей-
ствия с аудиторией; набор личностных черт, обуслов-
ленных биологической предрасположенностью и воз-
действием предыдущих стрессовых ситуаций в учеб-
ном коллективе. Зачастую тревога преподавателей 
рассматривается с точки зрения биологической пред-
расположенности к возникновению симптомов рас-
стройства личности [7, c. 97].

Идеальная самость

Актуальная самость

Должная самость

• печаль
• разочарование
• неудовлетворенность
• нелюбовь к себе

• страх
• тревога
• неадекватность
• отчуждение

Несоответствие

Рис. 2. Репрезентация актуальной самости в теории самонесоответствия E. T. Higgins
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Продуктивность предупреждения тревожности как 
постэффекта негативного перфекционизма зависит 
от такой личностной характеристики, как cамоэффек-
тив ность. Данный термин, восходящий к истокам 
социально- когнитивной теории, определен A. Bandura 
как «вера в свои способности организовать и выпол-
нять действия, необходимые для достижения опреде-
ленных целей». В образовательном контексте самоэф-
фективность концептуализируется как вера в свои спо-
собности в ходе организации и проведении конкрет-
ных педагогических действий в определенной среде 
[7, c. 99]. Высокоэффективные учителя готовы риско-
вать, уверены в своих возможностях и прилагают мак-
симальные усилия для достижения педагогических 
целей, в то время как преподаватели с низкой эффек-
тивностью считают, что они не могут ничего изменить, 
добиться положительных результатов обучения и под-
вергают сомнению собственные педагогические спо-
собности. A. Bandura формулирует четыре основных 
источника самоэффективности:

1. Опыт мастерства. Достижение цели укрепляет 
наше чувство самоэффективности, но неспособность 
решить задачу или проблему может ослабить его.

2. Различные опыты. Наблюдение за другими успеш-
ными индивидами выступает важным источником 
самоэффективности, так как это вселяет уверенность 
у наблюдателя, что он тоже располагает возможно-
стями овладеть мастерством для достижения цели.

3. Вербальное убеждение. Получение похвалы или 
поощрения от других помогает преодолеть неуверен-
ность в себе и сфокусировать все усилия на достиже-
нии поставленной задачи.

4. Эмоциональные переживания. Наши личност-
ные эмоциональные, физические реакции, настрое-
ние, уровень стресса влияют на самоэффективность. 
Например, человек, который подвержен переживаниям 
перед выступлением на публике, может нивелировать 
чувство самоэффективности. Таким образом, владея 
тактикой борьбы со стрессом, сталкиваясь с трудными 
задачами, возможно повысить уровень самоэффектив-
ности. Это помогает педагогам стать более успешными, 
получать удовольствие от работы и избежать профес-
сионального выгорания [7, c. 100].

Мы полагаем, что для профилактики профессио-
нального выгорания педагога с учетом доминантного 
влияния негативного перфекционизма и низкой само-
эффективности в качестве триггеров психосомати-
ческого истощения необходимо разрабатывать про-
граммы подготовки преподавателей таким образом, 
чтобы помочь им находить правильный баланс между 
продуктивными дидактическими стратегиями и доступ-

ными ресурсами, формулировать тактику стратегиче-
ского планирования реалистичных образовательных 
целей, соответствующих профессиональным и психо-
эмоциональным резервам.

Более того, в целях предупреждения эмоциональ-
ного выгорания требуется осознавать специфику раз-
вития данного состояния. Принято выделять четыре 
стадии (рис. 3). Первая фаза инициации, первоначаль-
ного, идеалистического энтузиазма и восторга, кото-
рая сопровождается высокой производительностью 
труда и удовлетворением от работы. Далее следует 
период застоя, который включает в себя просветле-
ние, отрезвление и осознание того, что идеалы не могут 
быть реализованы в полной мере. Индивид выполняет 
деятельность ради выгоды или обогащения. Период 
застоя постепенно переходит в стадию разочарования. 
Сотрудник начинает проявлять разочарование в отно-
шении проблем, которые необходимо решить, и работы, 
которую необходимо выполнить. Характерные черты 
этого периода включают сомнения в собственной 
эффективности и поиск новой цели. Стадия фрустра-
ции может включать эмоциональные и физические про-
блемы, трудности во взаимоотношениях с начальством 
и коллегами. Последняя стадия эмоционального выго-
рания обусловлена апатией [8, c. 3]. Индивид посто-
янно испытывает разочарование, не имея возможно-
сти изменить ситуацию, потому что зависит от работы 
как источника средств к существованию. Симптомы 
апатии включают строгое соблюдение должностных 
инструкций и рабочего времени, избегание новых задач 
и межличностного общения. Преобладают депрессив-
ное настроение, грусть, разочарование, безнадежность, 
безысходность, ощущение тщетности усилий, низкая 
самооценка как результат жалости к себе и отсутствия 
признания.

1. Первоначальный энтузиазм

2. Стагнация

3. Фрустрация

4. Апатия

Рис. 3. Четыре стадии эмоционального выгорания
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Эмоциональное выгорание также можно проана-
лизировать в контексте трех стадий: (1) энтузиазм 
и постановка целей, трудовая деятельность имеет 
перво очередный смысл; (2) утилитарный интерес, 
индивид выполняет работу в целях финансового обо-
гащения; (3) жизнь в пепле, характеризуется потерей 
уважения как к собственным, так и ценностям дру-
гих, возникает экзистенциальный вакуум, происхо-
дит утрата энтузиазма, уважения к своим убеждениям 
и усилиям [9, c. 432].

Согласно ряду исследований эмоциональное выго-
рание среди педагогов зависит от профессионального 
стажа. Первая граница была определена в период 
между первым и вторым годами работы, а следующая — 
между седьмым и десятым. Состояние достигает пика 
между 41-м и 45-м годами. Наибольшая вероятность 
эмоционального выгорания наблюдается у начинаю-
щих преподавателей в возрасте до 40 лет, которые, 
как правило, являются более уязвимой группой, чем 
представители других возрастных категорий. Педагоги 
со стажем работы 13–24 года демонстрируют более 
низкий уровень личной результативности. Однако дру-
гие исследования показывают, что важными показа-
телями эмоционального выгорания являются мень-
ший опыт и меньшее количество лет на одном рабо-
чем месте [10, c. 11].

Гендерный фактор выступает еще одной перемен-
ной, которая может влиять на частоту эмоционального 
выгорания среди педагогов. Существуют значительные 
различия между учителями- мужчинами и женщинами 
в восприятии собственной профессиональной компе-
тентности на уровне их деперсонализации. В результате 
перенапряжения мужчины чаще проявляют деперсона-
лизацию по отношению к обучающимся, чем женщины. 
В свою очередь, женщины чаще считают себя менее 
профессионально успешными и эффективными, чем 
мужчины. Как правило, мужчины в большей степени 
подвержены признакам эмоционального выгорания, 
например, они гораздо труднее переносят невнимание 
во время уроков, в то время как женщины более чув-
ствительны к проявлению неуважения к себе и другим 
обучающимся [10, c. 13].

Выгорание также представляет опасность для пре-
подавателей, которые обладают высокой эмпатией, 
чувствительностью и бескорыстием, равно как и для 
тех, кто отличается повышенной тревожностью, тре-
бовательностью и педантичностью.

Психосоматическое истощение связано, главным 
образом, с усталостью от преподавания, страхом кон-
такта с другими педагогами, разочарованием в соб-
ственной профессии, отсутствием интереса к дальней-

шему самообразованию или сопротивлением любым 
образовательным инновациям. Профессиональная 
деформация сопровождается интенсивными и частыми 
реакциями гнева, тревожностью, беспокойством, 
утомляемостью, цинизмом, чувством вины, ригидно-
стью, низкой толерантностью и негативной атрибу-
цией по отношению к обучающимся, например, убеж-
денность в их академической несостоятельности. 
Выгоревшие преподаватели склонны пренебрегать 
подготовкой к лекциям, проявлять меньший интерес 
к преподаванию, проблемам, касающимся учащихся, 
и часто отсутствовать по болезни.

Результаты
Мы полагаем, что основным источником достиже-

ния самоэффективности педагога в качестве превен-
тивной меры предупреждения психосоматического 
выгорания является именно опыт в своем поливари-
ативном разнообразии. Опыт в образовательном кон-
тексте формулируем не только как возможность раз-
вития своих профессиональных компетенций, но и как 
получение кросс- функциональных знаний, навыков 
и умений. В качестве концептуальной основы данного 
процесса считаем необходимым акцентировать важ-
ность трансфера знаний с учетом следующих ключе-
вых факторов: программа обучения, педагог и рабо-
чая среда. Данные компоненты обоснованы в пред-
ложенной нами модели тренинга как средства профи-
лактики профессионального выгорания и повышения 
само эффективности педагогических кадров (рис. 4). 
Мы считаем, что в процессе организации и реализации 
тренинга первоочередное значение имеют три фактора: 
прелиминарные условия, результаты тренинга и усло-
вия трансфера знаний.

Прелиминарные условия тренинга мы склонны рас-
сматривать в качестве комплекса неотъемлемых базо-
вых аспектов: характеристики самого педагога, вклю-
чая внутреннюю мотивацию, осознанную потребность 
в данном обучении для повышения эффективности 
практической деятельности, соответствующее психо-
эмоциональное состояние, определяющее необходи-
мость в конкретных коррекционных инструментах сти-
мулирующего характера, лояльность как форма жела-
ния развиваться в рамках данной организации.

Очевидно, что неотъемлемым условием успешной 
реализации тренинга являются качественно разрабо-
танные междисциплинарными тандемами и класте-
рами программы комплексных тренинговых техноло-
гий, зарекомендовавших себя в корпоративном сек-
торе и обладающих потенциалом трансфера в сфере 
педагогической деятельности c учетом концептуально- 
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методологической целесообразности, актуальности 
образовательного контента, практической значимо-
сти содержания, потенциала апробации приобретен-
ных навыков в реальных учебных контекстах. Все это 
представляется возможным при должной организации 
рабочего пространства: техническая и консультацион-
ная поддержка, разработанная система наставниче-
ства, менторства, ротации, копирования, комплаенса 
и освоения кросс- функциональных компетенций, чет-
кая миссия и видение организации в отношении разви-
тия программ тренинга.

Ожидаемыми результатами успешной реализации 
тренинга становятся: эффективное изучение и усвоение 
полученных знаний; освоение кросс- функциональных 
компетенций и возможность их неформального транс-
фера; повышение осведомленности об организационно- 
управленческих целях образовательного учреждения 
и видение своего карьерного будущего, потенциала про-
фессионального развития в данном контексте; повы-

шение мотивации педагогической деятельности, рас-
ширение междисциплинарных и метапредметных кон-
текстов профессиональной самоактуализации, про-
филактика профессионального выгорания. Далее 
логичным итогом становится формулировка условий 
трансфера знаний в практическую плоскость в форме 
последующей системы стратегического сотрудниче-
ства, коммуникации между департаментами данной 
образовательной организации, равно как и с внешними 
партнерами для обмена опытом, расширения кросс- 
функциональных компетенций; реализации системы 
профессионального наставничества, сопровождения, 
копирования на местах.

Представленная нами модель акцентирует внима-
ние в основе своей структуры на два ключевых ком-
понента в продолжении сложившейся дуалистической 
концепции в разработке учебно- методических матери-
алов для курсов повышения квалификации, дифферен-
цирующей то, «чему» учить, и то, «как» учить. В боль-
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междисциплинарных
и метапредметных контекстов
профессиональной
самоактуализации,
профилактика
профессионального выгорания

2
4

6

• разработанная
стратегическая программа
подготовки персонала,
повышения мотивации,
лояльности и заботы
о психоэмоциональном
состоянии педагогических
кадров

• внутренние стратегические
партнеры: структурные
подразделения
и департаменты

• сотрудничество
с внешними партнерами,
сторонними организациями,
готовыми к разработке
программ кросс-тренинга

• техническое
оснащение и система
профессионального
наставничества,
сопровождения,
копирования

Рис. 4. Модель кросс-тренинга как средства профилактики профессионального выгорания
и повышения самоэффективности педагогических кадров
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шинстве курсов повышения квалификации и тренин-
гах делается чрезмерный акцент на том «как» учить, 
что подразумевает овладение новыми методами, под-
ходами, методиками в соответствии с концепцией обра-
зовательной политики, но мало уделяется внимания 
контенту, способности адаптации данного содержа-
ния к определенным педагогическим целям, психо-
эмоциональному комфорту самоидентификации педа-
гога в этой концептуально- методологической среде. 
Для снижения напряжения, профилактики выгорания 
требуется смена среды для расширения функциональ-
ных возможностей в рамках заданных компетенций 
и приобретения новых знаний и опыта для пересмотра 
сложившегося представления о сфере деятельности.

Проанализировав градуальность, многомерность 
и многофакторность возникновения психосоматиче-
ского, когнитивного и поведенческого истощения, нами 
предложены следующие меры предупреждения про-
фессионального выгорания:

1. Эффективная система инструктажа новых педа-
гогов более опытными в форме комплекса меропри-
ятий, направленных на развитие профессиональных 
компетенций сотрудников: введение в должность, коу-
чинг, копирование, наставничество, менторство, деле-
гирование, стажировка, ротация [11]. К методам обуче-
ния новых педагогов относятся лекции, конференции, 
дискуссии, семинары, тренинги, дистанционное обуче-
ние, деловые игры, симуляции, метод ситуации, модели-
рование и выполнение проектов. Продуктивность обу-
чения определяется правильным выбором содержа-
ния учебных программ, методов и форм обучения [12].

2. Модель кросс- тренинга может стать эффектив-
ным средством профилактики профессионального 
выгорания и повышения самоэффективности педа-
гогических кадров. Пример кросс- тренинга — знаком-
ство с работой другой кафедры, факультета, структур-
ного подразделения. Например, преподаватели ино-
странного языка проходят стажировку в отделе меж-
дународных отношений университета и, наоборот, пере-
водчик данного департамента получает возможность 
преподавать студентам на кафедре.

3. Формирование междисциплинарных педагогиче-
ских тандемов и кластеров; педагогическая система 
поддержки языкового обучения на занятиях по про-
фессиональным дисциплинам; разработка междисци-
плинарных тем и проектов.

4. Создание каталога полезных курсов, программ 
обучения с обоснованием необходимости, актуально-
сти и востребованности данного содержания для повы-
шения эффективности работы преподавателей с целью 
освоения новых методик и технологий.

5. Разработка календарного плана обучения и разви-
тия педагогических кадров; составление графика прове-
дения психологических и профессиональных тренингов.

6. Составление банка всевозможных проблемных 
ситуаций, реально возникших в работе педагога, и эти 
ситуации выступают материалом для учебного ана-
лиза [13].

7. Конкретизация содержания обучения, разработка 
средств обучения, повышение качества и эффективно-
сти преподавания в тандеме с коллегами в форме мето-
дических, научно- исследовательских объединений.

8. Профессиональное развитие и обучение педа-
гогов не только позволяет повысить образователь-
ную и профессиональную подготовку обучающихся, 
но и лояльность преподавателей, а также степень удов-
летворения качеством собственной работы.

Заключение
Проведенное исследование позволило рассмо-

треть состояние эмоционального выгорания не только 
с точки зрения психосоматического истощения как 
реакции организма на внешние факторы неблагопри-
ятного влияния окружающей среды, но и как инди-
видуальную предрасположенность на основе психо-
физиологических особенностей, в том числе формиру-
емых в процессе воспитания и личностного становле-
ния. Полученные результаты позволяют конкретизиро-
вать условия и стадии постепенного развития эмоцио-
нального выгорания представителей профессий, пред-
полагающих активное межперсональное взаимодей-
ствие и интенсивную коммуникацию.

1. Эмоциональное истощение в условиях модерни-
зации, цифровизации и информационного переизбытка 
становится адекватной реакцией организма на подоб-
ные психоэмоциональные возбудители. Главным триг-
гером психосоматического, когнитивного и поведенче-
ского истощения становится повышенная тревожность, 
а спутниками данного состояния выступают депрессия, 
апатия, цинизм, уход от контактов, потеря уверенности, 
частые болезни и физические недомогания.

2. Чувство профессиональной несостоятельности 
обус ловлено негативным перфекционизмом как стрем-
лением к недостижимым идеалам, хотя конструктив-
ный перфекционизм выступает необходимым стиму-
лом к достижению успеха.

3. Самоэффективность, или вера в свои способно-
сти добиваться результатов, инициировать и риско-
вать, является условием профессиональной виталь-
ности в качестве гарантии психосоматического здоро-
вья, препятствующего акселерации симптомов эмоци-
онального выгорания.
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4. Целесообразно разрабатывать систему превен-
тивных мер профилактики профессионального выгора-
ния посредством совершенствования программ обмена 
опытом и наставничества; интенсификации обратной 
связи на рабочем месте с возможностью рассмотре-
ния проблемных ситуаций, трудных кейсов из практики 
педагогической деятельности; повышения эффектив-
ности взаимодействия междисциплинарных класте-
ров и тандемов; введения практики кросс- тренингов 
между кафедрами и структурными подразделениями; 
организации регулярных психологических и профес-
сиональных тренингов.

Перспективность исследования связана с необхо-
димостью конкретизации модели психолого- педа го ги-
ческих условий профилактики эмоционального выго-
рания; проектирования ресурсов диагностики и преду-
преждения эмоционального выгорания педагога; фор-
мирования компетенций руководителей образователь-
ных организаций для повышения эффективности адап-
тации и инструктажа молодых педагогов, равно как 
и мотивации, повышения квалификации, обучения 
более опытных сотрудников.
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Аннотация. Особенности российской системы 
образования в условиях трансформационных пере-
мен представляют собой совокупность ее определен-
ных характеристик, которые сформировались в резуль-
тате, прежде всего, социально- экономических и поли-
тических реформ либерально- демократического свой-
ства в современном обществе. Трансформации России 
на основе развития либеральной экономики и демокра-
тического общества потребовали от системы образо-
вания новых моделей его реформирования, которые 
привели к новой волне противоречий и недовольства 
общества полученными результатами.

Annotation. The features of the Russian education sys-
tem in the conditions of transformational changes are a com-
bination of its certain characteristics, which were formed as 
a result, fi rst of all, of socio- economic and political reforms of 
a liberal- democratic nature in modern society. The transfor-
mation of Russia based on the development of a liberal econ-
omy and a democratic society required new models of reform 
from the education system, which led to a new wave of contra-
dictions and public dissatisfaction with the results obtained.
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Введение
Актуальность проблемы изучения российской сис-

темы образования в условиях трансформации россий-
ского общества обусловлена обострившимися пробле-

мами и противоречиями в связи с активным рефор-
мированием в период либерально- демократических 
перемен конца XX — начала XXI веков. С точки зре-
ния ведущих российских исследователей образова-
ния как социального института, задача государства 
состоит в том, чтобы организовать жизнь человече-
ства в XXI веке более безопасно и справедливо, чем 
в веке XX. Решение этой задачи, по их мнению, воз-
можно, во-первых, при условии создания социального 
государства, а во-вторых, при наличии гуманного обще-
ства. Однако, по их же мнению, современное россий-
ское общество характеризуется как транзитивное обще-
ство, а оно скорее «безответственное», чем гуманное 
и ответственное [1–6]. Исследование признаков транзи-
тивного общества, его особенностей является важной 
проблемой для поиска научно- методологических осно-
ваний системы образования как социального инсти-
тута. Современная российская система образования 
находится на переломном этапе, период либерально- 
демократических реформ заканчивается, их результаты 
в еще большей степени обострили проблемы россий-
ского образования. Болонская (европейская) модель 
не прижилась в России, и общество ожидает возрож-
дения отечественной системы образования [1–6].

Методология и результаты
Цель представленной статьи определена нами как 

выявление и обоснование особенностей российского 
образования транзитивного общества.

Это потребовало поиска основных современных 
концепций и взглядов по данной тематике, проведе-
ния сравнительно- сопоставительного контент- анализа 
актуальных концепций развития российской системы 
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образования как социального института на этапах тран-
зитивного общества.

Данные теоретико- методологического исследова-
ния, кратко представленные в данной статье, позво-
лили прийти к ряду выводов, которые заслуживают 
внимания как ученых, так и практиков, занимающихся 
вопросами развития отечественной системы образо-
вания как социальной системы.

Прежде всего отметим: изучение проблем транзи-
тивного общества применительно к системе образова-
ния привело нас к важному понятию в контексте иссле-
дуемой проблемы — это безответственное общество, 
имеющее свой ственные ему признаки: недостаточный 
уровень качества жизни граждан; их здоровья и мини-
мальная продолжительность жизни, дефицит природ-
ного милосердия, обострившиеся проблемы высокой 
культуры и всеобщей толерантности, явный дефицит 
на рынке труда специалистов технической направлен-
ности [5–6]. Эти признаки, соответственно, проециру-
ются на отечественную систему образования и ее осо-
бенности. В условиях транзитивного общества, согла-
шаясь с мнением исследователей, сформулируем эти 
особенности следующим образом:

— существенная деинтеллектуализация значитель-
ной части населения разных возрастов и социальных 
слоев нашей страны, а особенно молодежи;

— дегуманизация современного российского обще-
ства [3; 5];

— продолжающаяся негативная деформация раз-
личных общественных и ключевых социальных инсти-
тутов (семьи, образования, армии и др.);

— наличие острых проблем в подготовке совре-
менных профессионально- компетентных специалис-
тов [5; 6].

Эти и другие признаки и особенности, характерные 
для транзитивного общества, повлияли на отечествен-
ную современную систему образования. О сущности 
транзитивности российского общества уже много писа-
лось и говорилось философами, социологами. К при-
меру, о том, что такое общество расколото и на уровне 
ценностей жизни, и на уровне стилей жизни, что оно 
также лишено социально значимой национальной идеи 
и в нем, как правило, господствуют насилие, коррупция 
и, как следствие, незащищенность многих социальных 
групп. Было установлено также в ходе анализа источ-
ников, что не только зарубежные авторы, но и отечест-
венные в качестве продуктов современного безответ-
ственного общества рассматривают «безответствен-
ное искусство», «безответственное образование», «без-
ответственную экономику» и т. д. В ходе исследования 
сделан вывод, что некоторые ученые уже определили 

современное образование как продукт именно «безот-
ветственного общества», а также как свидетельство 
утраты ответственности за его формирование со сто-
роны современного российского общества транзитив-
ного характера.

В качестве второго вывода отметим: анализ источни-
ков о системе образования конца ХХ — начала XXI века 
позволил констатировать неравновесность и неустой-
чивость системы образования, проявляющиеся:

— в возникновении, существовании и развитии мно-
гочисленных современных парадигм понимания осо-
бенностей и сущности отечественной системы обра-
зования;

— перманентной ее трансформации как социальной 
системы, что проявляется в ее нестабильности и дина-
мическом реформировании российской системы обра-
зования в целом уже на протяжении очень длитель-
ного времени;

— проведении перманентных реформ и инноваций, 
не приносящих положительных моментов от осущест-
вляемых частых и несистемных реформ;

— заметном и нарастающем отчуждении все боль-
шей части представителей российского общества 
от активного участия в решении нарастающих и острых 
проблем современной системы образования и др.

Говоря об образовании как о социальном институте, 
важно обратить внимание, что в России, как и во мно-
гих странах мира, возник разрыв «между технологиче-
ской переразвитостью и социальной недоразвитостью 
общества» [1–6]. Этот факт хорошо можно показать, 
например, на процессах цифровизации и информатиза-
ции современного мирового сообщества. Люди могут 
общаться в масштабах всего мира, такие качествен-
ные цифровые трансформации социума могут помочь 
преодолеть его транзитивность и подтверждают техно-
логическое развитие общества. Однако вместе с этим 
информационные технологии (фейки и др.) активно 
раскалывают безответственное общество, подвергая 
его информационному давлению и фейковому господ-
ству, что свидетельствует о его социальной незрело-
сти. В этой ситуации роль образования как социаль-
ного института невозможно переоценить.

И третье, для понимания роли современного обра-
зования важно подчеркнуть, что основная особен-
ность российского общества в условиях многочис-
ленных трансформаций заключается в том, что оно 
и «ждет» перемен, и активно сопротивляется им, «огля-
дываясь» на собственную национальную историю, осу-
ществляя в ней поиск необходимой опоры для социаль-
ного развития в настоящем. Социально- экономические 
реформы рыночного (либерального) характера и демо-
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кратические преобразования в российском обществе, 
характеризующиеся такими свой ствами, как нео-
пределенность и непредсказуемость, за последние 
30 лет обусловили, с одной стороны, развитие иннова-
ционных тенденций в подготовке профессионально- 
компетентных специалистов в сфере образования, 
а с другой стороны, они нанесли колоссальный вред 
и ущерб как самой системе образования, так и россий-
скому обществу. Причин этому несколько.

Во-первых, произошла утрата у образования как 
социального института своей ключевой функции — соци-
ализации личности: субъекты системы образования пря-
тались и закрывались от реального мира в интернет-
сети; были деформированы основные результаты обра-
зования, связанные с формированием человека как лич-
ности и др. За последние 30 лет овладение компетенци-
ями в условиях либеральных реформ в России вытес-
нило ключевую сущность образования как социального 
института — это формирование личности человека [1–6].

Во-вторых, личность как продукт традиционной сис-
темы отечественного образования ответственна как 
за свои поступки, так и за поступки окружающих. Тогда 
кого мы формировали в отечественной системе образо-
вания в период либеральных реформ? Исследователи 
на этот вопрос отвечают, что продукт отечествен-
ной системы образования периода либерально- 
демократических реформ — это приспособленец с ути-
литарным потребительским образом жизни, в основе 
которого такие качества, как ловкость, изворотливость, 
предприимчивость, обман, искусное манипулирование 
и другие, не требующие ума, а там, где не хватает ума, 
не хватает всего, например, критического мышления, 
без которого личность невозможно сформировать. Как 
показала массовая практика последних лет, примене-
ние тестов не требует развития ума, нужна только хоро-
шая память и механическое запоминание, а не критиче-
ское мышление. Получается, что критическое мышле-
ние как базовое свой ство личности не является пред-
метом формирования и продуктом российской системы 
образования периода либерально- демократических 
реформ за последние 30 лет [1–6].

В-третьих, важное направление исследований — 
переосмысление итогов либерально- демократических 
реформ в обществе и их последствий для системы рос-
сийского образования. Решение этой проблемы будет 
более эффективным в условиях гуманного общества 
и социального государства, курс на развитие которого 
определен нашим правительством по многим направ-
лениям: воспитанию патриотизма, гражданственно-
сти и духовности. Следует подчеркнуть, что, по мнению 
ведущих отечественных исследователей-социологов, 

изучающих проблемы образования, современное рос-
сийское общество — это «безответственное общество», 
которому присущи определенные признаки (М. В. Шпак, 
М. В. Удальцова и др.). А развитие системы образования 
как социального института ориентировано на постро-
ение гуманного общества и социального государства, 
но это только его перспектива, его возможное разви-
тие [1–6].

В-четвертых, для понимания проблем образования 
как социального института важно учитывать, что иссле-
дователи определяют также современное российское 
общество как транзитивное общество, а не только как 
безответственное. Выше было определено, что человек 
как член безответственного общества не может и не спо-
собен отвечать за совершенное им, а также за послед-
ствия от совершенного, он также не имеет возможно-
сти определить и адекватно оценить и глубину, и харак-
тер идущих разрушений в нем. Многие авторы считают, 
что современный выпускник отечественной системы 
образования, как правило, не способен демонстриро-
вать в обществе собственное ответственное поведение 
и не может осознать собственную безответственность 
(«это не я, это жизнь такая»), а следовательно, он также 
не умеет и не желает определять и осуществлять ответ-
ственность за происходящее в обществе. Получается, 
что транзитивное общество способствует формирова-
нию, в определенной степени, безответственного обще-
ства, а в безответственном обществе, в свою очередь, 
формируются безответственные искусство, образова-
ние, экономика и т. д. Таким образом, безответственное 
образование — это продукт безответственного общества 
и условие для его формирования [1–6].

В-пятых, особо важной проблемой на современном 
этапе транзитивного российского общества является 
проблема подготовки специалистов нового формата, 
сохраняющего и учитывающего его новые особенности, 
так как либеральная экономика продолжает свое суще-
ствование в нашей стране, несмотря на многочислен-
ные проблемы. К ним, многие авторы считают, важно 
отнести следующие:

— потребности современного информационно- 
коммуникативного пространства, гибко и активно раз-
вивающегося в направлении формирования и разви-
тия информационного постиндустриального общества;

— взаимосвязь современного качества подготовки 
специалистов с учетом инноваций в системе образова-
ния постиндустриального общества;

— отсутствие адекватной государственной социаль-
ной поддержки специалистов сферы образования 
и, прежде всего, молодых специалистов, широко востре-
бованных российским обществом транзитивного типа;
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— важность формирования у специалистов таких 
качеств, как ответственность, гражданственность, пат-
риотизм, гуманизм, жизнелюбие, толерантность, адап-
тивность и др. [1–6].

В настоящее время активно обсуждается вопрос 
о возврате к традиционной российской системе обра-
зования, в которой формирование человека как лич-
ности рассматривается как основная цель образова-
ния. В противоположность современной системе, где 
человек рассматривается как средство для получе-
ния прибыли в современных реалиях развития плат-
ного образования.

В данной статье важно также обозначить качества 
личности, важные и необходимые для успешной жиз-
недеятельности для специалиста в условиях транзи-
тивного российского общества постиндустриального 
периода, а также сказать о роли современного обра-
зования в их формировании. Неопределенность и раз-
мытость жизненных и профессиональных перспектив, 
в частности в плане трудоустройства, более чем у поло-
вины выпускников российских вузов характеризуются 
отсутствием у многих из них адекватных представле-
ний о своем будущем. Все это определяет важную прак-
тическую задачу перед системой современного образо-
вания как социального института — это социальное вос-
питание и самовоспитание, формирование жизнеспо-
собности и адаптивности как базовых составляю щих 
личности специалиста в условиях российского транзи-
тивного общества.

Ведущими направлениями подготовки специалис-
тов для экономики постиндустриального общества 
в условиях социальной транзитивности могут быть 
структурные изменения отечественного профессио-
нального образования в сторону его соответствия 
потребностям постиндустриального общества и рынка 
труда цифрового общества в условиях формирования 
многополярного мира. Важным остается развитие 
интеграционных связей и механизмов для подготовки 
не только профессионально- компетентных специалис-
тов, но и как всесторонне и духовно развитой лично-
сти. Вместе с тем следует обратить внимание на акту-
альность человекоцентристского подхода (антрополо-
гического), который активно выходит на первый план 
развития российского общества и должен занять свое 
особое положение в российской системе современного 
образования и др. [1–6].

Взгляд на российскую систему образования в усло-
виях трансформации современного общества будет 
не  полным без оценки проблем управления. Роль 
и значение системы управления образованием трудно 
переоценить в силу ее исключительности в формиро-

вании общества. Управление — это и условие, и рычаг 
любых перемен; оно меняется и развивается, опережая 
перемены самих объектов управления. Так, например, 
в рамках исполненной государственной программы РФ 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы, принятой 
27 ноября 2012, одними из острейших проблем были 
определены несоответствие уровней и структуры рос-
сийского образования основным потребностям рынка 
труда, а также несоответствие структуры общего обра-
зования высшему и профессиональному образованию. 
Программа реализована, а проблемы остались: стан-
дарт общего образования уже много лет не стыкуется 
со стандартом высшего. Особым управленческим вызо-
вом можно рассматривать неполноценное разворачи-
вание современной магистратуры или аспирантуры, так 
как их научно- инновационная продуктивность не воз-
растает.

Важной проблемой вместе с управлением остаются 
вопросы кадрового обновления в образовании. Такое 
обновление не ограничивается только качественными 
защитами диссертаций или написанием научных ста-
тей. Требуется изменение функций и роли препода-
вателя вуза и учителя. Они как были, так и остаются 
по своей функциональной деятельности переводчи-
ками с русского на русский язык, информаторами, рас-
сказчиками, а не организаторами учебно- позна ва тель-
ной деятельности.

Вместе с тем начавшиеся процессы адаптации сис-
темы образования к запросам быстро меняющегося 
транзитивного общества вступают в противоречия сле-
дующего порядка:

— между современными социальными проблемами 
и современным образованием как социальным инсти-
тутом: актуальность наличия потребности в человеке 
нового постиндустриального общества, способного 
быть успешным в условиях транзитивного общества, 
и сложностью его формирования с помощью современ-
ного образования как социального института;

— между уровнем образования, определяемым 
особенностями транзитивного общества и мировым 
образовательным пространством постиндустриаль-
ного общества, и недостаточной теоретико- методоло-
гической разработанностью инновационного образова-
ния нового свой ства, его новой адаптивной образова-
тельной стратегии и тактики, с одной стороны, и при-
верженностью к устоявшимся, но уже утрачивающим 
свою актуальность формам и содержанию образова-
ния, с другой стороны;

— между уровнем известных теоретических разра-
боток (философских, экономических, психологических, 
социологических, педагогических) развития системы 
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образования и методологией, обосновывающей прак-
тику подготовки специалистов для сферы труда, ориен-
тированной на инновационное развитие в соответствии 
с особенностями транзитивного общества, и многое др.;

— между новой теорией развития личности в сис-
теме непрерывного социокультурного образования 
и новой практикой, при которой требуется новый мето-
дологический уровень разработки проблем, технологий 
для успешного решения задачи развития само сознания 
человека, его творческого потенциала в условиях тран-
зитивного общества.

Таким образом, одной из идей современного рос-
сийского транзитивного общества является актуализа-
ция идеи многоаспектной и адаптивной концепции раз-
вития образования как социального института. В соот-
ветствии с вышеназванной идеей продукт образования 
как социального института —это не только дипломы 
или аттестаты, но и готовность обучающихся к успеш-
ной жизни в социуме; это не просто подготовка к жизни, 
так как образование проходит через всю жизнь чело-
века, а сама жизнь как процесс обучения и развития 
личности.

Сформулируем направления реализации этой идеи:
— смена принципов императивной педагогики 

на принципы педагогики «сотрудничества и разви-
тия»; учитель не над учеником, он или рядом с учени-
ком, или вместе с ним не только в теории, но и в реаль-
ной практике;

— приоритетность конструирования и моделирова-
ния учебного процесса с двух сторон: обучение через 
деятельность или обучение в деятельности в реаль-
ной современной практике образования, а не только 
в опытно- экс пе ри мен таль ной или научной деятельности;

— формирование психологически комфортной 
среды обучения, важной для развития академической 
свободы преподавателя и студента, а также для уче-
ника в выборе форм и методов обучения; создание 
условий для стимулирования ритмично интенсивной 
и непрерывной учебной работы обучающихся в соче-
тании с практикой;

— активное и широкое использование технологий 
обучения, формирующих личность и пробуждающих 
познавательную активность обучающегося, содейству-
ющих становлению самостоятельности и критичности 
мышления, продуктивной деятельности и формирова-
нию личности.

Заключение
Для решения многих современных проблем россий-

ской системы образования как социального института 
в условиях транзитивного общества нужен специаль-

ный научный подход на основе интеграции ряда акту-
альных для транзитивного периода развития обще-
ства научно- методологических подходов: адаптивного, 
интеграционного, личностно- ориентированного, чело-
векоцентристского и др. В соответствии с этим специа-
лист системы образования как социального института 
транзитивного периода развития российского обще-
ства не просто профессиональный исполнитель, а уме-
лый и творческий организатор, исследователь учебно- 
познавательной деятельности. Интенсификация учеб-
ной деятельности в системе образования транзитив-
ного общества требует, с одной стороны, высокого 
научно- методического уровня преподавателя и посто-
янного его творчества, а с другой, специалиста, пони-
мающего и развивающего систему образования как 
социального института, который формирует адаптив-
ную личность, ответственную за результаты и продукты 
своего профессионального труда перед российским 
обществом.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ РАСХОДАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
И ОТДЕЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

DETERMINING THE DEPENDENCE BETWEEN FEDERAL BUDGET EXPENDITURES
AND SEPARATE INDICATORS OF EDUCATION QUALITY

Аннотация. В  последние годы наблюдается 
рост расходов федерального бюджета Российской 
Федерации на образование, в том числе общее. Цель 
исследования состоит в анализе зависимости уве-
личения бюджетного финансирования и повышения 
качества образования. На качество образования ока-
зывает влияние значительное количество факторов. 
Авторами в качестве одного из показателей качества 
общего образования был выбран средний балл ЕГЭ 
по русскому языку. Исследование показало, что уве-
личение доли бюджетных средств на общее образова-
ние приводит к статистически значимому росту выбран-
ного показателя качества образования через 2–4 года 

после реализации бюджета. Максимальный эффект 
от бюджетного финансирования общего образования 
достигается через три года. Выявленные закономерно-
сти позволяют предположить зависимость некоторых 
критериев качества образования (средний балл ЕГЭ) 
от расходов федерального бюджета.

Abstract. In recent years, there has been an increase 
in expenditures from the federal budget of the Russian 
Federation on education, including general education. The 
purpose of the study is to analyze the relationship between 
increasing budget funding and improving the quality of edu-
cation. The quality of education is infl uenced by a signifi cant 
number of factors. The authors chose the average Unifi ed 
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State Examination score in the Russian language as one of 
the indicators of the quality of general education. The study 
showed that an increase in the share of budget funds for gen-
eral education leads to a statistically signifi cant increase in 
the selected indicator of the quality of education 2–4 years 
after the implementation of the budget. The maximum effect 
from budget fi nancing of general education is achieved after 
three years. The identifi ed patterns suggest the dependence 
of some criteria of the quality of education (average Unifi ed 
State Examination score) on federal budget expenditures.

Ключевые слова: качество образования; затраты 
федерального бюджета на общее образование; сред-
ний балл ЕГЭ.

Keywords: quality of education; budget expenditures for 
general education; average USE score.

Введение
Качество образования является важным фактором 

для экономического и социального развития страны, 
поскольку квалифицированные специалисты, кото-
рые получают нужные знания и навыки, обеспечивают 
повышение уровня жизни граждан, способствуют эко-
номическому росту и укреплению международной кон-
курентоспособности страны. Проблема повышения 
качества образования рассматривается в работах мно-
гих исследователей [1–5]. Среди внутренних факторов, 
влияющих на качество образования называют: уро-
вень материально- технической базы образователь-
ных учреждений и зарплаты учителей/преподавателей, 
доступность современных методик обучения, контроль 
за качеством преподавания, воспитательная работа 
с обучающимися и другие. Внешние факторы, влияю-
щие на качество образования, связаны с действиями 
государства: принятие соответствующих законов, госу-
дарственных образовательных стандартов, изменение 
объема финансирования.

Существует распространенное мнение, что если 
государство будет выделять больше бюджетных 
средств на образование, то это повысит качество обра-
зования и, в частности, повысит балл единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) у школьников. Однако рост 
затрат на образование не гарантирует автоматического 
повышения качества образования.

В Бюджетном кодексе РФ [6] зафиксирован принцип 
эффективности использования бюджетных средств 
(ст. 34):

1) достижение заданного результата с использо-
ванием наименьшего объема средств (экономность);

2) достижение наилучшего результата при заданном 
количестве средств (результативность).

Однако законодательное регулирование не содер-
жит достаточно определенных критериев и методик 
для оценки такой эффективности [7]. В частности, при 
обзоре литературы не встречено работ, посвящен-
ных оценке эффективности расходования бюджет-
ных средств на образование по показателю качества. 
Поэтому оценка качества образования в зависимости 
от расходования бюджетных средств является актуаль-
ным вопросом.

Целью исследования является установление вза-
имосвязи между некоторыми показателями качества 
образования (средний балл ЕГЭ) и затратами федераль-
ных бюджетных средств.

Задачи исследования состоят: в выборе одного 
из показателей качества образования; в проведении 
регрессионного и корреляционного анализа данных; 
в прогнозе определенных показателей качества обра-
зования при изменении затрат федерального бюджета 
и сравнении его с наблюдаемым значением.

Научная новизна исследования состоит в установ-
лении количественных закономерностей изменения 
некоторых показателей качества образования в зави-
симости от расходов федерального бюджета.

Практическая значимость исследования заключа-
ется в выявлении зависимости расходов федерального 
бюджета на общее образование и изменение некоторых 
показателей качества образования (средний балл ЕГЭ).

Методология
Одним из показателей, по которому можно оценить 

качество образования, авторами выбран средний балл 
ЕГЭ по русскому языку, так как данный предмет явля-
ется обязательным для сдачи всеми школьниками.

Раздел государственного бюджета РФ «Обра зо ва-
ние» [8] включает 9 подразделов: «Дошкольное обра-
зование», «Среднее профессиональное образование», 
«Высшее образование» и другие. Так как образователь-
ные организации финансируются в основном из подраз-
дела «Общее образование», то именно эти расходы рас-
сматривались в качестве фактора, который может вли-
ять на средний балл ЕГЭ по русскому языку.

Так как годом введения обязательного ЕГЭ явля-
ется 2009 год, то можно проследить изменение сред-
него балла ЕГЭ и финансирования школьного образо-
вания за 14 лет, до 2022 года. Однако абсолютные рас-
ходы на образование в эти годы нельзя сравнивать, 
так как следует учитывать инфляцию. Поэтому в каче-
стве фактора, влияющего на балл ЕГЭ, выбрана его про-
центная составляющая в общем бюджете РФ. Для обра-
ботки результатов наблюдений использовался регрес-
сионный и корреляционный анализ.
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В таблице 1 приведены средние баллы ЕГЭ по рус-
скому языку [9], данные федерального бюджета, дан-
ные по статье расхода федерального бюджета «Общее 
образование», а также процентная составляющая бюд-
жета общего образования в федеральном бюджете.

Для достижения поставленной цели был проведен 
регрессионный и корреляционный анализ имеющихся 
данных.

Результаты
В последние годы наблюдается рост доли бюджета 

РФ, выделяемого на общее образование. Исследуем 
взаимосвязь доли бюджета общего образования (X) 
на средний балл ЕГЭ по русскому языку (Y), используя 
данные таблицы 1. Построим линию регрессии, найдем 
индекс детерминации (рис. 1).

Проверим наличие взаимосвязи между рассма-
триваемыми величинами по критерию Фишера [10, 11]. 
Найдем наблюдаемое значение критерия:

,

где R2 — индекс детерминации (рис. 1); n — количе-
ство точек.

Найдем критическое значение критерия Фишера 
при уровне значимости α = 0,05 и числе степеней сво-

Таблица 1
Средний балл ЕГЭ по русскому языку и бюджет РФ

Год Средний балл ЕГЭ 
по русскому языку (Y)

Бюджет на общее 
образование, млрд руб.

Федеральный бюджет,
млрд руб.

Доля бюджета общего 
образования в федеральном, % (X)

2022 68,3 340,192 23 695,312 1,43
2021 71,4 258,297 23 432,542 1,11
2020 71,6 149,388 19 482,023 0,76
2019 69,5 87,760 18 284,823 0,48
2018 70,9 54,639 16 725,234 0,33
2017 69,0 48,436 16 484,352 0,29
2016 68,5 59,074 16 453,764 0,36
2015 74,0 36,872 15 634,667 0,24
2014 71,3 30,921 14 863,858 0,20
2013 63,4 66,451 13 342,905 0,49
2012 66,5 91,496 12 894,745 0,70
2011 60,0 56,087 10 926,788 0,51
2010 57,91 5,653 10 118,023 0,06
2009 56,8 4,923 9 660,432 0,05
2008 — 4,056 7 571,104 0,05
2007 — 3,294 5 986,119 0,06
2006 — 2,656 4 285,076 0,06
2005 — 1,884 3 539,347 0,05
2004 — 1,904 2 768,085 0,07
2003 — 1,830 2 414,352 0,08
2002 — 1,361 1 947,386 0,07
2001 — 0, 470 1 193,482 0,03
2000 — 0,728 1 014,196 0,07
1999 — 0, 095 575,046 0,02
1998 — 0, 437 499,945 0,08

Рис. 1. Взаимосвязь бюджета на общее образование 
и среднего балла ЕГЭ, год сдачи ЕГЭ совпадает

с годом реализации бюджета
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боды k = n – 2 = 14 – 2 = 12, FКРИТ = 4,75. Так как FНАБЛ < FКРИТ , 
то  связь между рассматриваемыми величинами 
не наблюдается.

Однако следует заметить, что увеличение или 
уменьшение затрат на школьное образование в опре-
деленном году не может повлиять на средний балл ЕГЭ, 
полученный в июне этого же года, так как прошло слиш-
ком мало времени на реализацию бюджета.

Поэтому была составлена таблица 2, в которой бюд-
жет на школьное образование соотносился со сред-
ним баллом ЕГЭ по русскому языку не в этот же год, 
а на следующий.

По данным таблицы 2 получены график и уравнение 
регрессии, рассчитан индекс детерминации R2 = 0,1729 
(рис. 2).

Для оценки взаимосвязи рассматриваемых фак-
торов было рассчитано наблюдаемое значение кри-

терия Фишера  , которое 

сравнивалось с критическим значением FКРИТ = 4,75. 
Несмотря на то, что значение FНАБЛ увеличилось, оно 
остается меньше значения FКРИТ , поэтому связь между 
рассматриваемыми факторами не наблюдается.

Далее была составлена таблица 3, в которой бюд-
жет на школьное образование соотносился со сред-
ним баллом ЕГЭ по русскому языку, полученным через 
2 года после исполнения бюджета.

На рисунке 3 по данным таблицы 3 показаны гра-
фик и уравнение регрессии, а также индекс детермина-

Таблица 2
Средний балл ЕГЭ по русскому языку и доля бюджета на общее образование

(год сдачи ЕГЭ наступает через 1 год после реализации бюджета)

Год бюджета Доля бюджета на общее образование
в федеральном, % (X) Год сдачи ЕГЭ Средний балл ЕГЭ

по русскому языку (Y)
2021 1,11 2022 68,3
2020 0,76 2021 71,4
2019 0,48 2020 71,6
2018 0,33 2019 69,5
2017 0,29 2018 70,9
2016 0,36 2017 69
2015 0,24 2016 68,5
2014 0,20 2015 74
2013 0,49 2014 71,3
2012 0,70 2013 63,4
2011 0,51 2012 66,5
2010 0,06 2011 60
2009 0,05 2010 57,91
2008 0,05 2009 56,8

Рис. 2. Взаимосвязь бюджета на общее образование 
и среднего балла ЕГЭ, год сдачи ЕГЭ наступает

через 1 год после реализации бюджета

Рис. 3. Взаимосвязь бюджета на общее образование 
и среднего балла ЕГЭ, год сдачи ЕГЭ наступает

через 2 года после реализации бюджета
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ции R2 = 0,3767. В этом случае наблюдается взаимо связь 
между затратами на общее образование и средним бал-

лом ЕГЭ, так как  больше, 

чем FКРИТ = 4,75. Линия регрессии и ее уравнение пока-
зывают, что увеличение бюджета на образование при-
водит к росту среднего балла ЕГЭ по русскому языку.

Аналогичным образом была исследована взаимо-
связь расходов на общее образование и среднего балла 
ЕГЭ по русскому языку через 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет после 

реализации бюджета. Полученные результаты пред-
ставлены в сводной таблице 4.

Результаты исследований подтверждают, что 
взаи мо связь между средним баллом ЕГЭ по русскому 
языку и бюджетом РФ на общее образование суще-
ствует. Однако есть временной разрыв между вложе-
нием средств в образование и улучшением его качества 
(повышением среднего балла ЕГЭ). Взаимосвязь наблю-
дается через 2, 3 и 4 года после вложения средств.

Наибольшая взаимосвязь между рассматривае-
мыми факторами наблюдается через 3 года от испол-
нения бюджета, так как значение FНАБЛ является мак-
симальным.

Уравнение взаимосвязи доли бюджета на общее 
образование (x) и среднего балла ЕГЭ (y) в случае, когда 
год сдачи ЕГЭ наступает через 2 года после реализации 
бюджета, имеет вид:

y = 14,095x + 62,468                                  (1)

Можно рассчитать, что при увеличении доли бюд-
жета на 0,1 % средний балл ЕГЭ через 2 года увеличи-
вается в среднем на 1,4095 балла:

y(x+0,1) = 14,095(x+0,1) + 62,468 =
= 14,095x + 1,4095 + 62,468 = y(x) + 1,4095             (2)

В случае, когда год сдачи ЕГЭ наступает через 3 года 
после реализации бюджета, уравнение регрессии имеет 
вид:

y = 19,643x + 61,635                                  (3)

Таблица 3
Средний балл ЕГЭ по русскому языку и доля бюджета на общее образование

(год сдачи ЕГЭ наступает через 2 года после реализации бюджета)

Год бюджета Доля бюджета на общее образование 
в федеральном, % (X) Год сдачи ЕГЭ Средний балл ЕГЭ

по русскому языку (Y)
2020 0,76 2022 68,3
2019 0,48 2021 71,4
2018 0,33 2020 71,6
2017 0,29 2019 69,5
2016 0,36 2018 70,9
2015 0,24 2017 69
2014 0,20 2016 68,5
2013 0,49 2015 74
2012 0,70 2014 71,3
2011 0,51 2013 63,4
2010 0,06 2012 66,5
2009 0,05 2011 60
2008 0,05 2010 57,91
2007 0,06 2009 56,8

Таблица 4
Взаимосвязь бюджета на общее образование 

и среднего балла ЕГЭ

Сдача ЕГЭ после 
реализации 
бюджета

FНАБЛ

Наличие взаимосвязи 
между бюджетом

на общее образование (x)
и средним баллом ЕГЭ (y)

В это же год 1,45 нет
Через 1 год 2,50 нет
Через 2 года 7,25 есть, y = 14,095x + 62,468
Через 3 года 16,61 есть, y = 19,643x + 61,635
Через 4 года 6,03 есть, y = 14,943x + 63,397
Через 5 лет 2,41 нет
Через 6 лет 1,98 нет
Через 7 лет 1,86 нет
Через 8 лет 2,16 нет
Через 9 лет 1,53 нет
Через 10 лет 0,57 нет
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Из него следует, что при увеличении доли бюджета 
на 0,1 % средний балл ЕГЭ через 3 года увеличивается 
в среднем на 1,9643 балла.

При увеличении доли бюджета на 0,1 % средний балл 
ЕГЭ через 4 года увеличивается в среднем на 1,4943 
балла, так как уравнение регрессии имеет вид:

y = 14,943x + 63,397.                                 (4)

Таким образом, для достижения высоких резуль-
татов обучения необходимы достаточные затраты 
на образование. Увеличение бюджетных затрат на обра-
зование позволяет увеличить зарплату и мотивацию 
учителей, повысить уровень преподавания, способ-
ствовать развитию методов обучения.

Родители также участвуют в финансировании обуче-
ния своих детей. В результате опроса 3 тыс. родителей 
из всех регионов РФ в феврале 2023 [12] года установ-
лено, что 51 % девятиклассников занимается с репети-
торами по алгебре, геометрии и русскому языку. И это 
значение превышает показатель 2021 года, когда услу-
гами репетиторов пользовались 34 % девятиклассни-
ков. В 10–11-х классах пользуются услугами репетито-
ров 48 % школьников, для которых наиболее востребо-
ванными предметами являются математика и англий-
ский язык [13]. Однако на сервисе «Авито-услуги» в фев-
рале 2023 года [14] отмечен рост спроса на услуги репе-
титоров по следующим предметам:

— литература: преподавателей искали в два раза 
чаще, чем в прошлом году (+105 %);

— география +79 %;
— информатика +79 %;
— русский язык +59 %;
— обществознание +56 %;
— химия +51 %.
Эти данные не позволяют оценить абсолютное коли-

чество школьников, занимающихся этими предметами. 
По ним можно сделать косвенный вывод, что увеличи-
лась доля школьников, планирующих поступать в вузы 
на направления подготовки, связанные с филологией, 
экономикой, химией.

В работе [15] указывается, что затраты родителей 
на репетиторов в РФ растут на 3÷5 % в год и в 2020 г. их 
можно оценить в 138 млрд руб лей. Эта сумма сопоста-
вима с бюджетом РФ на общее образование (табл. 1). 
Однако на основании имеющихся данных затрудни-
тельно сделать достоверный вывод о влиянии указан-
ных расходов родителей на балл ЕГЭ по русскому языку, 
так как требуются специальные исследования.

Полученные закономерности (1), (3), (4) могут 
использоваться для повышения эффективности рас-

ходования бюджетных средств на общее образова-
ние. Так, например, можно проанализировать резуль-
таты ЕГЭ в 2022 г. Как было установлено, на средний 
балл ЕГЭ наибольшее влияние оказывает финанси-
рование за 3 года до сдачи ЕГЭ, то есть в 2019 году. 
Из таблицы 1 выделим интересующие данные и запи-
шем их в таблицу 5.

Таблица 5
Данные для анализа эффективности

расходования бюджета на результаты ЕГЭ

Год Средний балл ЕГЭ 
по русскому языку (Y)

Доля бюджета 
общего образования 
в федеральном, % (X)

2022 68,3 1,43
2021 71,4 1,11
2020 71,6 0,76
2019 69,5 0,48
2018 70,9 0,33

В  2019  году, по  сравнению с  2018  годом, доля 
бюджета на  общее образование увеличилась 
на 0,15 % = 0,48 % – 0,33 %. Эта величина позволяет рас-
считать по (3) ожидаемый рост среднего балла ЕГЭ 
через 3 года в 2022 году: 0,15 · 19,643 = 2,9 балла. То есть, 
в 2022 году средний балл ЕГЭ должен был составить: 
69,5 + 2,9 = 72,4 балла. Однако реальный результат отли-
чается от ожидаемого в меньшую сторону на 4,1 балла.

Сравнение расчетного результата с  наблюдае-
мым позволяет сделать вывод о том, что увеличение 
финансирования не привело к повышению качества 
обучения в 2022 году. Это можно объяснить ситуацией 
в 2020÷2021 гг., когда из-за пандемии коронавируса обу-
чение происходило в дистанционном режиме. В связи 
с этим следует признать, что дистанционное обучение 
снизило качество обучения.

Таким образом, полученные закономерности 
позволяют рассчитать прогнозируемый результат ЕГЭ
при  изменении финансирования и  сделать вывод 
об эффективности затрат.

Заключение
1. По  мнению авторов, одним из  показателей, 

по которому можно оценить качество образования, 
является средний балл ЕГЭ по русскому языку, так как 
данный предмет является обязательным для сдачи 
всеми школьниками. Выявлено, что увеличение расхо-
дов на общее образование приводит к значимому уве-
личению качества образования через 2–4 года после 
исполнения бюджета. Наибольший эффект (рост бал-
лов ЕГЭ) достигается через три года после исполне-
ния бюджета.
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2. Выявленная тенденция роста баллов ЕГЭ позво-
ляет предположить, что существует зависимость увели-
чения расходов бюджета на общее образование и повы-
шения некоторых показателей качества образования. 
Подтверждение данной гипотезы требует проведения 
дополнительных исследований с проведением анализа 
других критериев качества образования.

3. Используя полученные уравнения регрессии, 
можно дать оценку эффективности повышения расхо-
дов на общее образование. При увеличении бюджета 
на 0,1 % средний балл ЕГЭ по русскому языку повыша-
ется на 1,4 балла через 2 года, на 2 балла через 3 года 
и на 1,5 балла через 4 года после реализации бюджета. 
Авторами не исключается возможность влияния и дру-
гих факторов на качество образования.

4. Оценка некоторых показателей качества образо-
вания (средний балл ЕГЭ) в зависимости от расходов 
федерального бюджета осуществляется путем срав-
нения наблюдаемого уровня качества с прогнозируе-
мым по полученным в работе уравнениям регрессии.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКСИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION
OF PRAXIOLOGICAL TRAINING OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY

Аннотация. Статья предусматривает решение науч-
ной задачи, направленной на выявление и характери-
стику методологических подходов организации прак-
сиологической подготовки студентов в вузе, что позво-
лит организовать данный процесс более эффективно 
и рационально. Для решения данной задачи в статье 
на основе анализа научной литературы применительно 
к объекту проводимого исследования проанализиро-
ваны компетентностный, аксиологический и синерге-
тический подходы. В рамках праксиологической под-
готовки студентов в вузе компетентностный подход 
обуславливает ее познавательно- деятельностные 

аспекты, аксиологический подход определяет цен-
ностные аспекты, синергетический подход — органи-
зационные аспекты.

Abstract. The article provides for the solution of a scien-
tifi c task aimed at identifying and characterizing methodolog-
ical approaches to the organization of praxiological training 
of students at the university, which will allow organizing this 
process more effi ciently and rationally. To solve this problem, 
the article analyzes competence- based, axiological and syn-
ergetic approaches based on the analysis of scientifi c liter-
ature in relation to the object of the study. Within the frame-
work of praxiological training of students at the university, the 
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competence approach determines its cognitive and activity 
aspects, the axiological approach determines value aspects, 
the synergetic approach determines organizational aspects.

Ключевые слова: праксиологическая подготовка, 
методологические подходы, студент, ключевые ком-
петенции, аксиология, синергетика.

Keywords: praxiological training, methodological 
approaches, student, key competencies, axiology, syner getics.

Введение
В рамках исследования компетентностный, синерге-

тический и аксиологический подходы являются метате-
ориями, предметом изучения которых выступает прак-
сиологическая подготовка студентов к будущей про-
фессиональной деятельности. Указанные подходы 
являются теоретическими и практическими ориенти-
рами, позволяющими целенаправленно организовать 
праксиологическую подготовку студентов в контек-
сте их профессиональной подготовки в вузе, что пред-
ставлено на рисунке 1. «Праксиологическая подготовка 
пред определяет успешное «вхождение» выпускника 
вуза в будущую трудовую деятельность, профессио-
нальное сообщество и способствует формированию 
готовности к построению карьеры в избранной про-
фессиональной сфере» [1, с. 2].

Методология
Праксиологическая подготовка студентов — это 

неотъемлемый, органично внедренный компонент их 

профессиональной подготовки в вузе. В этой связи, 
в соответствии с целью нашего исследования, одной 
из задач является уточнение и конкретизация педаго-
гической сущности понятия «праксиологическая под-
готовка студентов» в контексте компетентностного 
подхода, поскольку на реализацию данного подхода 
в настоящее время ориентированы государственные 
образовательные стандарты высшего образования 
по различным направлениям подготовки бакалавров 
и магистров. В указанных образовательных стандар-
тах уделяется особое значение профессиональной под-
готовке, направленной на успешное решение различ-
ного рода профессиональных задач в неопределенных, 
нестандартных и проблемных ситуациях. Указанная 
подготовка основывается на овладении будущими 
выпускниками компетенциями, устанавливаемыми 
федеральными образовательными стандартами, что 
проявляется в общепрофессиональных и специальных 
знаниях, умениях, опыте, развитии личностных харак-
теристик, необходимых для успешной и эффективной 
профессиональной деятельности [1].

Повышение качества профессионального образова-
ния всегда остается одной из актуальных задач в обла-
сти высшего образования, определяющей конкуренто-
способность выпускника.

Как отмечают ученые, компетентностный под-
ход в сфере образования выдвигает на первое место 
не информированность ученика, а умение разрешать 
проблемы, возникающие в различных жизненных ситуа-
циях [3; 4].

Рис. 1. Модель праксиологической подготовки студентов в контексте
компетентностного, синергетического и аксиологического подходов
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По нашему мнению, реализация компетентностного 
подхода в образовании не отрицает академического 
подхода, а способствует его углублению, расшире-
нию и дополнению. Компетентностный подход в боль-
шей степени отвечает рыночным условиям, поскольку 
он направлен на формирование как профессиональ-
ных знаний, умений, навыков, так и развитие у студен-
тов ключевых компетенций, которые ведут к успеху 
в будущей профессиональной деятельности и позво-
ляют эффективно, рационально действовать в неопре-
деленных и проблемных ситуациях.

Компетентностный подход направлен на формиро-
вание у студентов способности и готовности успешно 
действовать в различных профессиональных ситуа-
циях. Его реализация в вузе содействует подготовке 
конкурентоспособного и квалифицированного буду-
щего выпускника, готового к успешной работе, посто-
янному профессиональному росту и мобильности.

Непосредственным результатом профессиональной 
подготовки студентов в вузе с позиций компетентност-
ного подхода является формирование у них ключевых 
компетенций. В своих исследованиях ученые обращают 
внимание на три функции, которые выполняют ключе-
вые компетенции: помогают студентам учиться; быть 
гибкими, соответствовать требованиям работодателей; 
быть успешными в своей области профессиональной 
деятельности [5; 6].

Как показал анализ классификаций ключевых ком-
петенций, компетентностный подход в образовании 
предполагает освоение и формирование у обучающихся 
различного рода знаний, умений, опыта, позволяю-
щих им в будущем действовать результативно в ситу-
ациях, сопряженных с недостатком информации, риска 
и неопределенности. Особое значение придается той 
профессиональной подготовке, которая направлена 
на формирование знаний, умений, опыта деятельности, 
позволяющих действовать в новых, неопределенных, 
проблемных ситуациях. Фактически говорится о прак-
сиологической подготовке студентов при реализации 
компетентностного подхода в вузе.

Анализ психолого- педагогических исследований 
показал, что преобладающее большинство исследо-
вателей указывают на необходимость доводить зна-
ния и умения до устойчивых способов действий (компе-
тенций). Необходимо отметить многокомпонентность 
понятия «компетенция». Причем ни один из ее компо-
нентов (знания, умения, опыт, установки) не является 
компетенцией по отношению к будущей профессио-
нальной деятельности студента, а только одним из ее 
элементов. В то же время, когда речь идет о компе-
тенции, то ставим вопрос о том, какие необходимы 

знания, умения и навыки, чтобы достичь успеха в дея-
тельности.

Таким образом, неотъемлемыми компонентами 
ключевых компетенций студентов выступают прак-
сиологические знания, умения и опыт праксиологиче-
ской деятельности, которые содействуют «ориенти-
ровке» в профессии, готовности к постоянной преобра-
зовательной деятельности и построению карьеры [1].

Далее возникает важный вопрос о том, какое отно-
шение имеют к данному подходу праксиологические 
знания, умения и опыт праксиологической деятельно-
сти как компоненты ключевых компетенций студентов, 
обеспечивающие успешность профессиональной дея-
тельности. Ответ на данный вопрос вполне очевиден — 
это комплекс знаний, умений и опыта деятельности, 
входящий в компетенцию студента, который способ-
ствует «ориентировке» в профессии, готовности к пре-
образовательной деятельности, построению карьеры 
и, как результат, — достижению профессионального 
успеха [2]. Таким образом, праксиологическая подго-
товка выступает неотъемлемым, органично интегри-
рованным компонентом их профессиональной подго-
товки в контексте компетентностного подхода.

Далее остановимся на рассмотрении следующего 
методологического подхода — аксиологического.

Проблема повышения качества профессионального 
образования студентов является одной из актуальных 
задач в области высшего образования, которая может 
быть решена за счет активного использования в обра-
зовательном процессе аксиологического подхода.

Содержание современного высшего образования 
ориентировано на профессионально- личностное раз-
витие студентов за счет обновления методологических 
подходов к подготовке выпускников. Ценности, декла-
рируемые системой образования, связаны со стремле-
нием личности к саморазвитию и самосовершенство-
ванию [7]. В этой связи актуализируется значимость 
аксио логического подхода в процессе праксиологи-
ческой подготовки студентов вуза в контексте их про-
фессиональной подготовки.

Анализ психолого- педагогических исследований 
[8; 9] по интересующему нас вопросу показал, что аксио-
логический подход в обучении — это подход, акценти-
рующий внимание на формировании и развитии цен-
ностного компонента профессионального образования 
с позиции формирования у обучающихся системы цен-
ностей профессии, ценностного отношения к осущест-
влению профессиональной подготовки, к формирова-
нию компонентов их компетенций. Важнейшей целью 
этого подхода является формирование общечелове-
ческих и профессиональных ценностей, которые опре-
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деляют отношение обучающихся к будущей профес-
сиональной деятельности, к самому себе как личности 
и профессионалу. Реализация данного подхода в вузе 
позволяет осуществить принципиально новую направ-
ленность высшего образования на результативность 
в профессиональном развитии обучающихся, на раскры-
тие их интеллектуального и творческого потенциала.

Для формирования ценностных ориентаций сту-
дентов наиболее целесообразным является построе-
ние системы праксиологической подготовки с позиции 
аксиологического подхода, который в качестве прио-
ритетной образовательной цели ставит формирова-
ние ценностно- смысловой сферы личности студентов.

Таким образом, обобщая результаты анализа науч-
ной литературы, отметим, что аксиологический под-
ход определяет ценностные аспекты праксиологиче-
ской подготовки и способы ее организации с позиции 
формирования у студентов ценностного отношения 
к овладению праксиологическими знаниями, умени-
ями, освоению опыта праксиологической деятельно-
сти, которые необходимы для «ориентировки» в про-
фессии, готовности к преобразующей деятельности, 
построения карьеры и, как результат, достижения про-
фессионального успеха.

Далее остановимся на рассмотрении следующего 
методологического подхода — синергетического.

В условиях современного динамически развива-
ющегося мира и системной глобализации мирового 
сообщества образование должно быть ориентировано 
на формирование личности, обладающей положитель-
ной мотивацией саморазвития, самообразования, спо-
собной к разностороннему, целостному видению, ана-
лизу сложных проблем жизни общества и природы, 
готовой к решению различных проблем. Сегодняшние 
реалии убеждают, что существующая система образо-
вания нуждается в качественно новом подходе, опре-
деляющем дальнейшую стратегию его развития [10]. 
В этом контексте праксиологическая подготовка сту-
дентов в нашем ее понимании имеет важное значение 
для решения данной задачи.

Основу модели модернизационного образования 
может составить теория самоорганизации в качестве 
концепции, выполняющей прогностическую и страте-
гическую функции образования, и методологии, опре-
деляющей основные принципы обновления его содер-
жания и структуры [11–13].

По мнению Б. А. Мукушева, синергетическая кон-
цепция образования может служить предпосылкой 
для реализации переструктурирования существую-
щего образования на качественно новом уровне. Это 
предполагает реализацию синергетического подхода 

в учебно- воспитательном процессе, отражение идей 
самоорганизации в существующих образовательных 
программах. Синергетическое образование не сле-
дует выделять как самостоятельную часть непрерыв-
ного образования, его можно реализовывать, актуали-
зируя учебные материалы синергетическим содержа-
нием и интегрируя естественнонаучные и гуманитар-
ные предметы. Данное образование является органи-
ческой частью современного образования [14].

Таким образом, все вышесказанное существенно 
повышает значимость синергетического подхода в про-
цессе праксиологической подготовки студентов в вузе.

С нашей точки зрения, синергетика дает знания 
о том, как эффективно управлять сложными систе-
мами, к которым относится и система образования, 
что, на наш взгляд, приведет к существенным качест-
венным изменениям в образовательном процессе. 
Синергетику в данном аспекте можно рассматривать 
как методологическую основу управленческой деятель-
ности в современном образовании.

Особенности реализации синергетического подхода 
позволили убедиться в необходимости использования 
данной методологической ориентации в построении 
моделей в сфере высшего образования. При этом рас-
сматриваем объект, то есть праксиологическую под-
готовку студентов, в качестве самоорганизующегося 
и саморазвивающегося социального явления.

Отметим, что реализация синергетического под-
хода в процессе праксиологической подготовки про-
является в обновлении содержания, методов и форм 
подготовки с учетом таких факторов, как открытость, 
самоорганизация, саморазвитие, креативность и нели-
нейность мышления, управление и самоуправление 
и другие. По нашему мнению, синергетический подход 
способствует пробуждению собственных сил и спо-
собностей студентов в процессе праксиологической 
подготовки, инициирование их на один из собствен-
ных путей развития.

Результаты
Проведенный сравнительный анализ психолого- 

педагогической литературы по исследуемой проблеме 
позволил сделать следующие выводы.

Во-первых, компетентностный подход позволяет 
рассматривать праксиологическую подготовку сту-
дентов как неотъемлемый, органично интегрирован-
ный компонент профессиональной подготовки, направ-
ленный на формирование ключевых компетенций, 
определяющих успешность их деятельности в про-
фессиональной сфере. В рамках праксиологической 
подготовки компетентностный подход определяет ее 
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познавательно- деятельностные аспекты, а праксио-
логические знания, умения и опыт праксиологической 
деятельности являются компонентами ключевых ком-
петенций студентов.

Во-вторых, реализация аксиологического подхода 
в праксиологической подготовке студентов позво-
ляет признать ценность данной подготовки в вузе для 
успешной профессиональной деятельности, опреде-
ляет ценностные аспекты праксиологической подго-
товки и способы ее организации с позиции формиро-
вания у студентов ценностного отношения к овладе-
нию праксиологическими знаниями, умениями, освое-
нию опыта праксиологической деятельности, которые 
необходимы для «ориентировки» в профессии, готов-
ности к преобразовательной деятельности, построе-
ния карьеры. Реализация аксиологического подхода 
направлена на качественные изменения в ценностном 
отношении к учебной деятельности, к будущей профес-
сиональной деятельности.

В-третьих, праксиологическая подготовка студен-
тов как компонент профессиональной подготовки — 
это синергетическая система, основанная на законах 
и закономерностях самоорганизации и саморазвития 
педагогических систем; синтез многофакторных вза-
имодействий во встречных процессах образования 
и самообразования, обучения и самообучения, развития 
и саморазвития, подготовки и самоподготовки к успеш-
ной профессиональной деятельности. Синергетический 
подход определяет организационные аспекты праксио-
логической подготовки с позиции формирования спо-
собного адаптироваться к изменениям внешней среды 
выпускника, наделенного способностью к нелинейно-
сти мышления, креативности, саморазвитию, самоор-
ганизации, самоподготовке, самоуправлению, оптими-
зации деятельности в условиях неустойчивого разви-
тия различных событий в профессиональной сфере.

Заключение
В целом обобщение и систематизация психолого- 

педагогической литературы позволили выявить и оха-
рактеризовать методологические подходы организа-
ции праксиологической подготовки студентов для 
более эффективной и рациональной организации дан-
ного процесса в вузе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

USING E-LEARNING TOOLS IN THE EDUCATIONAL PROCESS
OF A TECHNICAL UNIVERSITY

Аннотация. Авторами представлены результаты 
исследования, которые показывают целесообраз-
ность разработки и использования электронных кур-
сов в образовательном процессе технического вуза при 
изучении дисциплин «Математика» и «Инженерная гра-
фика». В качестве базового вуза и источника статисти-

ческих данных были рассмотрены образовательный 
процесс и промежуточная аттестация обучающихся 
строительного института Кузбасского государствен-
ного технического университета имени Т. Ф. Горбачева.

Исследование основано на методах сбора стати-
стических данных и их анализе. Обосновано, что раз-
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работанные и внедренные в образовательный процесс 
электронные курсы способствовали повышению усво-
ения программы вуза.

Abstract. The authors presented the results of the study, 
which show the feasibility of developing and using electronic 
courses in the educational process of a technical university in 
the study of the disciplines “Mathematics” and “Engineering 
Graphics”. As a basic university and a source of statistical 
data, the educational process and intermediate certifi cation 
of students of the construction Institute of the T. F. Gorbachev 
Kuzbass State Technical University were considered.

The research is based on statistical data collection and 
analysis methods. It is proved that the electronic courses 
developed and implemented in the educational process con-
tributed to the improvement of the assimilation of the univer-
sity program.

Ключевые слова: электронные курсы, электронное 
обучение, LMS Moodle, черчение, математика, тесты, 
промежуточная аттестация.

Keywords: e-courses, e-learning, LMS moodle, drawing, 
mathematics, tests, intermediate certifi cation.

Введение
В настоящее время рынок труда с учетом современ-

ных стандартов и передовых технологий требует нали-
чия высококвалифицированных инженерных специа-
листов. Поэтому вуз должен заложить базу необходи-
мых знаний и обеспечить формирование компетенций 
в соответствии с выбранным обучающимся направ-
лением бакалавриата или специалитета [4; 7; 8; 14; 15].

Как известно, реформа образования и смены стан-
дартов очень сильно сказались на перераспределении 
аудиторных часов и часов на самостоятельную работу 
студента (СРС) при изучении учебных дисциплин в сто-
рону увеличения СРС и сокращения аудиторных заня-
тий. Чтобы обучение было успешным, абитуриент, при-
ходя в технический вуз, должен иметь хорошую базо-
вую подготовку, как минимум, по трем школьным дис-
циплинам: физике, математике, черчению. К сожале-
нию, как показывает практика, по результатам входного 
контроля немалая часть от всего количества посту-
пивших имеет слабые знания по физике и математике, 
а большинство абитуриентов и вовсе не изучало дис-
циплину «Черчение» в школе [9].

На фоне сложившейся ситуации вуз, а именно пре-
подаватель вуза, должен построить образовательный 
процесс таким образом, чтобы свести к минимуму про-
белы базовой подготовки абитуриента с целью обе-
спечения лучшего понимания и усвоения материала 
по учебным дисциплинам вуза как на первом курсе, так 

и на последующих курсах обучения. Для решения дан-
ной проблемы в последнее время приходят средства 
электронного обучения. Работе с электронными кур-
сами на различных платформах при реализации обра-
зовательных технологий большое внимание уделено 
в работах таких авторов, как И. Д. Белоусова, Ю. Б. Сол-
датенкова, К. С. Гордеев, А. А. Жидков, Е. А. Порсева, 
Е. С. Туркова и др. [1–6].

Таким образом, актуальность исследования обу-
словлена необходимостью дальнейшего развития 
эффективных подходов в подготовке студентов, в част-
ности использования электронных методов обучения. 
Современные тенденции в образовании корректируют 
требования к организации учебного процесса, опре-
деляют новый подход к формированию творческого 
потенциала преподавателя.

Цель исследования — обоснование целесообразно-
сти разработки и использования в учебном процессе 
электронных курсов для повышения уровня базовой 
подготовки обучающихся вуза по школьным дисципли-
нам общепрофессионального и естественно- научного 
циклов, а именно — математике и черчению [10–13].

Новизна исследования представлена как разра-
ботка и использование средств электронного обу-
чения в  образовательном процессе технического 
вуза при изучении дисциплин «Инженерная гра-
фика» и «Математика». Сегодня на просторах интер-
нета можно встретить массу обучающих электрон-
ных курсов, видео, методической литературы по мате-
матике и черчению для самостоятельного изучения. 
Самостоятельно не всегда студенту по силам освоить 
материал в короткие сроки. В связи с этим разрабо-
танные электронные курсы в своей структуре содер-
жат раздел «Форум». В данном разделе студенты могут 
обозначить тему курса, в которой испытывают слож-
ности в изучении и понимании учебного материала, 
задать вопрос преподавателю, обсудить проблемную 
тему. Преподаватель, в свою очередь, помогает разо-
браться в указанных темах посредством электрон-
ной связи или по согласованию со всеми участниками 
форума назначает консультацию по обозначенной теме 
в режиме офлайн.

Практическая значимость заключается в комплекс-
ном подходе к образовательному процессу по указан-
ным дисциплинам с использованием электронных кур-
сов «Черчение» и «Математика». Данные курсы позво-
ляют студенту в домашних условиях восполнить про-
белы знаний по курсу школьной математики и изу-
чить основы предмета «Черчение», при этом посеще-
ние дополнительных занятий не является необходимо-
стью, что значительно экономит личное время обучаю-
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щегося. Наличие обратной связи в цепочке «студент — 
преподаватель» позволяет уделить внимание отдель-
ным темам, с которыми студент испытывает сложно-
сти, подчеркивая индивидуальный подход к изучению 
дисциплины.

Методология
Для реализации данной работы были поставлены 

следующие задачи:
1. Анализ сформировавшихся компетенций обу-

чающихся, пришедших на 1-й курс в технический вуз 
посредством входного контроля базовых знаний.

2. Организация образовательного процесса с при-
менением электронных курсов для повышения уровня 
базовой подготовки по школьным дисциплинам.

На начальном этапе исследования были прове-
дены опросы обучающихся 1-го курса по дисципли-
нам. Опрос обучающихся заключался в ответе на пред-
ложенные вопросы (решение задач) в рамках изучае-
мых в школе дисциплин и сформированных на основе 
их компетенций.

Были рассмотрены результаты респондентов 
за  последние три учебных года: 2019/20, 2020/21, 
2021/22 гг. В опросе приняли участие обучающиеся 
горного института (ГИ), строительного института (СИ), 
института информационных технологий, машинострое-
ния и автотранспорта (ИИТМА), института химических 
и нефтегазовых технологий (ИХНТ), института энерге-

тики (ИЭ), института экономики и управления (ИЭУ). 
Общее количество респондентов составило более 
1 500 человек. Далее в работе будут представлены 
результаты только обучающихся строительного инсти-
тута (СИ).

Строительный институт обучает студентов по семи 
направлениям бакалавриата и специалитета общей чис-
ленностью около 250 человек (1–2-е курсы).

Опрос по математике и черчению имел разный под-
ход, учитывая, что на сегодняшний день абитуриенты, 
приходящие в технический вуз, не все имеют базо-
вую подготовку по черчению в связи с отсутствием 
во многих школах данной дисциплины. Поэтому опрос 
респондентов содержал вопрос о наличии дисциплины 
«Черчение» в школе или об ее отсутствии, а также 
в каком объеме она изучалась. Результаты опроса 
в процентном соотношении обучающихся представ-
лены на рисунках 1,  2.

Анализируя представленные данные на рисунке 1, 
следует отметить, что количество обучающихся с базо-
вой подготовкой по черчению значительно снижа-
ется с каждым годом. За последние три года коли-
чество человек, изучивших в школе черчение, снизи-
лось на 13 %. Согласно опросу в 2021/22 учебном году 
количество человек, имеющих базовую подготовку 
по черчению, составило 42 %. Наряду с трансформа-
цией современной системы школьного образования 
снизилось и количество часов на данную дисциплину, 

Рис. 1. Процентное соотношение обучающихся, которые изучали или не изучали дисциплину «Черчение» в школе

Рис. 2. Процентное соотношение обучающихся по количеству лет изучения дисциплины «Черчение» в школе
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о чем говорит диаграмма процентного соотношения 
обучающихся по количеству лет изучения дисцип-
лины «Черчение» в школе (рис. 2). К большому сожа-
лению, количество студентов, которые изучали черче-
ние в школе более двух лет, за последние три года сни-
зилось на 2 %, а количество студентов, которые изучали 
черчение в школе два года, — на 5 %. Таким образом, 
на фоне общей картины увеличения количества обу-
чающихся с отсутствием базовой подготовки по чер-
чению увеличилось количество обучающихся, имею-
щих базовую подготовку по сокращенной программе, 
что не отражается положительно на изучении графиче-
ских дисциплин в вузе.

Опрос по математике включал семь заданий разной 
сложности. Первые четыре задания оценивали базо-
вый уровень знаний, последующие три задания позво-
ляли сделать вывод о более глубоком уровне получен-
ных знаний по дисциплине. Результаты опроса по годам 
представлены на рисунке 3.

Как видно из представленных рисунков:
№ 1.1 — Задание выполнить операции с дробями 

(десятичными и обыкновенными) и числами с разными 
знаками. Решают 73 %.

№  1.2 — Задание с  логарифмами и  степенями. 
Решают 48 %.

№ 2 — Вычисление процентов. Решают 67 %.
№ 3 — Решить систему из двух уравнений с двумя 

переменными. Решают 69 %.
№ 4 — Квадратное неравенство. Решают 47 %.
№ 5 — Тригонометрическое уравнение. Решают 14 %.
№ 6 — Логарифмическое неравенство. Решают 3 %.
В ходе проведенных исследований было установ-

лено, что абитуриенты, поступающие в технический вуз, 
с одной стороны, имеют слабую базовую подготовку 
по данным дисциплинам. С другой стороны, произо-
шедшее значительное сокращение аудиторных часов 
и увеличение часов самостоятельной работы студента 
по дисциплинам вуза привели к сложностям в освое-
нии математики и графических дисциплин на 1-м курсе 

вуза. Как следствие, это отразилось на общих резуль-
татах академической успеваемости обучающихся (про-
межуточной аттестации).

Для решения поставленной проблемы было экспе-
риментально предложено обучающимся проработать 
вспомогательные электронные курсы по математике 
и черчению. Содержание данных курсов направлено 
на восполнение базовых знаний обучающимися, что 
способствует восприятию текущего материала по дис-
циплинам вуза. Электронные курсы предусматривают 
самостоятельное изучение материала и имеют кон-
троль со стороны преподавателя. Кроме того, элек-
тронный курс по черчению может быть использован 
всеми обучающимися независимо от базовой подго-
товки по черчению в школе [6].

Электронные курсы «Черчение» и «Математика» каж-
дый состоят из нескольких разделов. Разделы вклю-
чают интерактивные лекции, разбор конкретных при-
меров задач и упражнений, графические задания (чер-
чение). В курсах предусмотрена обратная связь с пре-
подавателем, а также возможность обсуждения возни-
кающих вопросов по темам дисциплин среди участни-
ков. Контроль освоения электронных курсов осущест-
вляется посредством выполнения тестовых заданий. 
Основным преимуществом курсов является их свобод-
ный доступ с любого технического устройства с выхо-
дом в Интернет. Фрагменты электронных курсов «Чер-
чение» и «Математика» представлены на рисунках 4, 5.

Данные курсы были введены и используются в учеб-
ном процессе уже несколько лет подряд. После прове-
дения проверки остаточных знаний обучающиеся с низ-
кими показателями записываются на соответствую-
щий электронный курс. Активность освоения обучаю-
щимися электронных курсов по разным дисциплинам 
находится примерно на одном уровне. На рисунке 6 
представлена активность обучающихся на примере 
работы с электронным курсом «Черчение».

Как показывает диаграмма на рисунке 6, в сред-
нем 70 % обучающихся, записанных на курс, прошли 

Рис. 3. Процентное соотношение обучающихся, решивших задания
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три и более раздела курса из пяти. 
В  2020/21 уч. году активность 
работы составила около 60 %, 
в 2021/22 уч. году — 70 % от общего 
количества обучающихся, запи-
санных на курс. Час ти чно прора-
ботали курс в 2020/21 уч. году 25 % 
и в 2021/22 уч. году — 18 % обуча-
ющихся.

В среднем около 20 % обучаю-
щихся от общего количества чело-
век, записанных на курс, не при-
ступили к работе с материалами 
курса в связи с отсутствием навы-
ков самоорганизации или недобро-
качественным отношением к учеб-
ному процессу.

Результаты
Далее была проведена оценка 

эффективности использования 
разработанных электронных кур-
сов «Черчение» и «Мате ма тика» 
в учебном процессе обучающихся 
технического вуза по  результа-
там промежуточной аттеста -
ции за соответствующий период 
по дисциплинам вуза «Инже нер-
ная графика» и  «Математика». 
В  отношении графических дис-
циплин акцент был сделан на ана-
лиз показателей промежуточной 
аттестации обучающихся, не имею-
щих базовой подготовки по черче-
нию в школе. Результаты промежу-
точной аттестации представлены 
на рисунках 7, 8.

Приведенные на рисунках 7 и 8 
данные по результатам успевае-
мости обучающихся свидетель-
ствуют об эффективности примене-
ния в учебном процессе электрон-
ных курсов «Черчение» и «Мате-
ма тика». По указанным дисцип-
линам среди обучающихся, не использовавших соот-
ветствующий электронный курс в учебном процессе, 
среди отметок промежуточной аттестации доминиро-
вали «неудовлетворительно» и «удовлетворительно». 
В то время как у обучающихся, применивших в учеб-
ном процессе электронные курсы, заметно улучши-
лись показатели промежуточный аттестации. К при-

меру, в 2021/22 учебном году 2 % обучающихся, без базо-
вой подготовки по черчению и не изучившие электрон-
ный курс по черчению, сдали дисциплину «Инженерная 
графика» на отметку «отлично», 13 % — «хорошо», 40 % — 
«удовлетворительно», 45 % — «неудовлетворительно» 
от общего количества. Количество обучающихся, без 
базовой подготовки по черчению и изучивших элек-

Рис. 4. Фрагмент электронного курса «Черчение»

Рис. 5. Фрагмент электронного курса «Математика»
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Рис. 6. Активность обучающихся на курсе, %

Рис. 7. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 
с использованием/неиспользованием  электронного курса «Черчение» в учебном процессе
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Рис. 8. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 
с использованием/неиспользованием электронного курса «Математика» в учебном процессе

тронный курс по черчению, которые сдали дисциплину 
«Инженерная графика» на отметку «отлично», составило 
15 % от общего числа, «хорошо» — 37 %, «удовлетвори-
тельно» — 33 %, «неудовлетворительно» — 15 %. Таким 
образом, следует отметить, что количество отметок 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в сред-
нем уменьшилось на 37 %.

Аналогичная картина прослеживается при изуче-
нии дисциплины «Математика». В 2021/22 учебном году 
среди обучающихся, не изучивших электронный курс 
по математике, 12 % сдали дисциплину «Математика» 
на  отметку «отлично», 18 % — на  «хорошо», 43 % — 
«удовлетворительно», 27 % — «неудовлетворительно» 
от общего количества. Среди обучающихся, изучивших 
электронный курс по математике, 21 % сдал дисциплину 
«Математика» на отметку «отлично», 40 % — «хорошо», 
23 % — «удовлетворительно», 16 % — «неудовлетвори-
тельно» от общего количества. Таким образом, коли-
чество отметок «удовлетворительно» и «неудовлетво-
рительно» в среднем уменьшилось на 31 %.

Заключение
В заключение следует отметить, что рассмотренный 

подход к образовательному процессу с использова-
нием электронных курсов «Математика» и «Черчение» 
при изучении дисциплин «Математика» и «Инженерная 
графика» обучающимися технического вуза, без сомне-
ний, имеет положительный эффект. Полученные в ходе 
проделанной работы данные показали, что разработан-
ные электронные курсы необходимы для обучающихся, 
так как помогают восполнить отсутствие базовых зна-
ний и в целом положительно влияют на качество обуче-
ния, что подтверждает сравнительный анализ результа-
тов промежуточной аттестации обучающихся до внед-
рения данных курсов в учебный процесс и после.

Перспективой исследования является дальнейшая 
работа над дополнением электронных курсов интерак-
тивными элементами и другими ресурсами, которые 
будут обеспечивать повышение мотивации к освоению 
дисциплины и обеспечат динамичный процесс актив-
ной роли всех участников.
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КУЛЬТУРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

CULTURE OF STUDENTS’ DISTANCE LEARNING

Аннотация. Данная статья посвящена изучению про-
блемы культуры дистанционного обучения, под кото-
рой подразумевается готовность студентов соблюдать 
нормы делового общения при удаленном взаимодей-
ствии. В статье выделены основные недостатки куль-
туры дистанционного обучения, предложен перечень 
требований к поведению во время делового общения 
в цифровой среде. Приведены результаты исследования 
отношения студентов к предложенным правилам, кото-
рые показывают, что большинство обучающихся готовы 

придерживаться данных норм поведения. Открытое 
обсуждение тех пунктов правил, которые вызвали недо-
вольство студентов, позволило скорректировать тре-
бования к поведению и сделать их приемлемыми для 
обучающихся. Исследование показало, что привлече-
ние студентов к созданию перечня требований к пове-
дению при онлайн- взаимодействии дает возможность 
учесть точки зрения всех участников образовательного 
процесса, а также способствует повышению готовности 
обучающихся соблюдать выработанные правила.
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Abstract. The article deals with the problem of distance 
learning culture, which is interpreted as students’ willingness 
to conduct themselves in a professional and businesslike 
manner during the remote interaction. The article highlights 
the main problematic aspects of the distance learning culture 
and proposes a list of requirements for behavior during busi-
ness communication in the digital environment. The study of 
the students’ attitude toward the proposed rules showed that 
the majority of students consider these requirements objec-
tive and are ready to adhere to them. An open discussion of 
the rules with which some students didn’t agree made it pos-
sible to adjust the requirements and make them acceptable 
to all students. The research showed that involving students 
in creating a list of requirements for behavior during online 
interaction makes it possible to take into account different 
points of view, and also helps to increase students’ readiness 
to adhere to the established rules.

Ключевые слова: культура, дистанционное обучение, 
правила поведения, деловой этикет, цифровая среда.

Keywords: culture, distance learning, rules of conduct, 
business etiquette, digital environment.

Введение
За последние несколько лет в научной отечест-

венной и зарубежной литературе появилось боль-
шое количество работ, посвященных изучению про-
блемы дистанционного обучения. Интерес к данной 
теме значительно возрос после пандемии коронави-
русной инфекции COVID-19, во время которой большин-
ство учебных заведений были вынуждены осущест-
влять образовательную деятельность в удаленном фор-
мате. Внезапный и массовый переход на дистанцион-
ную форму работы вскрыл множество проблем, касаю-
щихся не только материально- технического обеспече-
ния, но и психолого- педагогических аспектов реализа-
ции образовательной деятельности [1]. Одним из таких 
аспектов является культура дистанционного обучения.

Само понятие «культура» многогранно и имеет мно-
жество интерпретаций. В данной работе под культу-
рой мы подразумеваем совокупность жизненных цен-
ностей, выражающихся в соблюдении общепринятых 
норм поведения. Если правила поведения при обучении 
в аудиторных условиях студентам знакомы и понятны, 
то деловое общение в цифровой среде является для них 
относительно новым видом деятельности. У некоторых 
обучающихся еще не сложилось понимание того, как 
правильно себя вести при удаленном взаимодействии 
с другими участниками образовательного процесса. 
Некоторым студентам кажется, что онлайн-взаимо-
действие допускает большую свободу и демократич-

ность в общении и не требует соблюдения такой же 
строгой субординации, как обучение в аудиторных усло-
виях. Отсутствие личного контакта, а также возмож-
ность в любой момент выйти из коммуникации приво-
дят к снижению психологического барьера и ослабле-
нию контроля над своим поведением.

В сложившихся условиях преподавателям прихо-
дится самим устанавливать правила поведения и разъ-
яснять их студентам. Ситуация осложняется тем, что 
в настоящее время единые нормы поведения при дис-
танционном обучении не разработаны и нигде офици-
ально не закреплены, в результате чего требования пре-
подавателей не всегда безоговорочно принимаются 
обучающимися, что приводит к возникновению спор-
ных, а иногда даже конфликтных ситуаций.

Необходимо также отметить тот факт, что при уда-
ленном обучении преподаватель и студенты испыты-
вают дополнительное психологическое напряжение 
из-за различных проблем технического характера (пло-
хая связь, нечеткое изображение и звук, «зависание» 
компьютерной системы и др.). Дискомфорт усилива-
ется в том случае, если онлайн- занятие проводится 
с включенными камерами и его участники видят свое 
изображение на экране. В подобной ситуации особое 
значение приобретает комфортная психологическая 
атмосфера на занятии, которую сложно создать без 
соблюдения правил поведения, обеспечивающих ува-
жительное деловое общение.

Все вышесказанное указывает на необходимость 
разработки правил поведения при дистанционном 
обучении, которые были бы понятны всем участникам 
образовательного процесса, одобрены и принятыми 
ими. Внедрение данных правил в образовательную 
практику позволит снизить психологическое напря-
жение во время удаленной работы, а также повысить 
эффективность дистанционного обучения.

Научная новизна работы состоит в разработке 
перечня требований к поведению во время дистан-
ционного обучения, анализе того, насколько студенты 
готовы соблюдать данные требования.

Результаты исследования могут найти свое приме-
нение при организации дистанционного обучения в тех-
ническом вузе, а также образовательных учреждениях 
другого уровня и профиля.

Методология
В ходе данного исследования применялись как тео-

ретические, так и эмпирические методы. С целью тео-
ретического осмысления изучаемой проблемы был 
проведен анализ научной литературы по интересую-
щей нас тематике. Для того, чтобы избежать термино-
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логической неясности, мы предприняли попытку уточ-
нить понятия «культура» и «дистанционное обучение» 
и на этой основе конкретизировать концепт «культура 
дистанционного обучения».

Появление термина «культура» относят к эпохе 
Древнеримской цивилизации, в которой это слово 
имело три значения: взращивание, разведение, защита 
всего живого; воспитание, образование; поклоне-
ние, культ [2]. По мере развития цивилизации значе-
ние слова «культура» менялось и приобретало новые 
смысловые оттенки. Исследователи теории культуры 
А. Кребер и К. Клакхон [3] изучили различные интерпре-
тации данного понятия и систематизировали их. Все 
выделенные учеными совокупности значений термина 
«культура» можно разделить на три основных группы:

1. Культура как сокровищница всего созданного 
людьми (в этом значении культура рассматривается 
как совокупность материальных ценностей).

2. Культура как результат эволюции общества (опре-
деленная стадия развития социума, выраженная в спо-
собах организации жизни и деятельности человека).

3. Культура как система программ поведения 
и общения людей (свод общепризнанных жизненных 
приоритетов, норм и правил поведения в обществе).

Последний из представленных подходов к пони-
манию культуры лег в основу нашей работы. В своем 
исследовании под термином «культура» мы подразу-
меваем совокупность жизненных ценностей, проявля-
ющихся в соблюдении норм и правил поведения, при-
нятых в социуме.

Дистанционное обучение как форма образователь-
ной деятельности появилось относительно недавно, 
и в научно- педагогической среде еще не сложился 
единый взгляд на  содержание данного понятия. 
Изначально дистанционное обучение рассматрива-
лось как «целенаправленный процесс интерактивного 
взаимодействия обучающихся между собой и со сред-
ствами обучения, инвариантный к их расположению 
в пространстве и времени, который реализуется в спе-
цифической дидактической системе» [4, с. 33]. Позднее 
исследователи стали понимать под дистанционным 
обучением педагогическую технологию, позволяющую 
осваивать учебный материал удаленно [5], а также осо-
бую форму обучения, в основе которой лежит принцип 
самостоятельного овладения знаниями [6].

Известный исследователь проблем удаленного взаи-
модействия Е. С. Полат рассматривает дистанционное 
обучение как самостоятельную форму приобретения 
знаний, при которой информационно- коммуникативные 
технологии играют ведущую роль [7]. А. В. Зубов подчер-
кивает, что дистанционное обучение является новой 

формой, которая объединяет традиционные и иннова-
ционные подходы, требует большей самостоятельности 
учебной деятельности, осуществляется посредством 
информационно- коммуникативных технологий и пред-
полагает интерактивное взаимодействие преподава-
теля со студентами как во время проведения занятий, 
так и при определении уровня усвоения знаний [8].

Несмотря на различные подходы к интерпретации 
интересующего нас понятия большинство исследова-
телей сходятся во мнении, что дистанционное обучение 
необходимо рассматривать как особую форму реализа-
ции образовательного процесса, при которой взаимо-
действие преподавателя со студентами осуществля-
ется удаленно посредством компьютерной техники 
и соответствующего программного обеспечения.

На основе проведенного анализа научной лите-
ратуры, позволившего уточнить понятия «культура» 
и «дистанционное обучение», попытаемся конкрети-
зировать концепт «культура дистанционного обуче-
ния». В данной работе под культурой дистанционного 
обучения мы будем подразумевать духовный и соци-
альный уровень развития личности, выражающийся 
в принятии и соблюдении определенных правил пове-
дения при реализации учебной деятельности в удален-
ном формате с помощью цифровых информационно- 
коммуникативных технологий.

С целью определения актуального состояния куль-
туры дистанционного обучения, а также выделения 
основных проблем, негативно влияющих на эффектив-
ность учебной деятельности, нами было организовано 
наблюдение за удаленным взаимодействием различных 
участников образовательного процесса в Тюменском 
индустриальном университете. Полученные результаты 
послужили основой для разработки перечня требова-
ний к поведению во время дистанционного обучения.

Поскольку оптимальными являются требования, 
которые признаются объективными всеми участниками 
образовательного процесса, нами была предпринята 
попытка изучить мнение студентов относительно пред-
лагаемых правил поведения и выяснить насколько обу-
чающиеся готовы соблюдать данные правила. С этой 
целью был применен метод анкетирования, который 
позволил опросить большое количество респондентов 
и собрать массовый материал. В качестве диагности-
ческого инструмента использовалась анкета смешан-
ного типа, предоставляющая возможность как выбрать 
готовый вариант, так и конкретизировать свой ответ.

Открытое обсуждение результатов анкетирова-
ния позволило собрать качественную информацию, 
детально изучить различные точки зрения, выявить 
возможные трудности, мешающие студентам принять 
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то или иное правило, а также найти компромисс и опти-
мальное решение проблемы, которое устраивало бы 
всех участников образовательного процесса.

В исследовании, которое проводилось на базе Тюмен-
ского индустриального университета (ТИУ), приняли уча-
стие студенты 1–3-х курсов Высшей школы цифровых 
технологий (ВШЦТ). Выбор данного подразделения ТИУ 
неслучаен и обусловлен спецификой организации обра-
зовательного процесса в ВШЦТ, а именно использова-
нием гибридного формата обучения. Согласно информа-
ции, представленной на официальном сайте ТИУ, в ВШЦТ 
применяется перевернутая модель обучения, при кото-
рой максимальное количество теоретического мате-
риала изучается студентами онлайн, а затем усвоен-
ный теоретический материал отрабатывается на прак-
тике офлайн [9]. Всего в исследовании приняли участие 
93 обучающихся направления «Инфор ма ци онные сис-
темы и технологии в геологии и нефтегазовой отрасли», 
из которых 69 юношей и 24 девушки.

Исследование проводилось поэтапно. На первом 
этапе на основе анализа научной литературы и педа-
гогической практики были выявлены проблемные 
аспекты культуры дистанционного обучения, разрабо-
тан перечень требований к поведению во время работы 
в цифровой среде, создана анкета для изучения готов-
ности студентов соблюдать предлагаемые требования.

На втором этапе путем анкетирования и последу-
ющего обсуждения было проведено изучение мнения 
студентов относительно предложенных правил, вне-
сены соответствующие коррективы в перечень требо-
ваний к поведению во время дистанционного обучения.

На третьем этапе исследования была осуществ-
лена графическая интерпретация полученных данных 
и сформулированы выводы.

Результаты
При дистанционном обучении все способы орга-

низации учебной деятельности можно условно раз-
делить на два основных типа: онлайн- общение пре-
подавателя со студентами и студентов между собой 
в режиме реального времени посредством видеокон-
ференций и отсроченное взаимодействие участников 
образовательного процесса с помощью электронной 
почты, социальных сетей и различных мессенджеров.

Наблюдение за обучающимися в процессе онлайн- 
взаимодействия в режиме реального времени позво-
лило выделить следующие проблемные аспекты куль-
туры дистанционного обучения:

— неправильный выбор места для онлайн-занятия. 
Некоторые студенты считали допустимым участво-
вать в видеоконференции, находясь в постели, другие 

выходили в сеть из шумного общественного места, тре-
тьи во время занятия управляли автомобилем и т. п. 
Очевидно, что подобная обстановка не является подхо-
дящей для обучения в силу либо неуважения к другим 
участникам образовательного процесса (спальня), либо 
наличия большого количества отвлекающих факторов 
(шумное общественное место, автомобиль);

— неподходящий для делового общения внешний 
вид. Онлайн- занятия являются формой делового обще-
ния, при которой неопрятный внешний вид рассма-
тривается, с одной стороны, как неуважение к другим 
участникам видеоконференции, а с другой стороны, 
как показатель внутренней несобранности и неготов-
ности к концентрации внимания, что негативно сказы-
вается на учебной деятельности. Практика показала, 
что при дистанционном обучении значительное число 
студентов не уделяли достаточного внимания своему 
внешнему виду, обучающиеся выходили в сеть непри-
чесанными, в домашней неопрятной одежде, майках, 
пижамах и т. п.;

— неподобающее поведение во  время онлайн- 
занятия. К  неподобающему поведению во  время 
онлайн- занятия можно отнести случаи употребления 
еды и напитков, общение с посторонними людьми 
лично или с помощью смартфона, просмотр видео-
роликов или чтение материалов, не относящихся к теме 
занятия и др. Очевидно, что допускающий подобное 
поведение студент лишь формально присутствует 
на занятии, в действительности он, в лучшем случае, 
невнимателен и часто отвлекается, а в худшем — занят 
посторонними делами и полностью «выключен» из про-
цесса обучения.

Результаты анализа спорных ситуаций, возникав-
ших в процессе общения преподавателей со студен-
тами посредством электронной почты, социальных 
сетей и различных мессенджеров, указывают на сле-
дующие недостатки культуры отсроченного делового 
взаимодействия:

— неуважение к личному времени других участни-
ков образовательного процесса. При обучении в ауди-
торных условиях время работы преподавателя со сту-
дентами регламентируется расписанием занятий и кон-
сультаций. При дистанционном обучении разграниче-
ние личного и рабочего времени не столь явно, необ-
ходимость соблюдения личных границ не всегда оче-
видна для обучающихся. Некоторые студенты считают, 
что они могут задать преподавателю вопрос в любой 
момент и вправе рассчитывать на получение развер-
нутой консультации. В ходе наблюдения были зафикси-
рованы случаи, когда студенты писали преподавателю 
сообщения поздно вечером и ждали на них ответа или 
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отправляли работу на проверку ночью и рассчитывали, 
что к утру она будет зачтена преподавателем;

— некорректное название адреса электронной 
почты, неправильное оформление аккаунта или стра-
ницы в социальных сетях, используемых для дело-
вой переписки. При дистанционном обучении сту-
денты часто используют уже имеющиеся у них про-
фили в социальных сетях, в которых вместо настоя-
щих имени и фамилии указано сетевое имя (nickname), 
в результате чего преподавателю приходится тратить 
дополнительные усилия и время на выяснение лично-
сти отправителя. Аналогичная проблема с идентифика-
цией личности возникает и при использовании для дело-
вой переписки электронной почты и мес сенджеров.

Выявленные недостатки указывали на актуальность 
создания перечня требований к поведению во время 

дистанционного обучения. При разработке данного 
перечня мы столкнулись с необходимостью рассмо-
трения некоторых спорных вопросов, таких как пра-
вомерность требования присутствовать на занятиях 
с включенными камерами, особенности организации 
делового общения на онлайн- занятии (может ли студент 
в любой момент включить микрофон и задать возник-
ший у него вопрос или он должен для этого подать знак 
преподавателю и получить разрешение) и др.

С учетом всей сложности и неоднозначности про-
блемы удаленного делового взаимодействия, а также 
различных условий, в которых находятся студенты, 
были сформулированы правила поведения, соблюдение 
которых должно способствовать созданию комфортной 
психологической атмосферы и повышению эффектив-
ности дистанционного обучения. Предлагаемый пере-

Таблица 1
Перечень требований к культуре дистанционного обучения и результаты анкетирования студентов

Требование
Согласен Не согласен

чел. % чел. %
Требования к подготовке к онлайн- занятию

1. Для участия в онлайн- занятии посредством видеоконференции выберите максимально тихое 
место, где Вас не будут отвлекать посторонние звуки и присутствие других людей 81 87 12 13

2. Создайте деловую обстановку в рабочей зоне (наведите порядок в зоне видимости, уберите вещи, 
не имеющие отношения к занятию, которые могут отвлекать Ваше внимание и внимание других 
участников конференции)

88 94 5 6

3. Если Вы используете визуальный фон, убедитесь в отсутствии технических помех, выберите 
максимально нейтральный фон. 92 99 1 1

4. Убедитесь в работоспособности технических средств связи (ТСС): проверьте соединение 
с Интернетом, достаточность заряда на смартфоне или ноутбуке, подключение видеокамеры 
и динамиков

93 100 0 0

5. Подготовьте все необходимые для занятия материалы как в электронном виде, так и на бумажных 
носителях 93 100 0 0

6. Уделите внимание своему внешнему виду, выберите приличную одежду, аккуратно причешитесь 67 72 26 28
Требования к поведению во время онлайн- занятия

1. Подключайтесь к онлайн- занятию вовремя, в случае подключения с опозданием постарайтесь 
влиться в рабочий процесс, не отвлекая преподавателя и других студентов 93 100 0 0

2. Поскольку для некоторых занятий важен визуальный контакт, будьте готовы включить камеры 
по просьбе преподавателя 54 58 39 42

3. Когда вы не пользуетесь микрофоном, отключайте его, чтобы посторонние звуки не мешали 
проведению занятия 93 100 0 0

4. Во время занятия откажитесь от приема пищи и употребления напитков 82 88 11 12
5. Не отвлекайтесь во время занятия, исключите общение с посторонними людьми как очное, так 
и с помощью электронных средств связи 93 100 0 0

6. Постарайтесь исключить попадание в кадр посторонних людей и домашних животных 86 92 7 8
7. Без крайней необходимости не перемещайтесь с включенной камерой и не покидайте кадр 78 84 15 16

Требования к опосредованному деловому взаимодействию с помощью электронной почты, мессенджеров или социальных сетей
1. Относитесь с уважением к личному времени других участников образовательного процесса, 
соблюдайте сроки предоставления работ на проверку, обращайтесь с вопросами в специально 
отведенное для консультаций время

87 93 6 7

2. Обратите внимание на оформление адреса электронной почты, а также аккаунта в социальных 
сетях и мессенджерах, которые будут использоваться для дистанционного обучения. Они должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым к деловому общению, содержать актуальную 
информацию, ваши настоящие имя, фамилию и фотографию (если она используется в аккаунте)

84 90 9 10
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чень требований к культуре дистанционного обучения 
включает в себя три раздела: требования к подготовке 
к онлайн- занятию, требования к поведению во время 
онлайн- занятия и требования к опосредованному дело-
вому взаимодействию с помощью электронной почты, 
мессенджеров или социальных сетей.

Чтобы выяснить, насколько студенты готовы соблю-
дать данные требования, мы провели анкетирование 
среди обучающихся 1–3-х курсов Высшей школы циф-
ровых технологий ТИУ. Респондентам была предложена 
анкета, содержащая список требований, с которыми 
они могли согласиться или не согласиться. Данная 
анкета также содержала раздел «Комментарии», где 
студенты могли конкретизировать свой ответ (более 
развернуто представить свое мнение; аргументиро-
вать свое несогласие с требованием; в случае частич-
ного несогласия уточнить, что именно вызывает непри-
ятие; высказать свои предложения). Предлагаемый 
перечень требований к культуре дистанционного обу-
чения, а также результаты анкетирования студентов 
приведены в таблице 1.

Полученные в  ходе исследования результаты 
наглядно представлены на диаграммах (рис. 1–3).

Как видно из  представленных таблицы и  диа-
грамм, среди всех предложенных правил поведе-
ния наибольшее неприятие у  студентов вызывает 
требование включить камеру, с ним не согласились 
39 человек, что составляет 42 % от общего числа опро-
шенных студентов. Причины избегания студентами 
визуаль ного контакта на онлайн- занятии приведены 
ниже в таблице 2 и ранжированы в порядке снижения 
частоты встречаемости.

Таблица 2
Анализ причин избегания студентами

визуального контакта на онлайн- занятии

Причина Кол-во 
человек

% от общего 
числа 

респондентов

Отрицание значимости 
визуального контакта (к этому 
пункту отнесены ответы «не вижу 
смысла», «зачем?», «не считаю 
необходимым» и т. п.)

23 25 %

Психологический дискомфорт 6 7 %

Присутствие других людей 
в помещении 5 5 %

Дополнительная нагрузка на сеть 
и ухудшение качества связи 4 4 %

Отсутствие видеокамеры 
и возможности ее приобрести 1 1 %

Всего 39 42 %
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Рис. 1. Отношение студентов к требованиям
к подготовке к онлайн- занятию
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Рис. 2. Отношение студентов к требованиям
к поведению во время онлайн- занятия
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с помощью электронной почты, мессенджеров

или социальных сетей
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Во время беседы со студентами было выяснено, что 
отрицание значимости визуального контакта вызвано 
не столько непониманием роли невербального общения 
при обучении, сколько желанием студентов чувствовать 
себя более свободно во время онлайн- занятия. Это под-
тверждают комментарии к другим правилам поведения. 
Так, студенты отмечали, что при выключенной камере 
они могут позволить себе не уделять внимания внеш-
нему виду, позавтракать во время онлайн- занятия, если 
не успели сделать этого до его начала и т. п. Практика 
дистанционного обучения показывает, что при отсут-
ствии визуального контроля студенты чаще отвлека-
ются на посторонние моменты, могут покинуть рабо-
чее место, впоследствии объясняя отсутствие реак-
ции на вопрос преподавателя плохим качеством связи.

Психологический дискомфорт, который испыты-
вает обучающийся при включенной камере, безусловно, 
негативно сказывается на эффективности занятия. 
Однако необходимо учитывать тот факт, что цифро-
вая среда используется не только в образовательном 
процессе, но и в работе производственных предприя-
тий (многие компании проводят совещания онлайн). 
Поскольку задачей вуза является подготовка специа-
листов, способных быстро адаптироваться к усло-
виям профессиональной деятельности, формирова-
ние у студентов умения осуществлять деловое онлайн- 
взаимодействие с использованием видеокамеры явля-
ется необходимым компонентом подготовки будущего 
специалиста.

Остальные три причины (присутствие других людей 
в помещении, ухудшение качества связи при вклю-
чении видеокамеры, отсутствие как самой видеока-
меры, так и возможности ее приобрести) относятся 
к проблемам материально- технического характера 
и могут быть решены уже в настоящее время. Так, проб-
лему присутствия посторонних людей можно решить 
путем использования визуального фона, а отсутствие 
видео камеры — посредством использования мобиль-
ного телефона, который имеет встроенную камеру. 
Принимая во внимание быстрое развитие инфор ма-
ци онно- коммуникативных технологий, можно предпо-
ложить, что в ближайшем будущем данные проблемы 
утратят свою актуальность.

В результате обсуждения со студентами требова-
ния включить видеокамеру было найдено компро-
миссное решение: если занятие не предусматривает 
онлайн- общения (лекция, самостоятельная работа), 
допустимо присутствие с выключенной видеокамерой; 
если занятие предполагает активную деловую комму-
никацию или необходимость визуального контроля, 
камера должна быть включена.

Следующий пункт правил, вызвавший недовольство 
студентов, включает в себя требование присутствовать 
на онлайн- занятии в приличной одежде и с аккурат-
ной прической. С этим не согласились 26 человек, что 
составляет 28 % от общего числа опрошенных. Из ком-
ментариев стало очевидным, что 3 человека (3 %) пони-
мали под «приличной одеждой» одежду в деловом 
стиле (костюм, блузку с юбкой и т. п.). В ходе обсуж-
дения обучающимся было предложено самим опре-
делить, какая одежда будет уместной на онлайн заня-
тии. Они пришли к выводу, что необходимо исключить 
домашнюю одежду (такую как халат), а также излишне 
открытые вещи (например, майки), в то же время при-
сутствие в футболке вполне допустимо.

На третьем месте по количеству недовольных этим 
правилом студентов находится требование не переме-
щаться с включенной камерой и без крайней необхо-
димости не покидать кадр. С этим пунктом не согласи-
лись 15 человек, что составляет 16 % от общего числа 
опрошенных студентов.

Требование во время онлайн- занятия исключить 
прием пищи и напитков вызвало неодобрение у 11 чело-
век (12 % от общего числа респондентов), причем 5 чело-
век (5,5 %) в комментариях указали, что не согласны 
только с запретом на употребление напитков.

Недовольство студентов этими пунктами правил 
вызвано потенциальным физическим дискомфортом 
(«устает спина», «хочется пить»), который может воз-
никнуть в результате длительного нахождения перед 
экраном компьютера. В ходе обсуждения было при-
нято решение сохранить эти требования при условии, 
что через 45 минут занятие будет прерываться на пяти-
минутный перерыв.

На невозможность найти тихое, уединенное место 
указали 12 человек (13 %), 7 человек (8 %) ответили, 
что не смогут исключить попадание в кадр посторон-
них людей и домашних животных. Пришлось признать 
вышеуказанные трудности объективными, а данные 
пункты правил носящими рекомендательный характер.

Требования к опосредованному деловому взаимо-
действию с помощью электронной почты, мессендже-
ров или социальных сетей вызвали неодобрение незна-
чительного количества студентов. Так, 6 человек (7 %) 
считают, что отправлять работы на проверку и зада-
вать вопросы можно в любой момент, но они согласны 
с тем, что преподаватель проверит эти работы и отве-
тит на вопросы в рабочее время.

9 человек (10 %) выразили несогласие с требова-
нием корректировки имеющегося у них адреса элек-
тронной почты, а также аккаунта в социальных сетях 
и мессенджерах. Необходимо отметить, что эти сту-
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денты не смогли представить аргументированного объ-
яснения своей позиции, их комментарии выглядели 
следующим образом: «не вижу смысла», «не считаю 
нужным», «свое настоящее имя я укажу в сообщении» 
и т. п. Сложившаяся ситуация указывает на незнание 
студентами правил делового этикета, непонимание их 
важности для успешного делового взаимодействия, 
а также на необходимость проведения воспитатель-
ной работы в данном направлении.

Заключение
В результате проведенного исследования было 

уточнено понятие «культура дистанционного обуче-
ния», под которым подразумевается осознанное при-
нятие студентами норм поведения, соблюдение кото-
рых способствует снижению психологического напря-
жения и повышению эффективности онлайн- занятия.

Анализ опыта реализации образовательного про-
цесса в удаленном формате позволил выявить основ-
ные проблемные аспекты культуры дистанционного 
обучения. На основании полученных данных был раз-
работан перечень требований к поведению при удален-
ном деловом взаимодействии.

Изучение готовности студентов к принятию пред-
ложенных правил показало, что большинство обучаю-
щихся понимают их необходимость и готовы придер-
живаться данных норм поведения. В ходе открытого 
обсуждения тех пунктов правил, которые вызвали недо-
вольство обучающихся, было найдено компромисс-
ное решение, позволившее сохранить данные правила 
с условием внесения определенных корректировок. 
Неаргументированное несогласие некоторых студен-
тов с нормами делового общения является показате-
лем недостаточного уровня культуры и требует прове-
дения воспитательной работы в данном направлении.

Проблема культуры дистанционного обучения оста-
ется актуальной и требует дальнейшего изучения. 
Внедрение предложенных норм поведения в практику 
удаленного делового взаимодействия позволит выя-
вить неучтенные моменты и наметить пути совершен-
ствования дистанционного образования.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ВУЗА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

EDUCATIONAL WORK AT THE UNIVERSITY
ON THE CIVIL AND PATRIOTIC VALUES FORMATION OF STUDENTS

Аннотация. Представленная статья акцентирует 
внимание на актуальных вопросах формирования 
ценностных качеств обучающихся вуза, на значимо-
сти единства профессионального и воспитательного 
пространства в подготовке будущего специалиста. 
Обосновывается, что современные тенденции в обра-
зовании и глубинные процессы в современном социуме 
требуют обновления концептуальных подходов к вос-
питанию будущих выпускников.

Автором предложена педагогическая модель фор-
мирования гражданско- патриотических ценностей обу-
чающихся вуза, раскрываются ее компоненты, описы-
вается содержание проектов, лежащих в основе форми-
рующего этапа эксперимента. Представлены методоло-

гические подходы и принципы формирования исследу-
емых ценностей обучающихся, сформулированы педа-
гогические условия развития воспитательного потен-
циала вуза, способствующие определению будущими 
выпускниками своих ценностных ориентаций.

Abstract. The presented article focuses on the topical 
issues of the formation of the value qualities of university 
students, on the importance of the unity of professional and 
educational space in the training of a future specialist. It is 
proved that modern trends in education and deep processes 
in modern society require updating conceptual approaches 
to the education of future graduates. The author proposes 
a pedagogical model for the formation of civic and patri-
otic values of students, reveals the components of model, 
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describes the content of the projects underlying the forma-
tive stage. Methodological approaches and principles of the 
formation of the studied values of students are presented, 
pedagogical conditions for the development of the educa-
tional potential of the university are formulated, contribut-
ing to the determination of future graduates of their value 
orientations.

Ключевые слова: гражданско- патриотические цен-
ности, воспитательный потенциал вуза, педагогическая 
модель формирования гражданско- патриотических 
ценностей будущего специалиста.

Keywords: civic and patriotic values, educational poten-
tial of the university, pedagogical model of civic and patriotic 
values formation the future specialist.

Введение
Актуальность представленного исследования 

по формированию гражданско- патриотических цен-
ностей обучающихся вуза обусловлена глубинными 
социально- экономическими и политическими процес-
сами в современном мире. Именно поэтому особым 
обстоятельством, определяющим важность данной 
темы, является то, что современное положение вос-
питательного процесса в системе высшего образова-
ния сталкивается с новыми вызовами, связанными 
с формированием требуемых «гуманитарных кодов» 
у молодых специалистов [1–5]. В Указе Президента 
Российской Федерации «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно- нравственных цен-
ностей» четко обозначено, что в настоящее время необ-
ходимым стало укрепление базовых основ граждан-
ственности нашего общества [6].

Подготовка специалистов высшего профессио-
нального образования связана с двумя видами работы 
со студентами: учебная деятельность и воспитатель-
ная деятельность. Воспитательная работа со студен-
тами имеет широкий спектр направлений в формиро-
вании полноценной личности молодого специалиста.

Реализация воспитательной работы в рамках обра-
зовательного процесса происходит на всех этапах под-
готовки молодого специалиста и в рамках всех при-
меняемых видов учебной и внеучебной работы. В про-
цессе образовательной деятельности составляющая 
в большей степени сконцентрирована на усвоении глу-
боких профессиональных знаний, на формировании 
умений и отработки автоматизации навыков использо-
вания профессиональных способностей. Однако обре-
тение надпрофессиональных умений и навыков выпуск-
ников, формирование стойких ценностных убеждений 

будущих специалистов является важной составляющей 
профессионального воспитания в деятельности вузов.

Под воспитательной деятельностью понимают 
предпринимаемые действия, направленные на фор-
мирование субъектной, самостоятельной и ответствен-
ной личности с традиционными гражданскими ценно-
стями. Традиционные гражданские ценности закре-
плены в 809 Указе Президента Российской Федерации. 
Субъектная, самостоятельная, ответственная личность 
с традиционными гражданскими ценностями — цель 
воспитательной работы профессионального учебного 
заведения.

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона 
№ 304 — воспитание осуществляется на основе рабо-
чей программы воспитания и календарного плана вос-
питательной работы, которые включены в образова-
тельную программу и которые самостоятельно разра-
батываются и утверждаются образовательными орга-
низациями высшего образования.

Отмечая актуальность представляемой темы, нами 
сформулирована следующая проблема: каковы воз-
можности вуза в реализации воспитательного потен-
циала по формированию гражданско- патриотических 
ценностей обучающихся.

Цель и задачи проведенного исследования связаны 
с предложениями по разработке модели формирования 
гражданско- патриотических ценностей обучающихся 
вуза. В работе обоснованы и охарактеризованы методо-
логические подходы и принципы, положенные в основу 
исследуемого процесса, выявлены критерии оценива-
ния результатов формирующего этапа исследования.

Методология
Представленные в статье материалы обобщают 

результаты работы автора одного из этапов исследо-
вания, включающего количественный и качествен-
ный анализ данных опроса и анкетирования студен-
тов Кузбасского государственного технического уни-
верситета имени Т. Ф. Горбачева (399 респондентов) 
по вопросам воспитательной работы вуза гражданско- 
патриотической направленности. Полученные дан-
ные обсуждались на научных семинарах, проведен-
ных в КузГТУ (апрель 2022 г. и январь 2023 г.) в формате 
Круглого стола «Вуз как воспитательное пространство», 
по результатам которых были определены направления 
деятельности управления по воспитательной работе, 
названы проблемы этой работы вуза, предложены воз-
можные «точки роста» для реализации воспитатель-
ной функции вуза, рассмотрены педагогические усло-
вия формирования гражданско- патриотической пози-
ции будущих специалистов.
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В ходе научного обоснования модели формирова-
ния гражданско- патриотических ценностей обучаю-
щихся разрабатывалось организационное и методи-
ческое обеспечение реализации проектов под общим 
названием «Мы  вместе», реализуемых в  КузГТУ. 
Комплексный подход к решению поставленных задач 
потребовал анализа эмпирических материалов, сотвор-
чества со студентами в планировании мероприятий 
граж данско- патриотической направленности, органи-
зации самоанализа совместных продуктов деятельно-
сти участников воспитательно- образовательного про-
цесса. Деятельностно- ориентированный характер раз-
рабатываемых проектов предусматривал применение 
партисипативного и мотивационно- когнитивного под-
ходов к изучению уровня активности межличностного 
взаимодействия субъектов, определению условий реа-
лизации разработанных проектов. Методологические 
подходы и принципы решения исследовательских 
задач определили выбор педагогических и методиче-
ских трудов ряда ученых для обеспечения практико- 
ориентированной тактики исследования [7; 8].

Результаты
Воспитательная работа со студентами вуза в рамках 

профессионального образования ведется, как правило, 
по следующим направлениям: научно- образовательное, 
гражданское, патриотическое, духовно- нравственное, 
физическое, экологическое, волонтерское и воспитание 
студенческого самоуправления. Это плановая совмест-
ная работа всех подразделений учебного заведения, 
которые принимают участие в подготовке будущих спе-
циалистов. Такой план является развернутой дорожной 
картой внеучебной деятельности, осуществляемой как 
внутри, так и вне образовательного пространства учеб-
ного заведения.

Планирование мероприятий гражданско- пат рио ти-
чес кой направленности ориентировано на формиро-
вание духовно- нравственных ценностей личности, ее 
развитие, на создание условий для самоопределения 
и социа лизации. Целью вовлечения студентов в эти 
мероприятия является формирование у обучающихся 
чувства патрио тизма, граж данст вен ности, уважения 
к памяти защитников Оте че ства, уважение к закону 
и право порядку, уважительное отношение к человеку 
труда и старшему поколению, бережное отношение 
к культурному наследию и традициям многонациональ-
ного народа Рос сий ской Феде ра ции, природе и окру-
жающей среде.

В настоящее время в КузГТУ используются совре-
менные формы и методы воспитания обучающихся 
по всем направлениям внеучебной деятельности. 

Календарный план воспитательной деятельности 
трансформирует рабочую программу воспитания в кон-
кретные события и мероприятия, синхронизирует про-
грамму воспитания с основной профессиональной 
образовательной программой.

Воспитательная программа высшего профессио-
нального образовательного учреждения направлена 
на достижение количественных и качественных пока-
зателей воспитательной деятельности, проводимой 
со студентами в рамках подготовки молодых специа-
листов.

Качественные показатели воспитательной про-
граммы вуза выражены в соответствии целевого содер-
жательного наполнения программ воспитания ожидае-
мым результатам: стойкого проявления проактивного 
патриотизма и гражданственности, социального слу-
жения и вовлеченности в социально- полезную актив-
ность, мотивации к выбору гражданско- патриотических 
ценностей.

К количественным показателям мы относим меро-
приятия календарного плана воспитательной деятель-
ности, относящимся к различным направлениям вос-
питания.

Отметим еще раз, что формирование патриотичес-
ких ценностей обучающихся является новым вызовом 
для вузов в современных условиях, когда укрепление 
базовых основ гражданственности нашего общества 
становится необходимым. На рисунке 1 представлена 
модель формирования гражданско- патриотических 
ценностей обучающихся.

Методологическими основаниями предложенной 
модели являются системно- деятельностный, мотиваци-
онный и индивидуальный подходы. Выделенные мето-
дологические подходы позволили определить функцио-
нальные блоки, положенные в основу организации про-
цесса формирования гражданско- патриотических цен-
ностей обучающихся.

  Аксиологический блок характеризуется учетом инди-
видуальных особенностей и значимостью педагогиче-
ской поддержки в выборе обучающимися социально 
признанных ценностей, развития сотворчества с препо-
давателями, обеспечения партисипативных отношений.

Деятельностный блок определяет условия актив-
ного включения в различные виды деятельности, 
накоп ления опыта общения и способности принимать 
самостоятельные решения. Этот блок характеризует 
готовность к самооценке выбора решений, определе-
нию субъективной позиции обучающихся в профессио-
нальной и социальной сферах.

Профессионально- ориентированный блок пред-
ставленной модели — это формирование мотивации 
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к выбору региональной профессиональной траекто-
рии, участие потенциальных работодателей в процессе 
накопления общепрофессиональных и узкопрофессио-
нальных знаний.

Гражданско- патриотический блок — развитие инте-
реса к отечественным ценностям, понимание долга 
и гражданского отношения к обновленной России; 
педагогическое сопровождение формирования комп-
лекса позитивных ценностных и патриотических ориен-
тиров в социальной и профессиональной деятельности.

Выделенные методологические подходы и опреде-
ление функциональных блоков позволили нам разра-
ботать проекты для патриотического воспитания под 
общим названием «Мы вместе». Проекты назывались 
«Я самый нужный на земле», «Отчизны верные сыны» 
и «Мой край — моя Родина». Реализация проектов осу-
ществлялась в Кузбасском государственном техниче-
ском университете в г. Кемерово в рамках воспитатель-
ной работы со студентами первого и второго курсов 
института энергетики. Количество студентов, приняв-

Педагогические
условия:

Целевой компонент: формирование гражданско-патриотических ценностей обучающихся при реализации
воспитательного потенциала вуза

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ

Подходы: системно-деятельностный, мотивационный, индивидуальный
Принципы: вариативности, гуманизма, ценностной направленности, открытого взаимодействия

Блоки:
• Аксиологический — учет индивидуальных

особенностей, педагогическая поддержка в выборе
обучающимися социально признанных ценностей;
развитие творчества; партисипативные отношения

• Деятельностный — активное включение
в различные виды деятельности; накопление
опыта общения и способность принимать
самостоятельные решения; самооценка выбора
решений; определение субъективной позиции
обучающихся в профессиональной
и социальной сферах

• Профессионально-ориентированный — сотворчество
участников образовательных отношений;
профессиональное воспитание; участие
потенциальных работодателей в процессе
накопления общепрофессиональных
и узкопрофессиональных знаний

• Гражданско-патриотический — развитие интереса
к отечественным ценностям, понимание долга
и гражданского отношения к обновленной России;
педагогическое сопровождение формирования
комплекса позитивных ценностных
и патриотических ориентиров в социальной
и профессиональной деятельности

Комплекс
проектов

«Мы вместе»

Критерий — формирование гражданско-патриотических ценностей обучающихся
Показатели — владение знаниями о гражданско-патриотических категориях; умение аргументировать
свои ценностные приоритеты; убежденность в правильности профессии; стремление к профессиональной
самореализации в регионе; способность к самоанализу и самооценке 

• «Я самый
нужный
на земле»

• «Отчизны
верные сыны» 

• Проект
«Мой край —
моя Родина» 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

• системность
организации
и реализация
мероприятий
духовно-ценностной
ориентации

• обеспечение
комплексной
педагогической
поддержки
обучающихся
в воспитательном
процессе

• усиление мотивации
к региональной
профессиональной
деятельности
будущих
специалистов

ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ

Рис. 1. Педагогическая модель формирования гражданско- патриотических ценностей обучающихся
при реализации воспитательного потенциала вуза
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ших участие в нашем эксперименте, составляет более 
200 обучающихся.

Задачами проектов было:
— становление и  закрепление патриотических 

и профессионально- патриотических качеств на прак-
тике общекультурных установок и профессиональных 
компетенций;

— создание у студента потребности в реализации 
на практике своих способностей через сформирован-
ные установки и компетенции;

— создание необходимых условий для формиро-
вания патриотических и профессионально- пат рио ти-
чес ких ориентиров, инициирование и поддержание 
требуемой морально- психологической атмосферы 
в образовательном пространстве вуза, преподава-
тельском и кураторском коллективе и в студенческом 
сообществе.

Для реализации наших проектов нами были задей-
ствованы: дирекция института энергетики; библиотека 
КузГТУ; Государственная научная библиотека Кузбасса 
им. В. Д. Федорова; Кемеровский областной краеведче-
ский музей; Отдел военной истории Кузбасского госу-
дарственного краеведческого музея; Кузнецкий геоло-
гический музей при КузГТУ; Музей истории Православия 
на земле Кузнецкой; Музей космонавта А. А. Леонова; 
Парк Победы имени Георгия Константиновича Жукова; 
Мемо риал Воину- Освободителю; штаб студенческих 
отрядов КузГТУ.

В оценочно- результативном компоненте модели 
мы выделили главный и  единственный критерий 
оценки сформированности исследуемых качеств обу-
чающихся — формирование гражданско- патриотических 
ценностей обучающихся. Показателями определены 
следующие позиции для оценки: владение знаниями 
о гражданско- патриотических категориях; умение аргу-
ментировать свои ценностные приоритеты; убежден-
ность в правильности профессии; стремление к про-
фессиональной самореализации в регионе; способ-
ность к самоанализу и самооценке.

При обосновании педагогических условий форми-
рования ценностных позиций студентов было прове-
дено анкетирование (237 респондентов из студентов 
КузГТУ), включающее вопросы организации воспита-
тельной работы в вузе гражданско- патриотической 
направленности. Анкета включала как общие вопросы 
по воспитательной работе в вузе, так и специальные 
вопросы патриотической направленности:

— Важно ли проводить в вузе мероприятия граж-
данской и патриотической направленности?

— Является ли в вузе необходимым проведение 
системной работы по профилактике экстремизма?

— Считаете  ли Вы, что в  ситуациях появления 
в среде студенчества бывших участников СВО к ним 
необходимы особые подходы в коммуникации?

— Поддерживаете ли Вы вовлечение студентов 
в участие в массовых народно- патриотических меро-
приятиях (например, Ночь Гагарина, День народного 
единства, Слава защитникам Отечества и т. д.)?

На  эти вопросы студенты отвечали однознач-
ным да/нет. Обучающимся были предложены также 
вопросы, требующие развернутого ответа: в каких 
сферах общественно полезной деятельности вы 
готовы принять участие? Какие личностные качества, 
по Вашему мнению, можно сформировать в процессе 
воспитательной работы в вузе? Охарактеризуйте роль 
куратора в воспитательной работе в вузе.

Предварительные результаты анализа ответов пока-
зали следующее: наивысшим баллом (100 % ответов 
«да») были отмечены позиции о том, что в среде сту-
денчества при появлении бывших участников специ-
альной военной операции (СВО) необходимы особые 
подходы в коммуникации.

По другим позициям были также отмечены высо-
кие баллы, то есть ответы «да»: преподаватель для 
студента — пример высокой культуры, патриотизма 
и ответственности (91 %). Проведение в вузе работы 
по профилактике экстремизма и конфликтов тоже отме-
чена студентами как важная (79 % от общего количе-
ства отвечавших).

Эти и другие результаты, полученные на этом этапе 
работы, вошли в массив полученных данных исследо-
вания для выявления и обоснования педагогических 
условий, способствующих результативности процесса 
формирования гражданско- патриотических ценностей 
обучающихся. Эти условия мы представили в следую-
щей формулировке:

— системность организации и реализация меропри-
ятий духовно- ценностной ориентации;

— обеспечение комплексной педагогической под-
держки обучающихся в воспитательном процессе;

— усиление мотивации к регионально- про фес сио-
наль ной деятельности будущих специалистов.

Заключение
Проведенное исследование позволило представить 

логическую взаимосвязь компонентов модели форми-
рования гражданско- патриотических ценностей обуча-
ющихся: целевого, методологического, функционально- 
содержательного и результативного. Формирующий 
этап экспериментальной работы позволил выявить 
педагогические условия, способствующие реализа-
ции исследуемого процесса и охарактеризовать функ-
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циональные блоки, положенные в основу организации 
процесса формирования гражданско- патриотических 
ценностей обучающихся.

Полученные результаты оказались важным осно-
ванием для последующей работы: корректировки, кон-
кретизации и более тщательного обоснования показа-
телей по формированию гражданско- патриотических 
ценностей в профессиональном воспитании обучаю-
щихся. Перспективным и дальнейшим направлением 
нашего исследования считаем разработку педагоги-
ческого инструментария по развитию и актуализации 
воспитательного потенциала вуза.
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ОБРАЗ РОДИНЫ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ УСТАНОВКИ «КОЛЛЕКТИВИЗМ / ИНДИВИДУАЛИЗМ»

IMAGE OF THE HOMELAND IN PEDAGOGICAL STUDENTS
DEPENDING ON THEIR “COLLECTIVISM/INDIVIDUALISM” ATTITUDE

Аннотация. Важнейшей задачей современного 
общества становится изучение национально- госу-
дарст вен ной идентичности современной молодежи, 
в частности формирование образа родины как ком-
понента гражданской идентичности. Отечественные 
исследователи отмечают тенденцию к  трансфор-
мации традиционных ценностей. В статье проведен 
сравнительный анализ представлений об  образе 
родины студентов педагогических и непедагогиче-
ских направлений. Результаты проведенного иссле-
дования демонстрируют тенденцию к росту индиви-
дуалистических установок среди студенческой моло-
дежи. Установлено, что у большинства респондентов 
сформирована позитивная идентичность по отноше-
нию к родине, при этом студенты непедагогических 
направлений подготовки обнаруживают меньшую сте-
пень ее сформированности.

Abstract. The most important task of modern society 
is the study of the national- state identity of modern youth, 
in particular the formation of the image of the homeland as 
a component of civic identity. Domestic researchers note 
a trend towards transformation of traditional values. The 
article provides a comparative analysis of the ideas about 
the image of the homeland of students of pedagogical and 
non-pedagogical fi elds. The results of the study demonstrate 
a tendency towards an increase in individualistic attitudes 
among students. It has been established that the majority of 
respondents have formed a positive identity in relation to the 
homeland, while students of non-pedagogical areas of train-
ing show a lesser degree of its formation.

Ключевые слова: образ родины, гражданская иден-
тичность, патриотизм, студенты- педагоги, индивидуа-
лизм, коллективизм.

Keywords: the image of homeland, civic identity, patrio-
tism, student teachers, individualism, collectivism.

Введение
В современных реалиях, когда в западном мире все 

чаще высказывается сентенция о России как непрехо-
дящей экзистенциальной угрозе для международного 
порядка жизненно необходимым становится вопрос 
о создании необходимых условий для преемственно-
сти поколений в российском сообществе, формирова-
нии патриотических и гражданских качеств молодежи. 
«Новые вызовы, связанные с изменениями в глобаль-
ном мире, новые цели социально- экономического раз-
вития страны требуют системного обновления, разви-
тия задач и механизмов государственной молодежной 
политики» [1] — утверждается в «Основах государствен-
ной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года». «Важно выработать в моло-
дежной среде приоритет национально- государственной 
идентичности, а также воспитать чувство гордости 
за Отечество» [1]. Изменения, происходящие в обще-
ственном сознании на протяжении нескольких послед-
них десятилетий, привели к трансформации традицион-
ных ценностей, росту, особенно в молодежной среде, 
последователей отказа от общечеловеческих норм 
в сторону «ценностей самовыражения», одновременно 
обострились «процессы межгруппового социального 
взаимодействия», переходя из политического проти-
востояния в информационную вой ну, целью которой 
является формирование определенного самосозна-
ния личности. В таких условиях изучение представле-
ний о гражданской идентичности из научной проблемы 
превращается в социальную необходимость, связан-
ную с безопасностью государства» [2; 3]. В этом кон-

Билан Марина Анатольевна
кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры
психологических наук, ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет», г. Кемерово

Лазарев Иван Викторович
студент 4-го курса направления подготовки «Психология», 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 
г. Кемерово

Bilan Marina A. 
Candidate of Psychology Sciences, Associate Professor,
Docent of the Department of Psychological Sciences,
Kemerovo State University, Kemerovo

Lazarev Ivan V. 
4th year Student in the Direction of Training «Psychology» 
Kemerovo State University, Kemerovo



Professional growth, education and development of an individual

69Professional Education in Russia and Abroad 1 (53) 2024

тексте вопросы, связанные с формированием образа 
родины как одного из базовых компонентов граждан-
ской идентичности у современного молодого человека, 
выступают как приоритетное направление политики 
государства.

Образ родины в сознании молодого поколения 
является чрезвычайно важной темой для изучения, 
поскольку сегодня молодые люди, с одной стороны, 
настроены нередко критично к «взрослым» по причине 
естественного, для их возраста, нонконформизма — кон-
фликта «отцов и детей», с другой — современная инфор-
мационная транспарентная среда предлагает разные 
повестки и совершенно разнородную и противоречи-
вую информацию и суждения, которые могут приве-
сти в состояние растерянности и замешательства даже 
компетентного подготовленного человека.

Поэтому важно понять, какой именно образ родины 
в данных условиях складывается в умах сегодняшних 
молодых людей. Так, например, предлагал свое пони-
мание родины русский философ И. А. Ильин: «Родина 
не просто место на земле, где я родился, произошел 
на свет от отца и матери, или где я «привык жить»; 
но то духовное место, где я родился духом и откуда 
я исхожу в моем жизненном творчестве. И если я счи-
таю моей родиной — Россию, то  это означает, что 
я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски 
пою и говорю; что я верю в духовные силы русского 
народа и принимаю его историческую судьбу своим 
инстинктом и своею волею» [4]. Понимание родины 
формируется с рождения, первая живая ячейка ее, 
по мнению И. А. Ильина, семья. Постепенно, отмечает 
Т. Н. Гребенюк, «понятийные границы «малой родины» 
(родные, дом, улица, город) расширяются и охватывают 
все то, что называется «большой родиной», родиной 
страны и ее народа, веры, культуры, языка, быта, при-
роды и т. д. Таким образом, Родиной с большой буквы 
мы считаем территорию целого государства. Другими 
словами, Родина для человека вне политического 
контекста может быть определена как любовь к тем 
местам и людям, которые близки человеку с рожде-
ния, с чем он держит духовную связь» [5].

Проблема исследования связана с имеющимся 
в настоящее время противоречием между значимо-
стью гражданской идентичности для личности и соци-
ума и слабой изученностью ее актуального содержа-
ния в молодежной студенческой среде. Основным 
институтом формирования гражданской идентично-
сти, помимо семьи, являются образовательные органи-
зации, в задачи которых входит организация психолого- 
педагогического сопровождения становления граждан-
ской идентичности. Педагоги — это те люди, на плечах 

которых лежит ответственность за выполнение этой 
важной задачи. Они именно те, кто посредством обуче-
ния и воспитания влияют на умы подрастающего поко-
ления. Родина — это не только территория, на которой 
мы родились и проживаем, но и часть нашей идентич-
ности, наших установок и отношения к ней, которые 
закладываются в нас с раннего детства, в частности, 
институтами образования. В связи с этим, можно гово-
рить о том, что для студентов педагогических направ-
лений, которые будут во многом формировать моло-
дое поколение, образ родины имеет особое значение. 
Поэтому так важно понимать, какой образ родины 
имеют сами будущие педагоги, какой образ они будут 
нести и транслировать молодому поколению — что, соб-
ственно, и стало целью настоящего исследования.

Методология
Социально- психологические установки — это 

определенное состояние психологической готовно-
сти, которое основывается на личном опыте человека 
и влияет на способ реагирования и саму реакцию инди-
вида на объекты и явления, с которыми он находится 
в непосредственном контакте [6]. Пионер межкуль-
турной психологии американский психолог Г. Триан-
дис постулировал этот конструкт теоретически, в рам-
ках его школы были созданы первые психологиче-
ские методики изучения проявления коллективист-
ских и индивидуалистских тенденций в разнообраз-
ных социальных и гендерных группах. Нидерландский 
социолог Г.  Хоф стеде исследовал эти тенденции 
в 1960-е — 70-е годы с помощью факторного анализа, 
изучая культурные характеристики, организационные 
установки и ценности людей, принадлежащих к раз-
ным культурам [7]. Современные исследователи проб-
лемы сходятся в том, что «коллективист, как правило, 
включен и признает свою включенность в небольшое 
число групп (одну-две) и имеет глубокую внутреннюю 
взаимо связь с каждой из них; индивидуалист же явля-
ется членом очень большого количества групп, но его 
взаимо отношения с ними не носят глубокого харак-
тера. Эти отношения существуют на основе принци-
пов взаимо обмена, поэтому индивид с относительной 
легкостью меняет группы» [8, с. 250]. Неслучайно эмпи-
рические исследования обычно показывают более 
высокие показатели индивидуализма в западных куль-
турах, а коллективизма — в восточных. В некоторых 
исследованиях содержатся, однако, свидетельства 
того, что человеку в рамках любой культурной общно-
сти свой ственно обращаться как к индивидуалисти-
ческому, так и к коллективистическому типу социаль-
ного поведения [7].
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Советские исследователи трактовали индивидуа-
лизм как, бесспорно, аморальное проявление, схожее 
с эгоизмом, а коллективизм, соответственно, оцени-
вался как позитивная тенденция, которой следовало 
придерживаться каждому. В постсоветское время в тру-
дах отечественных авторов соотношение индивидуа-
лизма и коллективизма рассматривается как объектив-
ная психосоциокультурная тенденция, не требующая 
однозначного толкования какого-либо нравственного 
аспекта. Современный, динамично развивающийся 
российский высокотехнологический и рыночный мир, 
требующий нередко принятия быстрых, квалифициро-
ванных и эффективных решений, объективно приво-
дит к форсированию индивидуалистических тенденций 
и к ослаблению коллективистических. Однако досто-
верные научные данные, которые могли бы доказать 
или опровергнуть это, пока отсутствуют. Исходя из ска-
занного, в данной статье ставится цель — выявить сте-
пень выраженности указанных тенденций в ментали-
тете современных студентов- педагогов и проследить 
особенности формирования образа родины в зависи-
мости от указанных установок.

Для выявления коллективистских или индивидуали-
стических установок личности нами был использован 
тест Л. Г. Почебут, разработанный на основе описания 
культурных синдромов Г. Триандиса. Л. Г. Почебут опре-
деляет социальное познание как «присущее людям уме-
ние (свой ство, качество) постоянно приобретать знания 
о себе и о других людях, а также о ценностях, нормах, 
законах и правилах жизни в обществе» [9]. Этот про-
цесс длится непрерывно всю нашу жизнь и носит пре-
имущественно спонтанный и неосознаваемый харак-
тер, т. е. мы можем не вполне осознавать воспринима-
емые нами знания, объекты или явления, но они все же 
будут бессознательно входить в наше мышление изме-
няя и преобразовывая представления и установки.

Автор описывает коллективизм и индивидуализм 
исходя из исторического развития, начиная с различий 
культур «земледельцев» и «охотников- собирателей», 
заканчивая зарождением капитализма — логическим 
преобразованием на фоне рационализации западного 
мышления. Россия же представлялась, в ее понима-
нии, страной, находящейся посередине двух крайно-
стей, индивидуализма и коллективизма, и переходя-
щей под влиянием идей Запада и Востока на протяже-
нии истории от одной крайности к другой.

Эссе на тему «Россия и я в формуле Восток- Запад», 
написанное в рамках учебного курса «Культурология» 
сту ден тами- первокурсниками стало источником для 
анализа содержательных характеристик образа Родины 
как ведущего компонента гражданской идентичности. 

Обработка эссе осуществлялась методом кон тент- ана-
лиза. В процессе обработки проводился содержатель-
ный подсчет представленности категорий, т. е. фикси-
ровалась частота упоминаний различных параметров.

Таким образом, контент- анализ эссе студентов 
позволил выявить и проанализировать общие тенден-
ции в описании образа родины студентами различных 
профилей подготовки; анализ и синтез научной и мето-
дической информации — систематизировать и обобщить 
существующие теоретические подходы к проблеме 
исследования и выявить основные факторы, влияю-
щие на формирование образа родины и установок кол-
лективизма — индивидуализма; тестирование — оценить 
уровень проявления установок коллективизма — инди-
видуализма в современной молодежной среде; приме-
нение методов статистического анализа — установить 
достоверные взаимосвязи между критериями и резуль-
татами тестирования и контент- анализа эссе. В целом 
комбинация различных методов исследования позво-
лила получить достаточно полное представление о про-
блеме исследования и достичь поставленных целей.

В данном исследовании приняли участие 70 сту-
дентов 6 направлений подготовки: «Журналистика» 
(17 чел.), «Переводоведение» (9 чел.), «Международные 
отношения» (8 чел.), «Филология» (10 чел.), «Линг вис-
тика» (14 чел.) и факультет истории (12 чел.). Данные 
направления подготовки были сгруппированы и раз-
делены на педагогическое и непедагогическое направ-
ление. Педагогическую группу (36 чел.) составили сту-
денты направлений подготовки: «Филология», «Линг-
вис тика» и факультета истории. В непедагогическую 
группу (34 чел.) вошли студенты направлений подго-
товки: «Журналистика», «Переводоведение» и «Между-
народные отношения». Средний возраст испытуемых 
составил 19 лет.

Результаты
По результатам теста Л. Г. Почебут среди респон-

дентов были выявлены студенты с коллективистскими 
установками — 24 чел. (34 %) и индивидуалистскими 
установками — 46 чел. (66 %). Средние баллы коллек-
тивизма равнялись 13,8, средние баллы индивидуа-
лизма — 16,2. Среди коллективистов 14 чел. студентов- 
педагогов (58 %) и 10 чел. — студентов непедагогиче-
ской группы (42 %). Среди индивидуалистов 22 чел. 
студентов- педагогов (48 %) и 24 чел. — студентов непе-
дагогического направления (52 %).

Среднее значение общего количества слов в эссе 
среди коллективистов составило 581 единицу, из них 
о родине — 199 (≈34 %); у индивидуалистов среднее 
количество слов — 530, из них 199 — о Родине (≈37 %). 
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По результатам статистических измерений t-критерия 
Стьюдента по показателю количества слов о Родине 
в зависимости от установок на «индивидуализм — кол-
лективизм» двух данных групп статистически значимых 
различий выявлено не было (p ≈ 0,501). На основе часто 
встречающихся в эссе формулировок понимания образа 
России нами были выделены следующие категории:

Политический режим: Демократия (+) / Авто ри та-
ризм (–). Демократия понимается как система, при 
которой государство соблюдает права и свободы граж-
дан, считается с их мнением и не ставит правительство 
выше закона и народа. Авторитаризм частью респон-
дентов расценивается как режим, при котором права 
и свободы граждан грубо нарушаются, во главе стоит 
авторитарный лидер, который подчиняет своим инте-
ресам народ и не считается с его мнением.

Экономическая система: Рыночная (+) / Центра ли-
зо ванная (–). Рыночной экономикой респонденты счи-
тают развитую экономику со свободным товарооборо-
том, основанным на свободной рыночной конкуренции. 
Централизованная экономика — это такая экономиче-
ская система, при которой отсутствует свободная кон-
куренция и преобладают государственные монополии.

Собственность: Частная (+) / Государственная (–). 
Частная собственность рассматривается как возмож-
ность владеть каким-либо крупным имуществом и про-
мышленностью, которыми граждане могли бы распо-
ряжаться по своему усмотрению. Под государственной 
собственностью понимается владение любым видом 
крупного имущества и использование его официаль-
ной властью.

Религиозность государства: Религиозное (+) / Свет-
ское (–). Под религиозностью государства понимается 
связь государственной власти с церковью, которая ока-
зывает влияние на принятие государственных реше-
ний. Светское же государство полностью независимо 
от церкви и принимает все решения посредством орга-
нов законодательных органов правления, выборов 
и референдумов.

Религиозность народа: Верующие (+) / Неве рую-
щие (–). Под религиозностью народа понимается преоб-
ладание верующих в России. «Неверующие» отрицают 
наличие сверхъестественного и других высших сил.

Ценности: Духовные (семья, любовь, дружба) (+) / 
Материалистические (деньги, вещи, имущество) (–). 
Под духовными ценностями респонденты понимают 
большую важность благополучия в семье, ее создание 
и обретение любви, дружбу. Материалистические цен-
ности понимаются как стремление к обретению матери-
альных и нематериальных личных выгод и благ (денег, 
вещей, имущества, высокого социального положения).

Способ развития общества: За счет обновления ста-
рого (+) / За счет разрушения старого (–). Под спосо-
бом развития понимается то, каким образом происхо-
дит создание нового. В первом случае это происходит 
посредством модификации и преображения прошлого. 
Во втором — за счет уничтожения и отвержения старого 
и создания независимого от предшествующего нового.

Способ деятельности: Коллективизм (+) / Инди ви-
дуа лизм (–). Коллективизм понимается респондентами 
как способ деятельности, при котором люди стремятся 
действовать сообща во благо государства и общества, 
а их интересы и желания подчиняются общественным. 
Индивидуализм понимается как большая важность 
собственных интересов, примат личного над общест-
венным.

Жизненный уклад: Традиционность (+) / Инно ва-
цион ность (–). Под традиционностью понимается такой 
жизненный уклад людей, при котором традиции уважа-
ются и являются регулирующим взаимоотношения эле-
ментом. Инновационность понимается как доминиро-
вание нововведений через отвержение или игнориро-
вание традиций.

Тип мышления: Чувственно- интуитивное (+) / Рацио-
нально- логическое (–). Под чувственно- интуитивным 
мышлением понимается такой способ восприятия 
мира, при котором человек при принятии каких-либо 
решений опирается в большей степени на свое эмоци-
ональное состояние и интуитивное восприятие ситу-
ации. При рационально- логическом типе мышления 
строится на объективной оценке всех факторов, без-
эмоционально.

Отношение к природе: Бережное (+) / Потре би тель-
ское (–). Под бережным отношением к природе пони-
мается гармоничное сосуществование с окружающей 
природой и забота о ней. Потребительское отношение 
характеризуется восприятием природы как «мастер-
ской» для человека, исключительно эксплуататорски.

Интроверсия/экстраверсия: Интроверсия (+) / Экс-
тра версия (–). Под интроверсией понимается закры-
тость людей в себе, переживание проблем внутри себя. 
Экстраверсия понимается как коммуникабельность 
и открытость к общению, вербальное выражение своих 
переживаний и «любовь к большим шумным компа-
ниям».

Душевные качества, эмоциональнае сфера: Душев-
ность, эмоциональность (+) / Черствость, сдержан-
ность (–). Под душевностью понимается гостеприим-
ность и доброжелательность, стремление помогать 
и поддерживать. Черствость характеризуется неже-
ланием помогать кому-либо, закрытость и игнориро-
вание чужого горя. Эмоциональность понимается как 
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яркое эмоциональное реагирование в ответ на пере-
живаемые эмоционально окрашенные ситуации. Под 
сдержанностью респонденты понимают сдерживание 
своих эмоций и эмоциональную холодность в отноше-
ниях с другими («не выражают эмоций при общении»).

Темп жизни: Динамический (+) / Медленный (–). Под 
динамическим темпом жизни респонденты понимают 
стремительное развитие разных социальных институ-
тов и сфер жизни, в том числе науки и технологий, высо-
кий повседневный темп жизни. Медленный же темп 
понимается как стагнация в развитии или «неспешный 
образ жизни людей».

Следует специально отметить, что представлен-
ные оппозиции внутри категорий формулировались 
исходя из обобщенных суждений студентов, выска-
занных в эссе.

С целью подсчета часто встречающихся показате-
лей дихотомии выделенных нами категорий был про-
веден контент- анализ. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 1, где «+» — позитивное, «-» — кри-
тическое, «~» — нейтральное.

Таблица 1
Частота встречаемости показателей дихотомии 
выделенных категорий (количество человек)

Категория «+» «-» «~» Всего %
Способ деятельности 18 18 5 41 58
Отношение к природе 8 25 7 40 57
Тип мышления 19 14 5 38 54
Религиозность народа 23 1 — 24 34
Душевные качества, 
эмоциональность 19 2 — 21 30

Культура 8 6 4 18 25
Консерватизм общества 13 4 1 18 25
Интроверсия/экстраверсия 6 10 2 18 25
Религиозность государства 3 12 — 15 21
Ценности 11 4 — 15 21
Собственность 11 2 1 14 20
Политический режим 4 8 — 12 17
Темп жизни 6 — — 6 8
Экономическая система 4 1 — 5 7

Таким образом, по данным таблицы 1 мы можем 
видеть, что при определении образа родины основопо-
лагающими критериями для студентов являются: спо-
соб деятельности (58 %), отношение к природе (57 %), тип 
мышления (54 %). Это свидетельствует о том, что для 
студентов принципиально важными являются аспекты 
взаимодействия и сотрудничества людей друг с дру-
гом и природой, то, как люди мыслят: прагматически, 
с точки зрения личной выгоды и собственных интере-

сов, используя при этом все возможное средства, в том 
числе и природные ресурсы, не задумываясь о вреде 
или пользе для всех остальных, стремясь осуществить 
свои индивидуальные цели либо опираясь на собствен-
ные чувства, задумываясь о том, как данная деятель-
ность скажется на остальных людях, стремясь действо-
вать сообща с остальными, заботясь при этом о природе 
и общественном благополучии. Как наименее важные 
выявлены следующие критерии: экономическая сис-
тема (7 %) и темп жизни (8 %). Это говорит о том, что сту-
денты не придают большого значения тому, насколько 
развита экономика в стране, как функционирует финан-
совая система и происходит товарооборот. Данное явле-
ние может быть признаком малой осведомленности 
в этой сфере (в силу возраста, опыта), поэтому респон-
денты, предположительно, предпочитают не размыш-
лять на данную тему. Кроме того, студенты практически 
не обращают внимание на то, какими темпами развива-
ется общество, технологии, наука и т. д. Вероятно, в их 
представлении, развитие стало чем-то обыденным из-за 
постоянного «технического прогресса». «Практически 
каждый день производится множество технических 
разработок», которые стали частью повседневности, 
а развитие социальной и прочих сфер воспринимается 
как естественный процесс, норма жизни. По показате-
лям дихотомии выделенных категорий в зависимости 
от установок на «индивидуализм — коллективизм» ста-
тистически значимых различий также выявлено не было 
(p ≈ 0,604), что может свидетельствовать как о том, что 
коллективистская или индивидуалистическая направ-
ленности личности не оказывают ключевого влияния 
на формирование системы представлений о родине, так 
и о слабой сформированности данных установок, кото-
рые носят скорее декларативный характер и являются 
отражением современного нарратива о растущей при-
верженности ценностям самовыражения.

Исходя из анализа представленных данных, можно 
описать общее понимание образа родины. Респонденты 
воспринимают Россию как «государство, защищающее 
интересы граждан», в котором «получает широкое раз-
витие идея о равенстве всех людей и идея толерантно-
сти». Вместе с тем оно «несет в себе насилие, деспотизм 
и агрессию», для которого «личность — это часть опре-
деленного государственного механизма», в котором 
«в последние годы развития страны былого демокра-
тизма уже нет» и «многие конституционные права и сво-
боды граждан нарушаются с ужасающей периодич-
ностью», воспринимая государство как «орудие наси-
лия», а граждан «винтиками системы». Также, респон-
денты считают, что народ и власти «активно исполь-
зуют все ресурсы природы, истощая ее для достиже-
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ния своих целей, но при этом учатся относится к ней 
не так потребительски и эгоистически» и считают, что 
государство и граждане России воспринимают себя 
«хозяевами природы».

В представлении респондентов страна имеет рыноч-
ную экономическую систему, в которой «собственность 
не является полностью частной или полностью государ-
ственной, она разделена между государством и обще-
ством». Россия — это государство, в котором религия 
отделена от власти, несмотря на «усиление значимо-
сти религии для народа», при этом «никакая религия 
никому не навязывается в принудительном порядке». 
Невзирая на консерватизм общества, оно имеет высо-
кий темп жизни и «динамическое изменение социаль-
ных процессов», а «культура и общество создает что-то 
новое за счет обновления и изменения старых устоев 
и традиций», «черпая новые идеи для развития из куль-
туры Запада, но при заимствовании превосходят его 
в мастерстве». Вместе с тем «мы чтим традиции, ува-
жаем память поколений и сохраняем наше наследие, 
не терпя переписывание Истории».

По мнению респондентов, российскому народу 
«свой ственны традиционные семейные ценности, 
которые зачастую лежат в основе отношений людей: 
не успех и популярность, а семья и дети». Люди в России 
«в основном имеют открытый простодушный ментали-
тет», при этом «доброжелательны и добродушны как 
к приезжим из зарубежья людям, так и к своему мно-
гонациональному составу», но которые «не станут улы-
баться каждому встречному, однако отнюдь не из-за гру-
бости или суровости, а из-за честности и искренности», 
при этом «стоит немного с ним поговорить, как русский 
человек не только начнет улыбаться тебе, но и предло-
жит кров и место за своим столом». Русский человек 
«со стороны кажется угрюмым и злым; человеком, кото-
рый не станет говорить без необходимости, но, начав 
с ним говорить, понимаешь, насколько он добродушен 
и открыт к общению» — такими видятся респондентам 
соотечественники. В мышлении народа сочетается чув-
ственность и рациональность: «мы стараемся взвеши-
вать все рационально, но, в конце концов, полагаемся 
на авось». По способу деятельности «мы привыкли 
вести совместную деятельность, помогать друг другу 
и иногда даже подавлять собственные интересы в угоду 
чужим потребностям и желаниям», но «для нового поко-
ления важнее собственное развитие и свои проблемы, 
все хотят показать себя, каждому нужно ощущать ком-
форт на работе или учебе, чувствовать свободу дей-
ствий». Такой, на первый взгляд, местами противоре-
чивый, но на самом деле вполне объяснимый образ 
родины складывается у респондентов.

Исходя из цели — исследовать систему представ-
лений именно студентов- педагогов, нами был прове-
ден сравнительный анализ всех данных со студентами, 
обучающимися на специальностях непедагогического 
профиля. Результаты представлены в таблицах 2–4.

Таблица 2
Отношение к родине у студентов

различных направлений подготовки

Педагогическое
направление

Непедагогическое
направление р ≤ 0,05

Отношение 
к родине 1,714 1,363 0,011

Полученные достоверные различия свидетель-
ствуют о том, что студенты педагогического профиля 
более позитивно и открыто высказывают свою патрио-
тическую позицию.

Таблица 3
Отношение к родине

в зависимости от направления обучения

Отношение к родине Педагогическое
направление

Непедагогическое
направление

Позитивное 18 8
Критическое 0 5
Нейтральное 18 21

Согласно данным таблицы 3 можно сказать, что 50 % 
студентов педагогического направления подготовки 
положительно отозвались о своей родине, открыто 
заявляя о том, что «испытываю чувство любви к своей 
земле», «живу в лучшей стране», «Россия — это место, 
которое невозможно не  любить». Остальные 50 % 
не высказали прямого эмоционального отношения 
к России, при этом констатировали удовлетворение 
имеющимся положением дел в стране. В свою очередь, 
62 % студентов непедагогического профиля подготовки 
предпочитают не давать прямой оценочной характе-
ристики образу родины, и только 38 % респондентов 
высказывают свое отношение: 23 % — положительное: 
«это моя страна», «государство, четко пригодное для 
жизни», в то время как 15 % продемонстрировали крити-
ческий настрой: «многие люди не имеют возможности 
пробиться», «если ты другой — ты изгой». Качественный 
анализ содержания эссе позволяет сделать вывод 
о том, что вне зависимости от направления обучения 
наиболее важными в формировании образа родины 
являются следующие категории: способ деятельно-
сти, тип мышления и отношение к природе. Обе группы 
одинаково низко оценили важность критериев темпа 
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жизни, экономической системы (по частоте упомина-
ния). Существенное, можно сказать, ключевое различие 
между студентами педагогического- непедагогического 
направления было получено по категории «душевные 
качества/эмоциональность».

Таблица 4
Статистически значимые различия

по исследуемым категориям
в зависимости от направления обучения

Категория Педагогическое
направление

Непедагогическое
направление р≤0,05

Душевные 
качества / 
Эмоциональное 
сфера

0,476 0,000 0,002

У студентов непедагогического профиля подго-
товки не выявлено маркеров соответствующих дан-
ной категории, в то время как каждый второй студент- 
педагог дает эмоционально окрашенный образ при опи-
сании соответствующих характеристик: «Россияне — 
более душевные люди, для нас важнее духовные каче-
ства и нормы морали, нежели закон», «примут любого, 
но сначала проверить надо, свой ли», «сострадатель-
ность и желание пожалеть и понять», «никому не понят-
ная духовность составляет основу нашей целостности, 
и мы знаем про что это».

Заключение
Полученные данные подтверждают рост среди сту-

денческой молодежи выраженности индивидуалисти-
ческих установок, который фиксируется в многочис-
ленных исследованиях последних лет. По показате-
лям дихотомии выделенных категорий в зависимости 
от установок на «индивидуализм — коллективизм» ста-
тистически значимых различий выявлено не было, что 
может свидетельствовать как о том, что коллективист-
ская или индивидуалистическая направленности лич-
ности не оказывают ключевого влияния на формиро-
вание системы представлений о родине, так и о слабой 
сформированности данных установок, которые носят 
скорее декларативный характер и являются лишь отра-
жением современного нарратива о растущей привер-
женности ценностям самовыражения.

Вместе с тем, полученные результаты позволяют 
утверждать, что большая часть респондентов демон-
стрируют позитивную идентичность и достаточно 
целостно воспринимают собственную страну, не отде-
ляя себя от нее. Более сдержанный взгляд на совре-
менную российскую действительность и невысокий 

уровень социального оптимизма, который обнаружи-
вают студенты непедагогических направлений подго-
товки, свидетельствуют о несформированной граждан-
ской идентичности.

Выявленные закономерности и противоречия опре-
деляют необходимость пересмотра целей, приорите-
тов и принципов обучения и воспитания современного 
студенчества, а также обнаруживают необходимость 
своевременного мониторинга системы представлений 
молодых людей о своей стране, что позволяет видеть 
зоны напряжения, которые требуют адекватного реа-
гирования со стороны как системы образования, так 
и общества в целом.
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ДИНАМИКА «ОБРАЗА Я» И СТАТУСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
У СТУДЕНТОВ — БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

DYNAMICS OF “SELF-IMAGE” AND PROFESSIONAL IDENTITY STATUS
OF STUDENTS — FUTURE PSYCHOLOGISTS

DURING THE PROCESS OF STUDYING AT UNIVERSITY

Аннотация. Статья посвящена исследованию дина-
мики «образа Я» и статусов профессиональной идентич-
ности студентов–будущих психологов. В статье анали-
зируются данные эмпирического исследования прове-
денного с целью выявления динамики содержательных 

характеристик и структурных компонентов «образа Я» 
студентов, а также статусов профессиональной иден-
тичности в процессе обучения в вузе. При помощи 
психо диагностических методов (теста «Кто Я?» (М. Куна, 
Т. Макпартленда в модификации Т. В. Румянцевой), 
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методики изучения статусов профессиональной иден-
тичности (А. А. Азбель, А. Г. Грецова), методов мате-
матической статистики выявлены различия в выра-
женности компонентов «образа Я» у студентов первых 
и выпускных курсов, выявлена динамика снижения ста-
туса «сформированной» профессиональной идентично-
сти к концу обучения в вузе, наличие кризиса профес-
сиональной идентичности у студентов. Проведенное 
исследование позволило проанализировать проблем-
ные аспекты в формировании профессиональной иден-
тичности у студентов. Отражена авторская позиция 
необходимости и важности формирования профессио-
нальной идентичности и преодоления кризисов профес-
сиональной идентичности в процессе обучения в вузе.

Abstract. The article is devoted to the study of the dynam-
ics of the “self-image” and the status of professional iden-
tity of students- future psychologists. The article analyzes the 
data of an empirical study conducted to identify the dynam-
ics of the substantive characteristics and structural compo-
nents of the “self-image” of students, as well as the status 
of professional identity in the process of studying at a uni-
versity. Using psychodiagnostic methods (Test “Who Am I?” 
(M. Kuhn, T. McPartland modifi ed by T. V. Rumyantseva), 
methods for studying professional identity statuses 
(A. A. Azbel, A. G. Gretsova), mathematical methods statis-
tics revealed differences in the severity of the components of 
the “self-image” among fi rst- and fi nal-year students, revealed 
the dynamics of decline in the status of “formed” profes-
sional identity by the end of their studies at the university, 
and the presence of a crisis of professional identity among 
students. The study made it possible to analyze problem-
atic aspects in the formation of professional identity among 
students. The author’s position on the need and importance 
of forming a professional identity and overcoming crises of 
professional identity during the process of studying at a uni-
versity is refl ected.

Ключевые слова: образ Я, самосознание, Я-кон цеп-
ция, профессиональная идентичность, студенты вуза.

Keywords: self-image, self-awareness, self-concept, pro-
fessional identity, university students.

Введение
Процессы самосознания и самоопределения сту-

дентов играют огромную роль в формировании про-
фессиональной идентичности. Особенно важно уде-
лять внимание этим аспектам из-за постоянных изме-
нений в социокультурной среде. Самосознание подвер-
жено влиянию событий, происходящих в жизни чело-
века. Представления о себе, о своем месте в окружа-
ющей действительности меняются в течение жизни 

у человека. Самосознание затрагивает субъективно 
значимые сферы жизнедеятельности личности, 
одной из которых является процесс обучения в вузе. 
Именно в стенах университета начинается формиро-
вание профессионального самосознания. В настоя-
щее время перспективным является изучение влия-
ния процесса обучения на развитие профессиональ-
ной идентичности студентов в период получения выс-
шего образования, что обосновывает актуальность 
данной проблемы. Будущие специалисты, поступая 
в вузы не только сталкиваются с высокой динамич-
ностью внешних преобразований в различных сфе-
рах жизнедеятельности, которые влияют на измене-
ния в требованиях к профессии, на изменение рынка 
труда, но и с тем, что взгляд студентов на получаемую 
профессию в процессе обучения может существенно 
меняться [18]. Перед поступлением в вуз студент полу-
чает знания о будущей профессии от своих родителей, 
друзей, СМИ. В зависимости от того, насколько верным 
решением будет являться поступление в тот или иной 
вуз, зависит эффективность обучения в нем. Осваивая 
систему знаний и умений, студент строит определен-
ные ценностные представления о своей профессио-
нальной деятельности. Если выбор оказывается невер-
ным и создает у студента состояние фрустрации, то это 
влечет к серьезным затруднениям в становлении про-
фессиональной идентичности. Сложность самореа-
лизации в выбранной человеком области и профес-
сиональный кризис есть результат потери интереса 
и личностного смысла в обучении по специальности. 
В настоящее время недостаточно данных об особен-
ностях формирования профессиональной идентично-
сти, динамике статусов профессиональной идентич-
ности в течение обучения в вузе.

Так же на современном этапе остается дискус-
сионным содержание понятия «образ Я». Часто оно 
используется вместе с понятиями самосознание, само-
оценка, «Я-концепция». Основоположник исследования 
«образа Я» У. Джеймс рассматривал его как глобальное 
личностное «Я» и трактовал как двой ственное обра-
зование («Я-сознающее» и «Я-как-объект») [1]. В зару-
бежной психологии понятие идентичности в основном 
соотносится с понятиями «Я-концепция» и «образ Я». 
Х. Рем шмидт в своих работах рассматривал соотно-
шение «Я-концепции» и идентичности. Автор гово-
рил о таких понятиях, как «Я» и «самость». Под пер-
вым Х. Рем шмидт понимал такую организованную сис-
тему взглядов, при которой тождественность самому 
себе обуславливалась взглядами и установками лич-
ности [8]. По мнению Р. Бернса, «Я-концепция» опреде-
ляет то, каким индивид видит себя и что думает о себе 
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и своем будущем [3]. Сама «Я-концепция» является 
целостной системой представлений человека о самом 
себе. «Образ Я» выступает как сумма всех представле-
ний человека о самом себе, как совокупность устано-
вок «на себя», то есть существует взаимосвязь самоо-
ценки и «образа Я». Р. Бернс считает, что такая характе-
ристика проистекает из двух составляющих «образа Я»: 
описательной и оценочной, которые можно сопоста-
вить с термином «картина Я» и «самооценка» [3]. В фор-
мировании «образа Я» большое значение имеет то, что 
индивид о себе думает, каким он видит себя и свое 
будущее, как он относится к любой своей деятельно-
сти. Таким образом, самооценка и «образ Я», по мне-
нию Р. Бернса, неразрывно взаимосвязаны в структуре 
«Я-концепции» [3].

В символическом интеракционизме (Дж. Г. Мид) 
главное внимание уделяется изучению человека в кон-
тексте социума («Я – каким меня видят другие»; как 
человек сам себя воспринимает, «Я – каким я сам себя 
вижу», и как соотносятся эти два процесса — «Я как 
сознающий субъект и как объект» [1; 2]. Данное направ-
ление дало начало многочисленным социологичес-
ким исследованиям в области изучения идентично-
сти. По мнению ряда исследователей, «образ Я» явля-
ется важной частью процесса адаптации в новых ситуа-
циях и представляет собой когнитивно- эмоциональный 
комплекс индивида [11]. В процессе развития «образа Я» 
важным является идентификация личности с важным 
для него человеком (значимым Другим), его статусом 
в той группе, в которой формируются у него социаль-
ные нормы и правила, т. е. его референтной группой [11].

Согласно когнитивной психологии (Х. Маркус) 
в структуре «Я» существуют «Я-схемы», представляю-
щие собой обобщения, которые личность делает отно-
сительно себя, основываясь на своем прошлом опыте. 
«Образ Я» относится к процессам, характеризующим 
само познание [1]. Самопознание личности включает 
в себя «образ Я».

В концепциях представителей психоанализа (тео-
рия психосоциального развития Э. Эриксона [20], школа 
межличностных отношений Г. Салливана [14], теория 
«собственного Я» Х. Кохута [6]) прослеживается точка 
зрения, основанная на изучении влияния биологиче-
ского на индивида и общество, при котором взаимодей-
ствие индивида и социума рассматривается на разных 
уровнях. В результате были выдвинуты теории форми-
рования представлений о своем «Я»: эволюционная, 
динамическая и структурная.

В рамках гуманистического направления выдви-
гается тезис о взаимосвязи между внутренним функ-
ционированием организма и его взаимодействием 

с внешней средой. «Образ Я» рассматривается здесь 
с точки зрения того, как человек относится к себе, 
основываясь на своем накопленном опыте прошлых 
лет [13; 16]. Появившееся в гуманистической психоло-
гии понятие «Я-концепция» (К. Роджерс) определяется 
как «структурированный образ, состоящий из пред-
ставлений свой ств «Я» как субъекта и «Я» как объекта, 
а также из восприятия отношения этих свой ств к дру-
гим людям» [13]. «Я-концепция», по К. Роджерсу, обла-
дает определенным набором функций, включающих 
в себя контроль и интерпретацию своего поведения. 
Данные функции могут влиять на то, как будет разви-
ваться «представление о себе», в положительном или 
негативном направлении [13].

Отечественные психологи (В. В. Столин, Е. Т. Соко-
лова) рассматривают «образ Я» через призму самосо-
знания. По мнению ученых, «Я-концепция» является 
неизменным ядром личности человека, которое не под-
вержено влиянию изменений «образов Я», состоящих 
из совокупности характеристик собственной индиви-
дуальности [4]. Е. Т. Соколова [15] считает, что «образ 
Я» имеет три компонента: аффективный, когнитивный, 
поведенческий. Первый компонент — это отношение 
индивида к самому себе, проявление самоуважения или 
самоуничижения. Второй компонент — это образ всех 
способностей, особенностей внешности, потенциала 
[15]. Третий компонент — это реализация целей и пла-
нов, которые человек перед собой ставит [15].

И. С. Кон отмечает, что понятие «Я» имеет двой-
ственную природу: «Я» как субъект мышления и «Я» 
как объект восприятия и внутреннего переживания. 
Первое «Я» понимается как активное, субъективное, 
отражающее «Я», в то время как второе — категориаль-
ное, объективное, отражающее «Я». И. С. Кон также под-
черкивает, что «образ Я» — это также социальная уста-
новка, которая решается через отношение индивида 
к самому себе [1]. Об этом также пишет Д. А. Ошанин 
и отмечает различия в цели: «образ Я» выступает как 
регулятор действия и как инструмент познания. Под 
регулятором действий понимается целостный инфор-
мационный комплекс, задачей которого является целе-
направленное и целесообразное воздействие на объ-
ект. Инструмент познания понимается как изображение 
объекта, всех его свой ств и всего его многообразия [9].

Г. М. Андреева в структуре «образа Я» выделяла сле-
дующие компоненты: «физическое Я» (объект во вре-
мени и в пространстве), «социальное Я» (место в группе, 
социальные роли); «рефлексивное Я» (индивидуальный 
стиль поведения, особенности характера), «трансцен-
дентальное Я» (абстрактная рефлексия вне зависимо-
сти от конкретной социальной ситуации) [2].
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Таким образом, изучение «Я-концепции» и «образа Я» 
включает в себя понятия, связанные с самосозна-
нием. Мы считаем, что самосознание — это процесс, 
а «образ Я» — его результат. В то же время мы рас-
сматриваем самооценку как неотъемлемую часть 
самосознания. Вслед за Р. Бернсом мы считаем, что 
«Я-концепция» — это совокупность представлений 
и оценок индивида о самом себе, а ее описательным 
компонентом является «образ Я», который включает 
в себя самооценку, отношение к себе и самопринятие. 
Кроме того, как отмечает У. Джеймс, человек думает 
о себе как в личностном аспекте (это создает лич-
ностную самотождественность), так и в социальном 
аспекте (где формируется многообразие социальных 
«Я» индивида). Теория зеркального «Я» Ч. Кули и кон-
цепция взаимодействия с другими людьми в процессе 
становления личности Дж. Г. Мида также подчерки-
вают двустороннее понимание границ личности. Таким 
образом, личная идентичность определяется с точки 
зрения физических, интеллектуальных и моральных 
аспектов, а социальная идентичность (самооценка 
в группе) связана с принадлежностью к определен-
ной социальной группе. Для того, чтобы идентифици-
ровать личную и социальную идентичность, необхо-
димо описать «Я-концепцию» и изучить связи лично-
сти с группой. Профессиональная идентичность явля-
ется одновременно частью «Я-концепции» и элемен-
том самосознания.

В отечественных и зарубежных психологических 
исследованиях проблема профессиональной идентич-
ности представлена различными аспектами. Про фес-
сио нальная идентичность является важной характе-
ристикой для успешного профессионального станов-
ления (З. В. Ерма кова, Ю. П. Пова рен ков, Л. Б. Шней дер) 
и неотъемлемой и важной частью личностного станов-
ления человека [7; 17–19]. В структуру профессиональ-
ной идентичности, по мнению Л. Б. Шней дер, входят 
следующие компоненты: развитие позитивного образа 
своего профессионального «Я», умение правильно про-
фессионально самопрезентовать, профессиональный 
опыт, идентификация себя с профессиональной груп-
пой [19]. Существует тесная взаимосвязь профессио-
нальной «Я-кон цеп ции» и профессиональной идентич-
ности (Е. А. Кли мова и Л. Б. Шней дер).

Таким образом, противоречивость, дискуссион-
ность теоретических данных по проблеме формирова-
ния профессиональной, социальной, личностной иден-
тичности у студентов определили необходимость науч-
ного исследования динамики «образа Я» и статусов про-
фессиональной идентичности студентов в процессе 
обучения в вузе. Разработанные рекомендации по раз-

витию профессиональной идентичности и преодолению 
кризисов профессиональной идентичности у студентов 
в процессе обучения в вузе обуславливают практиче-
скую значимость исследования.

Методология
Исследование с целью изучения динамики «образа Я» 

и профессиональной идентичности студентов было про-
ведено на базе социально- пси хо ло ги чес кого института 
Кемеровского Госу дарст вен ного Университета в 2022–
2023 годах. В исследовании приняло участие 100 чело-
век, из них 31 юноша в возрасте от 18 до 26 лет и 69 деву-
шек в возрасте от 18 до 25 лет. Всего было задейство-
вано шесть учебных групп: студенты психологических 
специальностей (направление «Психология» и специ-
альность «Клиническая психология» (первые и выпуск-
ные курсы) и других деонтологических специальностей, 
обучающихся по направлениям «Организация работы 
с молодежью», «Социальная работа» (первые и выпуск-
ные курсы). С целью сравнительного анализа группы 
испытуемых были поделены на студентов психологи-
ческого и непсихологического профиля подготовки (50 
студентов психологического профиля и 50 студентов 
непсихологического профиля подготовки).

Научный анализ проблемы исследования прово-
дился в соответствии с теоретико- методологическими 
положениями представителей деятельностного под-
хода к личности, согласно которому профессиональ-
ная идентичность формируется в процессе учебной 
и практической (профессиональные практики) деятель-
ностей. Основой для изучения проблемы учебной дея-
тельности студентов являлись работы Е. А. Климова, 
И. В. Вач ко вой, В. Я. Ляу диса, М. А. Его ро вой, В. А. Кар-
на ухова, А. Ф. Бере зина, И. В. Дуб ро ви ной, А. И. Дон-
цова, Е. В. Шипи ло вой. Для изучения проблемы осо-
бенностей профессиональной идентичности студен-
тов мы использовали методологические принципы 
и подходы, изложенные З. В. Ерма ко вой, Ю. П. Пова-
рен ко вым, Л. Б. Шней дер, А. Н. Леонтье вым, Е. А. Кли мо-
вым, М. Куном, А. А. Реаном, К. Зам фир, Э. Эрик со ном, 
У. Джейм сом, Х. Рем шмид том, Р. Берн сом, Л. И. Божо-
вич, А. В. Боц ман, И. В. Вач ко вым, Е. П. Ермо ла е вой, 
Н. Л. Ива но вой, Е. В. Коне вой, С. С. Кото вой, В. И. Пав-
ленко, Н. С. Пряж ни ко вым, У. С. Роды ги ной, Е. Л. Тро фи-
мо вой. В рамках нашего исследования мы придержива-
емся термина профессиональной идентичности, пред-
ложенного Л. Б. Шнейдер, согласно которому профес-
сиональная идентичность — это объективное и субъек-
тивное единство с профессиональной группой, делом, 
которое обуславливает преемственность профессио-
нальных характеристик (норм, ролей и статусов лич-
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ности) [19]. Вслед за А. А. Азбель мы выделяем четыре 
статуса профессиональной идентичности:

— неопределенная (диффузная) профессиональная 
идентичность, которая характерна для студентов, у кото-
рых отсутствуют профессиональные цели и задачи;

— навязанная профессиональная идентичность, 
характерная для человека, выбравшего свой профес-
сиональный путь путем опоры на мнение авторитетов, 
близкого окружения (семьи, друзей);

— мораторий (кризис) профессиональной иден-
тичности как состояние, при котором альтернативные 
варианты профессионального развития активно иссле-
дуются человеком для обеспечения своего благопо-
лучия в будущем. Человек примеряет на себе различ-
ные профессиональные роли, рассматривает отличные 
от его специальности профессии;

— сформированная профессиональная идентич-
ность, характерная для тех юношей и девушек, которые 
готовы совершить осознанный выбор своего дальней-
шего профессионального развития, они уверены в себе 
и в этом самом выборе. При этом статусе у человека 
сформирована система знаний о себе, о профессио-
нальных ценностях [17].

Для изучения «образа Я» студентов мы использо-
вали методологические принципы и подходы, изло-
женные в работах У. Джеймса, Г. М. Андреевой, М. Куна, 
Т. Макпартленда, Т. В. Румянцевой, О. Н. Устиновой 
и других. Вслед за Т. В. Румянцевой мы считаем, что 
«образ Я» — сложное многокомпонентное образова-
ние, в структуре которого можно выделить следующие 
показатели- компоненты:

1. «Социальное Я», включающее половую идентич-
ность, сексуальную роль, учебно- профессиональную 
ролевую позицию (в том числе профессиональную 
идентичность), семейную принадлежность, этническо- 
региональную, гражданскую идентичность, мировоз-
зренческую идентичность, групповую принадлежность.

2. «Коммуникативное Я», включающее особенно-
сти взаимодействия с людьми, восприятие себя чле-
ном группы друзей.

3. «Материальное Я», включающее оценку своей 
собственности, обеспеченности, отношение к матери-
альным благам, к внешней среде.

4. «Физическое Я», включающее отношение к физи-
ческим данным, внешности, пристрастия в еде, вред-
ные привычки.

5. «Деятельностное Я», включающее интересы, увле-
чения, самооценку навыков, умений, знаний, компетен-
ций, достижений.

6. «Перспективное Я», включающее профессио-
нальную перспективу (связанную с учебно- про фес сио-

наль ной сферой), семейную перспективу (связанную 
с семейным статусом), групповую перспективу (связан-
ную с групповой принадлежностью), коммуникативную 
перспективу (связанную с друзьями, общением), мате-
риальную перспективу (связанную с материальной сфе-
рой), физическую перспективу (связанную с психофизи-
ческими данными), деятельностную перспективу (свя-
занную с интересами, увлечениями, занятиями), персо-
нальную перспективу (связанную с персональными осо-
бенностями: личностными качествами, поведением), 
оценку стремлений.

7. «Рефлексивное Я», включающее восприятие лич-
ностных качеств, особенностей характера, стиля пове-
дения, эмоциональное отношение к себе (персональ-
ную идентичность), а также глобальное, «экзистенци-
альное Я» [17].

В нашем исследовании проверялось предположе-
ние о том, что в процессе обучения в вузе происходит 
изменение статуса профессиональной идентичности 
студентов, а также предположение о том, что суще-
ствует динамика «образа Я» в процессе обучения в вузе, 
которая проявляется в выраженности различных ком-
понентов «образа Я» у студентов первого и выпускного 
курсов обучения.

Для исследования «образа Я» и особенностей про-
фессиональной идентичности студентов были исполь-
зованы следующие психодиагностические методы:

1. Тест «Кто Я?» (М. Куна, Т. Макпартленда в модифи-
кации Т. В. Румянцевой). Тест позволил выявить содер-
жательные характеристики структурных компонентов 
«образа Я», а также преобладание вида валентности 
идентичности: негативной (преобладание отрицатель-
ных категорий идентичности), нейтральной (равнове-
сие между положительной и отрицательной самоиден-
тификациями), позитивной (преобладают позитивные 
характеристики), завышенной (преобладают характе-
ристики в превосходной степени). Ответы испытуе-
мых записывались в том порядке, в котором они воз-
никали, после ответа на тест каждый ответ (качество) 
оценивалось испытуемыми как позитивное (+), нега-
тивное (–), неоднозначное (±) или вызывающее труд-
ности в его оценке (?), что дополнительно позволило 
выявить самооценку идентичности.

2. Методика изучения статусов профессиональной 
идентичности (А. А. Азбель, А. Г. Грецов). При помощи 
методики выявлялись статусы профессиональной 
идентичности: неопределенная профессиональная 
идентичность, навязанная профессиональная иден-
тичность, мораторий (кризис выбора), сформирован-
ная профессиональная идентичность, а также степень 
выраженности статуса профессиональной идентич-
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ности (статус не выражен, выражен ниже среднего 
уровня, средняя степень выраженности статуса, выра-
женность статуса выше среднего уровня, ярко выра-
женный статус).

Для обработки результатов исследования исполь-
зовались статистические методы (метод сравнения 
средних величин по t-критерию Стьюдента).

Результаты
В проведенном исследовании по результатам теста 

«Кто Я?» (М. Куна, Т. Макпартленда в модификации 
Т. В. Румянцевой) были получены данные, в которых 
была выявлена представленность отдельных струк-
турных компонентов в «образе Я», а также содержа-
тельные характеристики различных структурных ком-
понентов «образа Я».

В структуре «образа Я» студентов представлены 
следующие компоненты (табл. 1):

1. «Социальное Я» (ответы, отражающие поло-
вую идентичность: «женщина/мужчина» — 100 отве-
тов, «люби мая (девушка/парень)» — 48 ответов; 
ответы, отра жаю щие учебно- про фес сио наль ную 
ролевую пози цию: «студент» — 82 ответа, «нынеш-
ний специалист» — 21 ответ, «работник» — 59 ответов, 
«одногрупп ник» — 87 ответов; групповую принадлеж-
ность: «геймер» — 59 ответов; этни  ческо- регио  наль  ную 
идентичность (гражданскую идентичность): «гражда-
нин» — 38 ответов; семейную принадлежность: «дочь/
сын, внук/внучка» 38 ответов). Показатели сексуаль-
ной роли, мировоззренческой идентичности в ответах 
студентов не выявлены.

2. «Коммуникативное Я» (ответы, отражающие пока-
затели дружбы: «друг/подруга» — 76 ответов). Харак-
те ри с тики особенностей взаимодействия с людьми 
в ответах студентов не выявлены.

3. «Физическое Я» (ответы, отражающие пока-
затели субъективного описания своей внешности: 
«спортивный(ая)» — 44 ответа, «стройная» — 48 ответов, 
«красивый(ая)» — 82 ответа, «привлекательный(ая)» — 
62 ответа). Показатели фактического описания своих 
физических данных и пристрастия к еде, вредные при-
вычки не выявлены.

4. «Перспективное Я» (ответы, отражающие пока-
затели профессиональной перспективы: «будущий 
специалист» — 30 ответов; семейной перспективы: 
«будущий(ая) супруг(а), будущая мать» — 22 ответа). 
Характеристики групповой перспективы, коммуника-
тивной перспективы, материальной перспективы, физи-
ческой перспективы, деятельностной перспективы, 
персональной перспективы, оценки стремлений в отве-
тах студентов не выявлены.

5. «Рефлексивное Я» (ответы, отражающие пока-
затели персональной идентичности: «ответст вен-
ный(ая)» — 77 ответов, «умный(ая)» — 58 ответов, 
«честный(ая)» — 50 ответов, «веселый(ая)» — 72 ответа, 
«творческий(ая)» — 77 ответов и глобального «Я»: «чело-
век» — 71 ответ, «личность» — 37 ответов, «индивиду-
альность» — 39 ответов, а также «имя» — 30 ответов).

В «образе Я» студентов нами не выявлены струк-
турные компоненты «материальное Я», «деятельност-
ное Я», так как не представлены ответы, включающее 
оценку своей собственности, обеспеченности, отно-
шение к материальным благам, отношение к внешней 
среде, а также не представлены или единично пред-
ставлены ответы, включающее увлечения, само оценку 
навыков, умений, знаний, компетенций, достижений. 
Для описания результатов нами учитывались пока-
затели с наибольшей представленностью ответов. 
Единичные ответы испытуемых не использовались 
для анализа результатов всей выборки.

Таким образом, в структуре «образа Я» у студен-
тов преимущественно преобладают «социальное Я» 
(532 ответа по пяти показателям идентичности: поло-
вая/гендерная идентичность, учебно- про фес сио наль ная 
ролевая позиция, групповая принадлежность, семейная 
принадлежность, гражданская идентичность) и «реф-
лексивное Я» (511 ответов по двум показателям иден-
тичности: персональная идентичность, «глобальное «Я»). 
Несколько меньше в структуре «образа Я» выражено 
«физическое Я» (236 ответов по показателю субъектив-
ного описания своей внешности). «Перспективное Я» 
(52 ответа по показателям профессиональная перспек-
тива, семейная перспектива) и «коммуникативное Я» 
(76  ответов по показателю дружба) представлены 
незначительно в структуре «образа Я». Показатели- 
компоненты идентичности «материальное Я», «деятель-
ное Я» и два самостоятельных показателя (проблемная 
идентичность, ситуативное состояние) не выявлены. 
Большинство испытуемых отмечает положительные 
характеристики своих личностных особенностей и осо-
бенностей внешности, положительно оценивают свою 
учебно- профессиональную ролевую позицию. У 62 сту-
дентов была выявлена позитивная валентность иден-
тичности, у 35 студентов нейтральная валентность иден-
тичности, у 2 студентов выявлена негативная валент-
ность идентичности, у 1 студента завышенная валент-
ность идентичности.

В результате сравнения содержательных харак-
теристик структурных компонентов «образа Я» у сту-
дентов различных профилей подготовки было выяв-
лено, что показатель- компонент идентичности «соци-
альное Я» по количеству ответов практически одинако-
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Таблица 1

Результаты исследования содержательных характеристик идентичности личности
на общей выборке студентов

Показатели- 
компоненты 
идентичности

Ответы

Кол-во 
студентов, 
указавших 

данный ответ

Эмоционально- оценочный тон идентификационных характеристик

Положительная 
оценка

Отрицательная 
оценка

Неоднозначная 
оценка

Неопределенная 
оценка

Психо-
логи-
ческий 
про-
филь

Не -
психо-
логи-
ческий
про-
филь

Психо-
логи-
ческий 
про-
филь

Не -
психо-
логи-
ческий
про-
филь

Психо-
логи-
ческий 
про-
филь

Не -
психо-
логи-
ческий
про-
филь

Психо-
логи-
ческий 
про-
филь

Не -
психо-
логи-
ческий
про-
филь

Психо-
логи-
ческий 
про-
филь

Не -
психо-
логи-
ческий
про-
филь

1. «Социальное Я»

Половая,
гендерная 
идентичность

Женщина/мужчина 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0

Любимая
(девушка/парень) 18 30 18 30 0 0 0 0 0 0

Учебно- 
профессиональная 
ролевая позиция

Студент 40 42 29 28 0 0 11 14 0 0

Нынешний 
специалист 17 4 17 4 0 0 0 0 0 0

Работник 30 29 20 20 0 0 10 9 0 0

Одно груп пник(ца) 44 43 19 43 0 0 25 0 0 0

Групповая
принад лежность

Геймер 30 29 30 29 0 0 0 0 0 0

Семейная
принад лежность

Дочь/сын
Внук/внучка 18 20 18 29 0 0 0 0 0 1

Гражданская 
идентичность

Гражданин 20 18 5 6 0 0 15 12 0 0

2. «Коммуникативное Я»

Дружба Друг/подруга 41 35 41 35 0 0 0 0 0 0

3. «Физическое Я»

Субъективное 
описание своей 
внешности

Спортивный(ая) 17 27 17 27 0 0 0 0 0 0

Стройная 18 30 18 30 0 0 0 0 0 0

Красивый(ая) 34 48 34 48 0 0 0 0 0 0

Привлека тельный(ая) 26 36 26 36 0 0 0 0 0 0

4. «Перспективное Я»

Профессио нальная 
перспектива

Будущий специалист 19 11 19 11 0 0 0 0 0 0

Семейная 
перспектива

Будущий(ая) супруг(а)
Будущая мать 10 12 10 12 0 0 0 0 0 0

5. «Рефлексивное Я»

Персональная 
идентичность

Ответственный(ая) 37 40 37 40 0 0 0 0 0 0

Умный(ая) 27 31 27 31 0 0 0 0 0 0

Честный(ая) 23 27 23 27 0 0 0 0 0 0

Веселый(ая) 29 43 29 43 0 0 0 0 0 0

Творческий(ая) 37 40 37 40 0 0 0 0 0 0

Имя 10 20 10 20 0 0 0 0 0 0

Глобальное «Я» Человек 38 33 38 25 0 0 0 8 0 0

Личность 31 6 30 4 0 0 1 2 0 0

Индивидуальность 29 10 29 10 0 0 0 0 0 0
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вый у студентов психологического профиля подготовки 
(267 ответов) и у студентов непсихологического профиля 
(265 ответов), исходя из общего количества 532 отве-
тов (рис. 1). «Рефлексивное Я» практически одинаково 
выражено у студентов непсихологического профиля 
(250 ответов) и студентов психологического профиля 
(261 ответ), исходя из общего количества 511 ответов 
(рис. 1). Существенно отличается в представленности 
ответов ответ «личность», который преобладает у сту-
дентов психологического профиля подготовки (31 ответ), 
по сравнению со студентами непсихологического про-
филя подготовки (6 ответов), а также ответ «индивиду-
альность» (29 и 10 — соответственно). Что обусловлено 
спецификой процесса обучения будущих психологов. 
Ответов, касающихся профессиональной идентично-
сти (входят в показатели- компоненты «Социальное Я» 
и «Перспективное Я»), у студентов психологического 
профиля больше («нынешний специалист» — 17 отве-
тов и «будущий специалист» — 19 ответов, «работник» — 
30 ответов) по сравнению со студентами непсихоло-
гического профиля (4, 11, 29 ответов соответственно) 
(табл. 1). Данные категории ответов (кроме «работника») 
оценили как позитивные 100 % испытуемых всех профи-
лей подготовки (что может говорить преимущественно 
о позитивном отношении к профессиональной деятель-
ности). На ответ «работник» у некоторых испытуемых 
существует неоднозначная оценка (возможно из-за нега-
тивного опыта совмещения работы с учебой). Можно 
сделать вывод о том, что у студентов психологического 
профиля подготовки более выражена профессиональ-
ная направленность жизни по сравнению со студентами 
непси хологического профиля подготовки.

В результате сравнения содержательных характери-
стик структурных компонентов «образа Я» у студентов 
первого и выпускного курсов психологического про-
филя подготовки были получены следующие резуль-
таты (табл. 2).

Была выявлена динамика «образа Я» студентов 
в период обучения в вузе по показателю- компоненту 
идентичности «рефлексивное Я». У студентов- выпуск-
ников представленность данного компонента выше 
(139 ответа) по сравнению со студентами первого курса 
(122 ответов) (табл. 1). В содержательных характеристи-
ках «образа Я» увеличилось количество ответов «чело-
век», «личность», «индивидуальность», «умный» («интел-
лектуальный») и других персональных характеристик, 
что связано со спецификой процесса обучения. Ответы 
«личность» и «человек» чаще назывались выпуск-
никами (19 и 21 ответ соответственно), чем студен-
тами первого курса (12 и 17 ответов соответственно). 
Такие ответы, как «честный(ая)», «открытый(ая)», 
«веселый(ая)», относящиеся к персональной иден-
тичности показателя- компонента «рефлексивное Я», 
чаще встречаются в ответах студентов первого курса 
(14, 14 и 18 ответов соответственно), чем у студентов- 
выпускников (9, 6 и 11 ответов соответственно).

Была выявлена неоднозначная динамика в содер-
жательных характеристиках в компоненте «физиче-
ское Я». Ответы «красивый(ая)» и «спортивный(ая)», 
«привлекательная», относящиеся к субъективному опи-
санию своей внешности, больше выявлены у студентов 
выпускного курса (20, 10 и 9 ответов соответственно), 
чем у студентов первого курса (14, 7 и 17 ответов соот-
ветственно).
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Рис. 1. Выраженность структурных компонентов «Образа Я»
у студентов психологического и непсихологического профиля подготовки



Professional growth, education and development of an individual

83Professional Education in Russia and Abroad 1 (53) 2024

Таблица 2

Результаты исследования содержательных характеристик идентичности личности
студентов первого и выпускного курсов психологического профиля подготовки

Показатели
компонентов 
идентичности

Ответы

Кол-во 
студентов, 
указавших 

данный ответ

Эмоционально- оценочный тон идентификационных характеристик

Положительная 
оценка

Отрицательная 
оценка

Неоднозначная 
оценка

Неопределенная 
оценка

1-й
курс

Выпуск-
ной 
курс

1-й
курс

Выпуск-
ной 
курс

1-й
курс

Выпуск-
ной 
курс

1-й
курс

Выпуск-
ной 
курс

1-й
курс

Выпуск-
ной
курс

1. «Социальное Я»

Половая, гендерная 
идентичность

Женщина/мужчина 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0

Любимая девушка/
парень 11 7 11 7 0 0 0 0 0 0

Учебно- 
профессиональная 
ролевая позиция

Студент 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

Нынешний 
специалист 9 8 9 3 0 0 0 5 0 0

Работник 9 21 6 14 0 0 3 7 0 0

Одногруппник(ца) 22 22 22 19 0 0 0 3 0 0

Групповая 
принадлежность

Геймер 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0

Гражданин 11 9 8 7 0 0 3 2 0 0

Семейная 
принадлежность

Дочь/сын
Внук/внучка 12 6 10 6 0 0 2 0 0 0

2. «Коммуникативное Я»

Дружба Друг/подруга 20 21 20 21 0 0 0 0 0 0

3. «Физическое Я»

Субъективное 
описание своей 
внешности

Спортивный(ая) 7 10 7 10 0 0 0 0 0 0

Стройная 11 7 11 7 0 0 0 0 0 0

Красивый(ая) 14 20 14 20 0 0 0 0 0 0

Привлекательный(ая) 17 9 17 9 0 0 0 0 0 0

4. «Перспективное Я»

Профессио нальная 
перспектива

Будущий специалист 7 12 7 11 0 0 0 1 0 0

Семейная 
перспектива

Будущий(ая) супруг(а)
Будущая мать 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0

5. «Рефлексивное Я»

Персональная 
идентичность

Ответственный(ая) 18 19 18 19 0 0 0 0 0 0

Умный(ая) 11 16 11 16 0 0 0 0 0 0

Честный(ая) 14 9 14 9 0 0 0 0 0 0

Веселый(ая) 12 17 12 17 0 0 0 0 0 0

Творческий(ая) 20 17 20 17 0 0 0 0 0 0

Имя 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0

Глобальное «Я» Человек 17 21 17 21 0 0 0 0 0 0

Личность 12 19 10 19 0 0 2 0 0 0

Индивидуальность 8 21 8 21 0 0 0 0 0 0
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Несмотря на то, что показатель- компонент иден-
тичности «социальное Я» по количеству ответов выра-
жен примерно одинаково у студентов выпускного курса 
и у студентов первого курса (133 и 134 ответов соот-
ветственно), ответов, касающихся профессиональной 
идентичности и входящих в показатели- компоненты 
идентичности «социальное Я» и «перспективное Я», 
у студентов первого курса меньше («работник» — 9 отве-
тов, «будущий специалист» — 7 ответов), чем у сту-
дентов выпускного курса (21 и 12 ответов соответ-
ственно). Ответ «работник», касающийся профессио-
нальной идентичности, имеет у некоторых студентов 
неоднозначную оценку. Ответы «гражданин» показа-
теля групповой принадлежности несколько преобла-
дает у студентов первого курса (11 ответов), чем у сту-
дентов выпускного курса (9 ответов), однако у сту-
дентов выпускного курса они имеют неоднозначную 
оценку. В «перспективном Я» к выпускному курсу уве-
личивается количество ответов «будущий(ая) супруг(а)» 
и «будущая мать», но данная категория ответов также 
продолжает быть недостаточно представленной, 
то есть большинство студентов не идентифицируют 
пока себя с супружеской и семейной жизнью.

Таким образом, «образ Я» претерпевает изме-
нения в процессе обучения. На первом курсе сту-
денты больше идентифицируют себя с ролью «сту-
дент» (учебно- профессиональной ролевой позицией), 
в то время как студенты- выпускники больше идентифи-
цируют себя с ролями «будущий специалист», «нынеш-
ний специалист (психолог)», «работник», относящимися 
к показателям- компонентам идентичности «социаль-
ное Я» и «перспективное Я», что также является пока-

зателем роста профессиональной идентичности в про-
цессе обучения. Изменение «рефлексивного Я», рост 
персональной идентичности также обусловлен осо-
бенностями обучения будущих психологов. Среди ком-
понентов «образа Я» у студентов в процессе обучения 
приобретают рост и большую значимость компоненты 
«Я-рефлексивное» и «Я-перспективное» (рис. 2).

Мы также исследовали динамику «образа Я» у сту-
дентов непсихологических специальностей (табл. 3).

Была выявлена динамика в содержательных харак-
теристиках «образа Я» у студентов непсихологических 
специальностей в процессе обучения в вузе (табл. 3). 
Ответ «студент» показателя- компонента идентично-
сти «социальное Я» выявлен больше у студентов пер-
вого курса (24 ответа), чем у студентов выпускного 
курса (18 ответов). Большинство оценок положитель-
ные. Ответы «нынешний специалист», «работник», отно-
сящиеся к учебно- профессиональной ролевой пози-
ции «социального Я», больше выражены у студентов 
выпускного курса, чем у студентов первого курса. 
Ответы «перс пективного Я» («будущий(ая) супруг(а)» 
и «будущая мать») более характерны для студентов- 
выпускников, хотя общая представленность данных 
ответов достаточно низкая. Ответ «человек», входящий 
в показатель- компонент идентичности «рефлексив-
ное Я» (глобальное «Я»), больше выражен у студентов- 
первокурсников (21 ответ), чем у студентов выпускного 
курса (12 ответов), однако у выпускников все оценки 
положительные, в то время как у первокурсников два 
студента отметили оценку «нейтральная».

Таким образом, у студентов непсихологического 
профиля подготовки выявлена несколько отличная 
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Рис. 2 Выраженность структурных компонентов «образа Я»
студентов первого и выпускного курса психологического профиля подготовки
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Таблица 3

Результаты исследования содержательных характеристик идентичности личности
студентов первого и выпускного курсов непсихологического профиля подготовки

Показатели- 
компоненты 
идентичности

Ответы

Кол-во 
студентов, 
указавших 

данный ответ

Эмоционально- оценочный тон идентификационных характеристик

Положительная 
оценка

Отрицательная 
оценка

Неоднозначная 
оценка

Неопределенная 
оценка

1-й
курс

Выпуск-
ной 
курс

1-й
курс

Выпуск-
ной 
курс

1-й
курс

Выпуск-
ной 
курс

1-й
курс

Выпуск-
ной 
курс

1-й
курс

Выпуск-
ной
курс

1. «Социальное Я»

Половая/гендерная 
идентичность

Женщина/мужчина 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0

Любимая девушка/
парень 12 18 12 18 0 0 0 0 0 0

Учебно- 
профессиональная 
ролевая позиция

Студент 24 18 24 14 0 0 0 4 0 0

Нынешний 
специалист 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0

Работник 11 18 8 12 0 0 3 6 0 0

Одногруппник(ца) 21 22 21 22 0 0 0 0 0 0

Групповая 
принадлежность

Геймер 17 12 17 12 0 0 0 0 0 0

Гражданин 8 10 2 4 0 0 6 6 0 0

Семейная 
принадлежность

Дочь/сын
Внук/внучка 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

2. «Коммуникативное Я»

Дружба Друг/подруга 20 15 20 15 0 0 0 0 0 0

3. «Физическое Я»

Субъективное 
описание своей 
внешности

Спортивный(ая) 16 11 16 11 0 0 0 0 0 0

Стройная 12 18 12 18 0 0 0 0 0 0

Красивый(ая) 23 25 23 25 0 0 0 0 0 0

Привлекательный(ая) 12 17 12 17 0 0 0 0 0 0

4. «Перспективное Я»

Профессиональная 
перспектива

Будущий специалист 6 5 6 5 0 0 0 0 0 0

Семейная 
перспектива

Будущий(ая) супруг(а)
Будущая мать 2 10 2 10 0 0 0 0 0 0

5. «Рефлексивное Я»

Персональная 
идентичность

Ответственный(ая) 19 21 19 21 0 0 0 0 0 0

Умный(ая) 15 16 15 16 0 0 0 0 0 0

Честный(ая) 11 16 11 16 0 0 0 0 0 0

Веселый(ая) 24 19 24 19 0 0 0 0 0 0

Творческий(ая) 23 17 23 17 0 0 0 0 0 0

Имя 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

Глобальное «Я» Человек 21 12 18 12 0 0 3 0 0 0

Личность 2 4 2 4 0 0 2 0 0 0

Индивидуальность 4 6 4 6 0 0 0 0 0 0
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от студентов психологического профиля подготовки 
динамика в выраженности структурных компонентов 
«образа Я» (рис. 3). К концу обучения незначительно воз-
растает компонент «социальное Я», «перспективное Я», 
незначительно снижается «коммуникативное  Я», «реф-
лексивное Я».

При выявлении статусов профессиональной иден-
тичности по методике изучения статусов профессио-
нальной идентичности (А. А. Азбель, А. Г. Грецов) были 
получены следующие результаты (табл. 4).

Показатели почти всех статусов у обеих групп (сту-
денты психологического и непсихологического про-
филя подготовки) находятся в одинаковом диапазоне. 
«Сформированная» профессиональная идентичность 
выражена почти у половины студентов психологиче-
ского профиля подготовки и у студентов непсихологи-

ческого профиля подготовки (47 % и 45 % испытуемых). 
Выраженные статусы «неопределенной», «навязанной» 
профессиональной идентичности, статуса «мораторий» 
у большинства студентов психологического профиля под-
готовки не выявлены, как и у студентов непсихологиче-
ского профиля. Статус «мораторий» профессиональной 
идентичности у трети студентов психологического про-
филя выражен слабо и имеет усредненные значения, как 
и у студентов непсихологического профиля. Значимых 
различий в средних значениях статусов профессиональ-
ной идентичности у студентов психологического и непси-
хологического профиля подготовки выявлено не было.

Мы выявили динамику показателей профессиональ-
ной идентичности от первого к выпускному курсу у сту-
дентов психологического и непсихологического профи-
лей подготовки (табл. 5, 7).
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Рис. 3. Выраженность структурных компонентов «образа Я»
у студентов непсихологического профиля подготовки

Таблица 4

Статусы профессиональной идентичности студентов вуза, в %

Статусы

Не выражен Ниже среднего Средний Выше среднего Выражен

Сту-
денты –
психо-
логи

Сту-
денты — 

не
психо-
логи

Сту-
денты –
психо-
логи

Сту-
денты — 

не
психо-
логи

Сту-
денты –
психо-
логи

Сту-
денты — 

не
психо-
логи

Сту-
денты –
психо-
логи

Сту-
денты — 

не
психо-
логи

Сту-
денты –
психо-
логи

Сту-
денты — 

не
психо-
логи

Неопределенная 
профидентичность 60 55 15 34 19 11 2 0 4 0

Навязанная
профидентичность 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Мораторий
профидентичности 28 10 34 41 26 31 13 18 0 0

Сформированная 
профидентичность 4 10 13 7 15 21 21 17 47 45
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Статус «неопределенной» профессиональной иден-
тичности у разных курсов обучения не выявлен, однако 
у некоторых выпускников результаты несколько сме-
щены в сторону средней выраженности данного ста-
туса. У студентов разных курсов обучения статус «навя-
занной» профессиональной идентичности не выявлен. 
«Мораторий» профессиональной идентичности выше 
у студентов выпускного курса, чем у первого, однако 
выражен в среднем и ниже среднего значениях. Статус 
«сформированной» профессиональной идентичности 
выражен выше у первокурсников, чем у выпускников, 

что также подтверждается данными сравнительного 
анализа (табл. 6).

Статус «моратория (кризиса)» профессиональной 
идентичности значимо выше у студентов- выпускников, 
нежели у студентов первого курса (р = 0,02). Таким обра-
зом, к концу обучения у некоторых студентов — буду-
щих психологов возникает кризис профессиональной 
идентичности, который может выражаться в том, что 
выпускники не пойдут работать по специальности.

Были выявлены особенности динамики статусов 
профессиональной идентичности у студентов непсихо-

Таблица 5

Статусы профессиональной идентичности
студентов первого и выпускного курсов психологического профиля подготовки, в %

Статусы

Не выражен Ниже среднего Средний Выше среднего Выражен

1-й
курс

Выпуск-
ной
курс

1-й
курс

Выпуск-
ной
курс

1-й
курс

Выпуск-
ной
курс

1-й
курс

Выпуск-
ной
курс

1-й
курс

Выпуск-
ной
курс

Неопределенная 
профидентичность 65 58 13 17 22 17 0 4 0 4

Навязанная
профидентичность 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Мораторий
профидентичности 35 21 43 25 22 29 0 25 0 0

Сформированная 
профидентичность 0 13 0 21 4 25 22 17 74 25

 Таблица 6

Результаты сравнения средних показателей профессиональной идентичности
у студентов первого и выпускного курса психологического профиля подготовки

Показатели Студенты- первокурсники Студенты- выпускники p t
Неопределенная профидентичность 4,70 3,80 0,32 0,98
Навязанная профидентичность 0,73 0,21 0,14 1,48
Мораторий профидентичности 3,99 4,37 0,02 –2,42
Сформированная профидентичность 10,29 11,97 0,21 –1,24

 Таблица 7
Статусы профессиональной идентичности

студентов первого и выпускного непсихологического профиля подготовки, в %

Статусы
Не выражен Ниже среднего Средний Выше среднего Выражен

1-й
курс

4-й
курс

1-й
курс

4-й
курс

1-й
курс

4-й
курс

1-й
курс

4-й
курс

1-й
курс

4-й
курс

Неопределенная 
профидентичность 58 50 37 30 5 20 0 0 0 0

Навязанная
профидентичность 100 90 0 0 0 10 0 0 0 0

Мораторий
профидентичности 0 30 42 40 32 30 26 0 0 0

Сформированная 
профидентичность 0 10 0 0 5 10 26 20 68 60
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логических специальностей от первого к последнему 
курсу обучения (табл. 7).

Статус «неопределенной» профессиональной иден-
тич ности у половины студентов первого курса и поло-
вины студентов выпускного курса не выражен. Резуль-
таты схожи с результатами студентов психологического 
профиля подготовки. Однако существует разница в том, 
что 4 % студентов выпускного курса психологического 
профиля все же имеют выраженность данного статуса, 
в то время как у студентов непсихологического про-
филя статус «неопределенной» профессиональной 
идентичности не выражен ни у кого. У всех студентов 
первого и выпускного курса непсихологического про-
филя подготовки не выражен статус «навязанной» про-
фессиональной идентичности. «Мораторий (кризис)» 
профессиональной идентичности у студентов первого 
и выпускного курсов выражены в равном процентном 
соотношении (все результаты в диапазоне «ниже сред-
него» и «средняя» выраженность). Больше половины 
студентов непсихологического профиля подготовки 
первого и последнего курсов обучения имеют выра-
женный статус «сформированной» профессиональной 
идентичности (68 % и 60 %), что существенно отличается 
от результатов студентов психологического профиля 
подготовки выпускного курса (25 %).

Таким образом, результаты исследования показали 
«отрицательную» динамику статуса «сформированной» 
профессиональной идентичности у студентов — буду-
щих психологов в процессе обучения в вузе. Статус 
«сформированной» профессиональной идентичности 
у студентов психологического профиля к концу обу-
чения снижается. Мы предполагаем, что это связано 
с повышением статуса профессиональной идентич-
ности «мораторий (кризис)», то есть с кризисом про-
фессиональной идентичности, неготовностью выйти 
во «взрослую жизнь» и активно применять полученные 
знания и умения в профессиональной деятельности. 
Статус «сформированной» профессиональной иден-
тичности у студентов непсихологических специально-
стей (направления «Социальная работа», «Организация 
работы с молодежью») практически не изменяется 
от первого к выпускному курсу (оставаясь достаточно 
высоким). Кроме этого, студенты данных профилей под-
готовки не относят себя к другой профессии, отличной 
от их образования, в отличие от студентов психологи-
ческого профиля. Обучающиеся психологического про-
филя подготовки более остро реагируют на кризис про-
фессиональной идентичности, переставая видеть себя 
в роли специалиста психологического профиля. Таким 
образом, многие студенты к концу обучения имеют 
сформированную профессиональную идентичность, 

однако большое количество студентов претерпевает 
кризис профессиональной идентичности.

Заключение
Изучение профессиональной идентичности 

и «образа Я» играет важную роль в профессиональ-
ном становлении студентов — будущих психологов. 
Это связано с тем, что работа психолога может осу-
ществляться при условии сформированности профес-
сиональной идентичности, так как является важным 
«инструментом», с помощью которого психолог воз-
действует на других. В случае несформированности 
профессиональной идентичности и рассогласованно-
сти «образа Я» будет затруднительным или неосуще-
ствимым процесс оказания психологической помощи. 
Нами установлено, что «образ Я» и статусы профессио-
нальной идентичности изменяются в течение всего про-
цесса обучения. Выраженность отдельных компонентов 
в «образе Я» к концу обучения, а именно «рефлексив-
ного Я» (за счет роста личностной идентичности) и «пер-
спективного Я» (профессиональной, семейной перспек-
тивы) обусловлены, в том числе, особенностями обуче-
ния студентов психологического профиля подготовки. 
Несмотря на то, что часть студентов имеет сформиро-
ванную профессиональную идентичность, выявлена 
отрицательная динамика статуса «сформированной» 
профессиональной идентичности у студентов — буду-
щих психологов. Статус «сформированной» профес-
сиональной идентичности к концу обучения снижается, 
а повышается статус профессиональной идентичности 
«мораторий (кризис)». Тем самым можно констатиро-
вать кризис профессиональной идентичности к концу 
обучения в вузе. Профессиональное высшее образова-
ние должно способствовать формированию позитив-
ной мотивации к развитию профессиональной идентич-
ности. Психологическое сопровождение студентов, раз-
личные психолого- педагогические мероприятия, про-
ведение профессиональных практик под супервизией 
ведущих психологов могут способствовать повыше-
нию уровня профессиональной идентичности и преодо-
лению кризиса профессиональной идентичности.
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ СТУДЕНТА В УНИВЕРСИТЕТЕ:
СТРУКТУРИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ

LIFE PATH OF A STUDENT AT THE UNIVERSITY: STRUCTURING AND NAVIGATION

Аннотация. В статье представлены результаты раз-
ведывательного масштабного российского исследо-
вания представлений о жизненном пути студенческой 
молодежи. Цель статьи — обосновать необходимость 
и перспективы анализа содержания жизненного пути 
студенческой молодежи и возможностей навигации 
в университете.

Эмпирическое исследование выполнено с исполь-
зованием гибридной методологии. Респондентами 
выступили студенты и преподаватели российских 
университетов, проректоры по молодежной политике 
и воспитательной деятельности.

Проведенное исследование позволило ввести кате-
горию «жизненный путь студента», представляющую 
собой уникальную организацию (проектирование) соб-
ственной жизни студента (как субъекта, личности) для 
достижения целей саморазвития и самореализации. 
Жизненная навигация представляет собой систему, 
включающую в себя выяснение запроса и потребно-
стей молодежи и встраивание их в образовательную, 
научную и внеучебную деятельность. Она становится 
одним из результатов молодежной политики и воспи-
тательной деятельности в университете.

Annotation. The article presents the results of a large- 
scale Russian intelligence study of ideas about the life path 
of student youth. The purpose of the article is to substanti-
ate the need and prospects for analyzing the content of the 
life path of student youth and the possibilities of navigation 
at the university.

The empirical study was carried out using a hybrid metho-
dology. The respondents were students and teachers of 
Russian universities, vice-rectors for youth policy and edu-
cational activities.

The conducted research made it possible to introduce the 
category “student’s life path”, which is a unique organization 
(design) of a student’s own life (as a subject, an individual) to 
achieve the goals of self-development and self-realization.

Life navigation is a system that includes clarifying the 
needs and demands of young people and integrating them 
into educational, scientifi c and extracurricular activities. It 
becomes one of the results of youth policy and educational 
activities at the university.

The life navigation of young people becomes one of the 
results of youth policy and educational activities at the uni-
versity.

Ключевые слова: молодежь, студенчество, жизнен-
ный путь, университет, молодежная политика, воспита-
тельная деятельность, структурирование жизненного 
пути студента, жизненная навигация.

Keywords: youth, students, life path, university, youth 
policy, educational activities, structuring the student’s life 
path, life navigation.

Введение
В настоящее время усиливается научный и обще-

ственный дискурс о молодежи, ее ценностях и буду-
щем. При этом обсуждение строится вокруг двух век-
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торов, один из которых связан с тем, что молодежь 
рассматривают как будущее страны и объект, нужда-
ющийся во всесторонней поддержке различных соци-
альных институтов и государства; другой вектор опре-
деляет ее как активного субъекта, способного самосто-
ятельно определять свои траектории развития и в буду-
щем обеспечить условия устойчивого и безопасного 
развития себя и общества. В такой перспективе пони-
мание жизненных стратегий молодежи, возможностей 
и условий построения ими жизненного пути становится 
важной исследовательской проблемой. По нашему мне-
нию, период студенчества является реперной точкой, 
в которой ярко проявляется становление субъектно-
сти молодежи в личностном и профессиональном раз-
витии, и при этом реализуется целенаправленная дея-
тельность различных социальных институтов по отно-
шению к этому становлению.

Цель данной статьи — обосновать необходимость 
и перспективы анализа содержания жизненного пути 
студенческой молодежи и возможностей навигации 
в университете.

Научная новизна исследования определяется тем, 
что впервые студенчество рассматривается как (1) уни-
кальный период проектирования собственной жизни 
студентом как субъектом, (2) период, который содер-
жательно и ценностно- смыслово разделяется на само-
стоятельные этапы для достижения студентами целей 
саморазвития и самореализации.

Методология
Понятие жизненного пути связано с пониманием 

жизни как феномена, индивидуального пути развития 
человека (как индивидуальности и как личности), вре-
менем и пространством как философскими измерени-
ями бытия, понятием жизненных этапов (этапов разви-
тия личности, возрастными периодизациями) и жизнен-
ных циклов (как повторяющихся этапов развития, био-
логических и социальных).

Впервые психолог Шарлотта Берта Бюлер пред-
ложила и обосновала концепцию «жизненного пути». 
В своей работе она обозначила 3 направления его разви-
тия: объективную логику жизни как последовательность 
внешних событий, изменения в переживаниях этих собы-
тий и результатов человеческой деятельности.

Для Ш. Бюлер ключевым моментом является опре-
деление структурных единиц жизненного пути — собы-
тий, которые могут быть внешними и внутренними. 
В то же время стремление к «самоосуществлению», 
когда ценности и цели, к которым стремится человек, 
получают адекватную реализацию, становятся движу-
щей силой развития личности [13].

Понятие «жизненный путь» несет в себе большой 
исследовательский потенциал в социологическом 
ракурсе, связанный с выделением элементов, из кото-
рых складывается социальность, а также упорядо-
ченная повседневность [9; 14]. В зарубежной социо-
логии одной из распространенных является работа 
Х. Блоссфельд и И. Хьюнинк, которые предлагают 
рассматривать жизненный путь как последователь-
ность более или менее продолжительных состояний 
и характеристик людей, изменяющихся с течением вре-
мени в связи с деятельностью и событиями [3, с. 17]. 
Другой областью исследований является концепция 
«life course studies», где жизненный путь интерпретиру-
ется как динамическая временная последовательность 
событий и ролей на протяжении жизни человека [23]. 
Это позволяет нам структурировать жизненный путь 
как изменение социальных ролей человека в связи 
с его деятельностью и событиями жизни.

В отечественной социологии в одном из новых 
направлений — социологии жизни (Ж. Т. Тощенко) — ука-
зывается, что человеческая жизнь в процессе ее инсти-
туционализации выступает как жизненный путь, кото-
рый начинается с уровня процессов индивидуального 
развития и заканчивается на уровне общества и исто-
рии [21]. Ключевым в этой концепции становится смыс-
лонаполнение человеком проживания своего пути.

В российской психологической науке жизненный 
путь личности рассматривали С.  Л.  Рубинштейна, 
Б. Г. Анань ева, Н. А. Рыбникова, К. А. Абульхановой- 
Слав ской, Н. А. Логиновой и др.

В работах С. Л. Рубинштейна отмечается, что у каж-
дого человека есть своя уникальная, присущая ему 
история, эта история не ограничивается только раз-
витием организма. Человек есть личность, потому что 
у него свой жизненный путь [18].

По мнению Б. Г. Ананьева, жизненный путь чело-
века — это история становления и развития личности 
в определенном обществе, современника определен-
ной эпохи и сверстника определенного поколения [2].

Важным аспектом структурирования жизненного 
пути являются возрастные нормы и ожидания в отно-
шении ключевых жизненных событий и индивидуаль-
ных траекторий. Они отражают типичные временные 
рамки для наступления значимых событий, их содер-
жание и последовательность реализации для данной 
социокультурной ситуации.

С. Л.  Рубинштейн является основоположником 
событийного подхода, в котором структурными еди-
ницами любого исторического процесса, в том числе 
и человеческой жизни, являются события. Они вли-
яют на развитие личности, перестройку его ценностей 
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и характера. Но не всякое изменение жизненных обсто-
ятельств является событием, а только тогда, когда 
с принятием того или иного решения определяется 
дальнейший жизненный путь человека.

Каждый этап жизни играет важную роль на жизнен-
ном пути человека, он не всегда предопределяет его 
с неизбежностью. Можно изменить установки и ценно-
сти, сделать выбор и действия, чтобы направить жизнь 
в другое русло [18].

Можно выделить три типа событий: события окружа-
ющей среды, события поведения человека в этой среде 
(действия человека подтверждают или отрицают опре-
деленные ценности), события внутренней жизни чело-
века (имеют особый смысл и переживания, ведущие 
к формированию/изменению ценностных отношений).

Концепция жизненного пути в подходе К. А. Абуль-
ха но вой- Славской предполагает, что человек органи-
зует свой жизненный путь, а также свое восприятие, 
поиск смыслов и выстраивание жизненной стратегии.

Сама жизнь связана с обстоятельствами, и человек 
сам определяет направление своей жизнедеятельно-
сти, выделяя при этом в ней только те обстоятельства, 
которые существенно влияют на его жизнь. При этом 
построение жизненного пути осуществляется двумя 
способами: человек определяется по отношению к жиз-
ненным обстоятельствам и человек определяет логику 
своей жизни [1].

Стоит отметить, что жизненный путь темпорально 
и социально структурирован и возраст может высту-
пать одним из его системообразующих признаков. 
Исследователь О. В. Курышева отмечает, что «жизнен-
ный путь понимается как последовательность обу-
словленных возрастом жизненных этапов, связанных 
с изменением социальных ролей, появлением новых 
прав и обязанностей, возникновением противоречий 
между новыми возможностями и социальными требо-
ваниями (ограничениями, формированием), на основе 
этого, новой идентичности» [12].

Сложившиеся в отечественной и зарубежной науке 
периодизации возрастного развития (Л. С. Выготский, 
Э. Эриксон, Д. Б. Эльконин и др.) обобщенно представ-
ляют возможности анализа динамики жизненного пути.

Возраст юности и молодости является наиболее 
важным периодом для построения собственного буду-
щего, жизненного пути и биографии. С социальной 
точки зрения, юноши и девушки поставлены в ситуацию 
выбора перспективы своего образования и профес-
сии, семейной жизни, поиска типов партнеров и форм 
семейных отношений [5; 8; 22]. Разделение ближай-
шей и долгосрочной перспектив является важнейшим 
моментом развития личности в юношеском возрасте 

и показывает способность решать важнейшие задачи 
жизнеустройства, выбирать жизненный путь (И. С. Кон, 
Е. Климов и др.).

Особый этап в жизни юношества — период студенче-
ства, который, с одной стороны, связан с определением 
и утверждением своего профессионального выбора 
и будущего, с другой, несет в себе смыслообразующую 
основу для дальнейшей жизни молодого человека. 
Однако этап в целом изучается обобщенно [6; 7; 15] или 
с параметрами «вход» (первый курс) и «выход» (выпуск-
ной курс) [10; 17], но практически отсутствуют исследо-
вания, позволяющие предметно зафиксировать клю-
чевые отношения студентов по отношению к жизнен-
ным обстоятельствам, логику построения своей жизни 
на каждом из курсов. Это обстоятельство определило 
цель нашего пилотажного исследования, в котором мы 
выявили представление о содержании каждого из эта-
пов пути студента в университете.

Эмпирическое исследование выполнено с исполь-
зованием гибридной методологии, где количествен-
ные данные анкетного опроса сопоставлены с каче-
ственным анализом результатов проектно- иссле до-
ва тель ской сессии и данными интервью экспертов. 
Респондентами выступили студенты и преподаватели 
российских университетов, проректоры по молодеж-
ной политике и воспитательной деятельности. Инфор-
ман тами для качественного исследования (216 чело-
век, из  которых студенты — 170 чел., преподава-
тели — 32 чел., проректоры — 14 чел.) стали участники 
проектно- иссле до вательской сессии «Проектирование 
эффективного пути студента от абитуриента до моло-
дого профессионала».

Результаты
При содержательном анализе значимых собы-

тий была использована типология, предложенная 
Ж. Нюттеном [16].

В качестве категорий значимых событий мы исполь-
зовали следующие:

1. Тот или иной аспект личности самого субъекта — 
это собственное рождение, а также события, как-то 
меняющие человека: сделал тату, сильно обжегся, 
изменил прическу и т. д.

2. Активность, связанная с саморазвитием, само-
реализацией, развитием всей личности или каких-либо 
ее сторон.

3. Всякая активность, направленная на то, чтобы 
что-то сделать: в эту категорию входит и профессио-
нальная деятельность, и учеба.

4. Все, что касается контактов с другими людьми, 
общения.
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5. Стремление к обладанию определенными мате-
риальными ценностями.

6. Активность, связанная с отдыхом, развлечениями.
Результаты анкетного опроса показали, что студен-

ческая жизнь по-разному воспринимается опрошен-
ными. Основными разрывами в представлении студен-
ческой жизни студентами и преподавателями можно 
считать ориентирование студентов на профессиональ-
ное самоопределение и получение диплома как конеч-
ного результативного этапа обучения студента в уни-
верситете. Молодежь же воспринимает это время как 
поиск себя, общение с приятными и интересными для 
них людьми, которые смогут принести им пользу либо 
в настоящем, либо в будущем. При этом ориентация сту-
дентов в коммуникационном срезе направлена в основ-

ном на людей сходной возрастной группы (8,3 %), тогда 
как преподаватели видят потенциал для молодежи 
в общении с представителями разных возрастных 
групп. Единство в мнениях о смысле и сущности сту-
денческой жизни было достигнуто относительно цен-
ности получения знаний и саморазвития (лидирующие 
ответы в процентном соотношении) (рис. 1).

Необходимо отметить, что по результатам анкетного 
опроса студенческая жизнь и в представлении студен-
тов, и в представлении преподавателей слабо связана 
с обеспечением успешного профессионального буду-
щего. Ценность карьеры и профессионального разви-
тия свой ственна студентам (далее будет приведен ана-
лиз ценностного портрета студента высшего учебного 
заведения), но вуз не воспринимается большинством 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Как ты считаешь, студенческая жизнь для молодежи — это…».
Опрос преподавателей (n = 944 чел.) и студентов (n = 9113 чел.), %
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респондентов как стартовая площадка профессио-
нального успеха. Уверенность в будущем трудоустрой-
стве, возможность карьерного роста, шанс встретиться 
с профессионалами для студентов и преподавателей 
не входят в группу основных преимуществ студенческой 
жизни. Запрос на профессию есть, но уверенности в тех 
способах, инструментах, мерах поддержки, предостав-
ляемых университетом, нет, они не вызывают доверие.

Обобщенные данные анкетного опроса и проектно- 
исследовательской сессии позволили нам выявить, что 
студенты имеют целостное представление о своем жиз-
ненном пути в университете, связанное с развитием 
и самореализацией. Наполнение каждого из этапов, 
границами которых выступают курсы обучения, свя-
зано с тремя направлениями: проживание и пережи-
вание собственных событий, взаимоотношение с окру-
жающими, ориентация на будущее (чаще всего высту-
пает как отношение к профессиональному развитию).

Полученные данные позволили нам сделать сле-
дующие выводы:

— студенты видят и представляют картину задач 
и вызовов, которые перед ними стоят и будут стоять;

— опираясь на мнение старшекурсников и препода-
вателей, «отрисовывают» пространство своего разви-
тия в университете;

— кризисным/переходным является этап 2–3-го 
курса, где происходит переосмысление студентами 
своего места в университете и за его пределами;

— концентрируют свое внимание на вехе «диплом», 
который в задаваемой ими системе семантических зна-
ков выступает как финал, тупик.

Полученные данные представлены на рисунке 2, 
где структура жизненного пути выступает как обоб-

щенное представление студента, который взаимодей-
ствует с другими субъектами и акторами и решает кон-
кретные задачи своего саморазвития и самореализа-
ции от абитуриента до выпускного курса.

Важным на этапе построения пути является само-
регуляция жизнедеятельности — способности разных 
групп молодежи воздействовать на условия своей жиз-
недеятельности, приспосабливая социальную реаль-
ность к своим потребностям. Основой саморегуляции 
являются представления молодежи об образах реаль-
ности, формирующиеся в процессе ее социализации, 
смыслы и значения, которыми и наделяются объекты 
реальности [19].

Именно изменение форм, оснований, ценностно- 
ориентационных комплексов самоорганизации рассма-
тривается как основание пересборки жизнедеятельно-
сти индивидов и групп. И здесь переконструирование 
смыслов для студентов выступает важной формой, 
в которой внешние ориентиры переориентируются/
примеряются к внутренним, становятся основанием 
для индивидуального и группового конструирования 
реальности. Университетская среда становится важ-
ным условием для ценностного и смыслового напол-
нения и построения студентом своего жизненного пути.

При этом сами университеты выступают как про-
странство реализации целевых моделей [11], различ-
ных форм молодежной политики и воспитательной дея-
тельности [20] и др.

Анализ материалов проектно- исследовательской 
сессии (июнь 2022 г.), где студенты и преподаватели 
высказывали открытые суждения о построении жиз-
ненного пути студентами, позволил нам выявить раз-
рывы студенческого запроса и предложений универси-

Рис. 2. Обобщенные материалы результатов проектно- исследовательской сессии
«Проектирование эффективного пути студента от абитуриента до молодого профессионала»,

июнь 2022 г., СТАНКИН г. Москва, n = 216 человек
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тетов для студента. Обработка мнений студентов и пре-
подавателей позволила нам выделить следующее:

— система навигации университета не восходящая, 
а нисходящая. Предложения для студентов в универ-
ситете (мероприятия, формы самоорганизации, воз-
можности для самореализации) уменьшаются от курса 
к курсу, где максимальное число активностей сосредо-
точено на первом курсе и лишь единичные предложе-
ния на выпускном;

— баланс «личного» и «социального» студентов 
слабо урегулирован как самим студентом, так и уни-
верситетом. Результаты исследования позволили выя-
вить, что в настоящее время один из запросов студен-
чества на правильное выстраивание приоритетов инди-
видуальное/командное, личное/социальное мало под-
держивается системой университетского сопровож-
дения. Студент часто испытывает перегрузку, что сни-
жает его участие в университетских мероприятиях, тем 
самым сужает спектр возможностей для построения 
социальных связей;

— предложения, которые существуют в универси-
тетах, «не считываются» студентами. Преподаватели 
утверждают, что в университетах существует масса воз-
можностей для развития студентов, при этом сами сту-
денты заявляют, что им не хватает мероприятий, форм 
активности для развития самостоятельности, научного 
и профессионального развития. Можно предположить, 
что молодежная политика и воспитательная деятель-
ность выстроена по традиционным планам и форматам 
работы, при этом студенты запрашивают новых форм 
взаимодействия для самореализации.

Таким образом, структурирование жизненного пути 
студентов предполагает выявление жизненных траек-
торий, переходов и событий, их взаимосвязи в универ-
ситетский период и за его границами. При этом нужно 
понимать, что существует взаимосвязь индивидуальных 
жизненных траекторий студентов и влияние конкретных 
социокультурных и образовательных условий среды кон-
кретного университета. При этом университет выступает 
действенной средой для жизненной навигации моло-
дежи — ориентации в системе ценностей, чувств, отно-
шений с целью построения собственного жизненного 
пути, самоопределения и самореализации. Навигация 
жизненного пути студента в университете представляет 
собой систему, включающую в себя выяснение запроса 
и потребностей молодежи и встраивание их в образова-
тельную, научную и внеучебную деятельность.

Заключение
Проведенное исследование позволило нам ввести 

категорию «жизненный путь студента», представля-

ющую собой уникальную организацию (проектирова-
ние) собственной жизни студента (как субъекта, лич-
ности) для достижения целей саморазвития и само-
реализации.

Студенчество — ценностный отрезок в жизни моло-
дого человека, создающий естественные предпосылки 
для конструирования эффективных программ моло-
дежной политики и воспитательной деятельности 
на основе синхронизации смысложизненных запро-
сов молодежи, приоритетов национальной повестки, 
стратегических целей университета в гибкой структуре 
учебной деятельности и внеучебной работы по направ-
лениям подготовки и в университете в целом.

Жизненная навигация молодежи становится одним 
из результатов молодежной политики и воспитатель-
ной деятельности, который достигается в процессе 
согласования целей и ценностей (национальных, регио-
нальных, личных), раскрытия возможностей и ресурсов 
для профессионального и личностного роста, самореа-
лизации в существующих условиях деятельности и обу-
чения студента в вузе, содействию реализации моло-
дежных инициатив и проектов.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ

PROJECT ACTIVITY WITHIN THE FRAMEWORK OF ACADEMIC DISCIPLINES
AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ PROFESSIONAL IDENTITY

Аннотация. В статье обосновывается взаимосвязь 
между формированием положительной профессио-
нальной идентичности студентов и осуществлением 
проектной деятельности в рамках учебных дисциплин 
как актуального компонента современной стратегии 
высшего образования. Исследование опирается на ком-
петентностный и проектный подходы в образовании. 
Мы предлагаем использовать саморефлексию студен-
тов (в формате свободного эссе) и самооценку сфор-
мированности профидентичности на основе методики 
А. А. Озериной по результатам участия в проектной 
деятельности. Показано, что сформированность и ста-
тус профессиональной идентичности связан с внед-
рением практики функциональной грамотности сту-
дентов, основанной на обучении с помощью case study 
и проектной деятельности.

Abstract. The article substantiates the relationship 
between the formation of a positive professional identity 
of students and the implementation of project activities 
within the framework of academic disciplines as an actual 
component of the modern strategy of higher education. 
The research is based on competence- based and project- 
based approaches in education. We propose to use students’ 
self-refl ection (in the format of a free essay) and self-assess-
ment of the formation of professional identity based on the 
methodology of A. A. Ozerina based on the results of partici-

pation in project activities. It is shown that the formation and 
status of professional identity is associated with the introduc-
tion of the practice of functional literacy of students based on 
learning through case study and project activities.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, 
сформированность профессиональной идентичности, 
проектная деятельность, проект, case study, командная 
работа, метанавыки, метакомпетенции.

Keywords: professional identity, formation of professional 
identity, project activity, project, case study, teamwork, meta-
competence, universal competencies.

Введение
В ситуации интенсивных инноваций, трансформации 

социальности, появления новых профессий и исчезно-
вения традиционных современный человек все чаще 
сталкивается с проблемой профессиональной иден-
тичности. Специфика профессиональной идентично-
сти связана с поэтапным ее формированием в течение 
процесса социализации человека и может сегодня про-
ходить достаточно длительное время, поскольку высо-
кая степень обновления знаний, цифровизация труда 
и использование ресурсов искусственного интеллекта 
открывают новые возможности в каждой сфере дея-
тельности. Складывается ситуация динамического про-
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филя профессий, которая дает жизнь концепции Life 
Long Learning (обучения в течение всей жизни), что обес-
печивает развитие специалиста в профессии в усло-
виях изменяющейся среды и возникновения новых 
вызовов. Профессиональная идентичность является 
частью идентичности личности и связана с более осоз-
нанным рефлексивным опытом человека, так как осно-
вывается на его выборе.

Начало теоретическому осмыслению и разработке 
понятия идентичности положили работы Дж. Мида [10] 
и Ч. Кули [9], но далее активнее тема разрабатывалась 
Э. Эрик со ном [19]. Значительный интерес к исследова-
нию идентичности отражен в работах Э. Гоффмана [7], 
Э.  Гид денса [5], Л.  С.  Выготского  [3], И.  Кона [8], 
В. Ядова [20] и др. Л. Б. Шнейдер аккумулировала эти 
подходы в следующее определение: «Идентичность 
есть психический компонент самосознания…, результат 
активного процесса, отражающего представления субъ-
екта о себе, собственном пути развития, и сопровож-
дающийся ощущением собственной непрерывности, 
тождественности, качественной определенности, что 
дает возможность субъекту воспринимать свою жизнь 
как опыт продолжительности и единства сознания, 
целостности жизненных целей и повседневных поступ-
ков, действий и их значений, которые позволяют дей-
ствовать последовательно» [18, с. 15–16].

М. С. Яницкий и его команда предлагают многомер-
ную модель идентичности, основанную на множествен-
ности образов «Я», где компоненты модели иерархи-
чески выстроены в зависимости от действия многих 
внешних и внутренних факторов. В этой модели «ядер-
ные элементы идентичности связаны с ценностно- 
смысловой сферой личности и ее направленностью» 
[21, с. 138]. Тема идентичности неслучайно актуали-
зируется в кризисные периоды общества. По мнению 
авторов, «существенные изменения жизненной ситу-
ации, приводящие одновременно к изменению сис-
темы ценностно- смысловых ориентаций и времен-
ной перспективы личности, выступают одним из фак-
торов трансформации структуры идентичности…, эти 
элементы отвечают за целостность структуры лич-
ности» [21, с. 132]. Подчеркивается также формирую-
щийся запрос на исследование кризисных проявлений 
в ходе становления субидентичностей. Студенческий 
период признается наиболее экстремальным для лич-
ности в отношении оформления системы идентичности, 
так как в этот период человек сталкивается с воздей-
ствием наибольшего количества факторов, значимых 
для его дальнейшей жизни. Система выборов в раз-
ных сферах претерпевает интенсивную трансформа-
цию и может приводить к неустойчивым результатам 

и личностным кризисам. Поэтому формирование пози-
тивной идентичности становится фундаментом для пре-
одоления кризисов и личностного роста [21].

Сформированная и положительная профессио-
нальная идентичность может рассматриваться зна-
чимым ориентиром для других субидентичностей, 
поскольку обеспечивает все уровни пирамиды потреб-
ностей Маслоу. Понятие профессиональной идентично-
сти исследуют Н. С. Авдонина [1], А. А. Озерина [11; 12], 
Н. А. Перин ская [14], В. В. Сохранов- Преображенский, 
Т. В. Дымова, А. Е. Маза лова [17], Л. Б. Шнейдер [18], 
X. Chen, J. Zhong, M. Luo, M. Lu [22], M. M. J. Engelbertink, 
J. Colomer, K. M. Woudt- Mittendorff, A. Alsina, S. M. Kelders, 
S. Ayllón, G. J. Westerhof [23], M. B. Tomlinson, D. A. Jack-
son [24] и др.

Н. А. Перинская дает такое определение: «Про фес-
сио наль ная идентичность — осознанная индивидом его 
принадлежность к профессиональному сообществу 
по уровню образования, профессиональным компе-
тенциям и профессиональной культуре, а также по его 
включенности в профессиональную группу, которая 
отождествляет данного индивида как «своего». Про-
фес сио наль ная идентичность является результатом 
профессиональной социализации и контролируемого 
процесса становления в человеке образа его «Я» как 
профессионала» [14, с. 209].

Н. С. Авдонина, на основе анализа большого тео-
ретического материала, предложила такое опреде-
ление понятию профессиональная идентичность — 
«состояние соответствия личности выбранной про-
фессии, которое представлено синтезом личностных 
и важных профессиональных качеств, способствую-
щих профессиональному развитию и самосовершен-
ствованию» [1, с. 129].

В более ранних исследованиях мы дали следующее 
определение профессиональной идентичности — «это 
психологический конструкт, отражающий личностно 
принимаемый образ себя в определенной профессио-
нальной роли, формирующийся в результате соотнесе-
ния представлений о собственном «Я» с образом опре-
деленной профессиональной деятельности» [2, с. 25].

Целью работы на данном этапе исследования явля-
ется поиск способов диагностики, а также путей повы-
шения профессиональной идентичности студентов бла-
годаря развитию функциональной грамотности через 
практико- ориентированные подходы (case study, про-
ектная деятельность и рефлексия).

Такой подход позволяет выявить слабые элементы 
структуры профидентичности и скорректировать прак-
тику применения проектной образовательной деятель-
ности и рефлексивной работы студентов.
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Методология
Методологическая основа исследования строится 

на теории психосоциального развития Э. Эриксона [13], 
в основе которой — стадиальная эволюция личности, 
персональная идентичность и ее отражение в образе 
Я-концепции, формируемой на основе синергии вну-
треннего развития, социального становления и влияния 
социокультурного контекста среды, обеспечивающей 
целостность личности. Э. Эриксон ввел практику разде-
ления идентичности на персональную и социальную [19]. 
Профессиональная идентичность выстраивается на их 
синтезе, но по содержанию относится ко второму типу.

Кроме этого, в работе мы опираемся на компетент-
ностный и проектный подходы в образовании, методы 
case study. Сформированность и статус профессиональ-
ной идентичности выявляется при помощи методики 
«Опросник диагностики профессиональной идентично-
сти студентов» А. А. Озериной [12]. По нашему мнению, 
большую роль в формировании и диагностике профес-
сиональной идентичности играет рефлексия и самореф-
лексия, поэтому студентам также предлагается анкет-
ный опрос, направленный на саморефлексию по резуль-
татам участия в проектной деятельности.

В структуре профессиональной идентичности тради-
ционно выделяют три компонента: когнитивный, эмо-
цио нально- оценочный и поведенческий (Н. С. Авдо-
нина [1], А. А. Озерина [11; 12], Л. Б. Шней дер [18] и др.). 
Когнитивный компонент представлен соотношением 
двух элементов: знание о профессии, ее образ и пред-
ставление о себе и своих возможностях, сильных и сла-
бых сторонах (элементы Я-образа). Чем шире зона пере-
сечения данных элементов, тем лучше сформирован 
когнитивный компонент профессиональной идентич-
ности (рис. 1).

Представления о профессии и своем месте в ней 
(когнитивный компонент) лежат в основе профессио-

нальной идентичности, способствуют формированию 
особых смыслов и эмоционально- оценочного отно-
шения к профессиональной деятельности, повышают 
ее значимость для человека, создавая предпосылки 
для реализации поведенческих паттернов, связанных 
с образом данной профессии, в частности, влияют 
на выбор специальности и направления подготовки 
в вузе, познавательную практико- ориентированную 
активность.

Эмоциональный компонент представляет отноше-
ние студента к профессии, набор ассоциаций и оценоч-
ных характеристик. Чем больше позитивных ассоциа-
ций и выше эмоциональная окраска отношения, тем 
лучше сформирована положительная профидентич-
ность. Конативный, или поведенческий аспект проф-
идентичности выстраивается на основе профессио-
нальных целей и планов личности, а также предпри-
нимаемых действий по их достижению.

Профессиональная идентичность формируется 
только путем освоения профессионально значимых 
компетенций, даже если они осваиваются в форме 
деловой игры. Поскольку рефлексия и профессиональ-
ная оценка своих возможностей происходят на основа-
нии опыта как положительного, так и отрицательного 
с подключением социальных смыслов профессии, осоз-
нания значимости ее для себя и для общества, то это 
поддерживает мотивационную сферу.

В своей работе мы обращаемся к структуре идентич-
ности, разработанной работах А. А. Озериной:

1. Учебно- профессиональные планы: 1) определенные / 
неопределенные; 2) собственные / заимствованные.

2. Отношение к профессии: 1) эмоциональное при-
нятие / отвержение; 2) рациональное принятие / отвер-
жение.

3. Образ профессии: 1) внутренний / поверхностный; 
2) целостный / фрагментарный.

Конативный аспект —
поведенческие паттерны,

связанные с образом
профессии

Когнитивный аспект
профессиональной идентичности

Эмоциональное отношение,
оценка «себя в профессии»

Образ
профессии Я-образ

Рис. 1. Формирование профессиональной идентичности (составлено авторами)



Профессиональное становление, воспитание и развитие личности

100 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (53) 2024

4. Образ профессионала: 1)  четкий / размытый; 
2) осознанный / стереотипный.

5. Профессиональная позиция: 1) активная / пассив-
ная; 2) автономная / зависимая.

6. Профессиональная самооценка: 1) адекватная / 
неадекватная; 2) как результат собственной рефлек-
сии / результат оценки других.

7. Профессиональная мотивация: 1) положительная / 
отрицательная; 2) интринсивная (связана с содержа-
нием деятельности) / экстринсивная (обусловленная 
внешними обстоятельствами) [12].

Все параметры первого порядка в парах антагони-
стов относятся к сформированной и зрелой профиден-
тичности. Различные варианты комбинаторики данных 
параметров могут представлять один из четырех типов 
профидентичности: достигнутая, мораторий, диффуз-
ная, предрешенная. В классификации А. А. Озерина опи-
рается на статусную модель Дж. Марсии [12].

Коллектив авторов: M. M. J. Engelbertink, J. Colomer, 
K. M. Woudt- Mittendorff, A. Alsina, S. M. Kelders, S. Ayllón, 
G. J. Westerhof [23] отводят центральное место проце-
дуре саморефлексии в исследовании профидентич-
ности студентов и разработали интересную методику 
диагностики. Они предлагают использовать метод 
рефлексивного эссе для определения уровня и сте-
пени сформированности профессиональной идентич-
ности. Перед студентами ставится задача поразмыш-
лять о пяти компонентах образа «Я» в профессии: само-
оценке, самоуважении, восприятии задач, мотивации 
к работе и перспективах на будущее. Оценку размыш-
лений авторы иерархизируют на четыре уровня: описа-
тельное письмо, описательная рефлексия, рефлексия, 
критическая рефлексия (высший уровень).

Большое внимание уделяется также качествен-
ному анализу учебных планов, исследуется наличие 
возможности практического осмысления учебной 
деятельности, решение кейсов и другие возможные 
практики. «Поэтому жизненно важно продвигать про-
граммы, которые способствуют этическим и рефлек-
сивным профессиональным практикам… Рефлексию 
можно рассматривать как средство укрепления ПИ 
(профессиональной идентичности), при этом студен-
тов поощряют к рефлексии на критическом уровне, 
чтобы изменить их восприятие профессионального 
развития» [23, с. 74].

Мы рассматриваем проектную деятельность как 
фактор формирования достигнутой профессиональ-
ной идентичности. Для создания профессиональной 
учебной среды и развития метакомпетенций у сту-
дентов старших курсов каждая специальная дисцип-
лина может включать модуль проектной деятельно-

сти, предусмотренный учебным планом и заранее про-
думанный с партнерами вуза или работодателями. 
В быстро меняющемся мире будущим специалистам 
очень важно принимать участие в решении актуаль-
ных профессиональных задач, поэтому сетевое взаи-
модействие вуза с организациями, предоставляющими 
такую возможность, имеет большую практическую зна-
чимость.

О. В. Глазунова выделяет следующие 3 типа участ-
ников проектной деятельности: наставник, эксперт 
и работодатель [6]. Мы согласны с классификацией 
О. В. Глазуновой и рассматриваем ее применительно 
к специфике высшей школы. Так, наставник, в нашем 
понимании, — профессионал, отвечающий за сопро-
вождение проектной деятельности (в условиях вузов-
ской подготовки — ведущий дисциплину преподава-
тель); эксперт — специалист, способный провести реф-
лексию, обобщить, оценить и представить опыт работы 
над проектом (он также является преподавателем вуза 
или приглашенным специалистом- практиком); рабо-
тодатель (индустриальный партнер), предоставляю-
щий техническое задание по проекту, площадку для 
его реализации и обеспечивающий внедрение резуль-
татов проекта. Для обеспечения системы преемствен-
ности и наставничества в вузе в систему проектной дея-
тельности можно активно внедрять тьюторство со сто-
роны магистрантов, студентов старших курсов, обуча-
ющихся по той же специальности, что и участники про-
екта — бакалавры.

Таким образом, тьюторское сопровождение маги-
странтов в образовательных проектах бакалавров фор-
мирует основу их метакомпетениций — функциональ-
ную грамотность студентов. Под функциональной гра-
мотностью мы понимаем способность обучающихся 
применить все полученные знания в практической 
проектной деятельности и передавать их друг другу 
в процессе практической командной работы. Студент, 
активно включенный в деятельность и принявший уча-
стие в 3–4 проектах, на следующем уровне своего обу-
чения сможет на практике применить свои метакомпе-
тениции и выступить ассистентом наставника (тьюто-
ром), а также расширить границы обучающего проек-
тирования, выступив с инициативой и самостоятельно 
пополнив список заинтересованных работодателей 
и тематику обучающих проектов.

Джон Гатто в своей книге «Фабрика марионеток» 
отмечал, что все традиционные методы обучения мало-
эффективны при формировании функциональной гра-
мотности — умении применять все накопленные зна-
ния в решении практических задач, поставленных 
самой жизнью [4]. Д. Гатто активно использовал такие 
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ресурсы учащихся, как личное пространство, право 
выбора, свободу от постоянного контроля и надзора, 
возможность получать собственный опыт, проживая 
самые разные жизненные ситуации, «пытался поста-
вить их в такое положение, где бы они становились 
одновременно как своими учителями, так и объектами 
собственного обучения» [4, с. 7].

Делегирование полномочий обучающимся в проект-
ной деятельности — важная составляющая образова-
тельной модели, формирующей метакомпетенции. 
Несмотря на то, что Дж. Гатто писал о школьном образо-
вании, его слова сегодня, в век усиливающегося инфан-
тилизма, звучат актуально и применительно к системе 
высшего образования: «В моем понимании педагоги-
ческий успех предполагает большую долю безуслов-
ного доверия к детям (в нашем случае студентам) — 
доверия, не обусловленного какими-либо показате-
лями. Необходимо дать людям возможность совер-
шать свои собственные ошибки и осуществлять новые 
попытки, иначе они никогда не станут самими собой 
и, хотя вполне могут создавать впечатление компетент-
ности, в реальности будут лишь повторять заученное 
или подражать чужому поведению» [4, с. 11].

По  мнению авторов, активное использование 
методики case study, спланированная проектная дея-
тельность по каждой специальной дисциплине в вузе 
решает вопрос апробации студентами полученных ком-
петенций, готовит к эффективной профессиональной 
коммуникации и является необходимым фактором 
в процессе профессиональной идентичности.

Важным этапом реализации проектного модуля дис-
циплины является саморефлексия. В данной статье 
предлагаются результаты анкетного опроса студен-
тов как одного из методов самодиагностики профес-
сиональной идентичности. Еще одним значимым фак-
тором, который опосредованно воздействует на повы-
шение положительной профидентичности, является, 
на наш взгляд, ситуация признания — публикации луч-
ших результатов проектной деятельности в научно- 
методических изданиях вуза, освещение проектного 
участия студентов на сайте, в социальных сетях вуза 
и прочая медийность.

M. B. Tomlinson, D. A. Jackson исследовали уро-
вень сформированности профидентичности студен-
тов и факторы, влияющие на ее уровень сформиро-
ванности. Авторы подчеркивают, что формирование 
идентичности — это «важнейшее связующее звено 
между высшим образованием и будущим трудоустрой-
ством и  его опосредование другими ключевыми 
ресурсами — в частности, социальным и культурным 
капиталом» [24, с. 885]. Ключевой вывод здесь свя-

зан с идеей, что для успешного трудоустройства недо-
статочно приобретения и внедрения только профес-
сиональных навыков, важны метакомпетенции, кото-
рые связаны с личными и социокультурными ресур-
сами, которые приобретаются в различных контек-
стах, именно они повышают ценность формирующе-
гося профиля выпускника.

Мы выделили следующие значимые метанавыки, 
которые формируются в ходе проектной работы и спо-
собствуют, на наш взгляд, повышению уровня сформи-
рованности профидентичности: креативность, критиче-
ское мышление, деловые коммуникации, командность: 
готовность к сотрудничеству, гибкость / адаптивность, 
готовность к изменениям, эмоциональный интеллект, 
эмпатия, готовность к непрерывному самообучению, 
системное мышление, целеполагание.

Результаты
Исследование профидентичности студентов про-

водилось на основе методики А. А. Озериной и анкет-
ного опроса студентов направления «Реклама и связи 
с общественностью» в Санкт- Петербургском госу-
дарственном экономическом университете в ноя-
бре 2023 года. Всего в исследовании прияли участие 
157 человек, из которых: бакалавры 3-го курса (Б-3) — 
48 человек (30,6 %), бакалавры 4-го курса (Б-4) — 76 чело-
век (48,4 %), магистранты 1-го курса (М-1) — 18 чело-
век (11,5 %), магистранты 2-го курса (М-2) — 15 человек 
(9,5 %). Поскольку мы связываем участие в проект-
ной деятельности и решении кейсовых задач с функ-
циональной грамотностью студентов и формирова-
нием профессиональной идентичности, то в исследо-
вании задействовали только студентов старших кур-
сов, в учебные планы которых входят данные методы 
обучения. Данное исследование направлено на первич-
ную апробацию методики построения практики реф-
лексивной работы в процессе проектной деятельно-
сти и в настоящее время не является до конца завер-
шенным. Авторы поставили задачу в дальнейшем раз-
работать как сценарии рефлексивной работы студен-
тов, так и диагностическую процедуру развития ста-
туса профессиональной идентичности в ходе проект-
ной деятельности и по ее результатам.

Среди студентов, прошедших опрос, большая 
часть имеет опыт проектной деятельности (77,5 %). 
Примерно пятая часть студентов от общей выборки 
отметила отсутствие такого опыта (23,5 %). Отметим 
также, что выпускные курсы, по большей части, уча-
ствовали в разной мере в проектной работе. Так, было 
выявлено отсутствие опыта проектной деятельности 
на 3-м курсе у 31,3 %, на 4-м курсе — у 9,2 %, на 1-м курсе 
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магистратуры — 53,6 %, на 2-м курсе магистратуры все 
студенты могли оценить опыт своего участия в проект-
ной деятельности (рис. 2).

Респонденты провели самооценку формирова-
ния hard skills и soft skills в ходе проектной деятельно-
сти методом свободного описания. В качестве новых 
профессиональных знаний и компетенций, получен-
ных в процессе работы над проектом, студенты 3-го 
курса в открытых вопросах называют такие, как навык 
работы в команде, умение организовать людей и поде-
лить обязанности, увидеть и раскрыть потенциал участ-
ников команды, самодисциплина, умение генериро-
вать тексты, знания в сфере цифровых коммуника-
ций, использование инструментов для эффективной 
работы с целевой аудиторией, коммуникация со СМИ 
и развитие стрессоустойчивости. Студенты 4-го курса 
добавляют к  вышеперечисленным компетенциям 
такие, как ответственность за принятые решения, мно-
гозадачность, аналитические способности, креатив-
ность, умение быть более лояльным к мнению и ста-
раниями других участников команды, умение делеги-
ровать полномочия, ответственность, навык публич-
ного выступления, умение систематизировать инфор-
мацию, искать достоверные источники, навык работы 
с документацией, в том числе нормативно- правовой, 
тайм-менеджмент, умение быстро адаптироваться 
под изменения коммуникативной среды. Магистранты 
1-го курса благодаря проектной деятельности отра-
ботали навык обработки и анализа большого количе-
ства информации, реализовали лидерские качества, 
отработали навык планирования и реализации проекта 
на всех уровнях, отработали навыки деловой комму-
никации и дизайна. Магистранты 2-го курса дополни-
тельно отмечают пополнение своего словарного запаса 

за счет профессиональной лексики, отработку навыка 
выстраивания маркетинговой стратегии, формирова-
ния и продвижения бренда. Ответы студентов демон-
стрируют, что рост требований к профессиональной 
самоидентичности и уровень саморефлексии по поводу 
оценки своей функциональной грамотности и профес-
сиональной компетентности среди участников проект-
ной деятельности значительно выше, чем среди студен-
тов, не принимавших участия в проектах.

Подавляющее большинство опрошенных (80 %) 
считают проектную деятельность безусловно важной 
составляющей образовательного процесса или «ско-
рее важной, чем неважной» (16,3 %); вариант ответа 
«скорее неважно, чем важно» выбрали только 3 %; 
ответ «совершенно неважно» указал 1 человек. Если 
рассматривать выбор формата для проектной работы, 
большинство опрошенных считают командную работу 
наиболее эффективной (68,2 %). Креативность и крити-
ческое мышление — компетенции, которые, по утверж-
дению студентов, им удалось значительно развить 
в процессе работы над проектом, а вот способность 
работать в команде, целеполагание, системное мыш-
ление, готовность к непрерывному самообучению, 
деловые коммуникации, эмоциональный интеллект, 
готовность к изменениям и адаптивность (компетен-
ции расположены по убывающей) развивались значи-
тельно меньше.

Важно отметить значительное расхождение отве-
тов на вопрос о навыках и умениях, развивающихся 
в процессе командной работы, у студентов различных 
курсов обучения. Так, студенты 3-го курса отмечают, 
что наиболее эффективно проявили такие навыки, 
как активность и способность вдохновлять других 
(38,2 %), а  также готовность быть ответственным 

29,229,2
36,836,8 4040

73,773,7

42,842,8

93,393,3

2525

43,443,4

10,710,7

53,353,3

31,331,3

9,29,2

53,653,6

29,2
36,8

17,9

40

58,3

73,7

42,8

93,3

25

43,4

10,7

53,3

31,3

9,2

53,6

0
0

20

40

60

80

100

Бакалавры 3-го курса Бакалавры 4-го курса Магистранты 1-го курса Магистранты 2-го курса

Да, работал(а) над проектом по собственной инициативе
Да, работал(а) над проектом по предложению вуза
Да, работал(а) над проектом по заказу внешней организации
Нет опыта работы над проектом (переход к 3 разделу)

Рис. 2. Опыт проектной деятельности студентов, в % (n = 157)
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за команду (52,9 %). Студенты 4-го курса, кроме спо-
собности быть активным и вдохновлять других (68 %), 
в своем большинстве отметили навык согласовы-
вать цели (48 %), умение давать обратную связь (68 %), 
умение договариваться и принимать чужую пози-
цию (73 %). Магистранты 1-го курса выделяют важ-
ность профессиональной способности взять на себя 
чужую роль (36 %), умение принимать критику, догова-
риваться и принимать чужую позицию (42,9 %), умение 
слушать других (50 %). Магистранты 2-го курса в своем 
большинстве (73,3 %) отмечают развитие в процессе 
работы над проектом умения договариваться и прини-
мать чужую позицию, 66,6 % участников опроса отме-
чают развитие умения давать обратную связь и быть 
активным, вдохновляя других, 46,6 % магистрантов 
2-го курса важным считают отработку навыка согла-
сования целей. Такие разные оценки свидетель-
ствуют, на наш взгляд, о профессиональном росте сту-
дентов: от коммуникативных компетенций, важных 
для работы в команде, до профессиональных навы-
ков целеполагания и поиска эффективных методов
работы.

Барьерами в  развитии способности работать 
в команде стали разный вклад участников в работу 
и разный уровень мотивации участников, а также плохо 
развитые умения слушать других и неумение получать 
удовольствие от работы в команде. Среди главных 
трудностей командной работы 3-й курс отмечает раз-
ный вклад участников в работу команды (79,4 %) и раз-
ный уровень мотивации участников (52,9 %). Бакалавры 
4-го курса дополнительно к изложенным выше ука-
зывают на сложность, связанную с нарушением пра-
вил командной работы, принятых сообща (21,9 %). 
Магистранты 1-го курса отмечают также отсутствие 
взаимного уважения и невозможность договориться 
и прийти к общему мнению, однако процентные пока-
затели наличия данного барьера значительно снижа-
ются (21,4 %). Магистранты 2-го курса главными при-
чинами неэффективной командной работы видят: раз-
ный вклад участников в работу команды, и этот пока-
затель очень важен для магистрантов (93,3 %), раз-
ный уровень мотивации к работе (86,6 %) и нарушение 
правил командной работы, принятых сообща (46,6 %). 
Требования к самодисциплине, мотивации и соблюде-
нию правил работы в команде значительно повыша-
ются у магистрантов. Такой показатель, на наш взгляд, 
свидетельствует о повышении требований к продукту 
проектной деятельности.

Исследование статуса профидентичности на пер-
вом этапе нашего исследования проведено частот-
ным образом для выявления наиболее общих сильных 

сторон формирования профидентичности и слабых. 
Качественный анализ данных также поможет в модер-
низации учебных программ, разработке форм обрат-
ной связи и формировании методик по саморефлексии 
по результатам проектной деятельности.

Приведенные данные показывают, что в целом 
мы можем фиксировать положительную профиден-
тичность всех групп респондентов, причем магистры 
показывают в целом более успешные результаты. Если 
оценить ответы по группам, то ответы магистров преоб-
ладают по таким субкатегориям, как четкий образ про-
фессии (М-2 — 100 %; М-1 — 100 %); собственные проф-
планы (М-2 — 83,3 %;); осознанный образ (М-2 — 80 %); 
адекватная профсамооценка (М-2 — 90 %; М-1 — 97,2 %); 
самооценка как результат собственной рефлек-
сии  (М-2 — 86,7 %; М-1 — 94,4 %); автономная проф-
позиция (М-2 — 80 %; М-1 — 91,7 %); собственные проф-
планы (М-2 — 83,3 %; М-1 — 77,8 %); эмоциональное при-
нятие (М-2 — 70 %; М-1 — 69,4 %). Бакалавры в целом 
по положительным характеристикам сформирован-
ности ПИ показали результаты ниже, чем магистры. 
Более высокие результаты в этих группах следующие: 
внутренний образ профессии (Б-4 — 96,1 %; Б-3 — 87,5 %); 
рациональное принятие (Б-4 — 82,2 %; Б-3 — 81,3 %).

По негативным показателям профидентичности 
магистры 2-го курса преобладают по таким субшка-
лам, как отрицательная профмотивация (43,3 %); эмо-
циональное отвержение (34,9 %); экстринсивная (внеш-
няя) мотивация (26,7 %). Магистры 1-го курса — по таким: 
заимствованные профпланы (88,9 %), стереотипный 
образ профессионала (36,1 %); размытый образ профес-
сии (33,3 %); зависимая профпозиция (25 %). Бакалавры 
4-го курса по отрицательным субшкалам не превышают 
другие группы респондентов ни по одному показателю. 
Бакалавры 3-го курса опережают по таким негативным 
показателям, как неопределенные профпланы (55,2 %); 
рациональное отвержение (30,2 %); поверхностный 
образ профессии (54,2 %); фрагментарный образ про-
фессии (40,6 %); пассивная профпозиция (47,9 %); неа-
декватная профсамооценка (31,3 %). Так, младший курс 
демонстрирует наименее выраженный статус сфор-
мированности профидентичности, что логично проис-
текает из меньшего опыта участия в решении профес-
сиональных задач (табл. 1).

По общей выборке данные показывают, что самый 
высокий статус сформированности и «достигнутости» 
профидентичности относится к четкому образу профес-
сионала (93,9 %). Далее по степени убывания: адекват-
ная профессиональная самооценка (92,4 %); внутренний 
образ профессии (91,7 %); профсамооценка по резуль-
татам внутренней рефлексии (81,2 %); рацион альное 
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Таблица 1

Исследование статуса профидентичности студентов направления РиСО в СПбГЭУ

Категории ПИ Статус Субкатегории
Б-3 Б-4 М-1 М-2 Итого

96* % 152* % 36* % 30* % 314 %

Учебно- 
профессиональные 
планы

Д / С** определенные 50 52 80 52,6 22 61,1 18 60 170 54,1

Н-Д / Н-С неопределенные 53 55,2 65 42,8 18 50 16 53,3 152 48,4

Д / С собственные 72 75 125 82,2 28 77,8 25 83,3 250 79,6

Н-Д / Н-С заимствованные 30 31,2 39 25,6 32 88,9 7 23,3 108 34,4

Отношение 
к профессии

Д / С эмоциональное 
принятие 50 52 101 66,4 25 69,4 21 70 187 59,5

Н-Д / Н-С эмоциональное 
отвержение 29 30,2 53 34,9 8 22,2 12 40 102 32,5

Д / С рациональное 
принятие 78 81,3 125 82,2 29 80,6 23 76,7 255 81,2

Н-Д / Н-С рациональное 
отвержение 29 30,2 40 26,3 9 25 6 20 84 26,7

Образ 
профессии

Д / С внутренний 84 87,5 146 96,1 32 88,9 26 86,7 288 91,7

Н-Д / Н-С поверхностный 52 54,2 80 52,6 14 38,9 13 43,3 159 50,6

Д / С целостный 48 50 79 52 19 52,8 15 50 161 51,3

Н-Д / Н-С фрагментарный 39 40,6 61 40,1 8 22,2 8 26,7 116 36,9

Образ 
профессионала

Д / С четкий 89 92,7 140 92,1 36 100 30 100 295 93,9

Н-Д / Н-С размытый 27 28,1 41 27 12 33,3 7 23,3 87 27,7

Д / С осознанный 63 65,6 107 70,4 25 69,4 24 80 219 69,7

Н-Д / Н-С стереотипный 20 20,8 37 24,3 13 36,1 10 33,3 80 25,5

Профессиональная 
позиция

Д / С активная 56 58,3 110 72,4 25 69,4 22 73,3 213 67,8

Н-Д / Н-С пассивная 46 47,9 60 39,5 7 19,4 8 26,7 121 38,5

Д / С автономная 74 77,1 121 79,6 26 91,7 24 80 245 78

Н-Д / Н-С зависимая 20 20,8 33 21,7 9 25 6 20 68 21,6

Профессиональная 
самооценка

Д / С адекватная 86 89,6 142 93,4 35 97,2 27 90 290 92,4

Н-Д / Н-С неадекватная 30 31,3 38 25 7 19,4 8 26,7 83 26,4

Д / С как результат 
собственной 
рефлексии

76 79,2 119 78,3 34 94,4 26 86,7 255 81,2

Н-Д / Н-С результат
оценки других 34 35,4 53 34,9 10 27,8 19 63,3 116 36,9

Профессиональная 
мотивация

Д / С положительная 70 72,9 123 80,9 26 91,7 22 73,3 241 76,7

Н-Д / Н-С отрицательная 25 26 59 38,8 10 27,8 13 43,3 107 34

Д / С интринсивная 53 55,2 88 57,9 23 63,9 17 56,7 181 57,3

Н-Д / Н-С экстринсивная 25 26 36 23,7 7 19,4 8 26,7 76 24,2

Примечание: * — количество ответов, так как на одну шкалу дается два вопроса;
Д / С ** — Достигнутая / Сформированная профидентичность;
Н-Д / Н-С*** — Недостигнутая / Несформированная профидентичность.
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принятие профессии (81,2 %); собственные учебно- 
про фес сио наль ные планы (79,6 %); автономная проф-
позиция (78 %); положительная мотивация (76,7 %); осоз-
нанный образ профессионала (69,7 %); активная проф-
позиция (67,8 %); эмоциональное принятие профес-
сии (59,5 %); интринсивная мотивация, то есть связан-
ная с содержанием деятельности (57,3 %); определен-
ные учебно- профессиональные планы (54,1 %); целост-
ный образ профессии — на последнем месте (51,3 %) 
(табл. 1 и рис. 3).

Если рассматривать характеристики, указываю-
щие на низкий статус профессиональной идентично-
сти в общей выборке, то на первом месте по частотно-
сти — поверхностный образ профессии (50,6 %). Далее 
по убыванию субкатегории распределились следующим 
образом: неопределенные учебно- профессиональные 
планы  (48,4 %); пассивная профпозиция (38,5 %); 
профсамо оценка как результат оценки других (36,9 %); 
фрагментарный образ профессии (36,9 %); заимствован-
ные учебно- профессиональные планы (34,4 %); отрица-
тельная профмотивация (34 %); эмоциональное отвер-
жение (32,5 %); размытый образ профессионала (27,7 %); 
рациональное отвержение профессии (26,7 %); неадек-
ватная профсамооценка (26,4 %); стереотипный образ 
профессионала (25,5 %); экстринсивная профмотива-
ция, то есть обусловленная внешними обстоятель-
ствами (24,2 %); зависимая профпозиция — на послед-
нем месте (21,6 %). Таким образом, мы можем говорить 

о наличии положительной профидентичности в целом, 
преимущественное большинство субкатегорий, отвеча-
ющих за сформированность и достигнутость профиден-
тичности, преобладает.

Заключение
Исследование показало, что сформированность 

и  статус профессиональной идентичности связан 
с внедрением практики функциональной грамотности 
студентов, которая строится на обучении с помощью 
ситуационных задач и проектных решений. Сегодня 
в вузе смещаются акценты с теоретической подго-
товки на обучение в ходе решений прикладных задач 
при сохранении высокого уровня обобщения и анализа 
теории. Решение задач методом case study, где пока-
заны возможные варианты профессионального выхода 
из подобных ситуаций, мы относим к бенчмаркингу. 
Такая работа позволяет сформировать определенный 
уровень «насмотренности» и профессиональной эруди-
ции, повышает экспертизу обучающегося. Решение про-
ектных заданий от индустриального партнера дает нам 
получение двух типов результатов: образовательного 
и продуктового. При этом образовательный резуль-
тат способствует наработке метанавыков и soft skills, 
тогда как продуктовый результат связан с приобрете-
нием в первую очередь hard skills.

В условиях интенсивного изменения среды и тех-
нологий мы сталкиваемся с постоянным обновле-
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нием требований в профессиональной деятельности. 
Контекст проектного образования и установка на Life 
long Learning, то есть готовность к обучению всю жизнь, 
способствует формированию метакомпетенции, кото-
рые помогают успешно освоить любые изменения 
в профессиональной деятельности согласно запро-
сам среды.

В связи с этим считаем, что для повышения каче-
ства подготовки бакалавров и магистров в системе 
высшего образования необходимо вести целенаправ-
ленную работу в следующих направлениях:

— активно использовать метод case study на пер-
вых этапах обучения профессии как подготовку к реше-
нию образовательных профессиональных задач мето-
дом проектов;

— включать в план каждой специальной дисцип-
лины практико- ориентированный модуль по решению 
образовательных профессиональных задач;

— накапливать рефлексивный опыт после решения 
профессиональных задач, направленный на анализ как 
личностных, так и командных результатов;

— использовать различные методики саморефлек-
сии, такие как эссе, анкетный опрос, работа с фокус- 
группами и т. п.;

— осуществлять методическую поддержку в органи-
зации и проведении образовательной проектной дея-
тельности для начинающих педагогов и тьюторов, в том 
числе используя цифровую образовательную среду;

— внедрять систему формирования функциональной 
грамотности в образовательный процесс через вклю-
чение метода case study и проектной образовательной 
деятельности в учебные планы прикладных направле-
ний подготовки.

Для адаптации вузов к актуальному профессио-
нальному контексту, в котором работает отрасль, необ-
ходимо привлекать индустриальных партнеров к раз-
витию проектной деятельности в вузе, в том числе 
на основе социальной ответственности бизнеса, так как 
для успешной практической работы студентов в ходе 
проектных решений, помимо наставнической работы 
преподавателей, очень важна менторская, консульта-
тивная и экспертная поддержка работодателей. Для 
эффективности обучения в вузе могут формироваться 
две системы: наставническая (со стороны преподава-
тельского состава) и тьюторская (со стороны старших 
курсов и выпускников) помощь обучающимся.
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ОБРАЗ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

THE IMAGE OF MILITARY SERVICE AMONG STUDENTS

Аннотация. Статья посвящена изучению специфики 
образа военной службы в молодежной среде. Проведен 
сравнительный семантический анализ образов «воен-
нослужащий по призыву» и «военнослужащий по кон-
тракту» у не служившей в рядах вооруженных сил студен-
ческой молодежи. Представлена содержательная харак-
теристика оценочных представлений о военной службе 
у студентов. В результате проведенного исследования 
выявлены различия когнитивных и эмоциональных ком-
понентов субъективного восприятия «военной службы 
по призыву» и «военной службы по контракту», а также 
профессионально- личностных и морально- нравст вен-
ных семантических характеристик, оценок предназна-
чения, направленности службы, мотивации, степени 
ответственности и уровня профес сио на лизма воен-
нослужащих. Дана обобщенная семантическая оценка 
образов военной службы «по контракту» и «по призыву» 
(военнослужащего- кон тракт ника и призывника).

Abstract. The article is devoted to the study of the spe-
cifi cs of the image of military service among young people. 
A comparative semantic analysis of the images “conscripted 
soldier” and “contract soldier” was carried out among stu-
dents who did not serve in the armed forces. The content 
characteristics of students’ evaluative ideas about military 
service are presented. As a result of the study, differences 
were identifi ed in the cognitive and emotional components of 
the subjective perception of “conscript military service” and 
“contract military service”, as well as professional, personal 
and moral semantic characteristics, assessments of the pur-

pose, focus of service, motivation, degree of responsibility 
and level professionalism of military personnel. A genera-
lized semantic assessment of the images of military service 
“under contract” and “on conscription” (contract serviceman 
and conscript) is given.

Ключевые слова: образ «военнослужащего по при-
зыву», образ «военнослужащего по контракту», сту-
денческая молодежь, семантические характеристики, 
отношение к военной службе.

Keywords: image of conscripted soldier, image of con-
tract soldier, student youth, semantic characteristics, atti-
tude towards military service.

Введение
В современных условиях достаточно обоснованно 

актуализируется проблема исследования представле-
ний молодежи о вооруженных силах РФ. Образ воен-
ной службы в значительной степени определяется 
социально- психологическими характеристиками сту-
денческой молодежи и опосредует ее групповое пове-
дение, оказывая влияние на многие социально- психо ло-
ги чес кие явления: уклонение от прохождения срочной 
военной службы, формирование готовности к службе 
ВС РФ, развитие мотивации к обучению в военно- учеб-
ных заведениях и военно- патриотической мотивации 
у призывников и солдат- срочников и др.
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категория «Образ мира» имеет огромный описатель-
ный потенциал и в современных эмпирических рабо-
тах, получая многообразные определения, определя-
ется как «сложное субъективное переживание чело-
веком окружающей действительности», и любой образ 
есть не что иное, как элемент образа мира, и сущность 
его не в нем самом, а в том месте, в той функции, кото-
рую он выполняет в целостном отражении реально-
сти» [1–3]. Образ военной службы, будучи интегратив-
ным явлением, содержащим в себе множество компо-
нентов, является элементом образа мира, складыва-
ющегося у молодого человека в процессе формирова-
ния идентичности.

Рассмотрение теоретических аспектов изученности 
темы и исследовательской практики свидетельствует 
о развитии социологических подходов, ориентирован-
ных либо на исследование проблем молодежи призыв-
ного возраста как специфической группы общества, 
либо на изучение различных аспектов взаимоотноше-
ний армии с различными общественными институтами, 
что отражено в работах А. Арбатова, В. В. Алешина, 
Д. Зернова, В. Лисовского, В. К. Новикова [4].

Психологические исследования отношения моло-
дежи к военной службе малочисленны, и фрагмен-
тарны, и в основном связаны с изучением ценно-
стей и мотивационно- смысловых ориентаций воен-
ной службы у  молодежи призывного возраста. 
Представляет интерес работа Д. Г. Давыдова, где пред-
ложен аналитический обзор немногочисленных социо-
логических исследований и реализуется психосеман-
тический подход к изучению имиджа Вооруженных 
Сил  РФ, формирующегося в  обыденном сознании 
современной молодежи. Исследуя механизмы, струк-
туру, типы и социально- психологические особенности 
имиджа ВС РФ, Д. Г. Давыдов доказывает, что суще-
ствующий неэффективный имидж ВС РФ в значитель-
ной степени обусловлен современным кризисом соци-
альной и военной идентичности российской молодежи, 
а наибольшее значение для его формирования оказы-
вает развитие социальной и военной идентичности 
молодых людей [5]. При рассмотрении региональных 
аспектов образа военной службы В. Н. Гребеньков при-
ходит к выводу о региональной специфике (зависи-
мости отношения к военной службе от субъекта РФ) 
и амбивалентности образа военной службы: «отрица-
тельное на уровне идеологии и общественной психо-
логии отношение молодежи к военной службе в любой 
ее форме; на ментальном уровне отношение к защите 
Отечества, как правило, положительное» [6].

В свете вышеизложенного целью настоящего иссле-
дования является изучение специфики образа военной 

службы у не служившей в рядах ВС студенческой моло-
дежи призывного возраста.

Методология
Для решения этой задачи использовалась мето-

дика субъективного шкалирования (модифицирован-
ный вариант частного СД) и «Незаконченные предло-
жения». Частный СД позволяет проводить более тон-
кий семантический анализ и оценивать не столько само 
понятие, сколько восприятие молодыми людьми «сто-
ящей за ним реальности».

Проведенное исследование на Google платформе 
имеет пилотажный характер, в нем приняли участие 50 
студентов различных вузов (КемГУ, КузГТУ, КемГМУ, НГУ), 
профилей подготовки и этапов обучения города Кемерово 
и Новосибирска в возрасте 18–22 года. Студентам пред-
лагалось прошкалировать (разместить) два тестируе-
мых объекта (понятие «военнослужащий по контракту» 
и «военнослужащий по призыву») по стандарту бипо-
лярных шкал типа «сильные- слабые», «компетентный- 
некомпетентный», «патриотичный- непатриотичный» 
и т. д. в соответствие со своей субъективной оценкой 
значения. Таким образом, понятиям «военнослужащий 
по призыву» и «военнослужащий по контракту» факти-
чески приписывалось значение оцениваемого признака 
по семибалльной шкале (–3 –2 –1 0 +1 + 2+ 3).

Обработка данных включала оценку первичных ста-
тистик (был произведен анализ выраженности исход-
ных признаков), далее — сравнение различий в выра-
женности признака по Т-критерию Вилкоксона (для 
парных данных). Полученные данные представлены 
в виде семантического профиля.

Результаты
Семантический профиль в виде соотношения выра-

женности факторов частного СД (профессионально- 
личностные, морально- нравственные, коммуникатив-
ные и индивидуализированные характеристики) пока-
зан на рисунке 1 и в таблице 1.

Семантические характеристики всех 4 факторов 
размещены в диапазоне от +0,24 до +0,864 (при незначи-
тельном разбросе среднеквадратичного отклонения), 
что может свидетельствовать о преобладании ней-
т рально- позитивной оценки Образа военной службы 
(«воен нослу жа щего») ВС РФ. Исключение составляет 
статистически доминирующий фактор «про фес сио-
нально- лич ност ные характеристики» (р = 0,0024) при 
оценке «военнослужащего по контракту». При парном 
сравнении военнослужащие по контракту характери-
зуются более сформированным набором про фес сио-
нально- важных качеств: исполнительные (р = 0,0026), 
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добросовестные (р = 0,0017), компетентные (р = 0,038), 
оперативные (р = 0,0098), надежные (р = 0,0083), муже-
ственные (р = 0,0073), обучаемые (р = 0,0056), организо-
ванные (р = 0,012), профессиональные (р = 0,0001), зна-
ющие (р = 0,0007), дипломатичные (р = 0,0105).

При парном сравнении по фактору «морально- 
нравст венные качества» статистически значимые раз-
личия были обнаружены по 4 шкальным признакам: 
«патриотичные» (р = 0,0042); «внимательные» (р = 0,0037), 
«трудолюбивые» (р = 0,0003), «обязательные» (р = 0,0071).

Шкальные количественные оценки по факторам «ком-
му ни ка бельность», «индивидуалистичность» сходные 
и слабо выражены (расположены в диапазоне до +0,7) 
как при оценке образа «военнослужащего по контракту», 
так и при оценивании военнослужащего «срочника» и ста-

тистического подтверждения не имеют. По-видимому, 
в сознании призывной молодежи семантические при-
знаки, характеризующие межличностные отношения, 
не характерны для ВС РФ независимо от их разновидно-
сти. Рассмотрение наиболее значимых семантических 
признаков, характеризующих образ военнослужащего 
ВС РФ, позволяет сделать вывод о том, что в молодеж-
ной среде образ военнослужащего по контракту позити-
вен в ракурсе профессионально- личностных характери-
стик и некоторых морально- нравственных. Имидж при-
зывника более нейтрален в оценках.

Результаты методики «незаконченные предложе-
ния», представленные в таблице 2, детализируют пси-
хологические особенности образа военнослужащего 
на основе анализа содержания его компонентов.
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Рис. 1. Соотношение факторов частного СД

Таблица 1
Статистически значимые характеристики образа военнослужащего

(значения по шкалам от –3 до +3)

Шкалы Призывники
М (sd)

Контрактники
М (sd) p

Исполнительный/своевольный 1,200 (1.699) 1,959 (1.662) 0,0026
Добросовестный/халатный 0,8800 (1,757) 1,673 (1,345) 0,0017
Компетентный/некомпетентный 0,5800 (1,864) 1,740 (1,291) 0,0383
Оперативный/медлительный 1,340 (1,733) 1,940 (1,284) 0,0098
Надежный/ненадежный 0,74 (1,838) 1,760 (1,422) 0,0083
Мужественный/трусливый 1,240 (1,492) 1,740(1,322) 0,0073
Дипломатичный/конфликтный 0,64 (1,699) 0,82 (1,222) 0,0105
Профессиональный/непрофессиональный 0,48 (2,188) 1,920 (1,291) 0,0001
Знающий/незнающий 0,6004 (1,738) 1,480 (1,542) 0,0007
Обучаемый/необучаемый 1,420 (1,372) 1,920 (1,291) 0,0056
Организованный/неорганизованный 1,220 (1,670) 1,940 (1,202) 0,012
Патриотичный/непатриотичный 1,220 (1,569) 1,980 (1,286) 0,0042
Трудолюбивый/ленивый 0,6800 (1,900) 1,56 (1,373) 0,0003
Обязательный/необязательный 0,94 (1,463) 1,440 (1,296) 0,0071
Внимательный/невнимательный 1,1140 (1,512) 1,780 (1,474) 0,0037
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Таблица 2
Содержательная характеристика оценочных представлений о военной службе у студентов

Содержательные блоки Категории Призывники Контрактники
Эмоционально- 
оценочное отношение 
к военной службе

Негативное
43,8 %

«тяжелые условия 
службы» 26,4 %

«не смогли реализовать 
себя нигде, кроме 
армии»

Позитивное

44,3 %

«молодцы»; «нужная»;
«приносит пользу 
обществу» 62,7 %

«добровольная защита 
родины»; «сверхлюди»; 
«восхищение»;
«уважение»

Нейтральное
или неопределенное 5,3 % «обязательная служба»;

«неопределенность» 11,9 % «безразличие»

Сочувствие 6,6 % «бедняги»; «сочувствую» 4 % «сожаление, что 
подписали контракты»

Когнитивный компонент:
Предназначение
направленность

Развитие качеств
(физическая подготовка
дисциплина, характер) 22,8 %

«носит учебный 
характер»; «развивает 
физические способности 
и дисциплину»

9 %

«физическое 
совершенствование»

Обучение военному делу 40 % «обучение основам 
тактики боя» 28,1 % «грамотное обучение 

военному делу»
Защита родины

18,2 %
«защита Родины»

62,5 %
«служба родине»; 
«решение проблем 
государства»

Мотивационные
аспекты

Внутренняя мотивация

24 %

«подошли к службе 
ответственно» 48,7 %

«внутренний хорошо 
осознанный выбор»; 
«понимают, для чего они 
там»

Материальные мотивы
— 36,5 %

«ищут только 
материальную выгоду»; 
«им нужны деньги»

Принуждение 16,9 % «не хотят, но приходится» 7 % «не хотят этого»
Неопределенность мотивов 59 % «служить в армии надо» —

Ответственность Высокий уровень 
ответственности 12,9 %

«должна быть на высоком 
уровне» 77,7 %

«ответственность 
серьезного характера»; 
«главная черта»

Наличие ответственности 
в принципе 48,38 % «должна быть у каждого 

солдата» 8,3 % «гораздо выше, чем 
у срочников»

Отсутствие ответственности 37,4 % «отсутствует»; «можно 
избежать» 2,7 % «нулевая»

Профессионализм Высокий уровень
профессионализма 25,7 % «на достойном уровне» 82,5 % «на очень высоком 

уровне»
Неопределенный 13,2 % «должен быть» 8,5 % «не знаю»
Низкий уровень
профессионализма 61,1 % «отсутствует»; «хромает»;

«не наблюдается» 8,5 % «еще не приобретен»

Эмоционально- оценочное отношение к срочной 
военной службе неоднозначно: 44,3 % выражают пози-
тивные суждения («нужная», «приносит пользу», «кон-
ституциональная обязанность»); негативное отноше-
ние (43,8 %) связано с тяжелыми условиями службы, 
недостаточным качеством и  организацией обуче-
ния военному делу; незначительная часть студен-
тов связывает службу с конституциональной обязан-
ностью гражданина. Для «сочувствующих» и «нео-
пределившихся» студентов характерно сдержанное
суждение.

Аффективный компонент образа профессиональной 
армии более привлекателен: 62,7 % студентов доста-
точно позитивно оценивают военнослужащих контракт-
ной службы («молодцы», «добровольные защитники 
нашей Родины», «нашли свою работу мечты», «муже-
ственные воины»). Результаты качественного ана-
лиза ответов на незаконченные предложения «Считаю, 
что большинство военнослужащих по контракту…», 
«Военная служба по контракту — это…» показывают, 
что контрактники оцениваются как «высоко профес-
сиональные защитники Родины», которые сделали 
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«осознан ный выбор профессии», «приносят пользу», 
и они «должны выполнять свои профессиональные 
обязанности» и «идти на вой ну»; негативное отношение 
отмечают 26,5 %, связывая с субъективной оценкой их 
нереализованности в гражданской жизни.

Когнитивный компонент связан с определенным 
пониманием в молодежной среде предназначения 
военной службы, ее организации, некоторых аспектов 
мотивации, определенным уровнем профессионализма 
и ответственности военнослужащих. Обращает на себя 
внимание, что практически все компоненты образов 
«военная служба по призыву» и «военная служба по кон-
тракту» рассогласованы.

В оценочных представлениях студенческой моло-
дежи «защита родины», «охрана границ», «усиление бое-
вого потенциала» и др. являются прерогативой профес-
сиональной армии, призывники срочной службы более 
ориентированы на обучение базовым основам воен-
ного дела, физическому совершенствованию, развитию 
самостоятельности, дисциплинированности и других 
качеств, защита территориальных политических инте-
ресов страны приоритетной задачей военнослужащих 
по призыву не является.

Поляризованы мотивационные аспекты службы: 
если мотивы срочной службы в значительной степени 
связаны с «долженствованием», то военнослужащие 
по контракту характеризуются сформированной вну-
тренней мотивацией («понимают, для чего они там», 
«сделали осознанный выбор»). При этом 36,5 % студен-
тов акцентируют внимание на большом значении мате-
риальных мотивов, даже приоритете денег и прагмати-
ческих ценностей: «идут служить ради материальных 
привилегий», «служат за деньги», «материально заин-
тересованные», «тратят налоги государства».

Представления об «ответственности» и «профес-
сионализме» контрактников и срочников также содер-
жат значимые расхождения. Образ «военнослужащего 
по контракту» характеризуется преобладанием высо-
кого уровня ответственности и профессионализма 
(«ответственность серьезного характера», «профессио-
нализм высокого уровня»). Оценка уровня «ответствен-
ности» и «профессионализма» срочника более сдер-
жана и связана с «долженствованием»: «должна быть» 
или «должна быть на высоком уровне», может быть 
«неощутимой», «должна быть постольку, поскольку», 
«ее можно избежать».

Обобщая, можно заключить:
1. Образ военной службы по призыву и контракту 

в оценочных представлениях не служившей в рядах 
ВС РФ студенческой молодежи рассогласован. Различия 
в частных характеристиках представлений о военной 

службе и отношении к ней обнаруживают себя практиче-
ски во всех оценках предназначения и направленности 
службы, мотивации, степени ответственности и уровня 
профессионализма военнослужащих.

2. Военнослужащий по контракту характеризуется 
как представитель профессиональной армии с преоб-
ладанием более высокого уровня ответственности, 
профессионализма, внутренней мотивации, осозна-
ваемой цели, приоритетной задачей которого явля-
ется (и должна являться) защита территориальных 
политических интересов страны. Материальные 
мотивы военной службы по контракту очень весомы. 
Среди профессионально- личностных и морально- 
нравственных наиболее выражены следующие харак-
теристики: исполнительность, добросовестность, ком-
петентность, профессиональность, оперативность, 
надежность, мужественность, обучаемость, организо-
ванность, «патриотичность; внимательность, трудолю-
бие, обязательность.

3. Образ военнослужащего по призыву представ-
лен несколько противоречиво: осознается социаль-
ная значимость и общественная необходимость воен-
ной службы при критичности в отношении организации 
и условий службы, недостаточной внутренней мотива-
ции, снижения уровня ответственности и профессиона-
лизма. Содержанием срочной военной службы явля-
ется обучение базовым основам военного дела, физи-
ческое совершенствование, развитие самостоятельно-
сти, дисциплинированности и других качеств. Про фес-
сио нально- личностные, морально- нравст вен ные и ком-
муникативные характеристики нейтрально окрашены.

Заключение
Образ военной службы в обыденном сознании 

современной молодежи оказывает существенное влия-
ние на формирование установок и готовности молодых 
людей к службе в рядах ВС России, развитии военно- 
патриотической мотивации и поддержания высокой 
самооценки самих военнослужащих.

На основании выполненного семантического ана-
лиза авторам удалось выявить специфику отношения 
к военной службе в обыденном сознании современных 
студентов. Выявленные результаты позволяют гово-
рить о значимых эмоционально- смысловых различиях 
образа военной службы по призыву и на контрактной 
основе и необходимости коррекции высшими образо-
вательными учреждениями имиджа срочной военной 
службы. Полученные данные могут быть использованы 
для организации работы со студенческой моло дежью 
по повышению престижа срочной военной службы 
и формированию благоприятного имиджа ВС РФ.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

FORMATION OF CULTURAL IDENTITY AMONG UNIVERSITY STUDENTS

Аннотация. Статья посвящена формированию куль-
турной идентичности у студентов вузов. На современ-
ном этапе развития российского общества, кузбасского 
региона одной из актуальнейших проблем является раз-

витие у молодежи представления о своей культурной 
идентичности, принадлежности к мировой, националь-
ной, региональной культурам. Идентичность, являясь 
динамическим феноменом, позволяет адаптироваться 
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к изменяющимся условиям жизни, обеспечивая непре-
рывность личности. Культурная идентичность формиру-
ется в течение жизни человека в результате соприкос-
новения с культурой (языком, обычаями, традициями, 
искусством, бытующими в обществе). Становление, 
формирование идентичности возможно в межличност-
ном общении, в социуме. Для формирования культур-
ной идентичности студентам вузов была предложена 
творческая работа, позволяющая обозначить и осмыс-
лить ценностно значимые составляющие культурной 
роли учащейся молодежи, представляющиеся важ-
ными для их дальнейшего развития как личностей 
и профессионалов.

Abstract. The article is devoted to the formation of 
cultural identity among university students. At the current 
stage of the development of Russian society, the Kuzbass 
region, one of the most pressing problems is the develop-
ment of young people’s idea of their understanding of their 
cultural identity, belonging to world, national, regional cul-
tures. Identity, being a dynamic phenomenon, allows you to 
adapt to changing living conditions, ensuring the continuity 
of the personality. Cultural identity is formed during a per-
son’s life as a result of contact with culture (language, cus-
toms, traditions, art that exist in society). Formation of iden-
tity is possible in interpersonal communication, in society. To 
form a cultural identity, university students were offered cre-
ative work that allows them to identify and comprehend the 
value- signifi cant components of the cultural role of student 
youth, which are important for their further development as 
personalities and professionals.

Ключевые слова: культурная идентичность, куль-
тура, самосознание, осмысление, студенты вузов.

Keywords: cultural identity, culture, self-awareness, com-
prehension, university students.

Введение
Изучение идентичности личности ведется в различ-

ных сферах гуманитарного знания, для характеристики 
данного феномена можно использовать теоретический 
потенциал социально- философских, психологических, 
социологических, культурологических исследований. 
Сущность идентичности соотносится с социально- 
экономическими отношениями, психологией, полити-
кой, ценностями культуры. В нашей работе мы обраща-
емся к проблеме культурной идентичности современ-
ной студенческой молодежи, от степени осознанности 
которой зависит будущее нашего общества. С целью 
создания процесса смыслообразования, информацион-
ного пространства, способствующего формированию 
культурной идентичности, студентам было предложено 

ответить на ряд вопросов в форме эссе. Данная твор-
ческая деятельность влияет на ценностно- смысловое 
измерение жизненного пространства человека, стано-
вящегося профессионала. Динамика, происходящая 
в результате осмысления, связанного с выполнением 
задания по контекстному использованию и интерио-
ризации понятия культуры, ведет к жизненной пере-
стройке ценностно- смысловых измерений, формиро-
ванию психологического поля для дальнейшей реали-
зации ресурсов, приобретающих характер возможно-
стей в рамках осознанной идентичности.

Методология
В работах «Психология масс и анализ человече-

ского “Я”» и «“Я” и “Оно”» З. Фрейд вводит понятие иден-
тификации в психологию. Идентификация рассматри-
вается в рамках процесса формирования Я-идеала, 
по З. Фрейду, связанного с первой и важнейшей иден-
тификацией индивидуума с отцом: «В душевной жизни 
одного человека другой всегда оценивается как идеал, 
как объект, как сообщник или как противник, и поэ-
тому индивидуальная психология с самого начала явля-
ется одновременно и социальной психологией…» [5], — 
пишет З. Фрейд. Изучая процесс взаимовлияния масс 
и личности отдельного человека, З. Фрейд приходит 
к следующему выводу: «Каждый индивид является 
участником многих масс; он испытывает самые раз-
нообразные привязанности, созданные идентифика-
цией; он создает свой «Я»-идеал по различнейшим про-
тотипам… каждый индивид участвует во многих мас-
совых душах, в душе своей расы, сословия, религии, 
государства и т. д. и, кроме того, он до некоторой сте-
пени самостоятелен и оригинален» [5]. Индивидуальная 
идентификация, таким образом, социальная по своей 
природе, проливает свет на механизмы адаптации 
человека в социуме, социализации, позволяет гово-
рить о ценностно- смысловых аспектах личности, ори-
ентирующейся на некий идеальный объект в рамках 
процесса самопроектирования: «Легко показать, что 
Я-идеал соответствует всем требованиям, предъявля-
емым к высшему началу в человеке… Социальные чув-
ства покоятся на идентификации с другими людьми 
на основе одинакового Я-идеала» [6, с. 518].

Понятие психосоциальной идентичности явля-
ется основным в учении Э. Эриксона, по мнению кото-
рого идентичность вырабатывается в течение жизни 
человека, являясь условием психического здоровья: 
«… в социальных джунглях человеческого существо-
вания без чувства идентичности нет ощущения жизни» 
[7, с. 338]. Выделяя восемь стадий психосоциального 
развития, Э. Эриксон относит молодость к шестой 
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из них, в рамках которой формируется идентичность, 
основанная на способности к истинной и зрелой интим-
ности. По Э. Эриксону, неотъемлемой характеристикой 
интимности является дистанцированность от того, что 
кажется человеку опасным, это проявляется «… в готов-
ности укреплять и защищать границы своей территории 
интимности и общности» [7, с. 342]. Приращение иден-
тификации, по выражению Э. Эриксона, постепенно 
приобретает следующее звучание: «Мы есть то, что мы 
любим» [7, с. 344]. Культурная идентичность включает 
в себя оппозиционные составляющие — в частности, 
то, что человек принимает (любит), и то, что он не вклю-
чает в феномен культуры.

В. А. Ядов полагает, что идентификация тесно свя-
зана с базисными потребностями (самосохранением, 
самоутверждением, самовыражением, потребностью 
в защите), с включенностью в социум и дистанциро-
ванием от него [8, с. 328]. Идентификация, с точки зре-
ния В. А. Ядова, осуществляется через межличност-
ное и межгрупповое общение, большая доля которого 
порождена условиями культурной среды, понимаемой 
в широком (мировая культура человечества) и узком 
смыслах (культура семьи, страны, региона). По мне-
нию В. А. Ядова, идентичность конкретного человека 
определяет деятельность [8, с. 329]. Выбор социаль-
ного действия диктуется осмыслением идентифика-
ции с той или иной общностью на уровне «… высших 
диспозиций личности, т. е. системы ценностей, идеа-
лов, смысла жизни…» [8, с. 331]. Вместе с тем иденти-
фикаций может быть несколько и на выбор поведенче-
ской стратегии влияет глубина, интенсивность той или 
иной идентификации, ее положение в иерархии разных 
идентификаций и групповое давление [8, с. 330].

Вслед за создателями «Большого психологического 
словаря», под идентификацией мы понимаем: «Один 
из видов перцептивного действия», являющийся «про-
межуточным звеном между актом различения и опоз-
нанием», состоящий «в сличении двух объектов или 
в сличении воспринимаемого объекта с эталоном… 
и установлении их тождества или различия» [2], при 
этом предполагается дихотомическое разделение 
на класс сигналов, тождественных эталону и не тож-
дественных ему (положительная и отрицательная иден-
тификация). Идентификация связана с отождествле-
нием со значимым другим, что влияет на поведенче-
ские стратегии, ценностные ориентации, половую иден-
тификацию. Различают первичную, во младенчестве, 
и вторичную идентификации (с людьми, не являющи-
мися родителями) [3].

Важно развести понятия идентификации и идентич-
ности (можно сказать, что идентификация — это про-

цесс, а идентичность — результат): «… идентификация — 
это процесс, один из способов социализации личности, 
с помощью которого последняя усваивает определен-
ные модели поведения, ценности тех социальных групп 
или индивидов, с которыми личность себя идентифици-
рует… понятие идентичности скорее более субъективно 
по происхождению, и имеет в большей мере отноше-
ние к внутренним переживаниям и осознанию лично-
стью своей принадлежности к тем или иным социаль-
ным группам и общностям. Идентичность рассматри-
вается как результат социализации» [1, с. 5].

Культурная идентификация субъекта, формируясь 
в процессе социализации, реализуется в личностной 
культурной идентичности. В. С. Степин определяет 
культуру как «… систему исторически развивающихся 
надбио логических программ человеческой жизнедея-
тельности (деятельности, поведения и общения), обес-
печивающих воспроизводство и изменение социаль-
ной жизни во всех ее основных проявлениях» [4, с. 44]. 
Программы, по В. С. Степину, включают в себя знания, 
предписания, нормы, навыки, идеалы, образцы дея-
тельности и поведения, идеи, верования, цели, цен-
ностные ориентации и т. п. Культура, храня и транс-
лируя социальный опыт, выступает как социальная 
память, но, как полагает В. С. Степин, она может гене-
рировать новые программы общения, деятельности, 
поведения людей, представая в этой функции как твор-
чество [4, с. 44]. Культурная идентичность связана 
с культурным опытом, получаемым в течении жизни 
человека, многообразными культурными влияниями: 
«Индивидуальная культурная идентичность — … целост-
ный образ самого себя, слитый с культурой в ее универ-
сальной и локальной диалогичности (Я – культурный 
человек, в том числе с точки зрения конкретной куль-
туры). Такая идентичность — результат когнитивно- эмо-
цио наль ного процесса осмысления и отождествления 
индивидом себя с социально одобренной системой цен-
ностей определенной культуры» [3].

Таким образом, предоставляя студентам виды дея-
тельности, способствующие формированию социально 
одобряемых ценностей и осмыслению культурной иден-
тичности, можно влиять на интенсификацию желае-
мых линий поведения. Так как: «… идентификация пред-
ставляет собой механизм формирования системы цен-
ностных ориентаций личности, занимающий промежу-
точное положение между базовыми адаптационными 
механизмами и более высокоорганизованными меха-
низмами осознания личностного смысла ценностей» 
[9, с. 68], предоставляя объекты идентификации для 
студентов, можно актуализировать для них важные 
составляющие личностной идентичности.
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Студенты, отвечая на  поставленные вопросы, 
опираясь на  уже имеющиеся у  них предпочтения, 
связанные с предшествующим жизненным опытом 
и направлением профессионализации, осмысляют
и углуб ляют материал для идентификации. В данном 
случае, качественно- количественный контент- анализ 
позволяет выявить основные направления процесса 
идентификации.

Для студентов Кемеровского государственного уни-
верситета и студентов филиала РГИСИ, Российского 
государственного института сценических искусств 
(Санкт- Петербург), Сибирской Высшей школы музы-
кального и театрального искусства (СВШМТИ), была 
предложена творческая работа на осмысление куль-
турной идентичности с целью повышения осознания 
своего участия в развитии культуры региона и страны. 
Для обработки данных был применен количественно- 
качественный контент- анализ. Студентам вузов было 
предложено ответить в  свободной форме на  три 
вопроса: «Как бы Вы оценили культуру Кузбасса вчера, 
сегодня, завтра?», «Какого человека можно назвать 
культурным, по Вашему мнению?», «Какова Ваша роль 
в развитии культуры региона, страны, мира?». Целью 
данного вида деятельности было формирование у сту-
дентов вузов культурной идентичности.

В творческой работе участвовало 73 человека, 
из них 62 девушки и 11 юношей, возраст 18–22 года. 
Выборку составили студенты следующих учебных заве-
дений с указанием их количества в скобках: Кеме ров-
ский университет, направления «Оте чест вен ная фило-
логия» (6), «Зарубежная филология» (18); филиал СПб 
Российского государственного института сценических 
искусств г. Кемерово, направления «Продюсер испол ни-
тель ских искусств» (6), «Режиссер эстрады» (2), «Артист 
эстрады» (5), «Художник- постановщик театра» (13), 
«Артист музыкального театра» (8), «Режиссер театра 
драмы» (6), «Актер театра драмы» (9).

Результаты
Приведем результаты контент- анализа студенче-

ских работ. В работах студентов были выделены темы 
«активного участия в культурных процессах», «пассив-
ного участия», «неопределившиеся». Динамика разви-
тия культуры региона была оценена ими либо как поло-
жительная, либо как отрицательная. Тема «культурный 
человек», по мнению студентов, включает следующие 
составляющие: тот, кто интересуется искусством, куль-
турой региона; человек читающий, посещающий гале-
реи, музеи, театр, открытый новому опыту.

Филиал РГИСИ СПб г. Кемерово, направление «Про-
дю сер исполнительских искусств» о культуре региона 

вчера, сегодня, завтра в положительном ключе: «Я счи-
таю, что культура Кузбасса в последнее время сильно 
развилась и продолжает развиваться. В городе постро-
ены спортивные комплексы (Кузбасс- арена, Ледовый 
дворец), позволяющие проводить соревнования 
на мировом уровне. Кроме того, строится музейно- 
театральный центр, который разместит в себе филиал 
Мариинского театра. Все это позволит привлечь все 
большее количество заинтересованных людей, раз-
вивать в молодежи региона культурные ценности. 
Открытие РГИСИ в Кемерово дает возможность повы-
сить уровень профессионального искусства, научить 
студентов уникальным знаниям»; «… раньше Кемерово 
с культурной стороны меня не привлекало, но сегодня 
культура в Кузбассе развивается со скоростью света, 
и это превосходно, если культура будет и дальше раз-
виваться с такой же скоростью, то наш регион ждет 
великое будущее»; «… я уверен, что в ближайшем буду-
щем именно мы — шахтерский регион — будем стоять 
вровень с великим Санкт- Петербургом»; «многое стро-
ится, и все это нацелено на развитие культуры вну-
три человека». Студенты отмечают вклад администра-
ции Кузбасса в развитие культуры: «Я вижу значитель-
ный прогресс, администрация и города, и региона заин-
тересована в целостном культурном развитии моло-
дежи»; «С открытием филиала моего вуза культура 
региона резко возросла. Правительство дает возмож-
ность развиваться молодежи. Воздвигаемый культур-
ный кластер дает надежды на яркое культурное буду-
щее». Рассуждение о культуре региона размыкается 
пространственно в ответах- рассуждениях студентов: 
«Я считаю, что культура существует и действует вне вре-
мени. Ее главная цель — воздействовать и обогащать, 
а это не зависит от времени- пространства. Будущее 
у культуры в регионе есть. Кузбасс — это не только про 
уголь. Это про творчество. Про душу».

Студенты высказывают опасения за  дальней-
шее культурное развитие региона: «Начало поло-
жено. Однако, что будет в будущем, неизвестно, воз-
можно, сменится вектор развития, может быть, люди 
уедут, может быть, будут непрофессиональные актеры 
и режиссеры, и это будет похоже на драму абсурда».

Часть студентов настроены критически в отно-
шении культуры региона: «Я не могу сказать, что наш 
регион культурный, но в последнее время культуре 
начинают уделять все больше внимания»; «Кемерово — 
город тяжелый, угольный, совершенно неадаптирован-
ный к культуре. Театры, музеи видят одних и тех же 
зрителей — школьников, которым зачастую совер-
шенно неинтересно, студентов. Регион совершенно 
не  готов к  таким большим переменам, ибо народ 
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здесь очень тяжелый»; «к сожалению, меня расстра-
ивает обилие пропаганды в региональном окультури-
вании, если человек не свободен, то это уже не куль-
тура». Студентка- артистка музыкального театра наде-
ется, что в будущем она сможет «… принести что-то 
новое в область культуры, показать людям то, что они 
не знали и не видели»; «культура у нас мало распростра-
нена, молодое поколение зациклено на себе и пробле-
мах своей жизни, в музей искусств ходят только ради 
фото. Вместо театральных постановок предпочитают 
клипы или видео в TikTok. Старшее поколение рабо-
тало на заводе, им не оставалось времени на театр»; 
«мне кажется, что в Кемеровской области люди больше 
знают о минералах, а не о театрах»; «культуре региона 
не хватает масштабности, широты». «Культура сейчас 
в основном потребительская, но многие люди строят 
храм внутри себя, мотивируют становится лучше», — 
отмечает студентка- филолог. Часть студентов находит, 
что в обсуждаемой теме динамики нет: «ничего не изме-
нилось», «я не заметила изменений в культуре региона».

В ответах студентов есть и нейтральные суждения 
в отношении культуры Кузбасса: «Мне кажется, что 
культура регионов обычно не меняется и всегда оста-
ется на одном и том же месте».

Культурный человек, по мнению студентов, это: 
«тот, кто уважает культуру своего региона, привносит 
вклад в ее развитие и интересуется ею»; «развиваю-
щийся человек, любопытный, полный любви»; «чело-
век, стремящийся к духовному совершенствованию, 
много читающий, посещающий театр, музеи, галереи, 
жадный до знаний»; «придерживающийся нравствен-
ных ценностей»; «культурный человек понимает, в какой 
среде он находится и подчиняется правилам поведе-
ния в данном месте»; «разносторонне развитый, гра-
мотный, знающий и соблюдающий правила этикета, 
морали и нравственности»; «для меня культурный 
человек — это наполненный человек, способный сде-
лать этот мир лучше». Будущий режиссер драматиче-
ского театра дает следующее определение культур-
ному человеку: «это тот, кто не ставит высшей ценно-
стью жизни материальное. Это человек идеи, поиска 
смысла, борьбы за совершенство». «Культурный чело-
век не всегда связан с творчеством. Культура живет 
в каждом. Культура — это про понимание, уважение 
и неравнодушие во всем, ко всему, всегда». Культурный 
человек характеризуется в ответах студентов как «чут-
кий, отзывчивый, добрый, не злопамятный».

Свой вклад в развитие культуры студенты видят 
следующим образом: «… после окончания института 
я  буду распространять информацию об  искусстве 
в разных формах, чтобы жизнь людей менялась в луч-

шую сторону»; «я четко вижу себя как двигателя музы-
кального искусства в Кузбассе, мне хочется развить 
именно жанр мюзикла и показать провинциальному 
зрителю настоящий музыкальный спектакль. Уже сей-
час я работаю над созданием мюзикла. Хочу, чтобы 
наши артисты максимально раскрепостились и пока-
зали всю силу своего характера и голоса, хочу, чтобы 
Музыкальный театр Кузбасса стал всероссийским цен-
тром развития музыкально- театрального искусства!»; 
«… я только начала свой путь в Культуре, пока я могу 
сделать вклад только как волонтер и старательный 
ученик, но я бы хотела открыть свой театр»; «Я чело-
век с большими амбициями, я знаю, что начну свой 
путь в Кузбассе, я открою эстрадное искусство моему 
региону. Однако потом я хочу пойти дальше!»; «Я вижу 
свою роль в развитии культуры родного города»; «Я счи-
таю, что без культуры человек не может ощутить свет. 
Именно для того, чтобы дарить свет, я иду в театраль-
ное искусство. Благодаря культуре можно изменить 
мир»; «Моя роль в том, чтобы видеть прекрасное, выра-
жать свои чувства и помогать другим видеть это, учить 
людей понимать себя». Студентка- продюсер так опи-
сывает видение своей роли в развитии культуры реги-
она: «Свою роль я вижу в популяризации искусства 
среди детей и подростков». Будущий артист эстрады 
заявляет: «Мой вклад в культуру региона будет связан 
с моим участием в городских и областных мероприя-
тиях. Я буду участвовать в концертах и дарить людям 
радость. Но потом я планирую вернуться в Томск и раз-
вивать культуру там». В ответах студентов звучит уве-
ренность в завтрашнем дне: «я внесу большой вклад 
в развитие культуры региона и России»; «я верю, что 
стану профессионалом, буду служить в театре и нести 
культуру в массы»; «через четыре года я буду работать 
актрисой и играть в спектаклях, в перспективе на миро-
вых площадках». Будущий режиссер драматического 
театра готов работать для улучшения зрительской куль-
туры в Кузбассе: «Для меня очень остро стоит проблема 
посредственного восприятия театрального искусства 
среднестатистическим зрителем региона, я хочу созда-
вать высокохудожественные спектакли и способство-
вать улучшению вкуса зрителя». Студенты по-разному 
видят свое будущее, например, студент целевого 
набора пишет: «Я студент- целевик. Я считаю, что в этом 
слове заложена ответственность перед моей малой 
родиной, я буду воспитывать, обучать новых специа-
листов, развивать культуру в людях — это самое важ-
ное в моем будущем». Есть среди обучающихся стре-
мящиеся связать свое будущее именно с русским теа-
тром: «Мне очень важно знать, что в будущем я смогу 
повлиять на развитие культуры России. Мне интересно 
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искать новые формы, раскрывать новые темы. И я хочу 
посвятить свою жизнь служению именно русскому теа-
тру, в истории которого принимали участие величайшие 
люди, вызывающие у меня великое уважение».

Рассуждения о вкладе в культуру будущего связаны 
с будущей профессиональной деятельностью студен-
тов. Например, студентка художник- постановщик теа-
тра надеется, что в самом ближайшем будущем смо-
жет «выйти на оформление мировых постановок и соз-
дать свой стиль, создать что-то значимое, что смо-
жет изменить сознание людей». Будущий художник- 
технолог театра кукол рассуждает: «Я бы хотела соз-
давать мультфильмы с куклами, которые показывают 
различные проблемы общества». Студентка направ-
ления «Отечественная филология» видит свой вклад 
в культуру в изучении мировой литературы.

В рассуждениях о собственной роли в развитии 
культуры студентам присуща и доля самокритики и иро-
нии: «Моя роль в культуре региона — высока, страны — 
заметна, мира — ничтожно мала».

Студенты направления «Зарубежная филология» 
осознают свою ответственность за состояние куль-
туры: «Мое культурное пространство полностью зави-
сит от меня, следовательно, моя роль очень в нем 
велика. Мое окружение, интересы, увлечения зави-
сят от меня и создают меня»; «моя культурная роль 
реализуется в моем пространственном измерении»; 
«мое направление предполагает знание зарубежной 
и отечественной литературы, иностранных языков, 
я смогу быть посредником в межкультурном обще-
нии и делиться знаниями о культуре с подрастаю-
щим поколением». Культурный человек, по мнению 
студентки- филолога, — это «нечто личное, придающее 
особый шарм личности, культурный человек не только 
может отличить Моне от Мане, но и знает, что другим 
это может быть неинтересно». У студентов не всегда 
есть точное представление о будущем, но желание 
быть в контексте культурного развития существует: 
«Я не знаю, что у меня будет сегодня на ужин, но я могу 
сказать точно, что я хочу влиять на культурное про-
странство!». Студенты высказывают стремление быть 
ближе к культуре, человеческой природе: «Я стараюсь 
видеть красоту мира вокруг, искать ее, я стремлюсь 
сама быть носителем красоты, стараюсь читать, слу-
шаю музыку, любуюсь картинами».

Студентка- филолог определяет культурного чело-
века как человека, который «следует традициям, цен-
ностям, знает историю, хранит память о великих людях, 
победах и поражениях, учится на ошибках прошлого, 
для него характерна любовь и сострадание к другим 
людям, он вежлив, добр и честен».

Заключение
В результате проведенной работы со студентами 

вузов по формированию культурной идентичности 
с помощью контент- анализа были выявлены следу-
ющие темы: «активного участия в культурных процес-
сах» (67), «пассивного участия» (3), «неопределивши-
еся» (3). Культура региона была оценена студентами 
вузов как обладающая ресурсами для дальнейшего 
развития (58), рост культуры не гарантирован (1), отри-
цательные оценки (14).

Тема «культурный человек» развита глубоко и раз-
нообразно.

Можно сделать вывод о нормативной идентично-
сти по параметру «культура» у студентов вузов региона, 
студенты хотят развивать сферы культуры в Кузбассе, 
стране и мире. Большая часть из них верит в себя, в свое 
призвание, полны профессионального энту зиазма.

Творческая деятельность по написанию разверну-
тых ответов на вопросы в виде эссе способствовала 
интериоризации понятия культуры, преломлению через 
личностный опыт предложенных и развитых тем, что 
может привести к наличию разнообразных контексту-
альных связей в личностной картине мира, смысло-
образов «культура», «моя роль в развитии культуры» 
в дальнейшей жизни, творчестве, профессиональной 
деятельности.

Вместе с тем, отдельные студенты не актуализи-
руют для себя проблемы культурного развития страны 
и региона, не видят своего участия как личности, про-
фессионала в культурной деятельности современного 
общества. Формированию культурной идентичности, 
становлению профессионала с широким культурным 
горизонтом, переходу от частной жизни к обществен-
ной, культурной могут способствовать дискуссии, напи-
сание творческих работ по перечисленным выше темам 
и их обсуждение с педагогом.
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ВОСПИТАНИЕ ДОСТОЙНЫХ ГРАЖДАН РОССИИ
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В ОБРАЗОВАНИИ И КУЛЬТУРЕ

EDUCATION OF WORTHY CITIZENS OF RUSSIA
AS AN URGENT PROBLEM IN EDUCATION AND CULTURE

Аннотация. В  статье анализируется проблема 
духовно- нравственного и гражданско- патриотического 
воспитания молодежи России. На основе анализа поня-
тий духовность, духовно- нравственные ценности, пат-
риотизм конкретизировано содержание данных терми-
нов и их взаимосвязь. Сравнительный анализ социоло-
гических исследований последних лет, проведенный 
Институтом Воспитания РАО, ВЦИОМ И ФОМ, позволил 
выявить степень укорененности духовно- нравственных 

ценностей в сознании молодого поколения. В про-
цессе исследования были выявлены проблемные зоны 
в духовно- нравственном и гражданско- патриотическом 
воспитании российской молодежи и предложены меры 
для их решения: необходимость теоретического кон-
структа современного социального идеала с помощью 
философского, социологического, психологического 
и педагогического знания как образца для мировоз-
зренческой и социальной ориентации. Подкрепление 
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этого идеального образа современника средствами 
культуры и искусства, примерами из реальной жизни.

Annotation. The article analyzes the problem of spiritual, 
moral and civic- patriotic education of the youth of Russia. 
Based on the analysis of the concepts of spirituality, spirit-
ual and moral values, patriotism, the content of these terms 
and their relationship are specifi ed. A comparative analysis 
of sociological research in recent years conducted by the 
Institute of Education of the Russian Academy of Sciences, 
VTSIOM and FOM has revealed the degree of rootedness of 
spiritual and moral values in the minds of the younger gen-
eration. In the course of the research, problem areas were 
identifi ed in the spiritual, moral and civil- patriotic education 
of Russian youth and measures were proposed to solve them: 
the need for a theoretical construct of the modern social ideal 
with the help of philosophical, sociological, psychological and 
pedagogical knowledge as a model for ideological and social 
orientation. Reinforcement of this ideal image of a contem-
porary by means of culture and art, examples from real life.

Ключевые слова: духовно- нравственное воспита-
ние, патриотизм, гражданственность, молодежь, обра-
зование.

Keywords: spiritual and moral education, patriotism, citi-
zenship, youth, education.

Введение
Одной из актуальных проблем современной России 

является воспитание достойных граждан нашего госу-
дарства и общества. Геополитические условия послед-
него десятилетия обнажили глобальные противоречия 
между странами Евросоюза, которые подконтрольны 
США, Россией и остальным миром. Эти противоре-
чия вызревали на протяжении длительного историче-
ского развития России и Европы, выражались в военно- 
политических и экономических столкновениях, попыт-
ках поработить или даже уничтожить российское госу-
дарство, его народ, культуру. После распада СССР 
у либеральной интеллигенции и некоторых других 
представителей российского общества сохранялись 
надежды на интеграцию в западноевропейскую циви-
лизацию в качестве равноправного партнера. Но меж-
дународная обстановка последнего десятилетия, обо-
стрившаяся с вхождением Крыма, Донецкой и Луган-
ской народных респуб лик, Запорожской и Херсонской 
областей в состав Российской Федерации, введением 
санкций против России, началом СВО и другими событи-
ями, развеяла у здравомыслящих людей эти иллюзии.

Не только на международной арене, но и внутри 
самой России проявились многие проблемы, обострив-
шиеся в последние десятилетия под влиянием запад-

ноевропейской цивилизации. Среди них можно назвать 
следующие: разрушение традиционной системы обра-
зования и духовно- нравственных ценностей, ослабле-
ние научно- производственного потенциала страны, 
деградация отдельных представителей культурной 
элиты и др.

В этих геополитических и внутриполитических 
условиях были предприняты меры законодательного 
и исполнительного характера, направленные на сохра-
нение независимости Российского государства и соз-
дание условий для ускоренного развития научного, 
оборонного, социально- экономического и культурного 
потенциала [1–4]. Эти меры способствовали укрепле-
нию национальной безопасности РФ, защите ее терри-
тории и граждан от всяких угроз, обеспечению прогрес-
сивного развития России на длительный срок.

В частности, в п. 14 Указа Президента от 09.11.2022 г. 
№ 809 «Об утверждении основ государственной поли-
тики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно- нравственных ценностей» говорится 
о недопустимости насаждения российскому обществу 
деструктивной идеологии, разрушительной системы 
идей и ценностей, таких как отрицание патриотизма 
и крепкой традиционной семьи, брака, многодетности, 
культивирование эгоизма, безнравственности, вседоз-
воленности и др. [4].

В рамках выполнения данного Указа необходимо 
пересмотреть многие подходы в сфере науки, образо-
вания и культуры, чтобы возродить и укрепить систему 
традиционных ценностей российского народа, обеспе-
чить стабильность в прогрессивном развитии страны 
и общества. В этом вопросе ведущую роль играет сис-
тема образования и воспитания, которая начинается 
в семье, продолжается во время учебной, трудовой 
и социальной деятельности людей. Правильное воспи-
тание в семье, школе, СПО и вузе является той основой, 
с помощью которой формируются в сознании детей, 
подростков, юношества и молодежи традиционные 
ценности. Не менее важную роль в воспитании играет 
социум и пропаганда традиционных ценностей в сис-
теме СМИ.

Проблема исследования — соответствие интересов 
и ценностей молодежи задачам экономико- поли ти чес-
кого и социально- культурного развития России.

Цель исследования — проанализировать укоренен-
ность духовно- нравственных и патриотических ценно-
стей в сознании российской молодежи на современном 
этапе развития государства и общества.

Задачи: 1)  рассмотреть понятия «духовность», 
«духовно- нравственные ценности» в ракурсе различ-
ных мировоззренческих ориентиров; 2)  на основе 
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результатов социологических исследований выявить 
сферы интересов и ценностей у современной россий-
ской молодежи; 3) проанализировать межпоколенче-
скую связь в российском социуме.

Новизна исследования заключается в том, что при 
решении проблемы были использованы различные 
мировоззренческие подходы, сформулировано опре-
деление духовности как процесса осознания и овла-
дения человеком смысложизненными нравствен-
ными ценностями. На основе данных социологических 
исследований последних лет, проведенных Институтом 
Воспитания РАО (Институт изучения детства, семьи 
и воспитания Российской Академии Образования), 
ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения), ФОМ (Фонд «Общественное мнение»), 
была проанализирована укорененность гражданско- 
патриотических и духовно- нравственных ценностей 
в сознании российской молодежи.

Практическая значимость исследования: материал 
исследования может быть интересен для педагогов 
и общественных деятелей, так как раскрывает особен-
ности духовно- нравственного и патриотического вос-
питания российской молодежи на современном этапе 
развития страны, позволяет глубже понять ее мировоз-
зренческие ориентиры и необходимость формирования 
определенного социального идеала.

Методология
Теоретико- методологической основой исследова-

ния послужили труды представителей науки (С. К. Бон-
да рева, Д. В. Коле сов, В. Х. Мане ров, Д. А. Ого ро дов 
и др.), философии (Н. А. Бер дяев, А. А. Николь ский, 
В. С. Соловьев), образования (В. И. Попов, Т. В. Рос ти ме-
шина, Н. И Шес тов и др.), социологическая статистика 
(данные ВЦИОМ, ФОМ, Института Воспитания РАО), 
интернет- ресурсы, документы законодательного харак-
тера (Федеральные законы и Указы Президента РФ). 
При изучении проблематики формирования патрио-
тизма и гражданственности в среде российской моло-
дежи на современном этапе развития страны были при-
влечены исследования А. А. Вилкова, А. А. Казакова, 
С. А. Сорокина и др.

В работе использовались системно- диалектический, 
социологический, интегративный методы. С помощью 
системно- диалектического метода изучаемая пробле-
матика была рассмотрена в противоречивости, раз-
витии и системной целостности. Применяя статисти-
ческий метод социологического исследования, уда-
лось изучить формирование ценностных ориенти-
ров российской молодежи в динамике последних лет 
(2016–2023 гг.). Различные части исследования были 

системно и логически связаны в единой целое благо-
даря интегративному методу.

Результаты
Духовность, духовно- нравственные ценности. Духов-

ность является одной из коренных ценностей русского 
народа. Существует несколько подходов в определе-
нии духовности: религиозный, философский, психоло-
гический, социологический, культурологический, педа-
гогический. В современном мировоззренческом поле 
достаточно широко используются термины «духов-
ность», «духовный человек».

С религиозной точки зрения, духовность является 
неотъемлемым свой ством человека как Божьего тво-
рения, сочетающего в своей природе дух (святой), душу 
и физическое тело. О такой природе человека много 
размышляли мыслители разных времен: от античных, 
средневековых до европейских и русских Нового вре-
мени. Например, с точки зрения Оригена (II–III века), 
духовность — это присутствие в человеке «живого духа» 
как духовной энергии «Живого Бога» [5, с. 142]. Ориген 
утверждал, что в сердце каждого человека находятся 
«слово» и «разум», вследствие чего люди могут разли-
чать добро и зло. Те люди, которые на протяжении всей 
своей жизни сохранили в себе «Святой Дух», обретают 
бессмертие и попадают в рай. Но если человек начи-
нает жить недостойно, то от него отнимается «Святой 
Дух», без которого человек обречен на смерть и пре-
вращается в прах [6].

В. С. Соловьев — представитель философско- рели-
гиоз ного направления в русском космизме во второй 
половине XIX века, которого называли «русским Ори-
ге ном» [7], тоже много размышлял о духовности и нрав-
ственности. В ракурсе христианско- православных 
представлений он утверждал триединую природу чело-
века (дух, душа, тело). Мыслитель называл человека 
«венцом творения», созданного по образу и подобию 
Божьему. Поэтому в человеческой природе с рожде-
ния заложены истина, любовь и красота [8; 9]. Соловьев 
понимает духовность человека как божественное свой-
ство, основой которого является нравственность.

С точки зрения другого представителя русского 
фило софско- религиозного космизма, Н. А. Бердяева, 
духовность понимается как процесс нравственно- 
эти чес кого совершенствования человека, который 
интег рирован в универсальную эволюцию Вселенной. 
Поэтому целью и смыслом человеческой эволюции 
является развитие духовности на основе нравствен-
ности и религиозной веры [10].

Наши современники, опираясь на сложившуюся рус-
скую традицию понимания духовности, дают следую-
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щие трактовки. А. А. Корольков отождествляет духов-
ность со способом бытийного существования человека, 
в котором происходит его самосовершенствование 
и просветление устремлений [11, с. 190]. В. Х. Манеров 
отмечает, что в светской и христианской традициях 
духовность трактуется как высшая ценность природы 
человека. Но если в религиозной традиции духовность 
выводится за пределы бытия (психики), то в светской 
традиции она понимается как душевность, нравствен-
ность, интеллектуальность, добродетельность [12]. 
С. К. Бондырева и Д. В. Колесов понимают духовность 
как свой ство материи и выделяют положительную 
и негативную духовность [13].

Философское определение духовности весьма мно-
гогранно: нематериальность, одухотворенность, гармо-
ничное развитие различных способностей человека, 
наполненность духом творчества, человечность и др.

С точки зрения психологии, духовность понима-
ется как достижение человеческой личностью наи-
высшего уровня развития, как сущностная черта чело-
века, определяющая его бытие и др. В понятие духов-
ность включаются представления человека о вере, 
справедливости, совести, смысле жизни, ответствен-
ности и др.

Таким образом, под духовностью понимается про-
цесс осознания и овладения человеком смысложиз-
ненными нравственными ценностями, их укоренен-
ность в его сознании, поведении и образе жизни. В рус-
ской национальной традиции эти ценности закладыва-
лись еще во времена славянской истории, органично 
перешли в православие и укоренились в современной 
культуре.

Можно расширить круг духовно- нравственных цен-
ностей, включая в него любовь к человеку и Родине, 
стремление к  самопознанию, служение общему 
благу, милосердие и эмпатию, честность и порядоч-
ность, гуманность и доброту, самосовершенствование 
и совестливость. Этот перечень можно дополнять и дру-
гими положительными человеческими качествами. 
Следует определить духовно- нравственные ценности 
как фундаментальную основу формирования чело-
веческой личности, которая проявляется в общении 
с другими людьми, в трудовой и социальной деятель-
ности, в патриотизме, вере и других сторонах жизни. 
Становление человека как духовно- нравственной лич-
ности — это длительный целенаправленный процесс 
семейно- социального воспитания и самовоспитания, 
образования и самообразования, просвещения и само-
организации, развития системо- мыследеятельностного 
и критического мышления, общественно- полезного 
труда и служения общему благу.

Молодежь в современной России: сфера интересов 
и ценности. Выявлению и анализу гражданско- пат рио-
ти ческих интересов и духовно- нравственных ценностей 
у современной российской молодежи помогают социо-
логические исследования, проведенные разными орга-
низациями и представителями науки в последние годы. 
Выше названные интересы и ценности взаимосвязаны, 
поэтому при социологическом исследовании они тесно 
переплетаются в задаваемых респондентам вопросах.

С. А. Сорокин подчеркивает, что для укорененно-
сти духовно- нравственных ценностей в сознании рос-
сийской молодежи важное значение имеет позиция 
социальной активности и гражданственности, осозна-
ние личной тесной связи со своим Отечеством. В каче-
стве доказательства он приводит данные, получен-
ные в результате социологического опроса, проведен-
ного им в районе Зюзино г. Москвы в 2016 и 2019 годах. 
Всего в опросе приняло участие 230 человек в возрасте 
14–18 лет. Ответы респондентов распределились сле-
дующим образом. Гордятся тем, что являются россия-
нами: в 2016 г. утвердительно ответили 86 % респонден-
тов; в 2019 г. — 84 %. При этом в 2016 г. патриотами себя 
считал 61 % опрошенных, а в 2019 г. — 66 % [14, с. 144].

Интересный социологический анализ по проблеме 
ценностных ориентиров молодежи представлен Инсти-
ту том Воспитания РАО. В 2022 году этим Инсти тутом 
было проведено анкетирование в 85 регионах Рос сии, 
в котором приняли участие более 200 тысяч респон-
дентов из числа обучающихся, родителей, педаго-
гов. Полученные данные приводятся выборочно [15]. 
68 % обучающихся (школьники, студенты СПО и технику-
мов) считают себя патриотами. Но при этом патриотизм 
понимается ими противоречиво: как вера (52 % ответов) 
или гордость (50 %), как любовь к своей стране (48 %) 
или тревога за нее (15 %). 11 % респондентов испыты-
вают безразличие к России, а 7 % — разочарование 
в ней. На основании полученных данных исследователи 
делают вывод о том, что у детей и современной моло-
дежи слабо сформирована гражданская позиция. Это 
выражается в том, что у большинства из них нет осоз-
нания ответственности за судьбу своей страны. С одной 
стороны, опрос показал, что для 51 % детей в возрасте 
до 18 лет и для 62 % молодежи в возрасте 19–35 лет важ-
ным является проявление своей гражданской позиции. 
Но, с другой стороны, участники опроса не конкретизи-
руют, в чем именно эта позиция должна демонстриро-
ваться. К сожалению, только 5 % опрошенных учащихся 
состоят в какой-либо общественной организации, 
а остальные проявляют в этом аспекте инфантилизм. 
Исследователи из Института Воспитания РАО пришли 
к выводу о том, что представления о духовно- нравст-
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вен ных ценностях у детей и молодежи носят размы-
тый характер, при котором часто происходит подмена 
понятий «ценности» и «качества личности». Например, 
такая размытость характерна для понимания семей-
ных ценностей: с одной стороны, признаются тради-
ции полной семьи, с другой стороны, высказывается 
желание не иметь детей. Брачный союз между мужчи-
ной и женщиной часто рассматривается в среде обу-
чающихся с позиции материального благо состояния.

Патриотизм безусловно относится к  духовно- 
нравственным ценностям, так как патриотическое 
сознание тесно связано с духовной жизнью совре-
менного российского общества. Под патриотизмом 
понимается поддержка гражданином тех политических 
процессов, которые протекают в стране, социальное 
чувство ответственности за судьбу страны и народа, 
осознанная любовь к своему Отечеству, преданность 
Родине и готовность к жертвам ради нее.

Основами патриотического воспитания молодежи 
Рос сии являются знания отечественной истории 
и сохранение исторической памяти, понятие Родины 
и готовность встать на ее защиту, сбережение культур-
ных традиций и обычаев и др. В советское время готов-
ность поставить интересы страны и народа выше лич-
ных была хорошо отражена в художественной литера-
туре, киноискусстве, живописи, скульптуре. Например, 
пафос служения Родине присутствует в строчках песни 
«Ком со моль ская традиция» (музыка О. Фельцмана, 
слова И. Шаферана):

Время подвигов пламенных не уйдет в забытье!
Жизнью честной и праведной славим время свое!
Есть традиция добрая в комсомольской семье:
Раньше думай о Родине, а потом о себе [16].
К сожалению, сегодня в нашем обществе мало 

песен, стихов, литературных произведений патрио-
тического характера. Киноискусство заполнено раз-
ного рода детективами, «мыльными операми», в кото-
рых главной темой выступает борьба за материальные 
блага. В СМИ по-прежнему много развлекательных, 
а порой и откровенно пошлых шоу, которые не ориен-
тированы на воспитание духовно- нравственных цен-
ностей. Из этого складывается впечатление, что мы 
живем в сплошной криминальной среде, а общество 
состоит из безнравственных людей, для которых харак-
терны стремление к гедонизму, личному комфорту, 
наживе любой ценой. Положительными героями явля-
ются честные полицейские из многочисленных сериа-
лов, отдельные борцы- одиночки за справедливость. 
А ведь молодежи во все времена требовался образ 
положительного героя и социального идеала, на кото-
рый можно было бы равняться. Сегодня есть герои 

России и проявление героизма на фронте СВО. Но ведь 
положительный образ гражданина и патриота должен 
воспитываться и в повседневной жизни: в учебе, труде, 
общественной деятельности.

Несмотря на  отсутствие должного внимания 
к вопросам духовно- нравственного воспитания моло-
дежи в современной российской культуре, ценности 
пат рио тизма и гражданской ответственности ей при-
сущи. Это проявляется в понимании и оценке текущих 
поли ти чес ких событий, что и иллюстрируют социологи-
ческие опросы последних двух лет. Например, несмотря 
на то, что начало СВО было оценено российской моло-
дежью более сдержано, чем остальным обществом [17], 
патриотизм и умение ставить интересы российского 
оте чества выше личных интересов присутствуют в соз-
на нии наших молодых людей. Так, по данным ФОМ 
(Фонд «Общест вен ное мнение»), в марте 2022 г. «пра-
вильным» проведение СВО признали 40 % респонден-
тов в возрасте 18–24 года. Для сравнения, у людей дру-
гих возрастных страт положительные ответы на этот 
вопрос распределились следующим образом: одоб-
рили СВО 37 % людей в возрасте 25–39 лет; 53 % в воз-
расте 40–54 года; 55 % людей старше 55 лет [18, с. 463]. 
В 2023 году, по данным ВЦИОМ (Всероссийский центр 
изучения общественного мнения), 68 % россиян под-
держивают решение о проведении СВО, 75 % — поло-
жительно относятся к вхождению новых территорий 
в состав России [19]. По всей видимости, среди отве-
тов на эти вопросы достаточно высоким должен быть 
и процент положительных ответов молодых россиян.

Межпоколенческая связь в российском социуме. 
В общественном сознании на протяжении многих деся-
тилетий доминировал стереотип о наличии противо-
положности в мировоззренческих и социокультурных 
представлениях о жизни у представителей разных поко-
лений людей. Вспомним произведение И. С. Тургенева 
«Отцы и дети», где главный герой Е. Базаров резко 
высказывает свои нигилистические взгляды, которые 
не находят понимания у представителей старшего поко-
ления — «отцов». Отсутствие взаимопонимания между 
детьми и родителями может существовать какое-то 
время в отдельных в семьях на основе психологиче-
ских, возрастных и других различий. Безусловно, смена 
поколений имеет место быть, но между поколениями 
всегда существовала и будет существовать взаимо-
связь, несмотря на отдельные возможные противоре-
чия, которые диалектически являются двигателями 
социально- исторического развития.

Согласно долгосрочным социологическим иссле-
дованиям, проведенным Р. Инглхартом, агентством 
«Евробарометр» и другими организациями, в совре-
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менном обществе нет межпоколенческого конфликта 
настроений между «отцами» (поколение 40+) и их 
взрослыми детьми [20; 21]. То есть молодежь от 20 лет 
и старше характеризуется преемственностью тра-
диций и социолого- логическим продолжением поко-
ления «отцов». С точки зрения Ростимешиной Т. В. 
и Огородова Д. А., линия межпоколенческого кон-
фликта приходится на 60–50-летних людей, а не на 20+ 
и 40+. Они объясняют такое положение следующими 
факторами: представители старшего поколения вхо-
дят в состав разных элит (военных, политических, эко-
номических и др.), поколение 45+ и младше пока оста-
ется «за бортом» элитарности и ожидает своего часа. 
Поэтому между стратами 40+ и 20+ межпоколенческого 
конфликта не существует [22, с. 176]. Эти исследователи 
отмечают, что для современной российской молодежи 
не характерны протестно- революционные настроения 
против социологически условных «родителей», в их 
сознании присутствует обида и досада за жизнь стар-
шего поколения, желание не навредить существующим 
межпоколенческим горизонтальным связям [Там же].

Социологические исследования, проведенные 
в 2020 г. с участием 462 человек в возрасте 14–30 лет 
с целью выяснения политических интересов молодежи, 
развеяли миф о политическом абсентеизме этого поко-
ления россиян. В частности, 53 % респондентов отме-
тили, что интересуются политикой. Для 56,7 % молодых 
людей в равной степени важен интерес к внутренней 
и внешней политике. 66 % опрошенных отметили отсут-
ствие конфликта с родителями и налаженный с ними 
диалог, в том числе по вопросам политической обста-
новки в стране и мире. В процессе исследования выяс-
нился факт общения молодых людей со сверстниками 
на политические темы. 34 % респондентов отметили, 
что их общение происходит в исключительно диало-
гической форме. 33,3 % в процессе обсуждения поли-
тических тем прибегают к спору. Только 28,1 % моло-
дежи не общаются друг с другом на политические 
темы [22, с. 179]. Полученный социологический срез 
демонстрирует не только интерес молодежи к совре-
менной политике, но и желание общаться, вести диа-
лог на политические темы со сверстниками и старшим 
поколением в семье.

По данным ФОМ (февраль 2023 г.), на вопрос о том, 
есть ли сегодня у молодых людей возможность вли-
ять на политическую жизнь в стране, ответили утвер-
дительно 40 % респондентов в возрасте 18–30 лет, 
34 % — в возрасте 31–45 лет, 42 % — в возрасте 46–60 лет 
и 39 % — людей старше 60 лет [23].

Вместе с тем, по данным ВЦИОМ, опубликованным 
в декабре 2022 г., среди жизненных ориентиров рос-

сийской молодежи на первом месте находится высо-
кий уровень благополучия (58 % ответов респонден-
тов), 54 % молодежи хотят спокойно жить и заботиться 
о семье. И только 26 % молодых россиян отметили, что 
хотят приносить пользу своему народу и обществу, 
активно участвовать в политической жизни страны. 
Положительным моментом является факт идентифи-
кации себя в качестве граждан РФ у 83 % молодежи 
в возрасте 14–35 лет [24].

В преддверии проведения выборов Президента РФ, 
которые состоятся в марте 2024 г., важным показате-
лем патриотизма является рейтинг В. В. Путина. По дан-
ным ВЦИОМ, рейтинг одобрения российского прези-
дента на 1 апреля 2022 г. поднялся до 80 % [25, с. 147], 
а на 1 декабря 2023 г. о доверии Владимиру Путину поло-
жительно ответили 78,5 % респондентов [26]. По другим 
данным со ссылкой на ВЦИОМ, рейтинг В. В. Путина 
в декабре 2023 г. составил 80 % [27]. Этот положитель-
ный показатель демонстрирует факт понимания росси-
янами происходящих в стране и мире событий, одобре-
ние внешнеполитического курса страны, высокий уро-
вень патриотических настроений в российском обще-
стве, в том числе и среди молодежи.

Заключение
Анализ понятий «духовность», «духовно- нравст вен-

ные ценности» выявил различную трактовку этих тер-
минов, в которых патриотизм, любовь к Родине, чест-
ность и порядочность, гражданственность и др. явля-
ются важной содержательной составляющей.

Сравнительный анализ социологических исследова-
ний последних лет, проведенных Институтом Вос пи та-
ния РАО, ВЦИОМ и ФОМ, показал, что, с одной стороны, 
молодежь современной России не является «потерян-
ным поколением». Ей присущи чувство патриотизма, 
любовь к Отечеству, понимание происходящих вну-
триполитических и внешнеполитических событий. 
Но, с другой стороны, в сознании многих молодых рос-
сиян эти понятия достаточно размытые. В этом вопросе 
надо, прежде всего, учитывать возрастную психоло-
гию и уровень образования. Если Институт Воспитания 
РАО провел масштабное исследование преимуще-
ственно среди учащейся молодежи школ, СПО и техни-
кумов, в которых возраст респондентов от 14 до 20 лет, 
то ВЦИОМ и ФОМ в категорию участников социологи-
ческого опроса включали студентов вузов, работаю-
щую молодежь, которые старше по возрасту, обладают 
большими знаниями и социально- трудовым опытом. 
Поэтому итоговые цифры в разных опросах немного 
разняться, но в целом дают реальную картину миро-
воззренческих и ценностных предпочтений молодежи.
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Проведенное исследование позволило выявить про-
блемные зоны в духовно- нравственном и гражданско- 
патриотическом воспитании российской молодежи. 
Для их решения можно предложить следующие меры:

1. Теоретическое формирование современного 
социального идеала с помощью интегративного син-
теза философского, социологического, психологичес-
кого и педагогического знания.

2. Подкрепление образа этого идеала средствами 
культуры и искусства.

3. Создание образа положительного героя на при-
мерах жизни и поступков конкретных современников: 
учащейся молодежи и представителей трудовых про-
фессий, государственных лиц и военнослужащих, дея-
телей науки, культуры, искусства, спорта и др.

Таким образом, воспитание духовно- нравственной 
личности, для которой понятия «гражданин» и «пат-
риот» не являются чем-то абстрактным, а составляют 
стержень сознания и мировоззрения, является важной 
задачей для образования, политики, культуры совре-
менного российского государства и общества.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

INNOVATIVE TEACHING PRACTICES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ ТАНЕЦ

FEATURES OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION
OF PEOPLE WITH LIMITED HEALTH CAPABILITIES THROUGH DANCE

Аннотация. Актуальность рассматриваемой в ста-
тье темы обуславливается тем, что в современных реа-
лиях продолжается активный поиск путей эффектив-
ной адаптации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Люди с ОВЗ сталкиваются с серьез-

ными проблемами как психологического, так и соци-
ального плана. Одним из эффективных психолого- 
педагогических ресурсов социальной адаптации лиц 
с ОВЗ является дополнительное образование, а именно 
танцы. Проведенное пилотажное исследование пока-
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зало положительную динамику адаптации лиц с ОВЗ. 
Выявлены и апробированы компоненты педагогиче-
ской модели успешной адаптации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья в процессе танцеваль-
ной деятельности. Регулярные занятия танцами ока-
зывают положительные изменения в психическом, 
физическом и социальном состоянии лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. Сам танец акти-
визирует скрытые заблокированные чувства и помо-
гает достичь не только внутренней гармонии, но и гар-
монии с окружающим миром.

Abstract. The relevance of the topic discussed in the 
article is determined by the fact that in modern realities, an 
active search for ways to effectively adapt people with disa-
bilities continues. People with disabilities face serious prob-
lems, both psychological and social. One of the effective psy-
chological and pedagogical resources for social adaptation 
of persons with disabilities is additional education, namely 
dancing. The pilot study showed the positive dynamics of 
adaptation of persons with disabilities. The components of 
a pedagogical model for the successful adaptation of peo-
ple with disabilities in the process of dance activities have 
been identifi ed and tested. Regular dance classes have pos-
itive changes in the mental, physical and social state of peo-
ple with disabilities. The dance itself activates hidden blocked 
feelings and helps to achieve not only inner harmony, but also 
harmony with the outside world.

Ключевые слова: адаптация, социализация, огра-
ниченные возможности здоровья, социум, творческое 
пространство, танец.

Keywords: adaptation, socialization, limited health, soci-
ety, creative space, dance.

Введение
В современной жизни общества происходит актив-

ный процесс гуманизации социума, что ведет к повы-
шенному вниманию к проблемам людей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ). В России проис-
ходят серьезные перемены в организации доступной 
среды, в том числе и адаптации к ней.

Существует уже множество успешных попыток 
адаптации и социализации данной категории населе-
ния. Анализ научно- теоретических источников и суще-
ствующие практические разработки указывают на то, 
что адаптация лиц с ОВЗ включает два аспекта — психо-
логический и социальный. Без должного внимания 
к первому, невозможно решить и второй. Творческое 
пространство позволяет сбалансировать психологи-
ческое здоровье, тем самым расширяя поведенческую 
адаптацию в социуме.

Цель данного исследования — разработать и апро-
бировать педагогическую модель успешной социально- 
психологической адаптации людей с ограниченными 
возможностями здоровья в процессе танцевальной 
деятельности.

Методология
Закон об образовании в РФ дифференцирует детей 

с ОВЗ на две категории. Первая — это дети-инвалиды, 
вторая — лица с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). При этом признание ребенка инвалидом 
и лицом с ОВЗ имеет существенные различия, в том 
числе разными будут и меры социального обеспечения. 
Федеральный закон об образовании дает следующее 
обозначение: обучающийся с ограниченными возмож-
ностями здоровья — физическое лицо, имеющее недо-
статки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого- медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образова-
ния без создания специальных условий (ст. 2 ФЗ 273).

В то же время Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) дает пояснение и классифицирует понятие 
ограниченных возможностей:

а) недуг — любая утрата или аномалия психологиче-
ской либо физиологической, либо анатомической струк-
туры или функции;

б) ограниченные возможности — любое ограничение 
или потеря способности (вследствие наличия дефекта) 
выполнять какую-либо деятельность таким образом 
или в таких рамках, которые считаются нормальными 
для человека;

в) недееспособность (инвалидность) — любое след-
ствие дефекта или ограниченных возможностей кон-
кретного человека, препятствующее или ограничива-
ющее выполнение им какой-либо нормативной роли 
(исходя из возрастных, половых и социокультурных 
факторов) [1].

Анализируя работу О. Г. Грибуковой и Н. Э. Касат-
киной [2], можно сделать вывод о том, что ограничение 
возможностей является более легкой формой отклоне-
ний. Человек в этом случае частично ограничен в своей 
жизнедеятельности, но при этом он нуждается в пре-
доставлении особых условий.

При более серьезных заболеваниях или отклоне-
ниях, но без присуждения инвалидности человек счита-
ется больным, имеющим ОВЗ. При установлении инва-
лидности людям они автоматически являются людьми 
с ограниченными возможностями здоровья. Таким обра-
зом, два понятия не могут считаться идентичными [3].

Отметим, что само понятие «ограниченные возмож-
ности» намного шире, чем понятие «человек с инвалид-
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ностью». А это значит, что не каждый человек с ограни-
ченными возможностями может быть инвалидом, при 
этом каждый инвалид — это человек с ограниченными 
возможностями.

Множество исследователей интересует проблема 
адаптации людей с ограниченными возможностями. 
Изучали социальную адаптацию детей с ОВЗ Л. И. Ака-
това, Ю. В. Серебрянникова и другие исследователи. 
Интеграцию детей в общеобразовательную среду рас-
сматривали Л. Н. Винокурова и Г. Ф. Кумарина.

Процесс адаптации для лиц с ограниченными воз-
можностями более сложен, так как у данной категории 
граждан имеются особые потребности в связи с осо-
бенностями здоровья и развития. Для преодоления 
различных барьеров для лиц с ограниченными воз-
можностями необходима адаптация, которая требует 
вовлечения всех участников процесса: лиц с ОВЗ, соци-
альных работников, специалистов в сфере реабилита-
ции и других.

Некоторые исследователи рассматривают поня-
тие социальной адаптации как часть процесса социа-
лизации. Так, например, П. С. Кузнецов, А. А. Реан, 
А. Р. Куда шев, А. А. Баранов отмечают в своих работах, 
что социальная адаптация, являясь частью социали-
зации, может достигаться и реализовываться в рам-
ках указанного процесса, где социализация — это про-
цесс становления и развития личности как субъекта 
деятельности, общения и самосознания [4; 5].

Социальная адаптация включает в себя процесс 
приспособления человека к изменяющейся среде, 
помощниками которого выступает многообразие 
социальных средств. М. В. Ромм, анализируя социаль-
ную адаптацию, предположил, что она является зако-
номерным итогом глобального процесса социализа-
ции, тогда как сама социализация выступает как этап 
становления индивида и приобщения его к основным 
ценностям и нормам, социокультурным институтам. 
Следовательно, социальная адаптация в данном слу-
чае выступает итогом социализации [6].

Таким образом, социальная адаптация — это про-
цесс приспособления индивида, в котором происходит 
взаимодействие личности и социальной среды, в ходе 
которого появляется возможность и умение соответ-
ствовать требованиям общественных отношений.

Лицам с ОВЗ несомненно нужна помощь в их социаль-
ной адаптации. Анализируя множество способов и форм 
социальной адаптации, мы пришли к выводу, что именно 
дополнительное образование со своими огромными воз-
можностями может быть использовано как один из зна-
чимых психолого- педагогических ресурсов социаль-
ной адаптации лиц с ОВЗ. Особое место в решении про-

блемы адаптации лиц с ОВЗ, на ряду и с другими жан-
рами, занимает танцевальное искусство, которое может 
стать эффективным инструментом формирования вну-
тренней гармонии для данной категории граждан.

Танцевальные занятия считаются перспективными, 
так как танец является искусством синтетическим, 
представляет широкое пространство для самовыра-
жения. Танец, наряду с игрой, позволяет снять напря-
жение, являясь своего рода психотерапевтическим 
сеансом. Ограниченные возможности человека вызы-
вают у него нестабильное состояние психики, вызы-
вая страх и тревожность, связанные с перспективами 
жизни. В процессе игры создается некое пространство, 
в рамках которого можно быть персонажем любой ситу-
ации, при этом не испытывая социальных предписа-
ний, что позволяет проживать разные психологиче-
ские состояния. Игровая ситуация позволяет принять 
ситуацию, примириться с собой, тем самым частично 
или даже полностью устранить внутренние конфликты, 
которые разрушают человеческую психику.

Атмосфера танца отвлекает от обыденности, она 
дает возможность передать в невербальной форме 
все свои чувства. В танце человек может позволить 
выразить чувства и идеи, тем самым развивая спо-
собность к абстрактному мышлению. Как указывает 
В. Н. Никитин, танец — это акт самовыражения, в кото-
ром формируется способность целостно восприни-
мать себя, телесные движения благотворно влияют 
на принятие себя, своих недостатков. Символическое 
пластико- драматическое действие позволяет сформи-
ровать навыки самовыражения, познания себя и выра-
ботать соответствующие поведенческие навыки [7].

Результаты
На сегодняшний день танец как способ адапта-

ции для лиц с ОВЗ очень популярен в России. В раз-
ных городах нашей огромной страны мы можем видеть 
успешные танцевальные практики, одной из которых 
стал инклюзивный театр- танца «Freedom» для детей 
и молодежи с ОВЗ. «Freedom» — это площадка, на кото-
рой каждый участник может самовыражаться, прожи-
вать разные психологические состояния. В коллективе 
предусмотрены как индивидуальные формы работы, 
так и  групповые, которые помогают лицам с  ОВЗ 
общаться не только друг с другом, но и со сверстни-
ками. Адаптация у участников проходит по-разному: 
ребята работают индивидуально, в парах, в малых 
группах под присмотром волонтеров и педагогов — 
все это способствует постепенному включению в боль-
шой коллектив. Ребята не просто танцуют, они ведут 
активную концертную деятельность. Одна из ступеней 
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адаптации в коллективе — умение работать на сцене 
со сценическим светом, музыкальным сопровожде-
нием, бутафорией и реквизитом. «Freedom» проводит 
не только занятия offline, но и занятия в формате online. 
Для этого были разработаны видео- уроки, чат с участ-
никами и рабочая тетрадь, которая включает в себя 
несколько блоков: психология, актерское мастерство 
и хореография. Также в этом году коллектив провел 
свою первую выездную школу с детьми и родителями, 
где для каждой группы были предусмотрены отдельные 
занятия с преподавателями. Это стало новой ступенью 
развития в социализации и адаптации лиц с ОВЗ. Уже 
7 лет «Freedom» активно развивается, растет и реали-
зует успешную танцевальную практику для лиц с ОВЗ.

Анализ психолого- педагогической и нормативной 
литературы по исследуемой проблеме позволил выде-
лить компоненты модели социально- психологической 
адаптации людей с ограниченными возможностями 
здоровья: когнитивный, эмоциональный и поведенче-
ский (рис. 1).

Когнитивный компонент предполагает систему 
представлений о самом себе, которая включает зна-
ния о своем состоянии, об особенностях взаимоотно-
шений с окружающими, о своих возможностях и т. д. 
Люди с ОВЗ зачастую не обладают информацией о воз-
можностях, которые им доступны, не принимают себя, 
сконцентрированы на негативных характеристиках вза-
имоотношений со здоровыми людьми.

Второй важный компонент — это эмоциональный, 
без должного внимания к которому у лиц с ОВЗ будет 
доминировать отрицательный эмоциональный фон вос-
приятия себя и окружающих.

И, наконец, то, без чего не может состояться успеш-
ная социально- психологическая адаптация людей 
с ограниченными возможностями здоровья, — это пове-
денческие навыки, которые позволят интегрироваться 
и эффективно взаимодействовать в социуме.

По нашему мнению, реализовать модель успешной 
социально- психологической адаптации людей с ОВЗ 
возможно через включение их в танцевальную дея-
тельность.

Нами было организовано пилотажное исследова-
ние, на начальном этапе которого были подобраны 
методики адекватные целям и задачам.

Они позволили получить информацию о сформиро-
ванности когнитивного, эмоционального и поведенче-
ского компонентов у лиц с ОВЗ. Для исследования ког-
нитивного компонента эмпатии мы предложили каж-
дому участнику нарисовать свой эмоциональный пор-
трет, им было необходимо вспомнить ситуацию, в кото-
рой они испытывали эмоцию (радость, грусть, злость, 

испуг) и нарисовать ее в своем теле. Таким образом, 
рисуночный метод позволил нам проанализировать 
понимание детьми, как выражаются эмоции и где они 
отражаются на его теле.

Для исследования эмоционального компонента 
эмпатии использовалась методика Р. Р. Калининой 
«Сюжетные картинки». Данная методика позволила 
изучить насколько ребенок способен сочувствовать 
и сопереживать.

Для исследования поведенческого компонента 
использовалась методика диагностики социально- пси-
хо ло ги чес кой адаптации Роджерса–Даймонд, которая 
позволила выявить уровень социально- пси хо ло ги чес-
кой адаптации, а также выявить уровень самооценки. 
Выборку составили 30 человек от 10 до 30 лет, имею-
щие ограниченные возможности здоровья различной 
этиологии.

На начальном этапе проводимого эксперимента 
мы констатировали недостаточные уровни указанных 
компонентов у людей с ОВЗ. Так, в частности, только 
33 % опрошенных отмечали, что понимают, как нужно 
взаимо действовать, при этом 17 % устойчиво испыты-
вали положительные эмоции к самому себе и окружа-
ющей действительности и 13 % — могли адаптивно вза-
имодействовать в социуме.

Это показывает, что у подавляющего большинства 
испытуемых когнитивный компонент не сформирован 
или сформирован слабо, эмоциональный компонент 
еще на более низким уровне, поведенческий компо-
нент показал наихудший результат.

В течение года был организован формирующий экс-
перимент, в рамках которого указанная выборка лиц 

Когнитивный

ЭмоциональныйПоведенческий

Рис. 1. Компоненты модели
социально- психологической адаптации

людей с ограниченными возможностями здоровья
в процессе танцевальной деятельности
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с ОВЗ была вовлечена в танцевальную деятельность, 
составными элементами которой являлись уроки 
актерского мастерства, режиссерские задания, уроки 
эмоциональной грамотности и многое другое.

Разработана система занятий для всех участников. 
Занятия проходили два раза в неделю, по понедельни-
кам и пятницам, продолжительность занятия — 1,5 часа 
с перерывом 10 минут. В силу того, что дети были с раз-
личными нарушениями, было принято решение поде-
лить их на две группы по 15 человек. Каждую группу 
курировали два преподавателя и два тьютора. Занятия 
проводились по актерскому мастерству, хореографии 
и партнерингу.

Занятия по актерскому мастерству были направ-
лены на знакомство и проработку разных эмоций. Мы 
столкнулись с тем, что людям с ОВЗ очень трудно про-
являть эмоции, они не понимают, как это правильно 
сделать. Каждую эмоцию мы прорабатывали очень 
много раз, сначала говорили про эту эмоцию, рисовали 
ее, далее отрабатывали мимикой, жестом, а уже потом 
соединяли все вместе. Также всем участникам необхо-
димо было выполнять домашнее задание для закрепле-
ния результата. Для занятий по актерскому мастерству 
мы выбрали форму рассадки участников в виде круга. 
Круг позволяет нам видеть друг друга, синхронизиро-
ваться друг с другом. Итоговой формой работы стал 
пластический этюд, где необходимо было показывать 
и угадывать эмоциональный окрас персонажа.

Большую часть времени мы уделили занятиям 
по хореографии. Занятия по хореографии направлены 
на общее физическое развитие и укрепление организма. 
Учитывая особенности лиц с ОВЗ, имеющих проблемы 
с общением в том числе, мы старались пассивно погру-
жать в танец. Не все сразу принимали активное участие 
и могли заниматься в группе, некоторым понадобилось 
больше времени, поэтому первые занятия мы давали 
возможность наблюдать со стороны за процессом, при-
выкнуть к новой обстановке. На занятиях мы сохраняли 
определенную последовательность, была выстроена 
система и состав группы, который не менялся. Были 
строгие правила поведения: ты занимаешься со всеми 
или не занимаешься вообще, баловаться на занятиях 
нельзя, мы уважаем друг друга и не мешаем друг другу. 
Со временем все участники привыкли к этой системе, 
поэтому не было никаких непредвиденных ситуаций, 
все слушали внимательно педагога и было очень ком-
фортно на занятиях. После того, как все участники были 
включены в репетиционный процесс, основной зада-
чей стало развитие внимания. Преподаватель целена-
правленно приучает слушать, смотреть, тем самым раз-
вивать наблюдательность. Первые два месяца были 

самыми сложными в адаптации участников, многие 
быстро уставали, так как была физическая нагрузка, 
необходимо было много запоминать, работать с зер-
калом и с музыкой. Поэтому активно мы занимались 
30 минут, далее делали партерную гимнастику на ков-
риках либо релаксировали. Постепенно время занятий 
увеличили до 45–50 минут.

Музыкальное сопровождение мы подбирали зара-
нее. Вся музыка была с четким ритмом, в основном 
без текста. На разминку и основную часть мы выби-
рали более динамичное музыкальное сопровожде-
ние, а на стрейчинг или релаксирующие занятия более 
мелодичную и спокойную. Людям с ОВЗ нужна четкая 
система в танце, поэтому сначала мы разучиваем дви-
жения по счету, далее слушаем музыку и учимся счи-
тать, а уже потом пробуем танцевать комбинации под 
музыку. Мы разучивали движения, которые в даль-
нейшем собирали в танцевальные комбинации. Для 
более лучшего усвоения и запоминания мы приду-
мали ассоциативные ряды, т. е. каждое движение — 
это какая-то ассоциация, которую мы проговариваем 
вместе с исполнением этого движения. Таким образом, 
мы заметили, что это гораздо продуктивнее, чем про-
сто разучивание движений, и танцовщики легко вспо-
минали комбинацию, как только проговаривался ассо-
циативный ряд.

К построению хореографического рисунка мы при-
ступили только спустя месяцы совместной работы. 
За каждым участником на занятиях по хореографии мы 
закрепили место, оно было отмечено цветным кругом, 
на котором было написано имя танцовщика. Первые 
два месяца участники вставали на свои места по своим 
кружочкам, далее мы убирали вовсе метки, и задача 
состояла в том, чтобы найти свое место. Это не соста-
вило никаких проблем и сложностей, все достаточно 
быстро сориентировались и нашли свое место без под-
сказок. Чтобы выстраивать линии, мы расчерчивали 
площадку с помощью цветного скотча, поначалу мы так 
учились стоять, а затем уже и танцевать в линиях. Для 
более сложных хореографических рисунков мы также 
расчерчивали площадку и выстраивались. Танец — это 
динамичный вид искусства, он требует постоянно удив-
лять зрителя, для этого необходимо изменять хореогра-
фический рисунок. Переход из одного рисунка в дру-
гой — сложная задача, на любые перестроения в тан-
цевальном номере мы закладывали огромное количе-
ство репетиций. Три-четыре репетиции мы проводили, 
чтобы все запомнили, где и с кем стоят, куда перехо-
дят. Итоговая форма занятий — танцевальный номер.

Такую форму занятий, как партнеринг, мы приме-
нили не сразу. Только спустя месяц, когда все участники 
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познакомились, привыкли к своей группе и преподава-
телям, это стало возможным. Людям с ОВЗ очень трудно 
взаимодействовать, но мы заметили, что даже те, кто 
не позволяет прикасаться к себе, во время танца очень 
спокойно держат своего партнера за руки. Во время 
танцевальных занятий в парах мы учились друг с дру-
гом взаимодействовать без негативного опыта. С более 
сложными участниками работали преподаватели либо 
тьюторы. Все упражнения были четко сформулированы, 
далее наглядно представлены, и после участники вос-
производили движения в парах самостоятельно под 
присмотром преподавателей. Постепенно в парах участ-
ники учились согласовывать движения друг с другом, 
чувствовать друг друга. По парам распределяли педа-
гоги, каждый раз меняя партнеров. Итоговая форма 
занятий — танцевальный этюд в парах.

Родители на занятиях не присутствовали — это было 
самое главное и строгое правило. Первые занятия мы 
открывали дверь в танцевальный класс, разрешали 
родителям наблюдать за ребенком, но не находиться 
рядом. В дальнейшем родители совсем не присутство-
вали на занятиях. Уже спустя некоторое время, как 
только начиналось занятие, преподаватели закрывали 
дверь. Участники знали, что приходить необходимо 
вовремя, чтобы не отвлекать друг друга.

Контрольный срез, проведенный на заключитель-
ном этапе экспериментальной работы, показал поло-
жительную динамику: высокий уровень когнитивного 
компонента был отмечен у 63 % лиц с ОВЗ, положитель-
ные эмоции испытывали устойчиво 56 % и отметили 
положительную динамику поведенческого компонента 
свыше 50 % респондентов.

Заключение
Таким образом, танец как форма социальной адап-

тации является специфической областью в развитии 
и коррекции для лиц с ОВЗ. Регулярные занятия тан-
цами оказывают положительное влияние и приводят 
к изменениям в психическом, физическом и социаль-
ном состоянии лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Сам танец активизирует скрытые заблокиро-
ванные чувства и помогает достичь не только внутрен-
ней гармонии, но и гармонии с окружающим миром. 
Родители детей отмечают, что наблюдается положи-
тельная динамика изменений эмоционального состо-
яния у ребенка после занятий, а также произошел ряд 
улучшений физического здоровья, моторной и зритель-
ной памяти. Мы отметили, что дети стали лучше кон-
центрировать и удерживать внимание, а также стали 
более дисциплинированными и адаптивными в незна-
комых пространствах, легче входят в контакт с новыми 

людьми. Многие участники отмечают, что стали больше 
верить в себя и свои силы.

Таким образом, полученные результаты, в кото-
рых убедительно представлена положительная дина-
мика выделенных нами когнитивного, эмоциональ-
ного и поведенческого компонентов у лиц с ОВЗ, позво-
лили нам сформулировать выводы об эффективности 
социально- психологической адаптации лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья через включение 
их в танцевальную деятельность. В то же время мы счи-
таем, что проделанная работа не является законченной 
и открывает нам поле дальнейшего поиска педагоги-
ческих путей успешной социализации лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.
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Аннотация. Статья посвящена анализу внешних 
(связанных с социальными изменениями) и внутрен-
них факторов, влияющих на качество подготовки спе-
циалистов технического профиля в современном вузе. 
Установлена взаимосвязь между трансформацией 
общества и мотивами учебной деятельности, диаг-
ностика которых была проведена при помощи тести-
рования. Обоснована своевременность применения 
ком петентностно- антропологического подхода, в кото-
ром приоритетом становится сама личность и ее разви-
тие, нежели набор функций. Рассмотрены особенности 
подготовки студентов технического профиля с выявле-
нием ключевого направления модернизации — форми-
рования системного мышления. В целях изучения осве-
домленности о его преимуществах и значимости для 
профессиональной инженерной деятельности было 
проведено анкетирование. Рассмотрена возможность 
применения учебных задач в качестве инструмента 
формирования системного мышления студентов тех-
нического профиля.

Abstract. The article is devoted to the analysis of external 
(related to social changes) and internal factors infl uencing the 
quality of training of technical specialists in a modern univer-
sity. The correlation between the transformation of society and 
the motives of educational activities has been established, the 
diagnosis of motives was carried out using testing. The timeli-
ness of application of competence- anthropological approach 
substantiated, in which the priority of personality develop-
ment prevails over its functions. The features of training tech-
nical students are considered, identifying the key direction of 
modernization — the formation of systems thinking. In order to 
study awareness of its advantages and signifi cance for profes-
sional engineering activities, a survey was conducted. The pos-
sibility of using educational tasks as a tool for developing sys-
tems thinking for technical students is considered.

Ключевые слова: техническое образование, мотивы 
учебной деятельности, компетентностно- антро по ло ги-
чес кий подход, системное мышление.

Keywords: technical education, motives of educational 
activity, competence- anthropological approach, systems 
thinking.

Введение
Социальная реальность непрерывно трансформи-

руется, поэтому, говоря об ингерентности системы про-
фессионального образования, т. е. ее согласованно-
сти с окружающей общественной средой, стоит отме-
тить происходящую на наших глазах коренную пере-
стройку всех сфер жизни человечества. В настоящее 
время складываются тенденции негативного влияния 
внешних факторов на мотивацию учебной деятельно-
сти студентов. Кроме этого, существует противоречие 
между глобальным значением теоретической подго-
товки специалиста технического профиля и сокраще-
нием отведенных на нее учебных часов, высокими тре-
бованиями к уровню компетенций выпускника и пре-
имущественно репродуктивным характером обуче-
ния, при котором отсутствует возможность развития 
поисково- аналитических способностей, системного 
подхода к решению задач. Использование студентами 
расчетных комплексов при отсутствии навыков к кри-
тическому анализу и обработке получаемых результа-
тов приводит к выявлению важного направления педа-
гогического исследования, а именно формирования 
системного мышления будущих инженеров.

Актуальность работы обусловлена многоаспектно-
стью рассматриваемого круга вопросов, выявлением 
особенностей подготовки специалиста технического 
профиля путем определения множества факторов влия-
ния на образовательный процесс: сменяемости пара-
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дигм, учебной мотивации, смещения приоритетов прин-
ципов подготовки в современных реалиях.

Цель исследования — обосновать перспективность 
совершенствования подготовки специалистов техни-
ческого профиля путем внедрения в образовательный 
процесс элементов формирования системного мыш-
ления с позиций повышения не только уровня знаний 
и компетенций, но и учебной мотивации обучающихся.

Методология
В качестве теоретико- методологической основы 

исследования выступили научные работы в области 
философии, психологии и педагогики. Зигмунт Бауман 
[1, с. 160] пишет о кризисе в эпоху постмодерна, кото-
рый связан с тем, что классическая система обучения 
предназначалась для реальности другого типа, в кото-
рой университеты являлись единственными создате-
лями стандартов образования. Университеты форми-
ровали ценности, отождествлялись со структурой вла-
сти, находились в ранге духовного авторитета. Сегодня 
в этой устоявшейся системе происходят коренные 
изменения, связанные с появлением глобальных кор-
пораций, обладающих значительными финансовыми 
и техническими возможностями, открывающих воз-
можность обучения или профессиональной перепод-
готовки по самым востребованным на рынке профес-
сиям (зачастую в области IT-технологий). Бауман обра-
щает внимание на еще одну важную деталь — быструю 
устареваемость знаний на фоне стремительного тех-
нического развития [1, с. 164]. В таких условиях моло-
дой человек, вероятно, отдаст предпочтение (по вложе-
нию сил, времени и внимания) краткосрочным курсам 
по востребованной и хорошо оплачиваемой на сегод-
няшний день профессии, нежели классическому уни-

верситетскому образованию с неизвестными финан-
совыми и карьерными перспективами. В этой связи 
можно выделить фактор необходимости учета моти-
вации студентов как одного из важнейших показате-
лей эффективности профессионального обучения. 
Выбор ведущего мотива зависит от множества причин, 
в том числе уровня успеваемости студента, социаль-
ных условий жизни. Согласно психологическим иссле-
дованиям, он не остается постоянным, Р. С. Вайсман 
выявил изменчивость доминирующего мотива в раз-
ные годы обучения [2, с. 27]. Поскольку степень значи-
мости образовательного процесса для обучающихся 
напрямую зависит от мотивов учебной деятельности, 
вопросом их систематизации и классификации зани-
малось множество авторов (табл. 1):

С другой стороны, мотивация рассматривается как 
условие развития личности обучающегося (Л. И. Божо-
вич, Л. С. Выготский, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, 
Н. А. Мен чин ская, С. Л. Рубин штейн, Д. Б. Эль ко нин 
и др.). На сегодняшний день учет индивидуальных 
качеств (мотивации, потребности в самообразовании, 
самосовершенствовании (самоуправляющих механиз-
мов личности — СУМ)), а не только предметной ком-
петентности (знаний, умений и навыков, далее — ЗУН) 
является крайне важным.

В исследовании Е. А. Максимовой [3, с. 113] рас-
сматривается процесс сменяемости парадигм в про-
фессиональном образовании: с деятельностно- ком-
пе тент ност ного подхода при информационном укладе 
общества на компетентностно- антропологический при 
постинформационном. Деятельностно- ком пе тент ност-
ный подход предполагает формирование универсаль-
ных профессионально значимых компетенций, а ком пе-
тент но стно- антропологический смещает фокус внима-

Таблица 1
Классификации мотивов учебной деятельности

Авторы Мотивы учебной деятельности
Школьники

А. К. Маркова Познавательные, социальные
Т. А. Ильина Непосредственно побуждающие, мотивы интеллектуального побуждения, перспективно 

побуждающие
Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, 
В. В. Давыдов

Внутренние, внешние

Студенты
А. Н. Печников, Г. А. Мухина Профессиональные, личного престижа, прагматические (получить диплом о высшем образовании), 

познавательные
Р. Р. Бибрих, И. А. Васильев Социальные, профессиональные, познавательные, мотивы материального поощрения, 

утилитарные, мотив боязни неуспеха, мотив достижения
П. А. Рябов Профессионально  значимые, личностно  значимые
В. Э. Мильман Внутренние и внешние мотивы
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ния на личность обучающегося. При компетентностно- 
антропологическом подходе субъект познания высту-
пает как источник активности, а не пассивный потре-
битель готового учебного материала, следовательно, 
необходима его своевременная актуализация в соот-
ветствии с окружающими социальными условиями. 
В работе А. М. Новикова, Д. А. Новикова [4, с. 443] 
представлено сравнение компонентов парадигм уче-
ния в индустриальном и постиндустриальном обще-
стве, согласно которому в новой реальности мотивация 
опирается на личную заинтересованность, а не на обя-
занность и долг. Ответственность в большей степени 
переходит на обучающихся, а не остается на контроле 
у педагога, который, в свою очередь, создает условия 
для самостоятельной работы, выстраивая динамич-
ные структуры учебных дисциплин и применяя инно-
вационные формы организации процесса обучения. 
Говоря о позициях участников образовательного про-
цесса, отмечается его демократический, эгалитарный 
характер, взаимное партнерство преподавателя и обу-
чающихся в противовес иерархическому авторитар-
ному формату.

Ключевые характеристики деятельностно- ком пе-
тент ностного и компетентностно- антро по ло ги чес кого 
подходов представлены в таблице 2.

Таким образом, можно заключить, что в условиях 
перехода в постинформационное общество существует 
запрос на необходимость пересмотра традиционных 
взглядов на высшее профессиональное образование. 
Реализация компетентностно- антропологического под-
хода предполагает построение системы обучения с опо-
рой на развитие личности, стимулирование внутренней 
мотивации к освоению продуктивного мышления, соз-
дание условий для формирования собственного позна-
вательного интереса.

Квалификационные требования к уровню знаний 
и сформированным компетенциям выпускника опреде-
ляются Федеральным Государственным образователь-
ным стандартом. Системное и критическое мышление, 
разработка и реализация проектов, командная работа 
и лидерство, коммуникация, межкультурное взаимодей-

ствие, самоорганизация и саморазвитие, безопасность 
жизнедеятельности, инклюзивная компетентность, эко-
номическая культура, гражданская позиция относятся 
к перечню универсальных компетенций.

Среди категорий общепрофессиональных компе-
тенций выделяют применение фундаментальных зна-
ний в профессиональной деятельности, компьютерную 
грамотность, ответственность, эффективность и безо-
пасность технических решений.

Особенностью подготовки специалистов техни-
ческих направлений является сочетание фундамен-
тальности (Э. В. Майков, С. Ф. Родионов, Г. П. Соколова, 
В. А. Ели сеев, А. Е. Айзенцон, А. А. Гладун, М. М. Горунов 
и др.) и профессиональной направленности (А. В. Бара-
бан щи ков, А. Н. Крылов, Л. Д. Кудрявцев, А. Н. Лав ре-
нина, Л. В. Масленникова, С. Н. Потемкина, С. В. Плот-
ни кова и др.). Вопрос их количественного соотношения 
является предметом множества споров: существен-
ное сокращение часов, отведенных под теоретическую 
фундаментальную подготовку в пользу практических 
дисциплин или поиск золотой середины. В настоящее 
время наблюдается устойчивая тенденция в пользу пер-
вой стратегии, обусловленной значительным разрывом 
(Education Gap) между качеством подготовки специа-
листов и быстроменяющимися техносферными реали-
ями. Инновационная перестройка концепции инженер-
ного образования и отказ от ее фундаментализации рас-
сматривается в работе В. И. Лившица [5]. С другой сто-
роны, перевод обучения в практико- ориентированную 
плоскость приводит к ограничению круга решаемых 
задач в пользу репродуктивного подхода и в ущерб раз-
витию личностных когнитивно- познавательных уме-
ний будущих инженеров. Говоря о характере этих уме-
ний, можно выделить следующую особенность подго-
товки специалистов технического профиля — форми-
рование стиля мышления, позволяющего преобразо-
вывать сложные многокомпонентные системы в тео-
ретические модели (например, реальную строитель-
ную конструкцию в ее цифровую версию, составлен-
ную из пластин на базе расчетного комплекса). По мне-
нию Н. Е. Эргановой [6, с. 61], изучаемые технические 

Таблица 2
Сравнение деятельностно- компетентностного и компетентностно- антропологического подходов

Деятельностно- компетентностный подход Компетентностно- антропологический подход
Информационный уклад общества Постинформационный уклад общества
Формирование универсальных профессионально значимых 
компетенций

Личностно- ориентированное построение учебного процесса

Субъект как функция Субъект как источник активности
Внешняя мотивационная обусловленность,
ориентация на результат

Опора на заинтересованность обучающихся,
стремление к саморазвитию
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объекты описываются понятиями, характеризующи-
мися содержанием, объемом, связями и отношени-
ями между ними. Система взаимосвязей отражается 
в законах, а объединение законов формирует теорию. 
Автор акцентирует внимание на том, что для понима-
ния учебных дисциплин технического профиля требу-
ется высокий уровень теоретического обобщения и сте-
пени абстракции, который не соответствует фактиче-
скому, что отчетливо отображается в ежегодной ста-
тистике результатов Единого государственного экза-
мена по физике и математике. Проблему усугубляет 
феномен «клипового мышления» современной моло-
дежи, который К. Г. Фрумкин характеризует способно-
стью быстрой обработки разрозненных информацион-
ных отрезков, но при этом возникновению сложностей 
в восприятии протяженной линейной текстовой после-
довательности [7].

Оснащение различных областей человеческой 
деятельности электронными инструментами привело 
к формированию негативной тенденции: использо-
ванию студентами расчетно- графических программ 
вслепую наподобие «черного ящика», при этом непо-
ниманию основ вычислений и, как следствие, отсут-
ствию возможности выполнения подобного расчета 
вручную. Зачастую инженерные задачи носят нетипо-
вой характер, следовательно, проблема формирова-
ния фундаментального понимания технических объек-
тов и функционально- графических связей между ними 
сегодня особенно актуальна для педагогики высшей 
школы.

В соответствии с ФГОС ВПО 3++ системное мышле-
ние относится к перечню универсальных компетенций, 
формируемых у выпускников технических вузов. Оно 
характеризуется способностью к установлению свя-
зей и нахождением закономерностей (Л. И. Шра гина), 
логикой, системным подходом (В. А. Ширя ева), целост-
ностью, многомерностью (Ю. В. Федо сеева), выявле-
нием структуры (И. А. Сычев) [8–11]. В научно- педа го ги-
чес ких исследованиях вопрос формирования систем-
ного мышления рассматривался с позиций эффектив-
ности применения компьютерных средств (Н. В. Горо-
дец кая, Ю. В. Федо сеева, М. А. Нау менко, Г. С. Молот-
ков), в рамках преподавания отдельных дисциплин 
(Н. И. Ста сюк, В. В. Кучугуров, Л. П. Русинова, В. В. Капи-
нос, Р. М. Маго ме дов), на основе технологии контекст-
ного типа (Н. А. Сапож кова), введения дополнительных 
спецкурсов (Н. В. Горо дец кая, Д. О. Дани лов), примене-
ния инновационных дидактических средств (Т. А. Пося-
гина) и т. д. [12–22].

Рассмотрим возможность применения учеб -
ных задач в качестве инструмента развития систем-

ного мышления и повышения учебной мотивации. 
По В. В. Давы  дову, понятие «учебная задача» характе-
ризуется движением от общего к частному, при кото-
ром путем анализа одного условия можно освоить 
общий способ действия, который применим для реше-
ния множества частных случаев [23, с. 151]. Опираясь 
на работы Л. С. Выгот ского, Л. В. Зан кова, Д. Б. Эль-
ко нина, В. В. Давы дова, А. Н. Леонтьева, П. Я. Галь пе-
рина, А. В. Запо рожца, можно охарактеризовать ожида-
емый результат обучения как овладение новыми спосо-
бами умственных действий (СУД). По А. Н. Леонтьеву, 
это проис ходит благодаря переходу от действий вовне 
к внутренним процессам [24, с. 131]. Сущность деятель-
ности раскрывается автором как преобразование дей-
ствительности, т. е. целенаправленное видоизменение 
условий учебной задачи. Обучающийся не просто полу-
чает знание в готовом виде, а учится работать с ним, 
выстраивая индивидуальные пути абстрагирования 
и дедукции. Реализация процесса обучения осущест-
вляется посредством создания условий для формиро-
вания теоретического продуктивного мышления: усво-
ения материала на уровне научных понятий, воспроиз-
ведения логики научного познания (Г. К. Селевко) [25]. 
Приоритет СУД перед ЗУН как характеристика пере-
хода от компетентностного подхода (человек- функция) 
к компетентностно- антропологическому, в котором 
приоритетной целью является развитие самой лично-
сти обучающегося.

Субъект познания активен, более того, он прохо-
дит собственную трансформацию (Д. Б. Эльконин), 
совершенствуя и приобретая новые индивидуальные 
качества личности, что коррелирует с вышеизложен-
ной тенденцией перехода к компетентностно- антро по-
логическому подходу в профессиональном образова-
нии. По В. В. Давыдову, приобретаемые обучающимся 
знания — есть не только результат умственных дей-
ствий, но и сам процесс его получения. Этому процессу 
присуща эмоциональная, волевая окраска, поскольку 
в процессе усвоения материала учебная цель может 
трансформироваться в мотив. Задача преподавателя — 
организовать учебную деятельность таким образом, 
чтобы способствовать формированию мотивацион-
ного аспекта, основанного на  стремлении лично-
сти к самосовершенствованию. Известно, что психи-
ческие функции, связанные с мышлением, развива-
ются в процессе обретения новых способов действий 
во внешней среде, а не являются врожденными харак-
теристиками. Построение учебной системы отталкива-
ется от типа ведущей деятельности, зависящей от воз-
раста обучающегося, что в контексте периода студен-
чества является вопросом неоднозначным. В настоя-
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щий момент в научной литературе приводятся различ-
ные варианты ведущей деятельности студентов: учеб-
ная, учебно- профессиональная и квазипрофессио-
нальная (А. А. Вербицкий), учебно- пр офессиональная 
и профессионально- образовательная (Э. Ф. Зеер) и т. д. 
Согласно данным тестирования учебной мотивации, 
представленным в разделе «Результаты», можно заклю-
чить, что влияние профессиональной деятельности 
опережает учебно- познавательную, многие студенты 
стремятся как можно быстрее найти возможность 
трудо устройства (доминирование социальных и про-
фессиональных мотивов) в параллель учебе и зача-
стую в ущерб последней. Благодаря применению спе-
циальной системы задач, опираясь на принцип позна-
вательной активности, становится возможным прео-
доление исключительно формального подхода к обуче-
нию в вузе, укрепление учебно- познавательных моти-
вов за счет создания условий, стимулирующих разви-
тие интереса к изучаемым дисциплинам посредством 
обретения ощущения личного открытия новых фактов 
и закономерностей. Рассмотрение профессиональной 
компетентности в двух аспектах, а именно ее предмет-
ной и личностной сторон (Л. П Меркулова) подчерки-
вает актуальность развития через обучение в простран-
стве современного вуза.

Результаты
В процессе исследования мотивации учебной дея-

тельности студентов была выдвинута гипотеза о том, 
что в условиях капиталистических реалий мотив успеха 
и престижа влияет на среднестатистического студента 
в большей степени, нежели познавательный интерес. 
Для проверки этой гипотезы была проведена диагно-
стика учебной мотивации студентов 1-го и 2-го курсов 
технических специальностей Самарского националь-
ного исследовательского университета имени акаде-
мика С. П. Королева и Самарского государственного 

университета путей сообщения (методика А. А. Реана, 
В. А. Якунина, модификация Н. Ц. Бадмаевой) в количе-
стве 130 человек, в результате которой были выявлены 
следующие результаты:

1) социальные мотивы (уважение, статус) — 64,9 % 
респондентов;

2) профессиональные мотивы (реализация способ-
ностей, желание стать специалистом) — 63,2 % респон-
дентов;

3) коммуникативные мотивы (взаимодействие с важ-
ными людьми) — 47,4 % респондентов;

4) учебно- познавательные мотивы — 28,9 % респон-
дентов.

Анализ проведенного опроса позволяет сделать 
вывод о том, что при построении современной мето-
дики обучения необходимо учитывать преобладаю-
щее влияние социальных и профессиональных моти-
вов. Потребность в социальном успехе продиктована 
не только извне, но и из внутренних побуждений, свя-
занных с процессами саморефлексии, осознанием соб-
ственной роли в мире. В связи с этим в организации 
учебной деятельности важна акцентуация и на внутрен-
нюю составляющую: личность, повышение качества 
знаний и умений студента как способ формирования 
успешного будущего.

В целях изучения осведомленности о системном 
мышлении и его применении в профессиональной 
инженерной деятельности было проведено анкети-
рование среди студентов Самарского государствен-
ного университета путей сообщения (табл. 3–4). Рас-
смат ри вался вопрос повышения учебной мотивации 
при помощи ориентации на личностное развитие, 
а именно формирование навыков системного мыш-
ления (табл. 5).

Анализ полученных результатов показывает, что 
на констатирующем этапе исследования в экспери-
ментальной группе выявлены более высокие показа-

Таблица 3

Характеристики системного мышления будущего инженера

Экспериментальная группа
Умение видеть 

взаимосвязи между 
элементами

Умение видеть
структуру системы 

в целом

Умение строить
логические цепочки

Способность 
концентрироваться 

на деталях

Умение работать 
с формулами 
и графиками

80 % 70 % 50 % 70 % 10 %
Контрольная группа

Умение видеть 
взаимосвязи между 

элементами

Умение видеть
структуру системы 

в целом

Умение строить
логические цепочки

Способность 
концентрироваться 

на деталях

Умение работать 
с формулами 
и графиками

75 % 85 % 77 % 31 % 7 %
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тели степени важности системного мышления для инже-
нерной профессии (табл. 4), а также потенциала его раз-
вития в целях повышения учебной мотивации студен-
тов (табл. 5). Выбор главных характеристик системного 
мышления обусловлен тем, что в экспериментальной 
группе были рассмотрены примеры заданий, направлен-
ных на установление взаимосвязей между поня тиями, 
выявление важных деталей, позволяющих выстраи-
вать структуру, что и отражено в результатах тестирова-
ния (табл. 3). В контрольной группе, не будучи ознаком-
ленной со спецификой задач на развитие системного 
мышления, первой характеристикой выбрано умение 
видеть структуру (85 %), а уже затем установление свя-
зей между элементами (75 %). Между тем построение 
структуры теоретического блока учебной темы без пер-
вичного анализа отдельных понятий и определения их 
взаимовлияния невозможно. В процессе решения спе-
циально разработанных заданий это умение закрепля-
ется и трансформируется в устойчивый паттерн орга-
низации данных, функционирующий автоматически без 
приложения усилий, что позволяет говорить о приобре-
тении навыков системного мышления.

На поисково- обучающем этапе эксперимента дис-
сертационного исследования в рамках дисциплины 
«Тео ре ти чес кая механика» студентам были пред-
ложены задания нескольких типов: направленные 
на выявление главных отличий изучаемых понятий друг 
от друга и их классификацию в зависимости от выде-
ленных признаков; построение структурной схемы 
из разрозненных фрагментов формул и схем; установ-
ление логико- смысловой взаимосвязи между наиме-
нованием объекта/системы и его/ее техническими 
характеристиками. Специфической особенностью 
задач является скорость их выполнения (3–5 минут), 
что существенным образом отличается от класси-
ческого подхода, состоящего в подробном решении 
отдельно взятого примера, который может занимать 
порядка 10–15 минут. В ходе последующей дискуссии 
была зафиксирована вовлеченность большинства обу-
чающихся в процесс обсуждения и анализа получен-
ных данных, что позволяет говорить об активизации 
процессов рефлексии и саморефлексии. Отмечается 
повышение мотивационных показателей, что отража-
ется в статистике решения заданий — постепенном уве-
личении количества их выполнения большим числом 
студентов. Охарактеризовать направленность прово-
димой работы на формирование системного мышле-
ния можно по ряду критериев: необходимость выполне-
ния абстрактно- логических преобразований, а именно 
сопоставления формулы (символьной абстракции) и ее 
практического отражения в конкретном расчетном слу-

чае; процесс систематизации разрозненных элементов 
путем их сравнения и установления ключевого при-
знака; многоаспектный характер связей с ранее выяв-
ленными закономерностями и т. д.

Суммируя вышеизложенное, можно заключить, 
что для подготовки специалистов технического про-
филя актуальным направлением развития является 
возможность внедрения в  образовательный про-
цесс элементов формирования системного мышле-
ния. Помимо приобретения студентами новых навы-
ков работы с формульно- графической информацией, ее 
структуризации, возможно повышение мотивационно- 
волевого аспекта к обучению, а также частичная ком-
пенсация сокращения учебных часов, посвященных 
фундаментальной теоретической подготовке. Целевой 
компонент построения учебного процесса, способству-
ющего формированию у обучающихся системного мыш-
ления, включает в себя такие элементы, как приобрете-
ние практических навыков работы со знанием, умения 
выполнять логико- смысловое моделирование, устанав-
ливать связи между компонентами изучаемого мате-
риала, преимущество СУД перед ЗУН.

Заключение
Таким образом, необходимость пересмотра отдель-

ных аспектов системы обучения в современном тех-

Таблица 4

Степень важности системного мышления
для инженерной профессии

Экспериментальная группа
Низкая Средняя Высокая Очень высокая

20 % 20 % 60 %
Контрольная группа

Низкая Средняя Высокая Очень высокая
23 % 62 % 15 %

Таблица 5

Возможность повышения интереса
к учебному процессу благодаря его акцентуации 

на развитие системного мышления

Экспериментальная группа
Да Нет Затрудняюсь ответить

90 % — 10 %
Контрольная группа

Да Нет Затрудняюсь ответить
77 % 8 % 15 %
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ническом вузе продиктована множеством причин, 
в том числе естественной сменяемостью парадигм 
социально- общественных отношений, ускорением тем-
пов жизни, стремительностью технологической рево-
люции. Следствием этих процессов является изме-
нение мотивационно- волевого аспекта обучающихся, 
а именно смещение приоритета в сторону социаль-
ных и ослабление учебно- познавательных мотивов. 
Трансформация образовательного процесса с опорой 
на личность, развитие качеств обучающегося позволяют 
преодолеть накопившиеся противоречия, повысить сте-
пень значимости учебного предмета за счет актуально-
сти приобретаемых в ходе работы навыков и умений. 
Эффективность усвоения технических дисциплин напря-
мую зависит от способностей к логико- смысловому 
моделированию, установлению связей между науч-
ными понятиями, быстрому анализу и систематизации 
формульных и графических данных. Путем разработки 
специальных учебных задач, направленных на форми-
рование системного мышления, возможно преодоле-
ние фрагментарности знания, стимулирование познава-
тельной активности и личной заинтересованности обу-
чающихся, что соответствует идеям компетентностно- 
антропологического подхода. Организация процесса 
обучения, направленного на формирование систем-
ного мышления студентов технического профиля спо-
собствует улучшению качества подготовки будущих 
инженеров, как следствие — их конкурентоспособно-
сти, а также повышению учебной мотивации, что осо-
бенно актуально на сегодняшний день.
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Аннотация. В  статье обосновывается актуаль-
ность и целесообразность моделирования формиро-
вания профессионально- ориентированного иноязыч-
ного навыка специалиста IT-отрасли в системе сред-
него профессионального образования, учитывая тре-
бования отраслевых и профессиональных стандар-
тов в соответствии с квалификацией IT-специалиста. 
Цель исследования — разработать и научно обосно-
вать струк турно- содер жа тель ную модель формиро-
вания про фес сио нально- ори ен ти ро ван ного иноязыч-
ного навыка IT-специалиста, а также определить содер-
жание каждого из блоков модели. Научная новизна 
и теоретическая значимость определена авторами 
как наличие инструментальной основы формируемого 
иноязычного навыка, направленного на освоение ино-
язычного инструментального средства для выполне-
ния реальных производственных операций в про фес-
сио наль ной деятельности. Представленное в статье 
обоснование структуры модели формирования ино-
язычного навыка позволяет совершенствовать про фес-
сио нально- ориентированную иноязычную подготовку 
IT-спе циа листа в рамках дисциплины «Иностранный 
язык в профессиональной деятельности».

Abstract. The article substantiates the relevance and 
expediency of modeling the formation of a professionally 
oriented foreign language skill of an IT industry specialist 
in the system of secondary vocational education, taking 
into account the requirements of industry and professional 
standards in accordance with the qualifi cations of an IT 
specialist. The purpose of the study is to develop and 
scientifi cally substantiate a structural and content model for 
the formation of a professionally oriented foreign language 
skill of an IT specialist, as well as to determine the content 
of each of the model blocks. The scientifi c novelty and 
theoretical signifi cance are defi ned by the authors as the 
presence of an instrumental basis of a foreign language skill 
being formed, aimed at mastering a foreign language tool 
for performing real production operations in professional 
activity.

Ключевые слова: система СПО, подготовка IT-спе-
циа листа в колледже, профессионально- ориен ти ро ван-
ный иноязычный навык, структурно- содер жа тель ная 
модель формирования иноязычного навыка.

Keywords: system of secondary vocational education, 
IT specialist training in college, professionally- oriented
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foreign language skill, structural and content model of for-
eign language skill formation.

Введение
В Российской Федерации среднее профессиональ-

ное образование (далее — СПО) играет все большую 
роль. На протяжении последних лет наблюдается устой-
чивая тенденция повышения доли выпускников 9-х 
классов школ, выбирающих для дальнейшего обуче-
ния программы СПО. Многие аспекты совершенство-
вания СПО имеют свой ство постоянной величины, 
поскольку такие вопросы, как соотношение фунда-
ментальности и практико- ориентированности, повы-
шение динамики изменений квалификационных тре-
бований, материально- технического обеспечения, кон-
вергенция ранее разделенных трудовых функций, каче-
ство подготовки выпускников, обретают новые смыслы 
на любом этапе социально- экономического развития 
общества [2].

Наиболее перспективная тенденция развития сред-
него профессионального образования — синхронизация 
развития СПО с требованиями рынка труда, а также обу-
чение востребованным профессионально- техническим 
навыкам для трудоустройства [1]. Развитие СПО под 
влиянием социально- экономических факторов неиз-
бежно требует полноценного сопровождения научного 
и научно- методического характера [3].

Необходимо отметить, что в последние несколько 
лет система отечественного СПО принимает активное 
участие в подготовке квалифицированных кадров для 
цифрового экономического сообщества. Подготовка 
IT-спе циа лис тов для цифровой экономики по отрас-
левым направлениям находится в поле зрения и при-
стального внимания с целью устранения кадрового 
«голода» в  данном сегменте экономики. Следует 
отметить, что отраслевое сообщество требует от сис-
темы СПО ориентации на компетентностный резуль-
тат, на качественную подготовку выпускников к трудо-
вым действиям. Необходимо отметить еще одну важ-
ную особенность: делегирование контроля результатов 
обучения в части практических навыков IT-спе циа ли-
ста в процедуре государственной итоговой аттестации 
(демон стра ци он ного экзамена) полностью отдано рабо-
тодателю. Следовательно, рассмотрение процессов 
развития среднего профессионального образования 
вне контекста развития самой сферы труда и отрасли 
представляется неполным и неточным [8]. Поэтому 
формирование про фессио нально- ори ен ти ро ван ного 
иноязычного навыка IT-специалистов в колледже вне 
контекста его профессиональной деятельности не мыс-
лится возможным.

В предыдущих статьях авторов проведен сравни-
тельный анализ трудовых функций IT-специалиста 
и показано, что их основой является навык работы 
с иноязычным инструментальным средством — язы-
ком программирования [4,5]. Для определения орга-
ни за ци онно- педагогических условий формирования 
профессионально- ориентированного иноязычного 
навыка IT на данном этапе исследования мы прибегаем 
к методу моделирования с целью научного обоснования 
и разработки структурно- содержательной модели фор-
мирования данного навыка. Таким образом, проблем-
ное поле современной системы СПО в рамках подго-
товки IT-специалистов обладает научно- теоретической 
актуальностью в вопросах моделирования формирова-
ния профессионально- ориентированного иноязычного 
навыка, необходимого для выполнения реальных про-
изводственных операций и трудовых функций.

Целью статьи является научное обоснование и раз-
работка структурно- содержательной модели форми-
рования профессионально- ориентированного иноя-
зычного навыка IT-специалиста в колледже. В соот-
ветствии с целью сформулированы следующие иссле-
довательские задачи:

— представить ключевую инструментальную основу 
профессиональной деятельности IT-специалиста 
в соответствии с трудовыми функциями и квалифика-
цией специалиста IT-отрасли;

— научно обосновать и разработать структурно- 
содер жа тельную модель формирования про фес сио-
нально- ориентированного иноязычного навыка IT-спе-
циа листа в колледже.

Ограничение исследования. В данной статье представ-
лены результаты исследования теоретико- мето до ло ги-
чес кого обоснования формирования про фес сио нально- 
ориентированного иноязычного навыка будущего спе-
циалиста IT-индустрии по специальности 09.02.07 Инфор -
маци он ные системы и программирование.

Методология
Методологическую основу исследования составила 

выявленная совокупность и последовательность науч-
ных подходов, которые позволили выстроить поэтапно 
процесс формирования профессионально- ориен ти ро-
ван ного иноязычного навыка IT-специалиста: контекст-
ный, системный, личностно- деятельностный, модуль-
ный и компетентностный. Комплекс выбранных мето-
дологических подходов позволил тщательно обосно-
вать и отобрать теоретическое и практическое содер-
жание подготовки.

С позиций контекстного и системного подходов 
определено теоретическое описание совокупного 
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объекта исследования — профессионально- ориен ти-
ро ван ного иноязычного навыка. Положения лич ностно- 
деятельностного, модульного и компетентностного 
подходов позволили сформировать практико- ориен-
ти ро ванную часть исследуемого иноязычного навыка.

В числе основных методов исследования высту-
пили методы анализа нормативно- правовых докумен-
тов и научно- педагогических публикаций за послед-
ние 20 лет, размещенные в базах диссертационных 
исследований и статей научной электронной библио-
теки e-library.

Результаты
Процесс познания, охватывающий как эмпириче-

ский, так и теоретический уровень, не может быть осу-
ществлен без моделирования [6]. Отправной точкой 
в моделировании формирования профессионально- 

ориен ти ро ван ного иноязычного навыка IT-спе циа-
листа в нашем исследовании является интерпрета-
ция его про фес сио наль ной деятельности. В данном 
случае доказательством этому взяты актуализиро-
ванные про фессиональные стандарты по всем ква-
лификациям IT-спе циа листа согласно перечисленным 
во ФГОС 09.02.07 Инфор ма ци он ные системы и про-
граммирование. Это позволило привести иноязычную 
подготовку в соответствие с трудовыми действиями 
IT-спе циа листа, а также определить профессионально- 
ориен ти ро ван ную иноязычную основу трудовой функ-
ции (табл. 1).

Обобщая приведенные в таблице 1 сведения, можно 
утверждать, что независимо от квалификации IT-спе-
циа листа к основным инструментам его профессио-
нальной деятельности относится ино язычная подго-
товка. В связи с этим инструментальная основа профес-

Таблица 1

Корреляция профессионально- ориентированной иноязычной подготовки
и трудовой функции IT-специалиста в соответствии с профессиональными стандартами

Квалификация IT-специалиста
в соответствии с профессиональным 

стандартом

Трудовая функция в соответствии
с квалификацией IT-специалиста

Профессионально- ориентированная
иноязычная основа трудовой функции

Программист
(приказ 424н Минтруда России от 20.07.2022 г. 
Об утверждении профессионального стандарта 
«Программист»)

Разработка, проверка и отладка 
программного кода, оформление 
программного кода в соответствии 
с установленными требованиями, 
проверка работоспособности 
кода программного обеспечения; 
оптимизация программного кода

Написание программного кода 
с использованием языков 
программирования, определения 
и манипулирования данными в базах 
данных

Администратор баз данных
(приказ 408н Минтруда России от 27.04.2023 г. 
Об утверждении профессионального стандарта 
«Администратор баз данных»)

Установка и настройка базы данных 
на стороне клиента; повышение 
производительности базы
данных путем оптимизации 
выполнения
запросов к БД

Проверка корректности работы 
базы данных на стороне 
клиента с использованием 
языка структурированных 
запросов; применение языков 
программирования базы данных для 
оптимизации выполнения запросов

Специалист по информационным системам
(приказ 586н Минтруда России от 13.07.2023 г. 
Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по информационным системам»)

Исправление дефектов 
и несоответствий в коде ИС в рамках 
технической поддержки процессов 
создания и сопровождения 
информационной системы

Устранение дефектов 
и несоответствий с использованием 
современных структурных 
и объектно- ориентированных языков 
программирования

Специалист по тестированию
в области информационных технологий
(приказ 531н Минтруда России от 02.08.2022 г. 
Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по тестированию в области 
информационных технологий»)

Выполнение процесса тестирования 
программного обеспечения

Выполнение модульных тестов 
с использованием синтаксиса языка 
программирования тестируемого 
программного обеспечения 
и стандартных библиотек языка 
программирования

Специалист по информационным ресурсам
(приказ 420н Минтруда России от 19.07.2022 г. 
Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по информационным ресурсам»)

Размещение информации на сайте Публикация на сайте и обновление 
информационных материалов 
с использованием языка 
гипертекстовой разметки веб-страниц

Технический писатель
(приказ 609н Минтруда России от 03.10.2022 г. 
Об утверждении профессионального стандарта 
«Технический писатель»)

Разметка контента технической 
документации с помощью заданного 
языка разметки

Внесение локализованного 
контента в технический документ 
в соответствии с заданным языком 
разметки
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сиональной деятельности специалиста IT-отрасли тре-
бует ориентации на компетентностный результат, а зна-
чит, освоения навыка работы с иноязычным инструмен-
тальным средством для выполнения реальных произ-
водственных операций. Тогда основой трудовой функ-
ции, а следовательно, и трудовых действий IT-спе циа-
листа определенно выступает про фес сио нально- ориен-
ти ро ванный иноязычный навык. В свою очередь, ино-
язычный навык позволяет объективно интерпретиро-
вать инструментальную основу профессиональной дея-
тельности специалиста IT-индустрии.

Резюмируя вышесказанное, возникает объективная 
необходимость моделирования педагогической сис-
темы формирования профессионально- ориен ти ро ван-
ного иноязычного навыка. В данном случае моделиро-
вание выступает как возможное объяснение действи-
тельности, но в тоже время служит связующим звеном 
между теорией и действительностью [9]. Правильность 
понимания модели как промежуточного звена между 
теорией и практикой и вспомогательного средства, 
помогающего связать теоретико- методологическую 
основу с объективной действительностью, подтверж-
дается тем, что моделирование не только указывает 
на условия эксперимента, какие параметры и величины 
измерять, но и от каких влияний следует изолировать 
наблюдаемое явление. В такой интерпретации модель 
позволяет наметить применимость той или иной теории 
на практике в области действительности (профессио-
нальной деятельности) и вместе с тем указывает на спо-
собы и условия экспериментальной проверки теории.

В нашем исследовании мы опираемся на понятие 
модели В. А. Штоффа и определяем ее как мысленно 
представляемую или материально реализованную сис-
тему, отображающую или воспроизводящую объект 
исследования, изучение которой дает нам новую инфор-
мацию об этом объекте.

Представленная модель (рис. 1) состоит из шести 
взаимосвязанных блоков: целевого, методологиче-
ского, нормативного, содержательного, орга ни за ци-
онно- технологического и результативно- оценочного.

Целевой блок включает в себя основную цель дан-
ной модели, которая заключается в формировании про-
фес сио нально- ориентированного иноязычного навыка 
IT-спе циа листа в системе СПО. На основании постав-
ленной цели в исследовании определены структурные 
компоненты иноязычного навыка: контекстный, содер-
жательный, технологический и деятельностный. В свою 
очередь это позволило определить методологические 
подходы и конкретизирующие их принципы, которые 
лежат в  основе формирования профессионально- 
ориен ти ро ван ного иноязычного навыка.

В методологическом блоке представлена теоретико- 
методологическая основа модели, представленная 
определенной логической последовательностью науч-
ных подходов: контекстным, системным, модульным, 
деятельностным и компетентностным, а также тео-
рией содержания образования В. С. Леднева и деятель-
ностной теорией учения (усвоения) П. Я. Гальперина 
и Н. Ф. Талызиной.

Контекстный подход. В основу методологического 
блока положен контекстный подход, который позво-
ляет проработать последовательное содержание ино-
язычной подготовки в соответствии со структурой дея-
тельности специалиста IT-индустрии с целью четкого 
определения и «измерения» результирующих иноязыч-
ных навыков, необходимых для выполнения будущих 
трудовых функций. Контекст является основополага-
ющим когнитивным механизмом, задающим систем-
ность, вариативность, структурность и технологичность 
в содержании иноязычной подготовки специалиста 
IT-индустрии. Опора на положения данного подхода 
позволили определить типы контекстов (нормативный, 
профессиональный, иноязычный) и их содержание [7].

Контекстный подход базируется на  принципах 
системности, взаимосвязи, расширения, вариативности 
и дополнительности, способствующие полноте и взаи-
модополняемости иноязычной подготовки, обеспечи-
вая постоянное варьирование и расширение предмет-
ного содержания. Единую четкую корреляцию между 
отраслевыми требованиями и содержанием образо-
вания через определенные контексты осуществляет 
принцип расширения. На основе принципа вариатив-
ности происходят систематизация и обобщение компо-
нентов содержания иноязычной подготовки, учитыва-
ющих сложность алгоритма выполняемой деятельно-
сти. Применение принципа системности обеспечивает 
наполнение содержания взаимосвязанными апикаль-
ным и имплицитным компонентами, способствующими 
полноте и взаимодополняемости иноязычной подго-
товки. Принцип дополнительности призван обеспечить 
наличие вспомогательных компонентов в содержании 
иноязычной подготовки, так как развитие отрасли тре-
бует постоянного дополнения и обновления требова-
ний к иноязычным компонентам.

Системный подход. Особое место в исследовании 
занимает системный подход, который позволил разра-
ботать структуру профессионально- ориентированного 
иноязычного навыка, а также определить содержа-
ние структурных компонентов: контекстного, содер-
жательного, технологического и деятельностного. 
С позиций данного подхода определен системообра-
зующий фактор, представленный в нашем исследо-
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Рис. 1. Структурно- содержательная модель
формирования профессионально- ориентированнного иноязычного навыка

IT-специалиста в условиях СПО
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вании контекстным компонентом, выполняющим 
инструментальную функцию в  иноязычной подго-
товке спе циа листа IT-отрасли. Дидактические прин-
ципы (целостности и взаимосвязи) системного подхода 
в соответствии с полем профессиональной деятель-
ности IT-специалиста позволили определить взаимо-
зависимость компонентов профессионально- ориен-
ти ро ван ного иноязычного навыка.

Принцип целостности способствует определе-
нию структурной логики формируемого навыка. Все 
представленные компоненты структуры взаимо-
связаны, соотнесены друг с другом, и целостность — 
продукт этих взаимосвязей. Постулирование выяв-
ленной заданной последовательности компонентов 
по отношению к структуре целостного образования 
определяет статический аспект принципа целостно-
сти. Принцип взаимосвязи призван обеспечить взаи-
модополняемость элементов, которая отражает мно-
гомерность восприятия про фес сио нально- ори ен ти ро-
ван ного навыка. Совокупность этих принципов позво-
ляет представить иноязычный навык полноценным, 
функциональным и объективно измеряемым.

Личностно- деятельностный подход регулирует 
вопрос динамики всестороннего развития личности 
с целью подготовки ее к различным видам практиче-
ской деятельности. Проведенный анализ базы источ-
ников по теории содержания образования позволил 
установить целесообразность использования общей 
теории структуры содержания образования В. С. Лед нева 
для решения проблемы совершенствования про фес-
сио нально- ориентированной иноязычной подготовки.

Освоение способов деятельности и сформирован-
ности иноязычного навыка с целью повышения уровня 
профессионально- ориентированного владения ино-
странным языком считаем достижимым при условии 
применения следующих принципов отбора содержа-
ния, сформулированных В. С. Ледневым:

— относительной полноты;
— двой ной детерминации структуры содержания 

образования (структурой предстоящей профессиональ-
ной деятельности и структурой иностранного языка);

— двой ного вхождения базисных компонентов
(апикально и имплицитно) в структуру содержания ино-
язычной подготовки;

— типичности;
— функциональной полноты;
— репрезентативности и валидности языкового 

материала (в отношении производственных ситуаций 
про фес сиональной деятельности).

Модульный подход позволил с целью максималь-
ного приближения и соответствия требованиям рабо-

тодателя к иноязычной подготовке выпускников после-
довательно структурировать содержание обучения для 
базового, практического и профессионального моду-
лей рабочей программы. В соответствии с принципом 
модульности выделение данных учебных модулей объяс-
няется структурой деятельности IT-специалиста, а осво-
ение знаний и умений осуществляется через освоение 
теоретических знаний и практических действий.

Опора на принцип практической значимости и логи-
ческой последовательности обеспечивает проекти-
рование каждого модуля обучения и изложение учеб-
ного материала в соответствии с предстоящей профес-
сиональной деятельностью. Практическую составля-
ющую данных модулей дополняет комплекс опорных 
упражнений, обеспечивающих постепенный переход 
от пассивно- имитативного использования лексиче-
ских единиц к умению оперировать новыми языковыми 
явлениями, логически подводящими к самостоятель-
ным действиям в профессиональной деятельности.

Компетентностный подход. Реализация компетент-
ностного подхода в иноязычной подготовке IT-спе циа-
листа в рамках исследования заключается в выявле-
нии инструментальной иноязычной составляющей 
в содержании профессиональных компетенций как 
главного образовательного результата выпускника 
СПО [8]. Инструментальная основа формируемого ино-
язычного навыка играет ключевую роль и позволяет 
обеспечить корреляцию требований образовательного 
и профессионального (в том числе отраслевого) стан-
дартов, что является залогом качественного выполне-
ния трудовых действий независимо от квалификации 
IT-специа листа. Профессионально- ориентированный 
иноязычный навык является промежуточным связую-
щим звеном между формируемыми профессиональ-
ными компетенциями и трудовыми функциями. Это 
позволяет IT-специалисту успешно адаптироваться 
к отраслевым требованиям и самостоятельно решать 
задачи различной сложности в профессиональной дея-
тельности на основе собственного полученного (усво-
енного) опыта.

Принцип практико- ориентированности позволяет 
сделать акцент на профессиональной направленности 
исследуемого иноязычного навыка, обеспечивая кон-
курентоспособность IT-специалиста на рынке труда. 

Принцип самостоятельности способствует созда-
нию педагогических условий, в которых обучающиеся 
проявляют самостоятельность в решении практиче-
ских задач.

Совместное применение данных научных подходов 
определяет теоретико- методологическую основу фор-
мируемого профессионально- ориентированного ино-



Innovative teaching practices in educational institutions

147Professional Education in Russia and Abroad 1 (53) 2024

язычного навыка и определяет теоретическую и прак-
тическую значимость для исследования.

Нормативный блок содержит нормативно- правовые 
документы, касающиеся профессиональной подго-
товки IT-специалиста, представленные Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
по направлению IT-подготовки. Кроме того, обозна-
чены значимые для формирования про фес сио нально- 
ориен ти ро ван ного иноязычного навыка отраслевые, 
международные и профессиональные стандарты, долж-
ностные инструкции IT-специалиста. Учитывая важ-
ность оценивания работодателем практических навы-
ков в рамках государственной итоговой аттестации, 
считаем необходимым включение в данный блок Ком-
плек тов оценочной документации (КОД 09.02.07-3-2024) 
для демонстрационного экзамена базового и профес-
сионального уровней по специальности СПО 09.02.07 
Информационные системы и программирование.

Содержательный блок определяет количество 
и содержание учебных модулей: базового (апикаль-
ный компонент), практического и профессионального 
(имплицитный компонент), которые непосредственно 
учитывают содержание труда и его специфику, поэтап-
ное освоение иноязычных знаний, умений и способов 
деятельности. Общей закономерностью организации 
содержания любого дидактического цикла является 
то, что оно определяется двумя факторами: структурой 
профессиональной деятельности и структурой совокуп-
ного объекта изучения (в нашем случае иностранного 
языка). Структура совокупного объекта изучения опре-
деляет апикальный компонент структуры содержания 
и технологии, а структуру профессиональной деятель-
ности выражает имплицитный компонент.

Организационно- технологический блок нацелен 
на создание и применение методов, средств, форм, 
направленных на формирование профессионально- 
ориентированного иноязычного навыка IT-спе циа-
листа. Данный блок является связующим звеном 
между целью и результатом разработанной модели 
и представлен тремя этапами в соответствии со струк-
турой иноязычного навыка. В логике нашего исследо-
вания видится возможным формирование иноязыч-
ного навыка от знаний и умений к использованию их 
в профессиональной деятельности, где образователь-
ный процесс представлен последовательной струк-
турой их усвоения. Каждому этапу соответствует 
типовая задача, направленная на освоение опреде-
ленного вида деятельности. Первый этап (ориенти-
ровочный) характеризуется изучением иноязычных 
команд языка структурированных запросов SQL и их 
синтаксисом и направлен на прочное закрепление их 

в памяти с помощью информационно- рецептивного 
метода и опознавательного типа упражнений. Второй 
этап (учебно- профессиональный) является практико- 
ориен ти ро ван ным, в котором обучающиеся осваи-
вают умение выстраивать иноязычные команды в пра-
вильную последовательность для выполнения кор-
ректного запроса в базе данных с помощью эвристи-
ческого метода и полурепродуктивного типа упраж-
нений. Третий этап (профессиональный) формирова-
ния про фес сио нально- ориен ти ро ван ного иноязыч-
ного навыка — это переход от пассивно- имитативных 
к самостоятельным действиям с иноязычными коман-
дами без опоры на образец на основе репродуктивного 
метода и репродуктивного типа упражнений. Отличием 
данного этапа от предыдущих является квазипрофес-
сиональная деятельность, которая позволяет формиро-
вать у обучающихся комплекс учебных действий, соот-
носимых с основными компонентами будущей деятель-
ности профессии.

Оценочно- результативный блок описывает крите-
рии оценивания сформированности профессионально- 
ориентированного иноязычного навыка IT-специалиста 
и уровни его сформированности. Критерий прочного 
закрепления введен в связи с необходимостью проч-
ного закрепления в памяти значений и синтаксиса ино-
язычных команд. Критерий оперативности отслеживает 
развитие умения выстраивать иноязычные команды 
в правильной последовательности, выражая положи-
тельное и ценностное отношение к освоению профес-
сиональных действий. Критерий гибкости и разверну-
тости служит для оценки уровня свободного владе-
ния иноязычными командами для манипулирования 
данными и осознания обучающимися своего социаль-
ного значения как специалиста, готового к выполне-
нию реальных производственных операций с исполь-
зованием иноязычного инструментального средства. 
Каждый критерий включает в себя свой показатель 
и соответствует определенным уровням сформирован-
ности иноязычного навыка: базового, практического 
и профессионального.

Заключение
Теоретическую основу для совершенствования 

подготовки специалистов IT-отрасли создают поло-
жения разработанной модели формирования про фес-
сио нально- ориентированного иноязычного навыка. 
Суть настоящей модели состоит в представлении обу-
чения профессионально- ориентированному иностран-
ному языку как целостного, уровневого, поэтапно орга-
низованного процесса, обеспечивающего эффектив-
ное освоение обучающимися иноязычного навыка 
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использования инструментального средства в реаль-
ных произ водственных операциях.

Структурно- содержательная модель формирования 
иноязычного навыка представляет собой полифункцио-
нальное единство, которое обеспечивается механиз-
мом взаимодействия следующих компонентов: целе-
вой, методологический, нормативный, содержатель-
ный, организационно- технологический и результативно- 
оценочный блоки. Оставаясь элементом целостности, 
каждый компонент имеет содержательное наполне-
ние и функциональное своеобразие. Представленная 
модель базируется на анализе, обобщении и осмысле-
нии логической последовательности методологически 
значимых научных подходов к обучению иностранному 
языку в профессиональной деятельности.

Результатом практической реализации данной 
модели выступает организационно- технологическое 
обеспечение профессионально- ориентированной ино-
язычной подготовки IT-специалиста, которое вклю-
чает в себя специально разработанный комплекс лек-
сических упражнений, выступающих в качестве опоры 
для освоения иноязычного инструментального сред-
ства. Комплекс профессионально- ориентированных 
упражнений обеспечивает усвоение всего, что входит 
в содержание обучения лексической стороне иноязыч-
ной речи. Организационно- технологическое обеспече-
ние включает в себя методический инструментарий 
и технологические механизмы реализации в образо-
вательной практике.

Преимуществом данной модели перед разработ-
ками аналогичных моделей других исследователей [10] 
состоит в том, что заложенный в основу инструмен-
тальный характер формируемого профессионально- 
ориентированного иноязычного навыка IT-специалиста 
обусловлен своей адаптивной и динамичной структу-
рой, которая необходима для «стабильности» и автома-
тизации навыка. Значимость инструментального харак-
тера формируемого иноязычного навыка обусловлена 
необходимостью формирования операционной готов-
ности IT-специалиста к выполнению реальных произ-
водственных операций в профессиональной деятель-
ности. «Сквозной» инструментальный характер имеет 
ценность не только для теоретической основы модели, 
но и на практико- ориентированном этапе в освоении 
умения оперировать иноязычными командами языка 
структурированных запросов для манипулирования 
данными.

Признавая значимость и ценность моделей у авто-
ров аналогичных исследований [11–16], необходимо 
отметить, что в основу разработанных ими моделей 
заложен коммуникативный либо интегративный харак-

тер иноязычного навыка, формируемого у студентов 
неязыковых специальностей с применением комплекс-
ных коммуникативно- когнитивных заданий. В данном 
случае предполагается совмещение предметного, 
языкового компонентов и индивидуальных стратегий 
обучения в контексте целостной профессиональной 
деятельности будущего специалиста. Интег ра тивно- 
коммуникативная основа не может быть применена 
в разработанной модели формирования про фес сио-
нально- ориентированного иноязычного навыка IT-спе-
циа листа, так как это полностью противоречит инстру-
ментальным особенностям (язык программирования) 
в его профессиональной деятельности.

Приведенные результаты исследования модели-
рования профессионально- ориентированного ино-
язычного навыка реализуются в опытно- поисковой 
работе, а также учтены в согласованной с работода-
телем (ГК Росэнергоатом) модульной рабочей про-
грамме по дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык 
в про фес сио наль ной деятельности» в Уральском техно-
логическом колледже — филиале НИЯУ МИФИ (г. Зареч-
ный). В качестве промежуточного результата исследо-
вания, имеющего практическую значимость, можно 
отметить выявленные орга ни за ци онно- педа го ги чес-
кие условия, позволяющие имитировать производ-
ственные операции в учебной базе данных. Это непо-
средственно вызывает профессиональный интерес 
у будущих специалистов и стимулирует обучающихся 
к приобретению практических навыков формирова-
ния запросов к многопользовательской базе данных 
в архитектуре «клиент/сервер». Полученные резуль-
таты и выводы исследования дополняют профессио-
нальную педагогику в части теории и технологии обу-
чения иностранному языку в профессиональной дея-
тельности специалиста IT-отрасли. Дальнейшие иссле-
дования будут связаны с обоснованием и проверкой 
орга ни за ци онно- педагогических условий реализации 
струк турно- содержательной модели формирования 
про фес сио нально- ориентированного иноязычного 
навыка IТ-специалиста в колледже.
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ИГРОФИКАЦИЯ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ

GAMIFICATION AS A WAY TO ACTIVATE THE CREATIVE POTENTIAL
OF FUTURE SPECIALISTS IN THE COMMUNICATIVE SPHERE

Аннотация. Статья посвящена обоснованию эффек-
тивности игрофикации как способа активизации креа-
тивного потенциала будущих специалистов коммуника-
тивной сферы. Для того, чтобы развивать креативность, 
необходимы определенные условия, среда, в которой 
можно проявлять индивидуальную и коллективную 
креативность. На примере студентов направления под-
готовки «Реклама и связи с общественностью» экспе-
риментальным путем доказывается, что использова-
ние игровых технологий усиливает мотивацию студен-
тов в решении поставленных задач, их включенность 
в образовательный процесс, способствует демонстра-
ции креативных решений и эффективной коммуникации 
между членами группы. Игрофикация развивает про-
ектное и дивергентное мышление участников. Также 
важна система оценки креативности. Разработана 
и апробирована авторская методика измерения уровня 
креативности.

Abstract. The article is devoted to substantiating the 
effectiveness of gamifi cation as a way to activate the crea-
tive potential of future specialists in the communication fi eld. 
In order to develop creativity, certain conditions are neces-
sary, an environment in which individual and collective cre-
ativity can be manifested. Using the example of students of 
the fi eld of training “Advertising and public Relations”, it is 
experimentally proved that the use of gaming technologies 
increases the motivation of students in solving tasks, their 
involvement in the educational process, contributes to the 
demonstration of creative solutions and effective commu-
nication between group members. Gamifi cation develops 
the project and divergent thinking of the participants. A sys-

tem for evaluating creativity is also important. The author’s 
methodology for measuring the level of creativity has been 
developed and tested.

Ключевые слова: игрофикация, креативный потен-
циал, специалисты коммуникативной сферы, социаль-
ный эксперимент, кейс-метод обучения, PR–проект.

Keywords: gamifi cation, creative potential, communica-
tion specialists, social experiment, case study, PR project.

Введение
Быстроразвивающиеся коммуникативная сфера 

требует новых подходов к профессиональной подго-
товке специалистов данной сферы. Фокус меняется 
с профессии на динамически меняющийся набор ком-
петенций, возрастает необходимость интеграции Hard 
skills и Soft skills. В связи с этим актуализируется про-
блема развития креативности как важного элемента 
мягких компетенций в процессе профессиональной 
подготовки. Креативность как способность произве-
сти что-то уникальное требует и уникальной базы. Все 
студенты в той или иной степени обладают креативным 
потенциалом, задача системы образования, в том числе 
и профессионального, развивать этот потенциал, соз-
давать определенную среду для креативной деятель-
ности. Для этих целей востребованным является игро-
вой подход и формирование игровых навыков.

Можно отметить, что на сегодняшний день в сис-
теме образования активно используют игровые мето-
дики. Игрофикация дает обучающимся свободу экспе-
риментировать, позволяет развивать дивергентное 
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мышление, повышает мотивацию и самореализацию. 
Процессы игрофикации сами постоянно претерпевают 
изменения и модернизацию, чтобы соответствовать 
современным требованиям и помогать достигать боль-
шего эффекта в решении задач с использованием мак-
симального раскрытия креативного потенциала.

Целью данного исследования является выявле-
ние возможностей применения игрофикации в обра-
зовательном процессе для активизации креативного 
потенциала будущих специалистов коммуникатив-
ной сферы.

Методология
Формы организации деятельности через процессы 

игрофикации приобретают все большую популярность 
в различных сферах общества. Индивид может разви-
ваться и совершенствоваться, а эксперт может более 
объективно оценить его потенциал и возможности. 
Игрофикацию будем понимать как процесс внедрения 
игры в неигровые процессы.

В. В. Артамонова проследила историческую хро-
нологию развития концепции игрофикации, выделила 
и охарактеризовала основные этапы ее становле-
ния [1, с. 54–58]. В настоящее время идея игрофикации 
концептуально обоснована в рамках ролевой теории 
(Б. Дж. Биддл, Е. Дж. Томас) [2], деятельностного под-
хода (Г. П. Щедровицкий, Д. Б. Эльконин и др.).

По мнению Г. П. Щедровицкого [3], разработанные 
и внедренные в практику игры являются самой мощной 
формой организации коллективного мышления и дея-
тельности («мыследеятельности»). В играх могут про-
рабатываться творческие, технические, организацион-
ные, образовательные и другие задачи.

С точки зрения Д. Б. Эльконина, «игра — это такая 
деятельность, в которой воссоздаются социальные 
отношения между людьми вне условий непосред-
ственно утилитарной деятельности» [4, с. 25]. Он рас-
сматривает игру как деятельность, в которой происхо-
дят процессы, связанные с преодолением «познава-
тельного эгоцентризма», раскрывает социальную зна-
чимость игры в ее «тренирующей» и «коллективизирую-
щей» функциях.

В настоящее время накоплен значительный теоре-
тический и практический опыт применения игрофика-
ции в практике образовательно- воспитательного про-
цесса [5].

Игрофикацию в обучении можно определить как 
внедрение игровых подходов в образовательный про-
цесс с целью решить проблему, мотивировать и сти-
мулировать обучение посредством игрового мышле-
ния и техник [6].

Игрофикация является одним из  современных 
методов диагностики и развития креативного потен-
циала обучающихся и специалистов в разных сферах. 
Впервые понятием «креативность» в 1922 г. Д. Симпсон 
обозначил способность человека отказываться от сте-
реотипных способов мышления. С начала 2000-х гг. кре-
ативность — это тренд в исследовании разных видов 
творческой деятельности (художественной, научной, 
образовательной, коммуникативной, социальной и др.).

Ранее считалось, что креативный потенциал — это 
сочетание комплекса биологических и наследственных 
факторов, которые никак невозможно развить само-
стоятельно или с чьей-либо помощью. Со временем 
стало очевидно, что креативность необходимо разви-
вать и повышать [7, с. 3].

М. Чиксентмихайи считает, что для того, чтобы суще-
ствовала креативность, должно быть три условия: куль-
тура, содержащая символические правила; человек, 
который привносит нечто новое в домен (область дея-
тельности человека) символов; поле экспертов, кото-
рые распознают новую идею и признают ее, т. е. сис-
тема оценки инновационных идей [8].

Современные западные ученые отмечают, что изу-
чение креативности необходимо для дальнейшего 
понимания человеческого потенциала [9]. S. M. Wechsler 
и T. Nakano пишут о важности креативности для обеспе-
чения благополучия как в личных, так и в профессио-
нальных достижениях [10].

Существуют различные подходы к диагностике кре-
ативности и методам ее оценки. Представители пси-
хометрического подхода Дж. Гилфорд и Э. П. Торренс 
предлагают измерять с помощью тестов «дивергент-
ное мышление», которое отождествлялось с диагно-
стикой креативности [11].

Современными специалистами определяется два 
основных подхода к оцениванию креативного потен-
циала:

1. Тестирование. На основе отдельных тестов опре-
деляется уровень развитости, дивергентности, креа-
тивности мышления, а также способность генериро-
вать и развивать оригинальные идеи в условиях постав-
ленной задачи.

2. Кейс-задачи. Помимо решения поставленных 
задач, испытуемому предлагается самостоятельно 
оценить свой уровень креативности, после это работа 
оценивается экспертами. Условия задачи способны 
максимально приблизить индивида к тем вопросам, 
с которыми ему придется сталкиваться в профессио-
нальной деятельности.

Оба подхода не являются идеальными, они должны 
быть адаптированы под задачи, которые необходимо 
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решить, часто методики используются комбинированно 
или с дополнением оценки другими методами.

Нами была разработана методика по  измере-
нию уровня креативности при решении кейс-задачи 
с помощью игрофикации и традиционным способом. 
Методика была апробирована в ходе параллельного 
эксперимента на базе ФГБОУ ВО «Кемеровский госу-
дарственный университет» (г. Кемерово, ноябрь 2022 г.). 
В качестве экспериментальной и контрольной группы 
были выбраны студенты четвертого курса направле-
ния подготовки «Реклама и связи с общественностью». 
Результаты эксперимента были дополнены данными 
фокус- групп и оценкой экспертов. В основе экспери-
мента — концепция кейс-чемпионата «PR-монополия». 
Студентам был предложен кейс, в котором подробно 
были описаны ситуация, проблематика, цели, задачи, 
целевая аудитория, бюджет на реализацию проекта. 
Необходимо было разработать рекламную кампанию, 
придумать концепт и адаптировать его под разные 
целевые аудитории, выбрать рекламные каналы, при-
думать слоган.

Гипотеза эксперимента — использование элементов 
игрофикации в процессе решения кейс-задачи, позво-
лит проявить больший уровень креативности и пред-
ложить оригинальное решение, а также повысить уро-
вень вовлеченности и мотивации в выполнении учеб-
ного задания.

Условия эксперимента. Специальным образом было 
отобрано 10 студентов: участники демонстрировали 
приблизительно одинаковый уровень профессиональ-
ных знаний, проявляли заинтересованность в учебном 
процессе, а также проявляли активность во внеучебной 
деятельности. Истинная цель эксперимента им не была 
раскрыта, вместо этого, студентам было объявлено то, 
что в ходе учебного занятия им необходимо решить 
кейс-задачу в рамках дисциплины «Организация и про-
ведение коммуникационных кампаний». За 1,5 часа надо 
было подготовить решение, соответствующее всем ука-
занным условиям. Всех участников рандомным образом 
(путем жеребьевки) разделили на две группы по пять 
человек: экспериментальную и контрольную.

Независимой переменной был факт того, что экспе-
риментальная группа выполняла свое задание с при-
менением метода игрофикации. Контрольная группа 
решала кейс привычным способом («мозговым штур-
мом»). Группы были разведены в разные аудитории. 
За  каждой из  групп был закреплен наблюдатель 
из числа преподавателей, следивший за ходом прове-
дения эксперимента и выполнением группами заданий.

Для общей оценки результатов эксперимента исполь-
зовалась заранее разработанная шкала креативности, 

в основу которой вошли критерии из наиболее известных 
методик оценивания креативности (Дж. П. Гил форда, 
Э. П. Торренса) с адаптацией под свои задачи. В общей 
сложности оценка была произведена в три этапа:

1. Оценка наблюдателя эксперимента.
Для работы наблюдателя предлагается следующий 

набор характеристик, которые они должны оценить:
— уровень погружения в проблему (то, насколько 

сильно команда вовлечена в проблематику и разбира-
ется в ситуации, их вовлеченность);

— командная работа (распределение ролей внутри 
команды, взаимодействие всех ее членов между собой 
в процессе работы);

— самовыражение посредством решения кейса (то, 
насколько сильно вовлечены все участники команды 
в процесс решения кейса);

— оригинальность предлагаемых идей (умение нахо-
дить, предлагать и отличать нестандартные, уникаль-
ные идеи и пути решения от тривиальных);

— выход за пределы замкнутости (умение выйти 
за рамки представленных условий для поиска новых 
и эффективных решений);

— творческое выражение (воображение, творческий 
подход к решению);

— гибкость в процессе решения (умение предло-
жить несколько актуальных и интересных вариантов 
решения задач).

Оценивается каждый признак по трехбалльной сис-
теме:

— 0 балов — проявление навыка отсутствует;
— 1 балл — низкой уровень проявления навыка;
— 2 балла — средний уровень проявления навыка;
— 3 балла — высокий уровень проявления навыка.
Максимум можно набрать 21 балл. Также наблюда-

телям необходимо было дать краткую поведенческую 
характеристику команд.

2. Фокус-группа с участниками эксперимента.
После проведения эксперимента участникам пред-

лагается провести рефлексию и дать самостоятельно 
оценку своим действиям в ходе работы.

Предлагалось ответить на ряд следующих вопросов:
1. С какими сложностями группы столкнулись в про-

цессе решения кейса?
2. Насколько был комфортен проводимый формат 

совместной работы?
3. Какие преимущества были у вашего формата?
4. Аргументируйте позицию «за» и «против» в отно-

шении вашего решения, обоснуйте возможность его 
реализации.

5. Получилось ли у вас проявить креативность 
в решении?
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6. Как бы вы оценили проявленный уровень инно-
вационности, креативности в решении?

Студенты выставляют себе только одну оценку 
по 3-балльной шкале.

3. Экспертная оценка.
Группе экспертов были переданы два зашифрован-

ных варианта решения кейса, которые они должны 
были оценить по следующим критериям:

— разработанность решения (полнота и структури-
рованность в решении);

— умение совмещать оригинальность и адекват-
ность решения (новаторство в подходе, совмещенное 
с возможностью реализации);

— ценность ответа (востребованность и актуаль-
ность применения способа в современных реалиях);

— разнообразие предлагаемых идей (альтернатив-
ность в решениях, уточнения, приумножение идей);

— оценка сильных и слабых сторон (умение найти 
подход к решению в предлагаемых условиях, углублен-
ное изучение условий);

— креативность решения (оригинальность и звуч-
ность лозунгов, слоганов, описательной части и т. д.).

Оценка критериев проводится также по 3-балльной 
системе, т. е. максимально средняя оценка экспертов 
по всем критериям составляет 18 баллов. Эксперты 
также дали краткую характеристику решений кейсов.

Для внешней оценки была сформирована незави-
симая группа экспертов, связанных с коммуникатив-
ной сферой. Всего 5 экспертов.

По итогу всех трех этапов оценивания каждая 
группа набрала определенное количество баллов 
от 0 до 42, из которых будет следовать уровень прояв-
ления креативного потенциала группы:

— от 0 до 14 баллов — командой продемонстрирован 
низкий уровень креативного потенциала;

— от 15 до 27 баллов — командой продемонстриро-
ван средний уровень креативного потенциала;

— от 28 до 42 баллов — командой продемонстриро-
ван высокий уровень креативного потенциала.

Данная методика позволила оценить, насколько 
проявление креативного потенциала зависит от вве-
дения дополнительных игровых условий, а также как 
это сказалось на поведении группы в ходе выполне-
ния задания.

Результаты
Процедура эксперимента. Для всех испытуемых 

был проведен общий инструктаж о ходе выполнения 
задания, на выполнение задания у обеих групп было 
1,5 часа, группы развели в разные аудитории с одинако-
вым оснащением. За каждой группой были закреплены 

наблюдатели из числа преподавателей, которые сле-
дили за ходом решения задачи. В процессе они делали 
собственные пометки и в конце оценивали испытуемых 
по заранее разработанной шкале.

Экспериментальной группе было объяснено, что 
решать задачу они будут не привычным для них мето-
дом. Для группы была смоделирована следующая ситу-
ация: вся группа является сотрудниками PR-отдела 
компании «Феникс», чтобы избежать потери времени 
на разделение обязанностей, жеребьевкой участники 
были разделены на PR-менеджера, инженера- проек ти-
ров щика, дизайнера, аналитика и копирайтера. Далее 
ребятам было предоставлено игровое поле, которое 
помогло участникам структурировать ход выполне-
ния заданий. Также у группы был модератор, который 
исполнял роль руководителя отдела, при необходимо-
сти принимал участие в обсуждении, направляя участ-
ников. Решение задания группа внесла в бланк ответов.

Контрольная группа решала кейс-задачу традицион-
ным способом. Студентам было необходимо само-
стоятельно распределить ответственность, разрабо-
тать алгоритм решения задачи, структурировать свою 
работу и выполнить задание. Итоги своей работы они 
также внесли в предложенный бланк ответов.

Наблюдатели оценили работы контрольной и экс-
периментальной групп (табл. 1).

Таблица 1
Оценки наблюдателей

контрольной и экспериментальной групп

Критерий оценивания

Оценки 
эксперимен-

тальной 
группы

Оценки 
контрольной 

группы

Уровень погружения в проблему 2 2
Командная работа 3 2
Самовыражение посредством 
решения кейса 3 2

Оригинальность
предлагаемых идей 2 1

Выход за пределы замкнутости 3 2
Творческое выражение 3 2
Гибкость в процессе
решения задач 2 2

Итого 18 13

Наблюдатель экспериментальной группы дал следу-
ющий комментарий: «Во время выполнения кейса группа 
полностью погрузилась в смоделированную ситуацию. 
В процессе выполнения задания происходил конструк-
тивный диалог, участники демонстрировали командную 
работу и учитывали мнение друг друга. Ярко проявля-
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лись творческие способности группы в визуализации 
кейса и предложениях возможных решений проблемы».

По мнению наблюдателя контрольной группы, 
«в процессе выполнения задачи была вовлечена не вся 
группа (3 из 5 человек). Участники демонстрировали 
дезориентированность в  ходе выполнения задания 
и постановки задач. Много времени уходило на обсуж-
дение сторонних тем, заинтересованность в выполне-
нии задания у некоторых отсутствовала».

По истечении времени, предоставленного на реше-
ние кейса, со студентами была проведена фокус- группа, 
им было предложено самостоятельно оценить себя 
и обсудить основные моменты совместной работы. 
Первая фокус- группа была с участниками контрольной 
группы. На вопрос о том, с какими сложностями стол-
кнулись испытуемые, они ответили, что сложно было 
определить, с чего стоит начать и на чем сконцентри-
ровать внимание, отметили недостаточную мотивацию. 
Студенты высказались, что данный формат им привы-
чен и каких-либо сложностей сам по себе он не вызы-
вает, но стигматирует в принятии решения, т. к. они изна-
чально построили для себя привычный шаблон решения 
подобных задач. По итогу, когда группе было предло-
жено самостоятельно оценить себя по 3-балльной сис-
теме, испытуемые оценили свою работу на два балла, 
объяснив это тем, что они могли бы предоставить более 
оригинальное решение, но «шаблонизация» их подвела.

После беседы студентов попросили подумать о том, 
как бы они могли справиться с задачей, если процесс 
решения был в игровой форме. Ребята рассудили, что 
как минимум им было бы гораздо интереснее выпол-
нять задания и уровень вовлеченности и мотивации 
были бы выше.

В экспериментальной группе студенты положи-
тельно оценили предложенный им формат решения 
кейса, отметили, что это было комфортно и интересно, 
а работа продвигалась продуктивнее, если сравнить 
с привычными методами решения подобных задач. 
Данный формат позволил им сосредоточиться на зада-
нии, а также свободно мыслить и выйти за границы 
шаблонных решений подобных задач. Наличие модера-
тора также выступало в качестве дополнительной моти-
вации проявить себя и показать свои навыки, а игровые 
элементы в виде игрового поля способствовали заин-
тересованности в происходящем и погружению в про-
цесс. Когда встал вопрос о самостоятельной оценке 
себя, участники единогласно приняли решение о том, 
что справились на максимальном уровне (3 балла). 
Отметив, что предложенный формат в этом очень помог 
и хотели бы, чтобы в дальнейшем подобные форматы 
чаще использовались в учебном процессе.

По оценкам наблюдателей и самооценке участни-
ков, экспериментальная группа набрала 21 балл, кон-
трольная — 15 баллов.

После подведения предварительных итогов, работы 
в зашифрованном виде были переданы в экспертную 
группу, в которую вошли специалисты коммуникатив-
ной сферы: корпоративный специалист по обучению, 
рекрутер, специалист по подбору персонала; препода-
ватель направления «реклама и связи с общественно-
стью»; начальник Управления по внеучебной работе 
и связям с общественностью одного из вузов Кузбасса; 
руководитель пресс- службы государственной органи-
зации; менеджер по рекламе. Экспертам были предло-
жены другие критерии оценивания работ, но по той же 
3-балльной шкале. Средние оценки по критериям пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2
Средние оценки экспертов

контрольной и экспериментальной групп

Критерий оценивания

Оценки 
эксперимен-

тальной 
группы (А)

Оценки 
контрольной 
группы (Б)

Разработанность решения 2,8 1,4
Умение совмещать 
оригинальность
и адекватность решения

2,4 1,6

Ценность ответа 2,2 1,8
Разработанность
предлагаемых идей 3 1,2

Оценка сильных и слабых сторон 1,4 0,4
Креативность решения 2,8 1,4
Итого 14,6 7,8

Дополнительно эксперты оставили комментарии 
по решениям кейсов:

«Проблематика кейса довольно специфичная за счет 
продукта. Группы подошли к ее решению с разных сто-
рон, задействовав современные каналы информирова-
ния и косвенные проблемы, с которыми сталкиваются 
хозяева квартир. При этом, на мой взгляд, не полностью 
раскрыта важность смены приоритета расходов в реше-
нии кейса группой Б».

«В целом, обе группы представили адекватные реше-
ния кейса, однако решение группы А представляется более 
оригинальным, креативным и более подробно описанным, 
а значит, более ценным с практической точки зрения».

«Группа А предложила современные, интересные 
решения; креативное решение — программа trade-in для 
мебели; привязка клиента к себе на длительный период 
времени; хорошее предложение по специальному покры-
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тию для мебели и трансформации мебели при взросле-
нии детей. У группы Б стандартный набор предложений, 
работа выполнена не комплексно, до конца не раскрыты 
все детали рекламной кампании».

«В целом обе группы продемонстрировали довольно 
высокий уровень профессиональных навыков, учитывая 
ограниченность во времени выполнения поставленной 
задачи. Группа А смогла предоставить четкую и после-
довательную структуру решения: от определения кана-
лов коммуникации до использования имеющихся ресур-
сов в организации для реализации своих идей. Группой Б 
были предоставлены недостаточно четкие границы воз-
действия на целевые аудитории, а идеи сложны в испол-
нении и реализации».

«Стоит отметить тот факт, что обе группы с заданием 
справились довольно хорошо. Но одна из групп (А) смогла 
проявить больше оригинальности и креативности, создав 
довольно интересное предложение, которое может при-
влечь к себе внимание аудитории и достойно предста-
вить организацию среди конкурирующих фирм».

После сложения всех результатов получили общие 
баллы: контрольная группа набрала 22,8 балла, что соот-
ветствует среднему уровню по шкале креативности, 
а экспериментальная — 35,6 балла, согласно уровне-
вой шкале, проявила высокий уровень креативности.

Опираясь на полученные данные, можно сделать 
вывод о том, что использование игрофикации способ-
ствовало тому, чтобы проявить наиболее высокий пока-
затель креативного потенциала будущих специалистов 
коммуникативной сферы.

Заключение
Таким образом, проведенное исследование позво-

лило сделать вывод о том, что традиционные методы 
формирования профессиональных умений и навыков 
решения учебных задач не позволяют будущим спе-
циалистам коммуникативной сферы в достаточной 
мере продемонстрировать свой креативный потен-
циал. Интегрирование элементов игрофикации в про-
цесс выполнения заданий ощутимо повышает ориги-
нальность подходов студентов к решению задач, при 
этом повышается и уровень мотивации, вовлеченности 
в процесс. Решения экспериментальной группы демон-
стрируют высокий уровень по шкале оценки креатив-
ности, новаторский подход и отстранение от стигмати-
рующих шаблонов и действий. В то время как решения 
контрольной группы выполнены на среднем уровне, 
содержат стандартный набор предложений.

Сам по себе метод игрофикации модернизируется, 
совершенствуется, подстраивается под современные 
реалии и нужды той или иной сферы.

Литература
1.  Артамонова  В.  В.  Исторические аспекты развития кон-

цепции геймификации // Историческая и  социально- 
образовательная мысль. 2018. № 2-1, т. 10. С. 54–62.

2. Biddle B. J., Thomas E. J. Role Theory: Concept sand Research. 
United States: Wiley, 1966. 453 p.

3. Щедровицкий  П.  Г. К  анализу топики организационно- 
деятельностных игр [Электронный ресурс]. URL: https://
shchedrovitskiy.com/organizacionno- dejatelnostnaja-igra/?yscli
d=lr6cqsstlc384861056 (дата обращения: 20.09.2023).

4. Эльконин Д. Б. Психология игры. 2-е изд. М., 1999. 360 с.
5. Зинченко А  П.  Игровая педагогика. Тольятти  : Междунар. 

акад. бизнеса и банк. дела, 2000. 182 с.
6. Курганова Е. Б. Геймификация как метод преподавания дис-

циплин образовательной программы «Реклама и  связей 
с  общественностью» [Электронный ресурс]  // PRРИМРА. 
2020. № 22. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/geymifikatsiya-
kak-metod- prepodavaniya-distsiplin- obrazovatelnoy-programmy- 
rek lama- i -svyazi -s -obschestvennostyu?yscl id=l r6euh
ldb5794773402 (дата обращения: 20.09.2023).

7. Голованова А. А. Коммуникативная креативность субъекта 
как фактор эффективности группового решения задач : авто-
реферат дис. … канд. психол. наук. Казань, Казан. гос. ун-т, 
2003. 23 с.

8. Чиксентмихайи М. Креативность: поток и психология откры-
тий и  изобретений / пер. с  англ. И. Ющенко. М.  : Карьера 
Пресс, 2015. 516 с.

9. West  M.  Sparkling fountains or stagnant ponds: a  model of 
creativity and innovation in work groups // Applied Psychology. 
2002. Vol. 51 (3). P. 355–424.

10. Nakano T., Wechsler S. M. Creativity and innovation: Skills for 
the 21st Century // Estudos de Psicologia (Campinas). 2018. 
Vol. 35 (3). P. 237–246.

11. Гилфорд Дж. Структурная модель интеллекта // Психология 
мышления. М. : Издательство Прогресс. 1965. 244 с.

References
1. Artamonova V. V. Istoricheskie aspekty razvitija koncepcii gejmi-

fi kacii [Historical aspects of the development of the concept of 
gamifi cation]. Istoricheskaja i  social’no-obrazovatel’naja mysl’, 
2018, no. 2-1, vol. 10, pp. 54–62. (In Russian).

2. Biddle B. J., Thomas E. J. Role Theory: Concepts and Research. 
United States, 1966. 453 p.(In English).

3. Shhedrovickij P. G. K analizu topiki organizacionno- dejatel’nostnyh 
igr [To  the analysis of the topics of organizational- activity 
games]. URL: https://shchedrovitskiy.com/organizacionno- 
dejatelnostnaja-igra/?ysclid=lr6cqsstlc384861056 (accessed 
20.09.2023). (In Russian).

4. Jel’konin D. B. Psihologija igry [Psychology of the game]. Mos-
cow, 1999. 360 p. (In Russian).

5. Zinchenko A P.  Igrovaja pedagogika [Game pedagogy] Tolyatti, 
2000. 182 p. (In Russian).

6. Kurganova  E.  B.  Gejmifi kacija kak metod prepodavanija 
disciplin obrazovatel’noj programmy “Reklama i  svjazej s 
obshhestvennost’ju” [Gamifi cation as a  method of teaching 
disciplines of the educational program “Advertising and public 
relations”]. PRRIMRA, 2020, no. 22. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/geymifi katsiya-kak-metod- prepodavaniya-distsiplin- 
obrazovatelnoy-programmy- reklama-i-svyazi-s-obschestvenn
ostyu?ysclid=lr6euhldb5794773402 (accessed 20.09.2023). 
(In Russian).

7. Golovanova A. A. Kommunikativnaja kreativnost’ sub”ekta kak fak-
tor jeffektivnosti gruppovogo reshenija zadach. Avtoref. diss. … 
kand. psihol. nauk. [Communicative creativity of the subject as 
a  factor of effectiveness of group problem solving. Extended 
Abstract of Ph. D. habil. thesis]. Kazan, 2003. 23 p. (In Russian).



Инновационные практики образовательных организаций

156 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (53) 2024

8. Chiksentmihaji M. Kreativnost’: potok i psihologija otkrytij i  izo-
bretenij [Creativity: fl ow and psychology of discoveries and inven-
tions]. Moscow, 2015. 516 p. (In Russian).

9. West M. Sparkling fountains or stagnant ponds: a model of crea-
tivity and innovation in work groups. Applied Psychology, 2002, 
vol. 51 (3), pp. 355–424. (In English).

10. Nakano T., Wechsler S. M. Creativity and innovation: Skills for 
the 21st Century. Estudosde Psicologia (Campinas). 2018, 
vol. 35 (3), pp. 237–246. (In English).

11. Gilford Dzh. Strukturnaja model’ intellekta [Structural model 
of intelligence]. Psihologija myshlenija, Moscow, 1965. 244  p.
(In Russian).

ПОЛИЛИНГВАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ:
АНАЛИЗ И ПОИСК МЕТОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

MULTILINGUAL MODELS OF EDUCATION:
ANALYSIS AND SEARCH FOR METHODOLOGICAL SOLUTIONS

Аннотация. В статье описывается опыт научного 
коллектива ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» по изу-
чению практик внедрения полилингвальных моде-
лей поликультурного образования в семи националь-
ных республиках РФ. На основе проведенного анализа 
выделены и описаны три базовые модели поликуль-
турного образования, выбор которых определяется, 
прежде всего, языковой ситуацией в регионе. С целью 
выработки единых подходов к реализации полилинг-
вального образования в России как на школьном 
уровне, так и в дошкольных образовательных учреж-
дениях (ДОУ) коллективом ученых был разработан ряд 
методических рекомендаций и пособий по организации 
учебно- воспитательного процесса в полилингвальных 
учреждениях, включая календарно- тематическое пла-
нирование для старшей полилингвальной группы ДОУ 
и методический пакет для проведения региональной 
полилингвальной олимпиады для школьников.

Abstract. The article describes the experience of the 
scientifi c team of the M. Akmulla BSPU in studying the 
practices of implementing multilingual models of multicul-
tural education in seven national republics of the Russian 
Federation. Based on the analysis, three basic models 
of multicultural education are identifi ed and described, 
the choice of which is determined primarily by the lin-
guistic situation in the region. In order to develop unifi ed 
approaches to the implementation of multilingual educa-
tion in Russia both at the school level and in preschool 
educational institutions, the team of scientists has devel-
oped a number of methodological recommendations and 
manuals on the organization of the educational process 
in multilingual institutions, including calendar and the-
matic planning for the senior multilingual group of the 
Preschool educational institution and a methodological 
package for holding a regional multilingual Olympiad for 
schoolchildren.
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Введение
В условиях поликультурного общества в настоящее 

время особое значение приобретает воспитание под-
растающего поколения, способного осознанно и уважи-
тельно относиться к культурному, в том числе языко-
вому, многообразию современного мира. Воспитание 
в духе взаимопонимания и культурного согласия стано-
вится одной из важнейших задач системы образования, 
нацеленного на формирование личности, готовой суще-
ствовать в современной поликультурной среде, обла-
дающей умениями мирного сосуществования с людьми 
других культур, при этом осознающей свою культурную 
идентичность.

Знание родного языка, а также знакомство с иными 
языками и отраженной в них культурой рассматрива-
ются как «инвестиция» в дальнейшее благополучие 
ребенка. Именно этим объясняется увеличение коли-
чества би-/полилингвальных дошкольных учреждений 
и средних образовательных организаций во многих 
странах мира, в том числе в России. Полилингвальность 
обучения является одним из магистральных направле-
ний формирования образовательного пространства.

Под полилингвальной моделью поликультурного 
образования мы понимаем образец педагогической 
системы, позволяющий формировать лингвокультур-
ную личность через соизучение языков и культур [1]. 
Как отмечают исследователи, базовым принципом 
модели является функциональное многоязычие, когда 
каждый из языков используется не только в качестве 
языка изучения, но и в качестве языка обучения. С пози-
ций поликультурности специфика модели заключается 
в том, что образовательный процесс по всем предме-
там проводится на культуросообразном дидактиче-
ском материале, который выстраивается по концепту-
альному принципу «Малая родина — Россия — мир» [1; 2].

В 2021–2023 гг. научный коллектив Башкирского 
государственного педагогического университета 
им. М. Акмуллы участвовал в реализации государствен-
ных заданий Министерства просвещения РФ, связан-
ных с проблемой развития би-/полилингвального обра-
зования в России. Темами проектов стали «Срав ни-
тель ный анализ практик внедрения полилингвальной 
модели поликультурного образования в регио нах Рос-
сий ской Феде ра ции (на примере Рес пуб лики Баш кор то-
стан, Кабардино- Балкарской Республики, Республики 

Саха (Якутия), Республики Северная Осетия —  Алания, 
Рес пуб лики Татарстан, Чеченской Республики, Чуваш-
ской Рес пуб лики)» и «Научно- методическое сопровож-
дение педагогов, участвующих в реализации полилинг-
вальной модели образования».

Целью проектов стало изучение практик внедре-
ния названной модели образования на территории Рос-
сий ской Федерации, их сравнительный анализ и раз-
работка методических рекомендаций по организации 
поликультурного образования.

Для достижения поставленной цели исследования 
был обозначен ряд задач, среди которых в качестве 
ключевых можно назвать разработку диагностического 
аппарата (чек-листов, анкет, тестов) для сбора инфор-
мации в регионах; проведение выездных исследований 
во всех указанных регионах, определение на основе 
анализа собранного материала эффективности исполь-
зуемых практик полилингвального образования в учеб-
ных заведениях; выявление проблемных вопросов, свя-
занных с реализацией полилингвальной модели обра-
зования.

Методология
В рамках сравнительного анализа был собран мате-

риал на основе разработанных чек-листов для изуче-
ния состояния институциональной поддержки поли-
культурного образования, включавших вопросы о зако-
нодательных актах, мероприятиях, СМИ и пр., в иссле-
дуемых регионах. Проведена научно- педагогическая 
оценка учебно- методического сопровождения поли-
лингвального образования в средних образователь-
ных организациях субъектов Российской Федерации 
(структура учебных планов, наличие специально раз-
работанных учебников, пособий и методических реко-
мендаций, фондов оценочных средств, дополнитель-
ных программ внеурочной деятельности, программ 
внеклассных мероприятий, кадровый потенциал, 
сформированность поликультурной образовательной 
среды в организации и др.). Организованы выездные 
исследования по определению уровня сформирован-
ности языковой, речевой и социокультурной состав-
ляющих коммуникативной компетенции на русском 
как государственном языке Российской Федерации 
и других изучаемых языках у обучающихся дошкольных 
и средних образовательных учреждений, реализующих
би-/полилингвальное образование (на примере 7 субъ-
ектов Российской Федерации (Республики Баш кор то-
стан, Кабардино- Балкарской Республики, Республики 
Саха (Якутия), Республики Северная Осетия —  Алания, 
Республики Татарстан, Чеченской Республики, Чуваш-
ской Республики).
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Одним из инструментов диагностики уровня сфор-
мированности коммуникативной компетенции было 
проведение тестирования по русскому, иностранному 
и родным языкам обучающихся начальной и основ-
ной ступени средних школ. Соответственно, объектом 
изучения стали школьники 4-х и 8-х классов, которым 
были предложены тесты уровней А1 и А2 (по общеев-
ропейской шкале языковой компетенции). Тесты были 
составлены с акцентом на проверку базовой коммуни-
кативной компетенции учащихся по различным видам 
речевой деятельности, включая чтение, аудирование, 
письмо. Устное собеседование не проводилось в силу 
ограничения по времени работы со школьниками и уче-
том того, что письмо, как и говорение, является продук-
тивным видом речевой деятельности.

Тесты по иностранным языкам (английскому, немец-
кому и французскому) были составлены на основе типо-
вых заданий, предлагаемых в сертифицированных меж-
дународных экзаменах по иностранным языкам. По их 
подобию, а также на основе сертифицированных экза-
менов по русскому и татарскому языкам были состав-
лены тесты по родным языкам: абазинскому, балкар-
скому, башкирскому, кабардинскому, карачаевскому, 
татарскому, осетинскому, чеченскому, чувашскому 
и якутскому языкам.

В дошкольных образовательных организациях были 
проведены собеседования с воспитанниками с целью 
определения уровня развития речи на русском, родном 
и иностранном языках, а также диагностическое тести-
рование когнитивных функций ребенка на основе зада-
ний, предложенных, доктором психологических наук, 
членом- корреспондентом РАО Т. Н. Тихомировой [3; 4].

Результаты
Анализ чек-листов по изучению институциональ-

ной поддержки развития поликультурного образова-
ния показал, что в исследуемых регионах на государ-
ственном уровне, включая СМИ, культурные центры 
и т. п., уделяется серьезное внимание проблемам обра-
зования подрастающего поколения и их приобщения 
к ценностям национальной, общероссийской и миро-
вой культуры. Во многих республиках приняты Законы 
о языках. Более детальные результаты исследования 
данного аспекта отражены в наших предыдущих публи-
кациях, представленных в списке литературы [4–10].

Проведенная научно - педагогическая оценка 
учебно- методического сопровождения поли линг валь-
ного образования в средних образовательных орга-
низациях субъек тов Рос сий ской Феде ра ции, вклю-
чавшая анализ чек-листов педагогической деятель-
ности учебных заведений, анкетирование учителей 

и обучающихся, позволила определить основные типы 
полилингвальных моделей, реализуемых в образо-
вательных организациях вышеуказанных субъектов 
Российской Феде ра ции.

В результате анализа были определены три базо-
вые модели полилингвального образования. Первая 
модель ориентирована на обучающихся, преимуще-
ственно говорящих на родном языке. Все предметы 
в 1–2-х классах ведутся на родном языке, за исключе-
нием русского языка и литературного чтения на рус-
ском. Во 2-м классе в качестве предмета изучения 
добавляется иностранный (чаще английский) язык. 
Обучение иностранному языку идет с опорой на родной 
язык учащихся. Во 2-м классе на уроках, проводимых 
на родном языке, новые термины (2–3 термина за урок) 
постепенно вводятся и на русском языке. С 3-го класса 
образовательный процесс начинает строиться на двух 
языках: часть предметов реализуется на русском языке 
(часть урока проводится на родном и часть — на рус-
ском языках). При этом при введении нового матери-
ала, объяснении новой темы урок проводится на род-
ном языке, а при закреплении и повторении матери-
ала — на русском языке. В 4-м классе преподавание 
большинства предметов ведется на двух языках: род-
ном и русском. Таким образом, к окончанию начальной 
школы учащиеся подготавливаются к обучению на рус-
ском языке в основной школе [5].

С 5-го класса образовательный процесс по большин-
ству предметов проходит на русском языке. При этом 
родной язык остается языком обучения по таким пред-
метам, как изобразительное искусство, музыка, техно-
логия, физкультура в основной школе. В старших клас-
сах предполагается обучение на русском языке, кроме 
предметов (или их разделов) краеведческого плана. 
Образовательный процесс по истории и географии сво-
его региона строится на родном языке. В 10-м и 11-м 
классах рекомендуется преподавание некоторых пред-
метов или их разделов, либо спецкурсов на иностран-
ном языке.

Вторая полилингвальная модель поликультурного 
образования ориентирована на учащихся, не владе-
ющих родным языком. В 1-м и 2-м классах обучение 
всем предметам ведется на русском языке, за исклю-
чением предмета «Родной язык» и «Литературное чте-
ние на родном языке». В 3-м и 4-м классах элементы 
родного языка включаются в процесс преподавания 
и других предметов (изобразительное искусство, тех-
нология и др.) [6].

Согласно принципам полилингвального образова-
ния в основной школе отличия в обучении по обеим 
моделям должны нивелироваться, т. е. на данном этапе 
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возрастает вес русского языка. Тем не менее отдель-
ные наблюдения и беседы с педагогическим коллек-
тивом показывали, что уровень владения родным язы-
ком у обучающихся по второй модели в основной школе 
ниже, чем у обучающихся по первой модели. В то же 
время, существенных различий в уровне владения рус-
ским языком не отмечается, что можно объяснить тем, 
что учащиеся за пределами школы в основном нахо-
дятся в русскоязычной среде [5].

Третья полилингвальная модель предусматривает 
не просто углубленное изучение русского, английского 
и родного языков, но и предполагает обучение дисцип-
линам на всех трех языках, т. е. родной и частично ино-
странный языки начинают вводиться в качестве языка 
обучения уже в начальной школе [6].

В целом выбор той или иной модели обусловлен 
рядом факторов, включающих специфику языковой 
ситуации, институциональную поддержку языкового 
образования, поддержку родительским сообществом, 
разные социально- экономические возможности в субъ-
ектах Российской Федерации.

В связи с этим наиболее представленной отмечена 
модель, которая ориентирована на учащихся, уровень 
владения родным языком которых ниже владения рус-
ским языком и, в принципе, находится на элементар-
ном уровне. В рамках данной модели обучение в ДОО/
СОО начинается на русском языке, тогда как родной 
язык постепенно вводится в качестве языка обучения 
при ведении отдельных занятий и дисциплин, а также 
в режимных моментах в детском саду и во внеурочное 
время в школе.

Определение базовых моделей полилингвального 
образования как на уровне среднего, так и дошколь-
ного образования стало одним из результатов данной 
научно- исследовательской работы.

В рамках анализа эффективности реализации поли-
лингвальных моделей проведена диагностика уровня 
развития коммуникативной компетенции школьников 
на русском, родных (абазинском, балкарском, башкир-
ском, кабардинском, карачаевском, осетинском, татар-
ском, чеченском, чувашском, якутском) и английском 
языках в 4-м, 8-м классах. В диагностике участвовали 
как школы, реализующие полилингвальную модель 
образования, так и традиционные общеобразователь-
ные школы, в которых родной и иностранные языки 
преподаются только как дисциплины [7].

Важную часть исследования составляет работа 
с педагогами по вопросам путей, перспективности, 
методических решений реализации полилингвального 
образования. В частности, в октябре 2023 г. состоялся 
Между народ ный форум по полилингвальному образо-

ванию с участием представителей Казахстана и более 
30 регионов Рос сий ской Феде ра ции. В ноябре 2023 г. 
проходили встречи с педколлективами Кабар дино- Бал-
кар ской и Кара чаево- Чер кес ской Рес пуб лик, в дека-
бре 2023 г. состоялся научно- методический семинар 
с участием представителей органов управления обра-
зованием республик Северного Кавказа (Кабар дино- 
Бал кар ской Рес пуб лики, Кара чаево- Чер кес ской Рес-
пуб лики, Чечен ской Рес пуб лики, Рес пуб лики Север-
ная Осетия —  Алания) и Рес пуб лики Баш кор то стан 
по вопросам взаимодействия в реализации полилинг-
вального образования. В рамках семинара обсужда-
лись вопросы выработки единого подхода к созданию 
учебных планов, учебно- методических комплексов 
для полилингвальных школ и учреждений дошколь-
ного образования.

Учитывая особенности реализации моделей поли-
лингвального образования, их относительную новизну, 
а также востребованность в методических пособиях 
для педагогов, участвующих во внедрении полилинг-
вальной модели в  учебный процесс, участниками 
проекта составлены и изданы учебно- методические 
пособия для педагогов полилингвальных образова-
тельных организаций.

Важность поддержания преемственности в изу-
чении языков в системе дошкольного образования, 
характеризующегося повышенной сензитивностью 
в социально- коммуникативном и интеллекутальном 
развитии ребенка, и далее на школьном этапе обучения 
определяет актуальность организации обучения языкам 
детей дошкольного возраста. В связи с этим было при-
нято решение основное внимание уделить разработке 
методических рекомендаций для дошкольных орга-
низаций, реализующих би-/полилингвальную модель 
воспитательно- образовательного процесса. В рамках 
научно- исследовательских проектов было разрабо-
тано календарно- тематическое планирование по род-
ному и иностранному языкам в полилингвальной стар-
шей группе дошкольной образовательной организации, 
предполагающее системное и дозированное включе-
ние родного и иностранного языков в воспитательно- 
образовательный процесс с учетом понедельного рас-
пределения изучаемых тем, реализуемых в различных 
видах образовательной деятельности [11].

Поскольку в настоящее время дети дошкольного 
возраста (и их родители) преимущественно говорят 
на русском языке независимо от национальности, 
на наш взгляд, целесообразной представляется модель 
организации образовательного процесса в ДОО, в кото-
рой 60 % занятий (инвариантная часть) осуществля-
ется на русском языке в соответствии с нормативно- 
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правовым обеспечением системы современного 
дошкольного образования.

В рамках части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений, образовательный процесс 
строится на родном (30 %) и иностранном (10 %) языках.

На основе анализа научной литературы и практик 
реализации би- и полилингвальной модели вос пи та-
тельно- образовательного процесса в ДОО нами пред-
ложено следующее календарно- тематическое плани-
рование по введению родного и иностранного языков 
в старшей группе в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО.

В старшей группе ДОО в рамках организованной 
образовательной деятельности 8 занятий в неделю 
проводятся на русском языке; 6 занятий — на родном 
языке, из них 2 занятия — в условиях дополнительного 
образования во второй половине дня. На иностранном 
языке проводятся 4 занятия в неделю, из них 2 заня-
тия — в условиях дополнительного образования во вто-
рой половине дня.

В представленной модели русский язык использу-
ется все 5 дней в рамках занятий по развитию речи, 
познавательного развития — 2 занятия в неделю, фор-
мированию элементарных математических поня-
тий (ФЭМП) и физкультуры — по 1 занятию в неделю 
и лепки — 0,5. Примерное распределение занятий пред-
ставлено следующим образом: понедельник — разви-
тие речи, вторник — познавательное развитие, в среду — 
ФЭМП, развитие речи и физкультура; четверг — позна-
вательное развитие и рисование; пятница — лепка (0,5). 
Кроме этого, в среду и четверг — режимные моменты 
и культурные практики в детском саду организовы-
ваются на русском языке.

Организованная образовательная деятельность 
на родном языке проводится два дня (на занятиях 
по физ куль туре, рисованию, музыке, аппликации (0,5) 
и в рамках дополнительных занятий по родному языку). 
Занятия по иностранному языку проводятся два раза 
в неделю во вторую половину дня, а также один раз 
в неделю занятия по физкультуре и музыке органи-
зовываются с включением иностранного языка. Для 
обеспечения погружения воспитанников в языковую 
среду рекомендуется в понедельник и вторник запла-
нировать занятия по родному языку и проведение иных 
занятий на родном языке, а также организовать режим-
ные моменты и культурные практики на родном языке. 
В рамках реализации 10 % образовательной программы 
занятия по физкультуре и музыке с включением ино-
странного языка рекомендуется проводить в один день 
(пятница) и в этот же день режимные моменты и куль-
турные практики организовать с использованием ино-
странного языка. В предыдущие же дни (среда и чет-

верг) проводить занятия по иностранному языку во вто-
рой половине дня, что позволит подготовить воспитан-
ников к занятиям по физкультуре и музыке с включе-
нием иностранного языка [11].

С  целью содействия педагогам детских садов 
и школ, реализующим полилингвальную модель обра-
зования, составлено методическое пособие, включа-
ющее выражения классного обихода, фольклорный 
материал (пословицы, скороговорки, считалки, риф-
мовки, пальчиковые игры и др.) на русском, башкир-
ском, татарском, английском, французском и немецком 
языках [12]. Кроме этого, данное методическое пособие 
включает цитаты известных писателей, ученых, педа-
гогов о значении изучения родных и неродных языков; 
стихи о родном языке и описание методики работы 
с предлагаемым материалом. Выражения классного 
обихода отобраны с учетом частотности употребле-
ния данных фраз при организации практических заня-
тий и внеаудиторных мероприятий. Фольклор, посло-
вицы, поговорки, крылатые выражения и афоризмы, 
песни и пр., являющиеся составной частью националь-
ной культуры любого народа, представляют собой бога-
тый материал для использования в образовательном 
процессе. Включение в пособие выражений классного 
обихода, предложенных на разных языках, нацелено 
на их использование при проведении интегрирован-
ных уроков в полилингвальных группах.

Учитывая определенную проблематичность вве-
дения родного языка в качестве языка обучения нея-
зыковым дисциплинам в школе, мы считаем целесоо-
бразным вводить язык либо по модульному принципу, 
когда на родном языке вводятся определенные темы 
или разделы дисцилины, либо представлять мате-
риал в формате интегрированных уроков, позволяю-
щих формировать коммуникативные компетенции обу-
чающихся не только в рамках изучаемой дисциплины, 
но и с позиции родного и иностранного языков и ассо-
циирующихся с ними культурой, географией, историей 
народов — их носителей. В нашем исследовании мы 
остановили свое внимание на создании методической 
разработки интегрированных уроков по дисциплине 
«Окружающий мир» для 4-го класса [13]. Данный выбор 
объясняется рядом факторов:

— обучающиеся 4-го класса уже имеют опреде-
ленный словарный запас и навыки на родном и ино-
странном языках, что позволяет вводить данные языки 
в процесс обучения иным дисциплинам;

— дисциплина «Окружающий мир» затрагивает 
вопросы, связанные с понятным школьникам окруже-
нием, формируя у них целостную картину мира и спо-
собствуя развитию опыта общения с людьми, обще-
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ством и природой. Это, в свою очередь, позволяет 
совершенствовать коммуникативные навыки обучаю-
щихся, предоставляя интересные для младших школь-
ников темы для обсуждения;

— именно данная дисциплина в большей степени 
позволяет реализовать принцип полилингвальной 
модели в триаде «Малая родина — Россия — мир», вклю-
чая информацию о родном крае, Российской Федерации 
и о мире в целом.

Методическое пособие включает конспекты интег-
рированных уроков с полилингвальным и поликуль-
турным компонентом по  блоку «Природа России» 
на основе учебника «Окружающий мир» А. А. Пле ша-
кова и Е. А. Крючковой для 4-го класса образователь-
ных учреждений. Данный учебник входит в систему 
«Школа России» и соответствует требованиям ФГОС 
начального образования. Уроки разработаны с учетом 
системно- деятельностного подхода. Основная часть 
материала преподается на русском языке, далее вво-
дится краеведческий материал по изучаемой тематике, 
в рамках которого родной язык выступает как язык обу-
чения. Отдельные моменты в форме физкультминутки 
и небольших коммуникативно- направленных заданий 
по теме урока проводятся на английском языке. Так, 
при изучении животного мира обучающимся пред-
лагается выполнить движения на основе рифмовки, 
содержащей английские наименования животных, кото-
рые упоминались на уроке. Организуемая проектная 
и учебно- исследовательская деятельность на уроках 
по предмету «Окружающий мир» способствует форми-
рованию творческих компетенций, познавательного 
интереса, экологического мышления [13].

С целью популяризации родных и иностранных язы-
ков, повышения мотивации к их изучению, а также рас-
ширения фонда оценочных средств по изучаемым язы-
кам важно проводить различные конкурсы на родных/
иностранных языках. С учетом этого в рамках проект-
ной работы был предложен пакет методических реко-
мендаций по организации региональной полилинг-
вальной олимпиады для школьников. Подготовленные 
материалы по Олимпиаде основаны на оценке коммуни-
кативных компетенций обучающихся на родном и ино-
странном (английском) языках. Кроме того, Олимпиада 
позволяет раскрыть таланты школьников не только 
в языках, но и в так называемых софт скилз (soft skills). 
Обучающимся предлагаются, например, такие задания, 
как сочинить и исполнить песню на нескольких языках 
на мотив известной мелодии; выступить в мини-деба-
тах по предложенным утверждениям и обсудить про-
блему на иностранном языке; принять участие в кон-
курсе на командообразование.

Заключение
Проведенное исследование позволило определить 

основные полилингвальные модели поликультурного 
образования, реализуемые в национальных регионах 
Российской Федерации, выявить проблемные зоны 
и факторы, влияющие на выбор модели, в частности, 
дефицит кадров, готовых вести занятия на русском 
и родном/иностранном языках, недостаточная обеспе-
ченность методической литературой и отсутствие еди-
ного понимания путей реализации полилингвального 
образования. На основе проведенного сравнительного 
анализа практик внедрения полилингвальной модели 
поликультурного образования в регионах Российской 
Федерации авторским коллективом предложен единый 
подход к разработке календарно- тематического плани-
рования для полилингвальных учреждений дошколь-
ного образования. Разработаны методические посо-
бия, нацеленные на оказание дидактической помощи 
педагогам, реализующим полилингвальную модель 
в учреждениях дошкольного и школьного образования. 
Представлен материал для проведения межъ языковых 
олимпиад для школьников.

Перспективность исследования связана с разработ-
кой единых учебных планов для полилингвальных школ 
и консультативно- методической работой с педагогами- 
практиками.
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Аннотация. В статье исследуется применение техно-
логии ситуационной симуляции при обучении иностран-
ному языку медицины на продвинутом этапе в усло-
виях ее аутентичности обучающим технологиям, реа-
лизуемым при подготовке будущих врачей на медико- 
биологических и клинических дисциплинах. Отмечена 
ситуация востребованности и приверженности симу-
ляционным технологиям в общем контексте обучения 
медицинских специалистов в вузе. Материалом послу-
жил ряд симуляционных сценариев, разработанных 
с опорой на содержание несплошного текста таблиц 
учебного пособия по пропедевтике внутренних болез-
ней на английском языке. Показано, что, придержива-
ясь стилистике симуляционного обучения, предназна-
чаемого для врачей, ситуационная симуляция на заня-
тиях по иностранному языку реализуется как интерак-
тивная технология, которая при формировании про-
фессиональных коммуникативных компетенций позво-
ляет применять базовые теоретические и практиче-
ские знания по профильным дисциплинам, формирует 
умение будущих врачей находить решения профессио-
нальных задач в нестандартных ситуациях, обладать 
гибким мышлением. Новизну представляет попытка 
изучения функциональности технологии ситуационной 
симуляции при обучении иностранному языку меди-
цины с позиции ее включенности в общий методиче-
ский инструментарий со статусом обязательного при-
менения при подготовке медицинских специалистов 
в вузе. Результаты исследования могут представлять 
интерес для преподавателей медицинских вузов, обуча-

ющих студентов английскому языку медицины на про-
двинутом этапе.

Abstract. The article examines the application of situa-
tional simulation technology in teaching a foreign language 
of medicine at an advanced stage in terms of its authentic-
ity to educational technologies implemented in the training of 
future doctors in biomedical and clinical disciplines. The situ-
ation of demand and commitment to simulation technologies 
in the general context of training medical specialists at the 
university is noted. The material was a number of simulation 
scenarios developed based on the content of the incomplete 
text of the tables of the textbook on propedeutics of internal 
diseases in English. It is shown that, adhering to the style of 
simulation training intended for doctors, situational simulation 
in foreign language classes is implemented as an interactive 
technology that, in the formation of professional communica-
tive competencies, allows you to apply basic theoretical and 
practical knowledge in specialized disciplines, forms the abil-
ity of future doctors to fi nd solutions to professional problems 
in non-standard situations, have fl exible thinking. The novelty 
is an attempt to study the functionality of situational simula-
tion technology in teaching a foreign language of medicine 
from the position of its inclusion in the general methodological 
tools with the status of mandatory use in the training of med-
ical specialists at the university. The results of the study may 
be of interest to teachers of medical universities who teach stu-
dents the English language of medicine at an advanced stage.

Ключевые слова: обучающие технологии, симуля-
ционное обучение, ситуационная симуляция, профес-
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сионально ориентированная коммуникация, англий-
ский язык медицины.

Keywords: educational technologies, simulation training, 
situational simulation, professionally oriented communica-
tion, English language of medicine.

Введение
Активное внедрение виртуальных технологий 

в медицине сделало симуляционное обучение значи-
мым компонентом медицинского образования. В про-
цессе подготовки врачей активно используются раз-
личные фантомы, модели, муляжи, тренажеры, вирту-
альные симуляторы и другие технические средства обу-
чения, позволяющие с определенной достоверностью 
моделировать процессы, клинические ситуации и дру-
гие аспекты профессиональной деятельности медицин-
ских работников. В медицинском образовании симуля-
ция рассматривается как современная методика обуче-
ния и оценки практических навыков, умений и знаний, 
основанная на реалистичном моделировании, имита-
ции клинической ситуации или отдельно взятой физи-
ологической системы c возможностью использования 
биологических, механических, электронных и виртуаль-
ных моделей [1]. Имплементация симуляционных сце-
нариев в процесс обучения направлена на формиро-
вание навыков (технических, когнитивных, поведенче-
ских), составляющих компетентность будущего специа-
листа. В медицинском вузе симуляционное обучение 
использует модель профессиональной деятельности 
с целью предоставления возможности каждому обу-
чающемуся реализовать процесс или отдельный эле-
мент профессиональной деятельности в соответствии 
с профессиональными стандартами и правилами оказа-
ния медицинской помощи. Симуляционные технологии 
позволяют обучающимся в интерактивном виде фор-
мировать навыки решения практических задач, требу-
ющихся в будущей профессии. Студенты- медики моти-
вированы на работу в симуляционных классах и отно-
сятся к этой деятельности ответственно и позитивно 
[2, с. 188–194]. Следует отметить интегративный потен-
циал использования методик ситуационной симуля-
ции при обучении студентов- медиков на разных дис-
циплинах учебного плана, включая гуманитарные. 
Комплексное применение методов симуляции процес-
сов профессиональной деятельности в общем контек-
сте подготовки врача обеспечивает положительную 
динамику формирования учебно- профессиональной 
мотивации у студентов [3].

Обращение педагогов к технологиям ситуационной 
симуляции при обучении будущих врачей иностранному 
языку медицины становится актуальным на продви-

нутом этапе, когда формирование профессионально 
ориентированных знаний, умений и навыков обуча-
ющихся осуществляется на медико- биологических 
и  клинических дисциплинах. Создается ситуация 
мотивированной готовности обучающихся к реали-
зации симуляционных сценариев при изучении ино-
странного языка медицины, а у педагогов появляется 
возможность в интерактивном формате, в атмосфере 
полного принятия обучающимися данной технологии 
как одной из основных, используемых при подготовке 
врача, решать коммуникативные задачи более высо-
кого уровня [4, c. 44–47]. Таким образом, ситуацион-
ную симуляцию на занятиях по иностранному языку 
можно рассматривать как интерактивную техноло-
гию или инициативный прием, коррелирующий с одной 
из базовых методик подготовки будущего медицин-
ского специалиста. Перед педагогом стоит задача 
эффективного использования ресурса данной техно-
логии для того, чтобы она органично реализовыва-
лась и качественно выполняла свою основную функ-
цию — формирование иноязычных профессионально 
ориентированных коммуникативных навыков будущего 
врача. Технология ситуационной симуляции отличается 
высоким организующим потенциалом. Используя ино-
язычный медицинский текст как основу, она позволяет 
обозначить формат профессионально ориентирован-
ного общения, определить выбор адекватных языко-
вых моделей, средств модальности и эмоциональной 
составляющей коммуникации [2, с. 188–194].

Актуальность настоящей работы состоит в необхо-
димости оценки функционального потенциала техно-
логии ситуационной симуляции при обучении иностран-
ному языку медицины в контексте ее обязательной 
имплементации на профильных дисциплинах учебного 
плана подготовки медицинских специалистов, опреде-
лении педагогических стратегий для реализации потен-
циала данной технологии при работе с иноязычными 
учебными пособиями для будущих врачей в части повы-
шения эффективности использования их текстового 
ресурса для формирования иноязычных профессио-
нально ориентированных коммуникативных навыков.

Цель исследования — оценить потенциал примене-
ния технологии ситуационной симуляции, реализуе-
мой с опорой на материал иноязычных текстов учеб-
ных пособий по профильным медицинским дисципли-
нам, выявить коммуникативный ресурс фрагментов 
несплошного текста — таблиц для организации интерак-
тивного профессионально ориентированного академи-
ческого взаимодействия в малых и больших группах, 
показать вариативность и гибкость применения техно-
логии при работе с фрагментами несплошного текста. 
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Научную новизну представляет попытка анализа прак-
тического применения технологии ситуационной симу-
ляции при обучении иностранному языку медицины, ее 
функциональности и эффективности в условиях вклю-
ченности в общий методический инструментарий про-
фессиональной подготовки специалиста в медицин-
ском вузе. Полученные результаты могут представ-
лять практический интерес для преподавателей меди-
цинских вузов, осуществляющих обучение студентов 
иностранному языку медицины на продвинутом этапе.

Методология
Были изучены и  проанализированы методиче-

ские и учебно- методические источники по примене-
нию симуляционных технологий в подготовке меди-
цинских специалистов. Обобщен педагогический опыт 
использования технологии ситуационной симуляции 
при обучении будущих врачей иностранному языку 
медицины для формирования навыков академиче-
ского профессионально ориентированного взаимо-
действия. В сравнительном аспекте на примере дис-
циплины «Иностранный язык» показана возможность 
реализации отдельных принципов симуляционного 
обучения, сформулированных для подготовки врачей 
в вузах. В качестве материала для критического ана-
лиза послужил корпус из 50 сценариев для симуляци-
онного академического взаимодействия, созданных 
на основе таблиц медицинского текста учебного посо-
бия по пропедевтике внутренних болезней для буду-
щих врачей на английском языке. Из них выделен ряд 
примеров к разделам Respiratory System, Cardiovascular 
System и описательным методом представлена техно-
логия интерактивной работы с несплошным текстом 
таблицы в стилистике ситуационной симуляции, рас-
сматривая содержание таблицы как задачу со многими 
составляющими, определяющую тематику профессио-
нально ориентированной коммуникации и формирую-
щую план-схему поэтапной реализации симуляцион-
ного сценария.

Результаты
При включении технологии ситуационной симуля-

ции в перечень активного методического инструмен-
тария, направленного на формирование иноязычных 
коммуникативных компетенций будущего врача, педа-
гогу важно учитывать ее функциональный резерв, опре-
делить основные позиции, на основании которых прин-
ципы симуляционного обучения могут быть успешно 
реализованы в рамках дисциплины «Иностранный 
язык». Об актуальности обращения к технологии ситуа-
ционной симуляции при обучении иностранному языку 

медицины можно судить, исходя из содержания основ-
ных требований, предъявляемых к симуляционному тре-
нингу медицинского специалиста, которые сформулиро-
ваны по принципу этапности: 1) коммуникация; 2) иден-
тификация проблемы; 3) оценка основных витальных 
показателей; 4) использование терапевтических мето-
дов для устранения проблемы; 5) проверка эффектив-
ности использованных методов лечения; 6) дебрифинг 
(обсуждение результатов) [5]. Отметим, что в данном 
перечне требований первую и завершающую позицию 
занимают виды учебного взаимодействия, основан-
ные на коммуникативных навыках. Именно они явля-
ются для педагога опорой в организации академиче-
ского взаимодействия участников учебного процесса 
при выполнении симуляционного сценария. Очевидно, 
что и другие компоненты данного перечня могут быть 
в той или иной степени актуализированы на занятиях 
по иностранному языку, развивая терминологическую 
грамотность и критическое мышление обучающихся, 
которое на дальнейших этапах клинической подготовки 
сформирует их клиническое мышление [6, с. 104–112; 
7, с. 434–437]. Данная задача может быть реализована 
на адекватном текстовом материале и продвинутом 
этапе обучения, когда у обучающихся существенно воз-
растает экстралингвистическая составляющая в общем 
объеме медицинских знаний, формируется ситуация 
их способности и готовности совершенствовать ино-
язычные коммуникативные навыки на материале тек-
стов, коррелирующих с текстами учебников по меди-
цине на родном языке [8, с. 47–53].

Лучшими источниками для аудиторной деятельно-
сти являются учебные издания на английском языке, 
которые составлены авторами с высшим медицин-
ским образованием, осуществляющими как практиче-
скую врачебную, так и образовательную деятельность, 
а форматом выбора выступает учебное диалогическое 
взаимодействие. Поэтому при обучении иностранному 
языку медицины на старших курсах на материале учеб-
ников по клиническим дисциплинам педагоги исполь-
зуют ситуационную симуляцию как интерактивный 
прием, организующий иноязычное профессионально 
ориентированное диалогическое общение в аудитории. 
Практика преподавания дисциплины выявила высокий 
потенциал фрагментов несплошного текста — таблиц 
в формировании коммуникативных задач для ситуа-
ционной симуляции в формате академического комму-
никативного взаимодействия в малых и больших груп-
пах. Диалогическое общение при выполнении симу-
ляционных сценариев на основе текста таблиц муль-
тифункционально [9]. Наряду с решением профессио-
нально ориентированных лингвистических задач оно 
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стимулирует творческую активность обучающихся, раз-
вивает логику, умения мыслить самостоятельно, аргу-
ментировать свою точку зрения [10, c. 194–199]. При 
ситуационно заданном диалогическом общении обу-
чающиеся должны продемонстрировать умение рас-
пределять роли, управлять развитием ситуации, уметь 
критически оценить достигнутый результат, что соот-
носится с отдельными требованиями к симуляцион-
ному тренингу медицинского специалиста. Из вербаль-
ных средств важен набор фраз для привлечения вни-
мания собеседника, начала разговора, предложения 
темы, использования языковых средств, позволяю-
щих заинтересовать партнера по общению. В целом 
симуляция ситуации иноязычного профессионально 
ориентированного общения в рамках задачи с опреде-
ленным условием и целью должна не только стимули-
ровать развитие и совершенствование знаний по пред-
мету и культуры общения, но и воспитывать умение 
активно взаимодействовать в команде. Ситуации для 
иноязычного профессионально ориентированного 
общения на основе материала несплошного медицин-
ского текста не должны быть формализованными. 
Важно, чтобы симуляционная коммуникативная дея-
тельность на занятиях по иностранному языку меди-
цины максимально приближалась к моделям коммуни-
кации в будущей профессии, вызывала эмоции, необ-
ходимые для заинтересованного погружения в про-
цесс профессионально ориентированного общения 
[11, c. 76–83; 12, с. 38–43]. Ниже приведены примеры 
используемых в педагогической практике коммуника-
тивных заданий для ситуационной симуляции по темам 
The Respiratory System и The Cardiovascular System, раз-
работанных на материале текста таблиц учебного посо-
бия по пропедевтике внутренних болезней для будущих 
врачей на английском языке [13, с. 8–81].

TEMA THE RESPIRATORY SYSTEM
1) Симуляционный сценарий на тему The Respiratory 

System. General Inspection. Respiratory Symptoms. History 
[13, c. 8].

CASE PROBLEM: The physician is examining a patient 
with respiratory symptoms. The relevant symptoms given 
below should be taken into consideration.

— Work in groups of two or three to study the table and 
discuss one of the main presenting symptoms given below 
which point to an underlying respiratory disorder:

Cough — Sputum
Breathlessness — Chest pain
Haemoptysis — Wheeze
— In a  dialogue discuss why the symptoms are of 

importance for a physician. Simulate an actual situation for 

the case under study. Mind using relevant vocabulary and 
adequate speech patterns.

Данный сценарий создан на основе текста таблицы 
вводной части изучаемой темы и предпола гает диало-
гическую коммуникацию в малых группах по два или три 
участника, симулирующую ситуацию общения «врач — 
пациент», включает короткий опорный план-схему выяв-
ления симптомов при первичном общем осмотре паци-
ента и составлении истории болезни. Для следующего 
сценария использована таблица с доминантным смыс-
ловым компонентом Respiratory Symptoms, текст кото-
рой тематически сужен, однако отличается высокой 
степенью детализации. Реализация такого симуляци-
онного сценария направлена на активизацию и форми-
рование у будущих медицинских специалистов допол-
нительных лингвистических и экстралингвистических 
знаний и умений.

2) Симуляционный сценарий на тему The Respiratory 
System. General Inspection. Respiratory Symptoms. Sputum 
[13, c. 8].

CASE PROBLEM: The physician is examining a patient 
with respiratory symptoms. Information should be obtained 
about the quantity, colour, viscosity, taste and odour of the 
sputum.

— Work in groups of two or three to study the table and 
discuss the characteristics of sputum in respiratory conditions 
given below:

Mucoid, excessive — Chronic bronchitis;
Mucopurulent or purulent (yellow, green) — Infection / 

acute or chronic bronchitis;
Excessive in early mornings, or at change of posture, 

purulent — Bronchiectasia;
Black — Cigarette or atmospheric smoke, coal miner’s 

sputum;
Pink, frothy — Acute pulmonary edema;
Rusty — Lobar pneumonia;
Blood-stained — Acute bronchitis;
Viscous with plugs — Asthmatic pulmonary eosinophilia.
— In a dialogue describe the characteristics of the sputum 

in the respiratory condition upon your choice. Simulate an 
actual situation for the case under study. Mind using relevant 
vocabulary and adequate speech patterns.

Коммуникативный потенциал представленного 
выше симуляционного сценария может быть увели-
чен, а внимание участников перенаправлено на реше-
ние проблем, которые ими считаются наиболее акту-
альными на момент коммуникации, поскольку парал-
лельно в учебном процессе обсуждаются на клиниче-
ских дисциплинах. Смещению акцентов профессио-
нально ориентированной коммуникации способствует 
широкая представленность в плане- схеме симуляцион-



Innovative teaching practices in educational institutions

167Professional Education in Russia and Abroad 1 (53) 2024

ного сценария патологических состояний, которые изу-
чаются студентами- медиками поэтапно и в комплексе 
The Respiratory System — The Respiratory Diseases.

TEMA THE CARDIOVASCULAR SYSTEM
1) Симуляционный сценарий на тему The Cardiovascular 

System. Symptoms. History [13, с. 42].
CASE PROBLEM: The physician is examining a patient 

with a cardiovascular disorder. The relevant but not exclusive 
to this system symptoms given below should be taken into 
consideration.

— Work in groups of two or three to study the table and 
discuss one of the main principal symptoms related to 
diseases of cardiovascular system given below:

Symptoms / Important questions
1. Chest pain / Mode of onset, site, nature, duration, 

radiation, precipitating and relieving factors, influence of 
movement and breathing.

2. Breathlessness / Onset — either acute, slow or per sis-
tent; relation to activity; associated symptoms.

3. Dizziness, faint / Description of an episode; relation to 
posture activity, movement; precipitating factors; associated 
symptoms and conditions.

4. Palpitations / Mode of onset and termination; duration; 
associated symptoms; smoking; coffee and tea consumption.

5. Ankle swelling / Unilateral or bilateral; episodic or per-
sis tent; worse with activity.

6. Cough / Frequency; dry or productive; associated 
symptoms.

7. Haemoptysis / Onset; frothy, pink or blood; amount; 
frequency; associated symptoms.

8. Fatigue / Tiredness, exhaustion, lack of will or drive; 
degree of effort causing fatigue.

— In a dialogue simulate an actual situation for the case 
under study. Use the table above to ask important questions 
when examining the patient suffering from a cardiovascular 
disease. Mind using relevant vocabulary and adequate speech 
patterns.

Представленный симуляционный сценарий выпол-
нен в стилистике общения «врач — пациент», цель ком-
муникации — составление расширенного анамнеза 
заболевания. Он отличается высокой степенью сложно-
сти, поскольку задействует более глубокие лингвисти-
ческие и экстралингвистические знания обучающихся. 
По принципу формирования навыков более сложного 
уровня выполнен и следующий симуляционный сцена-
рий с доминантным смысловым компонентом Cause / 
Clinical Features. Он моделирует ситуацию продвинутого 
этапа взаимодействия «врач — пациент», когда врач, 
анализируя причину, признаки и симптомы пациента, 
ставит диагноз заболевания.

2) Симуляционный сценарий на тему The Cardio va cular 
System. Symptoms. Chest pain [13, с. 42].

CASE PROBLEM: The physician is examining a patient. 
Chest pain that the patient complains of may be caused by 
a variety of other disorders.

— Work in groups of two or three to study the table and dis-
cuss one of the causes of chest pain with associated clinical 
pic tures below:

Cause / Clinical Features
1. Cardial ischemia —
Angina: dull ache, burning, pressing or band-like; radiates 

to the left arm; often precipitated by exertion and relieved 
by rest and nitrates; may be associated with breathlessness 
and sweating;

Infarction: prolonged, not relieved by rest or nitrates; often 
associated with anxiety, sweating, dizziness and/ or breath-
lessness.

2. Pericarditis — worse on breathing and lying; alleviated 
by sitting up.

3. Dissecting aneurysm — often abrupt onset; a tearing 
sensation radiating down the back; history of hypertension; 
shock; associated symptoms — numbness, weakness, 
apprehension.

4. Pneumothorax — sudden onset, worse on breathing; 
may be breathless.

5. Costochondritis — mostly over the left 3–6 costo chond-
ral junctions; local tenderness.

6. Chest wall pain — worse on movement and breathing; 
history of injury unaccustomed exercise.

7. Pneumonia and pulmonary embolism — worse on 
breathing; cough; haemoptysis; may be febrile and breathless.

8. Neuralgia — sharp pain along the nerve distribution.
9. Oesophagitis — history of indigestion and heartburn; 

radiating to the back; relieved by milk and alkalis.
— In a dialogue simulate an actual situation for the case 

under study. Use the table to give reasons for the diagnosis 
made upon the clinical picture of pain the patient presents. 
Mind using relevant vocabulary and adequate speech patterns.

В связи со сложностью и объемностью требуемых 
экстралингвистических профессиональных знаний 
количество участников для реализации данного сцена-
рия может быть увеличено. Коммуникация может быть 
направлена на симуляцию ситуации общения группы 
врачей- экспертов.

Ниже представлен симуляционный сценарий 
с доминантным смысловым компонентом Risk Factors. 
Количество участников академического взаимодействия 
при реализации подобного сценария также может варьи-
роваться в зависимости от ситуации коммуникации и вос-
требованности в реализации отдельных лингвистических 
и экстралингвистических задач у преподавателя и самих 
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обучающихся. Каждый пункт плана- схемы может полу-
чить потенциальное расширение, становясь самостоя-
тельной темой профессионально ориентированного ком-
муникативного взаимодействия с сохранением привер-
женности стилистике ситуационной симуляции.

3) Симуляционный сценарий на тему The Cardio vas cu lar 
System. Symptoms. Chest pain. Angina. Risk Factors [13, с. 43].

CASE PROBLEM: The physician is examining a patient 
suffering from the chest pain. It lasts less than 30 minutes 
and may be relieved by rest or administration of nitrates. In 
addition to a careful history about the pain the patient should 
be asked about the relevant risk factors.

— Work in groups of two or three to study the table and 
discuss risk factors associated with angina given below:

1. Family history — angina / infarction before the age of 
55 in a close relative.

2. Smoking — primary cigarette smoker, more than 20 a day.
3. Hypercholesterolaemia — positive personal or family 

history.
4. Hypertension — positive personal or family history.
5. Diabetes mellitus.
— Use the table to develop a program for cardiovascular 

diseases prevention. Mind using relevant vocabulary and 
adequate speech patterns.

Приведенные выше симуляционные сценарии 
решают языковые задачи (освоение профессиональ-
ной лексики и терминологии, употребление граммати-
ческих моделей) и имитируют ситуации будущей вра-
чебной деятельности, требуют анализа, относящегося 
к профессиональной сфере. Представленные сцена-
рии обнаруживают высокий функциональный потен-
циал и демонстрируют, что ситуационная симуляция 
на занятиях по иностранному языку медицины, будучи 
аутентичной методикам подготовки медицинского спе-
циалиста, представляет собой эффективную обучаю-
щую технологию.

Заключение
Проведенное исследование показало, что ситуаци-

онная симуляция, рассматриваемая в медицинском 
образовании как образовательная методика, которая 
предусматривает интерактивный вид деятельности 
погружения в профессиональную среду путем воспро-
изведения реальной клинической картины полностью 
или частично без сопутствующего риска для пациента, 
получила в медицинском вузе статус обязательного 
применения и сформировала интеграционные модели 
педагогических подходов у преподавателей разных 
дисциплин учебного плана, включая гуманитарные, 
к выбору технологического инструментария при обу-
чении будущих врачей.

Анализ практического использования технологии 
ситуационной симуляции при обучении английскому 
языку медицины на продвинутом этапе в условиях 
ее аутентичности методам обучения будущих меди-
цинских специалистов в вузе выявил высокий потен-
циал возможности ее эффективной реализации педа-
гогами для формирования иноязычных коммуникатив-
ных навыков обучающихся. Симуляция решения про-
фессиональных задач в формате иноязычного профес-
сионально ориентированного диалогического общения 
на занятиях по иностранному языку на продвинутом 
этапе обучения достигает следующих целей: обеспечи-
вает коммуникативный и личностно- ориентированный 
подход в обучении, реализует профессионально ориен-
тированную направленность обучения, развивает 
ситуа ционное мышление, выполняет как обучающую, 
так и контролирующую функции.

На основании выполненного исследования было 
выявлено, что метод ситуационного анализа, применя-
емый в малых и больших группах, обеспечивает инте-
рактивность процесса обучения, мотивирует его участ-
ников к обсуждению практической ситуации реальной 
профессиональной деятельности. Отмечена важность 
диалогического взаимодействия между всеми участни-
ками учебного процесса, инициирования обмена мнени-
ями, информацией, эмоциями. При этом чрезвычайно 
важно, что на занятии по иностранному языку меди-
цины в контексте симуляционной деятельности при-
меняются базовые теоретические и практические зна-
ния по профильным дисциплинам, что способствует 
умению будущих врачей находить решения профессио-
нальных задач в нестандартных ситуациях, обладать 
гибким мышлением.

Выявлено, что специалисты, осуществляющие 
симуляционное обучение в медицине, рассматривают 
возможность модифицировать запрограммирован-
ные задания по усмотрению преподавателя- тренера 
и моделировать различные клинические ситуации 
как неоспоримое преимущество обучающей техноло-
гии. В исследовании продемонстрирована вариатив-
ность содержательной части симуляционных сцена-
риев, показан потенциал их мультифункциональности 
в процессе профессионально ориентированного ака-
демического взаимодействия на иностранном языке 
в малых или больших группах. Как педагог, так и обу-
чающиеся при определенной мотивации могут моди-
фицировать план-схему сценария и перенаправлять 
внимание коммуникантов на проблемы, которые в дан-
ный момент являются более актуальными и соотно-
сятся с поставленными коммуникативными и образо-
вательными целями.
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Исследование показало, что, сохраняя привержен-
ность базовому принципу этапности в симуляцион-
ном обучении медицинских специалистов, педагогу- 
лингвисту следует соблюдать последовательность 
в подаче языкового материала по изучаемой теме 
и формировать симуляционные сценарии в формате 
«от простого к сложному». Для поддержания востре-
бованности симуляционной технологии в рамках гума-
нитарной дисциплины важна систематичность ее при-
менения на практических занятиях. Регулярное обра-
щение к технологии ситуационной симуляции при обу-
чении иностранному языку медицины значительно 
повышает мотивацию и интерес студентов к овладе-
нию практическими навыками и способность реали-
зовывать эти умения в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности.
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Аннотация. В статье анализируются полисемия 
и синонимия понятия «мотивация» и его трансфор-
мация в  процессе развития науки «менеджмент». 
Рассмотрено влияние этих явлений на освоение обу-
чающимися дисциплины «Менеджмент» в системе про-
фессионального образования. Показано различие поня-
тий «мотивация» и «стимулирование» как внешнего 
воздействия на персонал организации, и предложены 
педагогические приемы, направления на повышение 
усвояемости учебной дисциплины «Менеджмент».

Abstract. The article analyzes the polysemy and syno-
nymy of the concept of “motivation” and its transformation 
in the development of the science of management. The infl u-
ence of these phenomena on the development of the disci-
pline “Management” by students in the system of vocational 
education is shown. The difference between the concepts of 
“motivation” and “stimulation” as an external infl uence on 
the personnel of the organization is shown and pedagogical 
techniques and directions for improving the assimilation of 
the discipline “Management” are proposed.
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мулирование.
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Введение
Изучение предмета «менеджмент» в разных вариа-

циях его названия, например «основы менеджмента», 
«менеджмент в образовании», «менеджмент в здраво-
охранении» и другие, предусмотрено многими образо-
вательными программами как высшего, так и сред-
него профессионального образования. Этот пред-
мет изучают будущие инженеры, экономисты, спе-
циалисты государственного и муниципального управ-
лений, педагоги, работники сферы культуры, меди-
цинские работники и другие студенты. Знание пред-
мета необходимо не только руководителям всех уров-
ней, но и рядовым специалистам и офисным работ-
никам, представителям бизнеса и некоммерческих
структур.

Признанный авторитет в области менеджмента 
Питер Друкер в своей работе «Задачи менеджмента 
в XXI веке» констатирует: «Конечно существуют разли-
чия в менеджменте различных организаций… Но все-
таки различия… носят в основном прикладной, нежели 
принципиальный характер» [1, с. 22].

Несмотря на широкое изучение предмета и мнение 
авторитетных лиц, ряд российских авторов учебных 
пособий продолжает утверждать, что менеджмент — 
это наука и практика бизнеса [2, с. 7; 3, с. 4]. Может пока-
заться, что «менеджмент» (наука об управлении органи-
зацией) директору частной школы нужен, а директору 
муниципального учреждения образования — нет; глав-
ному врачу частной клиники — нужен, а главному врачу 
государственного учреждения здравоохранения — нет 
и так далее. Таким образом, менеджмент — это наука 
не только бизнеса.

Методология
Слово «менеджмент» имеет несколько лексико- 

семантических вариантов. Менеджмент — это наука, 
практика и  искусство управления организацией, 
учебная дисциплина, совокупность руководителей 
организации, самостоятельный вид деятельности, 
а также процесс принятия управленческих решений. 
Многозначность термина усложняет освоение обуча-
ющимися и без того сложного предмета. Задача пре-
подавателя научить критически оценивать и осмысли-
вать различные точки зрения относительно понятия 
«менедж мент», что поможет студентам освоить обра-

зовательную программу и пригодится будущим специа-
листам в их практической деятельности.

Невозможно в рамках одной статьи рассмотреть 
все нюансы «менеджмента», и мы сконцентрировали 
внимание лишь на одном, но важном, на наш взгляд, 
аспекте для понимания всей науки — на мотивации пер-
сонала организации. Цель нашей работы заключается 
в дифференцировании понятия «мотивация», которое, 
как и понятие «менеджмент», является многозначным 
и имеет сложную организацию предметного содержа-
ния, что порождает множество его определений.

Одной из причин многозначности слова «мотива-
ция» является появление в XX веке таких наук, как «пси-
хология» и «менеджмент», их развитие и взаимное вли-
яние. Абрахам Маслоу, основатель гуманистического 
подхода в психологии, в своей книге «Мотивация и лич-
ность», обсуждая поведение человека, пишет: «Пове-
де ние определяется несколькими классами детерми-
нант, из которых мотивация является одним, а воздей-
ствие окружающей среды — отличным от него» [4, с. 55]. 
Первоначально в менеджменте внешнее воздействие 
на работника называли стимулированием, а после появ-
ления школы человеческих отношений — мотивацией 
(как функция менеджмента). В дальнейшем и состояние 
человека, и воздействие на него окружающей среды 
стали называть «мотивация».

Статья основывается на анализе учебной, научной 
и справочной литературы по предмету исследования. 
Практический опыт автора в сфере государственного 
управления и бизнеса, педагогическая деятельность 
в вузе, а также анализ литературы дали возможность 
оценить роль мотивации в управлении организацией. 
Непредвзятая позиция молодого исследователя позво-
лила оценить степень затруднений в освоении дисцип-
лины «менеджмент».

Затруднения, испытываемые студентами в понима-
нии анализируемого раздела «менеджмента», можно 
проиллюстрировать следующим примером. Выполняя 
курсовую работу на тему «Мотивация как функция 
менеджмента», обучающийся приводит несколько 
определений понятия «мотивация», характеризующих 
его и как состояние человека, и как функцию менедж-
мента, в результате делает вывод, что, на его взгляд, 
мотивацию как функцию менеджмента лучше харак-
теризует одно из приведенных определений, которое, 
на самом деле, является определением «мотивации» 
как состояния человека.

История науки менеджмент насчитывает немногим 
более века, в то время как практика управления дея-
тельностью людей — тысячелетия. Безусловно наше 
время характеризуется взрывным характером изме-



Инновационные практики образовательных организаций

172 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (53) 2024

нений и открытий, но, чтобы понять настоящее, бывает 
полезно заглянуть в прошлое. С этой целью мы про-
анализировали наследие В. И. Даля, «Словарь живого 
великорусского языка» [5], на предмет наличия в рус-
ском языке понятий, имеющих отношение к теме иссле-
дования, и их толкование.

Результаты
Как следует из вступительной части статьи, в насто-

ящее время под мотивацией понимается, во-первых, 
состояние человека, а во-вторых, функция менедж-
мента как действия руководителя (менеджера), направ-
ленные на изменение состояния подчиненного, прояв-
ляющегося в его трудовой активности.

Обратимся еще раз к  уже упоминаемой работе 
А. Маслоу, в которой он пишет: «мотивация непрерывна, 
она не прекращается, она сложна и нестабильна и явля-
ется почти универсальной характеристикой практиче-
ски любого состояния организма» [4, с. 50].

Можно представить гипотетически разговор руко-
водителя с подчиненным, который характеризует поня-
тие «мотивация» как состояние человека. Руководитель 
говорит подчиненному: «Николай, ты ленивый». На это 
подчиненный отвечает: «Так говорить нетолерантно. 
Я человек с ограниченной мотивацией».

Изучая определения понятия «мотивация», мы часто 
сталкиваемся со смешением в них разных значений 
этого слова. Например, многие авторы [3, с. 75; 6, с. 60] 
приводят в учебных и научных публикациях опреде-
ление понятия мотивация, заимствованное у амери-
канских авторов учебника «Основы менеджмента» 
М. Х. Мескона, М. Альберта и Ф. Хедоури (далее «Основы 
менеджмента»): «мотивация — это процесс побуждения 
себя и других к деятельности для достижения личных 
целей и целей организации» [7, с. 360]. Первая часть 
определения относится к  управлению человеком 
своим состоянием, вторая — к одной из общих функций 
менедж мента, которую назвали «мотивация». Управлять 
собственным состоянием и состоянием других людей 
с точки зрения менеджмента — разные задачи и они 
имеют разные способы решения.

Учебник «Основы менеджмента» впервые был 
издан в США в 1988 году, 35 лет назад, и несколько раз 
переиздавался в России, последний раз в 2020 году. 
Учебник по-прежнему востребован, но с момента его 
написания многое изменилось в понимании сути, про-
цесса и методов мотивации.

В качестве синонимов часто используют слова сти-
мулирование и мотивация, однако понятие мотивации 
как функции менеджмента включает в себя понятие 
стимулирования как одного из методов мотивации. 

Следовательно, понятие «мотивация» шире понятия 
«стимулирование». В разделе «глоссарий» названного 
учебника «мотивация» определяется как «процесс сти-
мулирования …» [7, с. 688].

Таким образом, более широкое понятие определя-
ется через более узкое, что, по нашему мнению, явля-
ется неверным. Возможно, этот казус является след-
ствием некорректного перевода английского текста 
на русский язык.

Понятие «стимулирование» появилось в  науке 
«менеджмент» раньше, чем «мотивация», которое, как 
уже говорилось, является более широким понятием. 
По мере развития науки возникли и новые взгляды 
на процесс мотивации, и новые методы мотивации, 
такие как рациональная, волевая и эмоциональная 
мотивация.

Основатель научной школы управления в менедж-
менте Ф. У. Тейлор в конце XIX века положил в основу 
новой науки наблюдение и анализ трудовых опера-
ций. Использование этих методов в практике управ-
ления организациями способствовало росту эффек-
тивности деятельности работников этих организа-
ций. Одним из принципов обеспечения эффективно-
сти труда Ф. У. Тейлор определил связь оплаты труда 
с его результативностью, что сегодня называется сти-
мулированием.

М.  Х.  Мескон и  соавторы в  параграфе, посвя-
щенном функции мотивации, рассматривают моти-
вацию по принципу кнута и пряника (carrot and stick 
motivation) и дают ему следующее определение: «наме-
ренное и интенсивное использование внешних поощ-
рений и наказаний для мотивации сотрудников, сход-
ное с легендарным методом, заставлявшим двигаться 
осла» [7, с. 688]. Говоря об осле, имеется в виду «сти-
мул» — заостренная палка, которой погоняли осла. 
В этом определении правильнее было бы сказать 
не «для мотивации», а для «стимулирования».

Термин мотивация (как функция менеджмента) 
появился в науке благодаря трудам представителей 
третьей школы менеджмента — «Школы человеческих 
отношений», которая начала формироваться в 30-е годы 
XX века. Ярким представителем этой школы является 
уже упоминаемый психолог Абрахам Маслоу. Первое 
издание книги вышло в 1954 году.

Б. Г. Прошкин констатирует: «К настоящему времени 
уже многие исследователи используют понятие моти-
вации в этом втором, управленческом смысле» [8, c. 35]. 
В данном случае автор подразумевает мотивацию как 
функцию менеджмента.

Для обозначения понятия мотивации как функции 
менеджмента в современной науке и практике управ-
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ления организацией широко используют словосочета-
ние «мотивация персонала». Элизабет Мерманн в своей 
книге «Мотивация персонала» дает следующее опреде-
ление понятию «мотивация»: «Мотивировать другого 
человека — значит побуждать его к достижению опре-
деленной цели: например, к тому чтобы заниматься 
творческой деятельностью; активно работать, несмо-
тря на небольшое количество заказов; усваивать нуж-
ный курс или идентифицировать себя с организацией 
и ее целями» [9, c. 13].

Авторами систематизированы значения слова 
«мотивация» и как состояния человека, и как функции 
менеджмента (полисемия) со ссылкой на источники 
разных периодов развития науки менеджмент в России 
и за рубежом (табл. 1).

В советский период наука менеджмент, как и неко-
торые другие науки по политическим причинам, мягко 

говоря, игнорировалась и, более того, называлась «бур-
жуазной» наукой. Переход к рыночным отношениям 
в экономике, безусловно, вызвал интерес и к изуче-
нию «менеджмента».

Понятие «стимулирование» как воздействие на чело-
века в процессе трудовой деятельности с целью повы-
ше ния его активности появилось в научном обороте 
и практике управления организациями существенно 
раньше, чем понятие «мотивация» в том же смысле. 
В словаре русского языка С. И. Ожегова приводится 
пример толкования этого понятия: «Сти му ли ро вать 
борьбу за качество» [15, с. 667].

Анализ понятий «стимул» и  «стимулирование» 
из источников разных периодов в истории России пока-
зал, во-первых, более раннее появление этих понятий, 
чем понятия «мотивация» (табл. 2). Во-вторых, появ-
ление понятия «стимулирование» как воздействие 

Таблица 1
Значение слова «мотивация» как состояние человека и как функция менеджмента

Источник
Значение слова мотивация

как состояние человека как функция менеджмента
Малая советская 
энциклопедия, 1931 г.
[10, с. 427]

Мотивация, мотивирование, определение, обусловление волевых 
действий теми или иными мотивами Нет

Большая советская 
энциклопедия. 1974 г.
[11, стб. 169–171]

Мотивация (или побуждения) в биологии, активные состояния мозговых 
структур… побуждающих высших животных и человека совершать 
действия, направленные на удовлетворение своих потребностей

Нет

Словарь иностранных 
слов. 1993 г. [12, с. 396]

Активные состояния мозговых структур, побуждающие высших 
животных и человека совершать действия, направленные 
на удовлетворение своих потребностей

Нет

Большой экономический 
словарь. 2007 г.
[13, с. 508]

Совокупность внутренних стимулов отдельного человека или группы 
людей к деятельности, направленной на достижение целей организации

Побуждение работника 
к трудовой деятельности 
путем воздействия 
на присущие ему мотивы 
труда

Cайт Картаслов.ру
2023 г. [14]

Психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, 
задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; 
способность человека деятельно удовлетворять свои потребности

Побуждение к действию

Таблица 2
Определения понятий «стимул» и «стимулирование»

Источник
Определение понятия

Стимул Стимулирование
Большая советская 
энциклопедия. 1947 г.
[16, стб. 891]

В современной американской психологии, 
особенно в зоопсихологии, употребляется для 
обозначения раздражителей или совокупности 
раздражителей, вызывающих ответную реакцию 
организма

Нет

Ожегов С. И. Словарь 
русского языка. 1960 г. 
[15, с. 667]

Побудительная причина, заинтересованность 
в совершении чего-нибудь

Дать (давать) стимул, толчок к чему-нибудь. 
Стимулировать борьбу за качество

Современный словарь 
иностранных слов. 
1993 г. [12, с. 581]

Побуждение к действию, побудительная причина Побуждать к действию, давать толчок; 
служить стимулом; поощрять; активизировать 
деятельность организма, какого-либо органа
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на человека с целью побуждения его к определенному 
поведению или действию стало следствием научных 
исследований стимулов как «раздражителей или сово-
купности раздражителей», вызывающих ответную реак-
цию организма.

Использование понятий «мотивация» и «стимулиро-
вание» в рамках предмета менеджмент часто вызывает 
проблемы, связанные с их общими и отличительными 
аспектами, что можно проиллюстрировать на следу-
ющем примере. Кулинич С. А., рассматривая разли-
чия между мотивацией и стимулированием персонала, 
пишет: «…с целью устранения неоднозначности тол-
кования понятия «мотивация» под мотивацией необ-
ходимо понимать систему мотивационного управле-
ния как процесс внешнего и внутреннего побуждения 
субъекта к конкретной деятельности для достижения 
конечных целей предприятия и удовлетворения личных 
потребностей через трудовую деятельность» [17, c. 84].

Таким образом, смешиваются два понятия: моти-
вация как совокупность внутренних мотивов отдель-
ного человека и мотивация как внешнее воздействие 
(действия руководителя). Автор пытается многознач-
ное понятие «мотивация» свести к одному определе-
нию: «мотивация — это система мотивационного управ-
ления». На наш взгляд, не надо устранять полисемию 
понятия «мотивация», надо акцентировать внима-
ние читателя или слушателя на том, в каком значении 
употребляется данное понятие. Продолжая рассуж-
дения относительно различия понятий «мотивация» 
и «стимулирование», автор пишет: «Иногда мотивация 
может пропадать», то есть под мотивацией в данном 
случае он понимает «совокупность мотивов» и далее: 
«Фактически, оба данных понятия обладают одинако-
вой целью — повысить результативность труда, однако 
мотивация решает глобальные задачи, а стимулирова-
ние способствует решению этих проблем». Во-первых, 
заметим, что понятия не содержат в себе никаких 
целей, а во-вторых, снова видим попытку объединить 
два понятия — «состояние человека» и «внешнее воз-
действие на человека». Сравнивать и искать различия 
можно для понятий «мотивация» как внешнее воздей-
ствие (действия руководителя относительно подчинен-
ных) и «стимулирование» в этом же смысле.

Содержание труда руководителя (менеджера), как 
и любого специалиста, раскрывается через его функ-
ции. Слово «функция» относится также к разряду мно-
гозначных и в рамках обсуждаемой проблемы теории 
управления организацией означает обязанность, круг 
деятельности [13, с. 1199]. В деятельности руководителя 
выделяют общие и специальные функции. Общие функ-
ции — это обязанности (круг деятельности), которые 

выполняют (осуществляют) руководители (менеджеры) 
всех уровней и видов деятельности. Соответственно, 
специальные функции менеджмента относятся к раз-
ным руководителям, например, функция «стратегиче-
ское управление» имеет отношение в первую очередь 
к руководителям высшего уровня или руководителям 
специальных подразделений. Перечень общих функций 
руководителя, по мере развития науки менеджмент, 
менялся. Первым определил перечень общих функций 
менеджмента французский горный инженер, теоретик 
и практик менеджмента Анри Файоль (29 июля 1841–
19 ноября 1925 г.), основатель классической, или адми-
нистративной школы в истории менеджмента. В этот 
перечень вошли следующие функции: планирование, 
организация, распорядительство, координация и кон-
троль [18, c. 5–6]. Как видим, в этом списке функций нет 
мотивации. Нет этого понятия и в советском словаре 
иностранных слов 1993 года, и в словарях более ран-
них изданий. Дискуссия относительно общих функций 
менеджмента продолжается и в наше время.

Функция мотивации — это «продукт» школы челове-
ческих отношений в менеджменте. Представители дан-
ной школы установили влияние фактора потребностей 
человека на эффективность его деятельности и необ-
ходимость руководителя оказывать влияние на удов-
летворение этих потребностей. Руководитель должен 
осуществлять действия, способствующие удовлетво-
рению потребностей человека в процессе труда, и тем 
самым побуждать его к эффективной деятельности. 
Упрощенно мотивация как функция менеджмента — это 
внешнее воздействие на работника со стороны руково-
дителя с целью формирования мотивов труда. Таким 
образом, в результате мотивации (реализация функции 
менеджмента) меняется мотивация работника (состо-
яние человека).

Сказанное не означает, что до того момента, как 
функция «мотивация» появилась в науке менеджмент, 
руководители не влияли на подчиненных с целью повы-
шения результативности и, как следствие, эффектив-
ности их деятельности. Но эти действия сводились 
к известным методам «кнута и пряника», угроз и наказа-
ний или подкупа. Говоря современным языком, исполь-
зовались методы принуждения и стимулирования.

Сравнительный анализ современных видов моти-
вации (как функции менеджмента) показал, что сти-
мулирование является одним из методов мотивации 
(табл. 3).

Стимулирование представляет собой метод моти-
вации трудового поведения человека, который основан 
на использовании стремления человека к улучшению 
удовлетворения потребностей [8, c. 77]. Таким образом, 
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понятия «мотивация» и «стимулирование», обознача-
ющие внешнее воздействие на человека, соотносятся 
как общее и частное. Слово «стимулирование» означает 
почти тоже самое, что и слово «мотивация». И в этом 
значении они являются синонимами. Означает ли это, 
что словосочетание «мотивация и стимулирование» 
является тавтологией? Положение меняется, если под 
мотивацией понимать состояние человека. Мы имеем 
дело с человеком в определенном состоянии (моти-
вация) и применяем к нему меры воздействия (стиму-
лирование).

В основе принуждения, стимулирования и пря-
мой мотивации как методов воздействия на состоя-
ние человека лежат различные механизмы, что и дало 
возможность их классифицировать.

В поисках ответа на вопрос, как повысить уровень 
усвоения обучающимися раздела науки менеджмент 
«мотивация», обратимся к наследию русского языка, 
собранному Владимиром Ивановичем Далем и пред-
ставленному потомкам в «Толковом словаре живого 
великорусского языка». Народная мудрость россиян 
предвосхитила многие открытия ХХ века в области 
менеджмента. Начнем со слова «побуждать», которое 
присутствует во многих определениях понятий «моти-
вация» и «стимулирование». Например, учебник для 
вузов «Теория менеджмента», изданный к 100-летию 
государственного университета управления, опреде-
ляет мотивацию как «процесс, побуждающий инди-
вида или группу к достижению определенной цели» 
[19, с. 181]. Современный словарь иностранных слов 
1993 года определяет понятие стимулирование как 
«побуждать к действию, давать толчок». В. И. Даль 
приводит в словаре два предложения в объяснение 
этого слова: «Побудить его чем-нибудь заняться делом», 
«Иной побуждается желаньем добра, другой суетно-
стью». Второе предложение есть ни что иное, как при-
мер современного понимания материального стиму-
лирования и прямой мотивации. Одно из значений 
слова «всуе» означает даром, то есть бескорыстно [5, 
т. 3, с. 138].

Не претерпело никаких изменений в смысле зна-
чения и употребления со времен В. И. Даля слово 
«мотив» — побудительная причина [5, т. 2, с. 352].

Слово мотивация (как состояние человека) в рус-
ском языке имеет синоним — «охота». Согласно 
В. И. Далю это слово означает «состояние человека, 
который что-либо хочет, желанье, наклонность или 
стремление, своя воля, добрая воля» [5, т. 2, с. 772]. 
Хорошо иллюстрирует роль желания (охота) или 
не желания (не охота) что-либо делать на результат 
деятельности русская пословица: «Захочешь — на гору 
вскочишь, а не захочешь — с горы не съедешь» [20, с. 25].

В учебной дисциплине «менеджмент» в разделе «тео-
рии мотивации» рассматриваются так называемые тео-
рии Х и Y Дугласа Макгрегора. Для иллюстрации этих 
теорий хорошо подходят русские слова инициатива 
и коврижка. В. И. Даль пишет: «инициатива — начина-
ние; зачин, почин. В этом вопросе честь зачина за тобой 
[5, т. 2, с. 44]. Быть инициативным — это честь! (теория Y 
Дугласа Макгрегора). Далее «коврижка» — битый пряник 
с узорами. Ни за какие коврижки! [5, т. 2, с. 128], то есть 
ни за что на свете (теория Х Дугласа Макгрегора).

Приступая к рассмотрению вопросов мотивации 
персонала, многие авторы учебных изданий и, соот-
ветственно, лекторы обращаются к анализу метода 
«кнута и пряника» [3, с. 76; 6, с. 61; 7, с. 360]. В словаре 
В. И. Даля можно прочитать: «Не слушался отца, послу-
шаешься кнутца. За грехи мука, за воровство кнут». 
Далее В. И. Даль пишет: «На кнуте далеко не уедешь». 
В переносном смысле это означает низкую эффектив-
ность принуждения как метода мотивации. Как видим, 
об этом было известно уже в XIX веке, хотя понятия 
«мотивация» в современном понимании еще не было 
[5, т. 2, с. 125].

Мы не  предлагаем вернуться к  терминологии 
XIX века в изложении теории мотивации, но считаем 
полезным в качестве иллюстрации и пояснения слож-
ных моментов обращаться к мудрости предыдущих 
поколений, что будет способствовать лучшему усвое-
нию предмета изучения.

Таблица 3
Виды трудовой мотивации

Принуждение Стимулирование Прямая мотивация
• Административное;
• экономическое;
• политическое;
• идеологическое;
• психическое;
• моральное;
• физическое [8, c. 254]

• Коллективное;
• индивидуальное;
• материально- денежное;
• материально неденежное;
• моральное (престижное);
• стимулирование свободным временем;
• трудовое (организационное);
• и другие [8, c. 79]

• Рациональная;
• волевая;
• эмоциональная;
• комплексная [8, c. 256]
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Заключение
Появление и развитие наук психологии и менедж-

мента привели к появлению полисемии и синони-
мии понятия мотивация, что вызывает определенные 
затруднения у обучающихся системы профессиональ-
ного образования в процессе изучения менеджмента, 
в частности раздела «функция менеджмента — моти-
вация».

В XIX веке в русском языке слово мотивация имело 
единственное значение и означало — подкрепить дока-
зательствами, подтвердить и объяснить доводами [5, 
т. 2, с. 352]. В настоящее время, помимо указанного 
определения, под мотивацией понимаются, во-первых, 
состояние человека, влияющее на его трудовую актив-
ность, и, во-вторых, функция руководителя как набор 
определенных действий, направленных на изменение 
или формирование желаемого состояния человека, 
побуждающего его к сотрудничеству в процессе дости-
жения целей организации.

В процессе развития научных знаний о психологии 
человека, помимо традиционного (многовекового) 
способа повлиять на трудовую активность индивида, 
метода «кнута и пряника», в современном толковании — 
принуждение и стимулирование, появились методы 
прямой мотивации, такие как рациональная, волевая 
и эмоциональная мотивация. В связи с этим отождест-
влять понятие «стимулирование» и «мотивация», строго 
говоря, некорректно, так как стимулирование является 
одним из способов мотивации.

Понятие мотивации как функции менеджмента 
появилось в процессе формирования третьей школы 
в истории менеджмента — школы человеческих отноше-
ний ближе к середине XX века. «Задача функции моти-
вации заключается в том, чтобы члены организации 
выполняли работу в соответствии с делегированными 
им обязанностями и сообразуясь с планом». Так опре-
делили роль мотивации как функции менеджмента аме-
риканские авторы «Основ менеджмента» М. Х. Мескон, 
М. Альберт и Ф. Хедоури, которые отнесли ее (функцию) 
к основным функциям наряду с функциями «планиро-
вание», «организация» и «контроль» [7, c. 75].

Изменение роли и места мотивации в процессе 
управления организацией побудило нас на дополни-
тельное определение этой функции как «рассредото-
ченной», то есть реализуемой в разное время и в раз-
ном месте [21]. Изменилось и значение данной функ-
ции, сегодня следует говорить о побуждении персонала 
организации не только к выполнению работы в соответ-
ствии с делегированными им обязанностями и сообра-
зуясь с планом, но и в буквальном смысле к сотрудни-
честву с руководителем.

На основании изложенных рассуждений в заклю-
чение предлагаем для повышения качества обучения 
разделить понятие «мотивация» через использование 
словосочетаний «мотивация персонала» для обозначе-
ния функции менеджмента и «мотивация личности» — 
для обозначения состояния человека.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ:

ИСПОЛЬЗУЕМ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ К. СТАНИСЛАВСКОГО

DEVELOPMENT OF STUDENTS’ COMMUNICATION SKILLS
IN THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING USING ELEMENTS

OF K. STANISLAVSKY SYSTEM

Аннотация. Данная статья посвящена изучению 
практических вопросов формирования и развития ком-
муникативных компетенций студентов в процессе обу-
чения иностранным языкам в вузе по системе Кон стан-
тина Станиславского. Раскрыты ключевые понятия 
«коммуникативные способности (компетенции)», «твор-
ческий потенциал», «коммуникативное взаимодей-
ствие», «эмоциональный интеллект», представляющие 

пси хо лого- педагогическую ценность исследования. 
В статье рассматриваются приемы совершенствования 
коммуникативных способностей студентов в контексте 
драматического искусства. Особое внимание уделя-
ется способам актуализации эмо цио нально- твор чес-
кого потенциала студентов. Обоснована и аргументиро-
вана результативность применения приемов театраль-
ных методик на занятиях по иностранному языку в вузе. 
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Представленные выводы сделаны на основе экспе-
риментальной проверки теоретических предпосылок 
автора в современных условиях преподавания дисцип-
лины «Иностранный язык» в Кузбасском государствен-
ном техническом университете им. Т. Ф. Горбачева.

Abstract. The article deals with the practical study of the 
formation and development of students’ communication com-
petencies in the process of foreign language teaching accord-
ing to the K. Stanislavsky system. The key concepts of “com-
munication skills (competencies)”, “creativity”, “communi-
cative interaction”, “emotional intelligence” are considered 
in the research. It is proved that all the concepts represent 
the psychological and pedagogical value. The specifi c tech-
niques for improving students’ communication abilities in the 
context of dramatic art are characterized. The effectiveness 
of using theatrical techniques in foreign language classes 
at the University is substantiated and argued. The author 
greatly focuses on the defi nite ways of framing and develop-
ing students’ emotional and creative potential in active com-
munication interaction according to K. Stanislavsky theory. 
The research conclusions are made on the basis of experi-
mental testing the author’s theoretical premises in teaching 
the discipline “Foreign Language” at T. F. Gorbachev Kuzbass 
State Technical University.

Ключевые слова: развитие коммуникативных навы-
ков студентов, обучение иностранному языку, коммуни-
кативное взаимодействие, творческий потенциал, эмо-
циональный интеллект, личностно- профессиональное 
развитие, система К. Станиславского.

Keywords: students’ communication skills develop-
ment, foreign language teaching, communicative interac-
tion, crea tivity, emotional intelligence, personal and profes-
sional develop ment, K. Stanislavsky system.

Введение
На  современном этапе развития российского 

высшего образования изучение вопросов формиро-
вания и совершенствования коммуникативных ком-
петенций студентов по-прежнему продолжает зани-
мать приоритетную позицию. Важно подчеркнуть, 
что в эпоху цифровизации современного общества 
и  глобального «интер нет- взаи мо дей ст вия» (online 
communication) по-особому актуально начинает зву-
чать проблема организации «живого» общения в обра-
зовательной среде вуза. На этом фоне нам представ-
ляется возможным и своевременным актуализация 
проблем, связанных с применением коммуникативно- 
компетентностного подхода в процессе обучения 
студентов иностранному языку в вузе. Заметим, что, 
в соответствии с современными рабочими програм-

мами по  дисциплине «Ино стран ный язык» в  вузе 
(ФГОС 3++), основной целью является обучение сту-
дентов практическому владению иностранным язы-
ком в ситуациях бытового и делового общения. Особый 
акцент здесь сделан «на развитии способности обуча-
ющихся к коммуникации в устной и письменной фор-
мах с целью решения задач межличностного характера 
в процессе межкультурного взаимодействия на рус-
ском и иностранном языках» [1].

Несомненно, дисциплина «Ино стран ный язык» пред-
ставляет собой уникальный дидактический ресурс 
познания, развития и воспитания будущих специалис-
тов в вузе. В процессе обучения иностранному языку 
происходит не только формирование отдельных ино-
язычных коммуникативных компетенций студентов, 
но и развитие эмоционального интеллекта, творческой 
активности, памяти, воображения, внимания обуча-
ющихся. В рамках иноязычного профессионального 
общения студент обучается приемам умственной дея-
тельности: анализу, сравнению, систематизации, упо-
рядочиванию, классификации и синтезу. Более того, 
обучение иностранному языку способствует разви-
тию способности наблюдать, делать выводы; логиче-
ски верно и аргументированно строить устные и пись-
менные высказывания; реферировать информацию; 
выделять и классифицировать существенные признаки 
объек тов (субъектов) окружающей действительности.

По нашему мнению, решению поставленных задач 
способствует успешная интеграция в методику препо-
давания иностранных языков в вузе элементов теа-
тральной педагогики, в частности, отечественной сис-
темы К. C. Станиславского [2].

Актуальность нашего исследования обусловлена 
противоречием между высоким уровнем разработан-
ности структурных компонентов, методов (приемов) 
и технологий, направленных на формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетенции будущих специалис-
тов и недостаточностью исследований по реализации 
театральных методик и технологий при организации 
учебно- воспитательного процесса в вузе. Обнаруженное 
противоречие определяет проблему исследования — 
разработку и реализацию педагогического обеспече-
ния при организации занятий по иностранному языку 
в вузе с учетом особенностей теат рального мастерства 
на примере системы К. С. Ста нис лав ского.

Цель исследования — разработать и эксперимен-
тально проверить педагогическое обеспечение при 
реализации приемов театральной системы К. С. Ста ни-
слав ского на занятиях по иностранному языку в вузе.

Объектом исследования выступает процесс профес-
сиональной подготовки студентов вуза, а предметом 
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исследования — процесс обучения будущих специалис-
тов иностранным языкам в вузе с включением элемен-
тов театральной педагогики (коммуникативное взаимо-
действие в «живых» образовательных условиях).

В логике изложения целесообразным считаем пред-
ставить понятийный аппарат исследования, что позво-
ляет более полно раскрыть и аргументировать основ-
ную идею научной работы.

Общеизвестно, что коммуникативный подход в обу-
чении иностранным языкам — это система обучающих 
стратегий, направленных на формирование у обучаю-
щихся смыслового восприятия и понимания иностран-
ной речи, а также овладение языковым материалом для 
построения речевых высказываний.

Иноязычная коммуникативная компетенция 
(по Н. Д. Галь ско вой) — это способность и готовность 
осуществлять межличностное и  межкультурное 
взаимо действие на изучаемом неродном языке в раз-
нообразных социально детерминированных ситуациях 
общения.

Коммуникативное взаимодействие — это процесс 
взаимодействия между различными субъектами комму-
никации, при котором происходит обмен информацией.

Творческий потенциал — проявление сущностных 
способностей человека и возможность их реализации 
в деятельности (в образовательной среде), в общении, 
в познании и т. д.

Эмоциональный интеллект (EQ) — это умение распоз-
навать свои и чужие эмоции и управлять ими.

Система К. С. Станиславского — теория сценического 
искусства, совокупность методов и приемов актер-
ской техники.

Методология
Для решения задач нашего исследования мы при-

менили теоретические (анализ научной литературы 
отечественных из зарубежных ученых по исследуемым 
проблемам) и эмпирические методы (наблюдение, ана-
лиз педагогических ситуаций, метод «прямого включе-
ния» в учебно- воспитательный процесс, опросы, тести-
рование и др.).

Методологической основой разработки авторской 
идеи послужили теоретические положения применения 
ком му ни ка тивно- компетентностного подхода в педа-
гогике и психологии. Значимыми для нашего исследо-
вания оказались работы Н. Д. Гальсковой, Л. В. Щербы, 
И. А. Зимней, Б. Ф. Ломова, В. В. Серикова, Д. Хаймса, 
Р. Ламберта, Дж. Холла, А. Силарса и т. д. [3–11].

По мнению отечественных и зарубежных исследо-
вателей, в контексте субъектно- субъектного обучения 
значительная роль отводится как языковому (интеллек-

туальному) развитию, так и развитию сенсорной, дви-
гательной, чувственно- эмоциональной сфер деятель-
ности обучающегося, что определяет характер твор-
ческой активности в образовательном пространстве. 
В процессе ретроспективного анализа научных трудов 
авторов, занимающихся изучением феномена «творче-
ства» и развитием творческого потенциала личности, 
мы выделяем работы Д. Б. Богоявленской, Е. А. Евсина, 
Ф. Бэрона [12–14].

В современном образовании развитию эмоцио-
нальной сферы обучающихся (чувств, эмоций, моти-
вов) посвящены многие методические разработки 
и лингводидактические технологии. В данной связи 
особого внимания, на наш взгляд, заслуживают работы 
Л. В Леонтьева, Э. Ф. Зеер, П. Саловея, Дж. Майера, 
Д. Гоулмана, Г. Гарднера [15–20], связанные с изучением 
природы эмоционального интеллекта (EQ). Под эмоцио-
нальным интеллектом мы понимаем способность инди-
вида распознавать эмоции, понимать свои собствен-
ные намерения и желания других людей, способность 
управлять эмоциями и адекватно реагировать на эмо-
ции других коммуникантов, обусловленных контекстом 
речевого взаимодействия.

Таким образом, в нашем исследовании эмо цио-
нально- творческий компонент является коммуника-
тивной доминантой при организации учебно- вос пи-
та тель ного процесса в вузе и разработке педагогиче-
ского обеспечения. Мы убеждены, что орга ни за ци онно- 
мето ди чес кая деятельность преподавателя должна 
быть максимально сосредоточена на развитии эмоцио-
нального интеллекта студентов. Практически дока-
зано, что результативность в решении коммуникатив-
ных задач творческим способом может быть достиг-
нута только при активизации мотивационного фактора 
на занятиях по иностранному языку на уровне эмоцио-
нального возбуждения участников в процессе «живого» 
общения. Преподавателю иностранного языка важно 
обязательно учесть специфику индивидуальных, язы-
ковых, психологических и культурологических особен-
ностей будущих специалистов [20–22].

В качестве эмоциональных, мотивационных язы-
ковых «триггеров» (triggers) в процессе обучения сту-
дентов иностранным языкам мы предлагаем исполь-
зовать приемы из опыта театральной мастерской 
К. С. Станиславского, направленные на тренировку 
визуальных и ассоциативных впечатлений, развитие 
зрительной и слуховой памяти, внутреннего и внешнего 
видения ситуации. Приведем ряд упражнений, которые 
оказались весьма результативными в плане формиро-
вания и развития иноязычных коммуникативных навы-
ков обучающихся [23; 24]. Заметим, что формулировка 
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заданий, процесс выполнения и контроль осуществля-
ется исключительно на английском языке.

1. Упражнения, сфокусированные на «рассматрива-
ние объекта»:

— выберите несколько предметов и  попросите 
студентов рассказать друг другу о каждом из них 
(на английском языке), отыскивая сходства и разли-
чая, подчеркивая индивидуальность и т. д.;

— покажите студентам группу предметов (5–10 пред-
метов), затем закройте их и попросите перечислить 
(или описать) предметы в той последовательности, 
в которой они были представлены;

— попросите каждого участника коммуникации рас-
смотреть внимательно друг друга (при организации 
работы в парах, микрогруппах) с целью описать внеш-
ность, характер собеседника и подобрать художествен-
ную роль для драматизации в рамках предложенной 
темы занятия;

— попросите студентов вспомнить свои зритель-
ные образы, впечатления, эмоции при описании людей 
из реальной жизни, персонажей художественных произ-
ведений, природных пейзажей, любимых картин, видов 
городов, обстановки в комнате и т. д.

2. Упражнения на развитие внимания:
— «Кинолента прошлого» (перед сном, закрыв глаза, 

рекомендуется вспомнить и перечислить события про-
шедшего дня, стараясь при этом максимально детали-
зировать свои воспоминания, впечатления, эмоции, 
а затем рассказать об «увиденном» в группе, в ауди-
тории.);

— «Вглядываемся в мир» (попросите студента «всмо-
треться» в картину на стене, пейзаж за окном, интерьер, 
отдельный объект и задать вопросы по увиденному 
«Что…? Кто…? Когда…? Где…? Почему…? Зачем…?»; попро-
сите студентов самих ответить на эти вопросы в уст-
ной или письменной форме;

— «Приближение невозможного к вероятному» или 
«Мысленное путешествие» (вообразите то, что в реаль-
ной жизни неосуществимо: представьте себя на дру-
гой планете или придуманной вами сказочной стране. 
Ответьте на вопросы: «У Вас действительно было жела-
ние попасть в этот сказочный мир? Каковы Ваши планы? 
Что Вы намереваетесь делать здесь?» — и т. д.

Как известно, основа любой коммуникации — это 
вопросно- ответная форма. Мы убеждены, что очень 
важно участников общения познакомить с типологи-
ческой классификацией вопросов, научить задавать 
вопросы и, что не менее важно, грамотно отвечать 
на них.

3. В этой связи эффективным оказалось упражне-
ние «Задавайте вопросы». Особенно полезно это зада-

ние, на наш взгляд, при изучении видовременных форм 
глагола английского языка (при анализе системы вре-
мен в активном и пассивном залогах). Студентам реко-
мендуется задавать вопросы повседневного харак-
тера друг другу, например: «Как Вам спалось?», «Что Вы 
видели во сне?», «Что Вы ели на завтрак?», «Какая сегодня 
погода?» и т. д. Все вопросы предлагается проработать 
в парах либо в микрогруппах в аудитории под руковод-
ством преподавателя.

Важно подчеркнуть, что избранные коммуникатив-
ные упражнения могут успешно применяться на любом 
этапе урока иностранного языка (при изучении лексико- 
грамматического материала как в аудитории под руко-
водством преподавателя, так и при организации само-
стоятельной работы студента дома).

Мы считаем, что преподавателю, как инициатору 
и  режиссеру коммуникативного взаимодействия, 
в образовательных условиях следует всегда пом-
нить, что в центре обучения находится студент (со сво-
ими уникальными эмоциями, чувствами, желаниями, 
потребностями, интересами), который является глав-
ным субъектом коммуникативного взаимодействия. 
Взяв за основу этот фактор (назовем это фактором 
«студентоцентрированности»), мы выделили основные 
функции преподавателя иностранного языка: 1) созда-
ние мотивов каждого речевого и неречевого действия 
обучаемого как при обучении средствам общения, так 
и самой деятельности общения; 2) использование мето-
дов и приемов, активизирующих «живое» взаимодей-
ствие студентов по схемам «студент А  студент В», 
«студент  преподаватель» при решении практиче-
ских языковых задач с помощью иностранного языка; 
3) обеспечение речевой инициативы студентов через 
вербальные и невербальные средства [21].

Добавим, что обучение любому иностранному языку 
требует максимального включения всех «элементов 
творчества», обозначенных К. Станиславским: вооб-
ражения, внимания, способности к общению, чувства 
правды, эмоциональной памяти, техники речи и т. д. 
Позволим некоторую аналогию. В данном процессе 
задействованы также интеллект, воля, интуиция, внеш-
ние и внутренние артистические способности. Во всем 
мире знаменитая «система» К. С. Ста ни слав ского полу-
чила огромное распространение и признание как инстру-
мент обучения актерскому искусству. Несомненно, 
огромная значимость трудов великого мастера вышла 
за рамки театральной школы и с успехом применяется 
в различных сферах современной образовательной дея-
тельности [22–25]. Ежедневная тренировка — важное 
и обязательное условие как в изучении иностранного 
языка, так и в актерском мастерстве.
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Согласно логике нашего исследования после завер-
шения поисково- аналитического этапа переходим 
к описанию эмпирической части. Исследование прово-
дилось в 2023 году (весенний академический семестр) 
на базе Кузбасского государственного технического 
университета им. Т. Ф. Горбачева. Для участия в педа-
гогическом эксперименте были отобраны 2 подгруппы: 
студенты 1-го курса очной полной формы обучения спе-
циальностей 23.05.01.02.01 Автомобильная техника 
в транспортных технологиях; 27.03.02.01.01 Управление 
качеством в производственно- технологических систе-
мах, обучающиеся дисциплине «Иностранный язык». 
Так были сформированы 2 подгруппы: эксперимен-
тальная A (32 человека) и контрольная B (32 человека). 
Всего в эксперименте было задействовано 64 студента 
(юноши и девушки). Общее количество часов по дисцип-
лине «Иностранный язык» — 32 часа в семестр.

В течение экспериментального периода на каждом 
занятии английского языка в подгруппе A в процесс 
обучения были введены элементы театральных при-
емов методики К. С. Станиславского. Каждое занятие 
начиналось с эмоциональной настройки (warming up 
stage), представляющей упражнения и этюды, направ-
ленные на развитие коммуникативных (речевых) навы-
ков, памяти, внимания, воображения, ассоциативного 
мышления и т. д. В контрольной группе B данный этап 
ограничивался лишь традиционным приветствием 
и постановкой целей и задач урока.

На заключительном (статистическом) этапе резуль-
таты эксперимента были представлены в виде таблиц 
и графика.

Результаты
Педагогическая диагностика в виде краткого кон-

текст- анализа итоговых результатов студентов экспе-
риментальной подгруппы А и контрольной подгруппы 
B представлены в таблицах 1–3 и диаграмме (рис. 1).

В качестве критериев для анализа были рассмот-
рены мотивационный, когнитивный и ком му ни ка тивно- 
деятельностный. В соответствии с критериальными 
показателями в процессе обучения студентов иностран-
ному языку мы выделили два уровня готовности обуча-
ющихся к коммуникативному взаимодействию на род-
ном и иностранном языках: репродуктивный и продук-
тивный. Выявлению уровня коммуникативной готовно-
сти студентов в экспериментальной и контрольной под-
группах способствовал оценочный анализ следующих 
видов аудиторной и самостоятельной работы студен-
тов: подготовка презентаций (творческих проектов), 
написание эссе, обсуждение видеофрагментов и филь-
мов на родном и иностранном языках, ролевые игры, 
лексико- грамматическое тестирование и т. д.

Эффективность применения элементов театраль-
ного искусства на занятиях английского языка пред-
ставлена на рисунке 1. Здесь динамика просматрива-
ется внутри только экспериментальной группы на про-
тяжении всего экспериментального периода (4 месяца, 
32 академических часа) на примере включения в учеб-
ную деятельность подготовки презентаций студентов.

Статистический анализ проводился на основе работ 
студентов, получивших оценку «удовлетворительно», 
«хорошо» и «отлично». Были разработаны специальные 
критерии оценивания презентаций студентов (творче-

Таблица 1
Критериально- уровневая характеристика

готовности студентов к коммуникативному взаимодействию

Критерии Показатели
Уровни

Репродуктивный Продуктивный
Мотивационный Проявление заинтересованности 

студентов в интерактивном 
общении в реальных условиях

Слабое проявление мотивов 
и стимулов к изучению 
иностранного языка 
и коммуникативному 
взаимодействию в реальных 
условиях

Стабильное проявление 
мотивов и стимулов к изучению 
иностранного языка и нормам 
языкового взаимодействия

Когнитивный Проявление осознанной, 
но не всегда стабильной 
активности студентов в реальных 
условиях коммуникативного 
взаимодействия

Эпизодическое нестабильное 
желание участвовать 
в коммуникативном 
взаимодействии в группе 
(микрогруппах)

Устойчивое желание и стремление 
быть участником реального 
интерактивного взаимодействия 
в группе

Коммуникативно- 
деятельностный

Проявление высокой степени 
активности и коммуникативных 
умений в ситуациях речевого 
взаимодействия в предлагаемых 
обстоятельствах

Отсутствие системных языковых 
знаний, коммуникативных 
умений и навыков в реализации 
интерактивного взаимодействия 
на иностранном языке

Активное участие в различных 
ситуациях речевого 
взаимодействия на родном 
и иностранном языках, проявление 
системных языковых знаний 
и навыков общения
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Таблица 2
Сравнительная критериально- уровневая характеристика

студентов к коммуникативному взаимодействию
в экспериментальной и контрольной подгруппах

Показатели
Контрольная группа Экспериментальная группа

Репродуктивный 
уровень

Продуктивный 
уровень

Репродуктивный 
уровень

Продуктивный 
уровень

Лексико- грамматическое 
тестирование 83 % 85 % 85 % 89 %

Презентации (творческие 
проекты) 81 % 86 % 90 % 96 %

Написание эссе 85 % 88 % 92 % 95 %
Моделирование бытовых 
и профессиональных 
деловых ситуаций (case study) 
в микрогруппах

75 % 79 % 80 % 97 %

Таблица 3
Критерии оценивания презентации студентов

Оценка 
(баллы)

Содержание и объем 
информации, языковое 

оформление текста презентации

Решение 
коммуникативной 

задачи

Организация и представление 
информации на иностранном 

языке

Применение приемов 
театрального 
мастерства

Отлично
(90–100)

Содержание информации 
точно отражает все этапы 
выполненной работы; 
информация изложена 
профессиональным языком; 
текст (использование цвета, 
анимационные эффекты, шрифт, 
расположение информации 
и т. д.) расположен так, чтобы 
его удобно было читать, строго 
в соответствии с стандартами 
презентации; слайды должны 
содержать только тезисы; 
количество слайдов от 8 до 12

Содержание 
информации 
соответствует 
выбранной теме 
(проблеме), отражает 
все аспекты, 
указанные в задании

Используемый словарный запас 
и грамматические структуры 
соответствуют поставленной 
задаче; лексико- грамматические, 
орфографические 
и пунктуационные ошибки 
практически отсутствуют 
(допускается не более 2 негрубых 
ошибок); высказывания 
логичны и последовательны, 
средства логической связи 
и стиль изложения информации 
использованы правильно

Активное 
мотивированное 
использование 
элементов 
театрального 
мастерства 
в устной речи. 
Высокая степень 
эмоциональности, 
художественной 
образности 
и яркости 
высказываний

Хорошо
(80–90)

Содержание информации 
не совсем точно отражает 
все этапы выполненной 
работы; расположение текста, 
цвет, шрифт, анимационные 
эффекты, количество слайдов 
не совсем соответствует 
стандартам; слайды содержат 
слишком много (или не совсем 
полную) информацию; 
информация изложена не всегда 
профессиональным языком

Содержание 
информации 
соответствует 
выбранной теме 
(проблеме), однако 
не совсем отражает 
аспекты, указанные 
в задании

Используемый словарный запас 
и грамматические структуры 
соответствуют поставленной 
задаче, однако отмечается 
более 3 лексико- грамматических 
и/или орфографических ошибок; 
высказывания не всегда 
логичны и последовательны; 
есть незначительные ошибки 
в выборе средств логической 
связи и стиле изложения 
информации

Эпизодическое 
использование 
элементов 
театрального 
мастерства в устной 
речи; выступление 
эмоционально

Удовлетво-
рительно
(60–80)

Содержание информации 
не отражает все этапы 
выполненной работы: 
расположение текста, цвет, 
шрифт, анимационные 
эффекты, количество слайдов 
не соответствуют стандартам 
презентации; слайды содержат 
слишком много информации 
либо информация изложена 
не полно; информация изложена 
не всегда профессиональным 
языком

Содержание 
информации 
соответствует теме 
(проблеме), однако 
есть значительные 
отклонения 
от аспектов, 
указанных в задании

Использованный словарный 
запас и грамматические 
структуры не всегда 
соответствуют задаче, 
отмечаются значительные 
лексико- грамматические, 
орфографические 
и пунктуационные ошибки 
(более 6), выбор средств 
логической связи и стиль 
изложения информации не верен

Редкое 
использование 
приемов 
театрального 
мастерства в устной 
речи, отсутствие 
эмоциональности 
или редкое 
проявление 
эмоционально- 
оценочных 
высказываний
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ских проектов). Наглядно можно убедиться, что в срав-
нении с начальным периодом эксперимента (фев-
раль) показатель успешных работ, получивших оценку 
«хорошо» и «отлично», увеличился к маю почти в 2 раза 
(с 56 % до 90 %).

Несомненно, специфику каждого искусства всегда 
определяет материал. В актерском мире материалом 
является сценическое действие, игра в предлагаемых 
обстоятельствах. В образовательных условиях это 
учебно- познавательная, (интеллектуальная) деятель-
ность (виды, формы и средства обучения). Так одной 
из первостепенных задач педагога является пробудить 
желание студента «действовать» (играть — творить во вре-
мени и пространстве). Именно в «действии», по мнению 
К. С. Ста ни слав ского, наиболее явно и живо проявляется 
человек как личность, именно в действии и через дей-
ствие можно мотивировать обучающегося [24; 25, с. 107].

В данном контексте очевидна необходимость изме-
нения роли и самого преподавателя: только творче-
ски одаренный педагог, талантливый актер и режис-
сер, может мастерски запустить игровой механизм 
в деятельность (в предлагаемые обстоятельства), где 
в основе определяется познание, а не только игра как 
развлечение.

Заключение
Подводя итог, следует отметить, что результаты дан-

ного исследования расширяют научное представление 
о теории и методике преподавания иностранных язы-
ков в вузе и значительно увеличивают спектр направ-
лений дальнейшей исследовательской работы по заяв-
ленной проблеме. Конкретизируем основные выводы 
исследования.

1. Обоснована и экспериментально проверена целе-
сообразность использования приемов и методов теат-
ральной педагогики в преподавании иностранных язы-
ков в вузе (на примере упражнений актерского тре-
нинга К. С. Станиславского): регулярное и системати-
ческое использование комплекса технических прие-
мов театрального искусства в структуре педагогиче-
ского обеспечения при обучении иностранному языку 
в вузе способствует развитию коммуникативных ком-
петенций и чувственно- эмоциональной активности обу-
чающихся.

2. Активизация эмоционально- творческой состав-
ляющей при обучении иностранным языкам возможна 
только в процессе творческого коммуникативного 
взаимо действия преподавателя и студента, только 
в совокупности с параллельным развитием ассоциа-
тивного мышления, воображения, внимания и памяти 
студентов.

3. Повышение степени самостоятельной работы 
студентов как метода и средства обучения — это одно 
из главных условий по актуализации потенциальных 
творческих способностей обучающихся: при самостоя-
тельном поиске проблемы и способах ее решения каж-
дый студент максимально концентрирует внимание 
на изучении учебного материала, мобилизуя все интел-
лектуальные и эмоционально- волевые резервы.

4. Включение элементов театрального искусства 
в педагогическое обеспечение, в процесс освоения 
нового на занятиях по иностранному языку благо-
приятно влияет не только на формирование и разви-
тие предметных коммуникативных навыков (фонетиче-
ских, лексико- грамматических и др.), но способствует 
самореализации студента.
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Рис. 1. Динамика эффективности применения приемов элементов театрального искусства
на занятиях английского языка (экспериментальная группа)
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5. Изучение иностранного языка — это психофизиче-
ский процесс. Как и в актерском мастерстве, здесь осо-
бое значение имеет мотивационное действие, апелли-
рующее к воображению, чувствам и эмоциям обучаю-
щегося.

6. Только от отношения педагога к личности обучае-
мого как к «самоценности» и организации учебно- вос-
пи та тель ного процесса на основе субъектно- субъект-
ных отношений зависит успех творческого взаимо-
действия в вузе.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ТРЕНЕРОВ ПО БАСКЕТБОЛУ

CONDITIONS FOR FORMING PEDAGOGICAL SKILLS OF BASKETBALL COACHES

Аннотация. В статье анализируются условия фор-
мирования педагогического мастерства тренеров 
по баскетболу. Формирование педагогического мастер-
ства — важный педагогический процесс, от которого 
зависят будущие профессиональные компетенции педа-
гога. Он включает в себя такие элементы, как содержа-
ние учебно- воспитательного материала, педагога, обу-
чающегося, средств передачи информации и средств 
педагогической коммуникации. Процесс обучения тре-
неров по баскетболу имеет особенности, которые отра-
жаются в условиях формирования у них педагогиче-
ского мастерства. Автор на основе классификации 
В. И. Смирнова выделяет две группы условий формиро-
вания педагогического мастерства тренера по баскет-
болу, объективные и субъективные. Объективные усло-

вия можно поделить на две подгруппы условий, вклю-
чающие в себя ресурсные и организационные. Анализ 
показал, что главная задача организационных усло-
вий — создание развивающей творческой среды, кото-
рая способствует моделированию эффективного обра-
зовательного процесса тренера.

Abstract. In the article authors analyze conditions of for-
mation of basketball coaches̀  pedagogical skill. The forma-
tion of pedagogical skills is an important pedagogical pro-
cess on which on which the future professional competen-
cies of a teacher depend. It includes such elements as content 
of learning and upbringing information, pedagogue, student, 
means of informatioǹ s delivery and means of pedagogical 
commutation. The process of basketball coaches̀  training has 
features which refl ect in conditions of their pedagogical skill`s 
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formation. Authors using classifi cation of V. I. Smirnov, identi-
fi es two groups of these conditions of formation of basketball 
coaches̀  pedagogical skill, objective and subjective. Objective 
conditions include two sub-groups, resourceful and organiza-
tional. The analysis indicated the main task of organizational 
conditions is to create improving creative environment which 
helps to simulate an effective education process of coach.

Ключевые слова: тренер по баскетболу, тренерская 
деятельность, педагогическое мастерство, педагогиче-
ский процесс, условия формирования педагогического 
мастерства, развивающая творческая среда.

Keywords: basketball coach, coach`s activity, pedago-
gical skill, pedagogical process, conditions of pedagogical 
skill`s formation, improving creative environment.

Введение
Педагогическое мастерство как важнейший аспект 

профессионализма педагога в современном мире явля-
ется неотъемлемой частью профессиональных компе-
тенций тренеров. Тренерская деятельность, которая 
состоит из таких элементов, как умение тренировать, 
принимать управленческие решения, способность уста-
навливать и поддерживать социальный контакт с игро-
ками, учитывая их личные психологические особен-
ности, умение оказывать психологическую и первую 
медицинскую помощь, зависит и от уровня педагоги-
ческого мастерства тренера.

Не исключением в данном вопросе является и тре-
нер по баскетболу. Современный баскетбол как один 
из самых разносторонних и комплексных видов спорта 
состоит из множества технических и атлетических эле-
ментов, требующих постоянного оттачивания и трени-
ровок. Поэтому педагогическое мастерство тренера 
является важным фактором качества тренировочного 
процесса, успеха спортсменов и успешности выступле-
ний команды.

Тренер как педагог должен уметь не только нау-
чить игроков правильным движениям, но и воспитать 
в игроках определенные трудовые ценности по отно-
шению к баскетболу, а также научить игроков играть 
максимально эффективно. Но так же как и для игроков 
должны быть созданы определенные условия для улуч-
шения их спортивных достижений, так и для тренеров 
требуются условия, при которых они смогут реализо-
вывать свои профессиональные и творческие компе-
тенции и при которых будет формироваться их педаго-
гическое мастерство.

Актуальность настоящего исследования заключа-
ется в необходимости подготовки высококвалифици-
рованных специалистов в области спорта, в которой 

важное значение придается формированию педагоги-
ческого мастерства.

Цель данного исследования — выявить условия 
формирования педагогического мастерства тренера 
по баскетболу.

Задачи исследования:
— проанализировать основные элементы педаго-

гического процесса;
— выявить группы условий формирования педаго-

гического мастерства тренеров по баскетболу;
— определить особенности каждой группы условий.
Новизна данного исследования заключается в раз-

работке классификации условий формирования педаго-
гического мастерства, при соблюдении которых будет 
возможно его формирование у тренеров по баскетболу.

Практическая значимость исследования заклю-
чается в потребности общества в профессиональных 
тренерах высокого уровня мастерства, которые смо-
гут помочь в достижении спортивных целей и успеш-
ном выступлении спортсменов. Соответствие трене-
ров высокому уровню мастерства возможно только при 
соблюдении условий, которые способствуют формиро-
ванию педагогического мастерства тренеров. Анализ 
таких условий, выявление их особенностей являются 
необходимыми аспектами в исследовании формиро-
вания педагогического мастерства.

Методология
Анализируемая в данном исследовании проблема 

находится на стыке педагогических и психологических 
исследований, поэтому в работе используется интегра-
ция методологических основ, концепций и теорий педа-
гогики и психологии.

В исследовании были использованы и проанализи-
рованы работы и труды таких исследователей в области 
педагогической и психологической наук, как С. Л. Рубин-
штейна и Л. С. Выготского (концепция о единстве лично-
сти и деятельности); Л. В. Кури ленко, И. В. Гор лин ского, 
В. Я. Кикоть (теории о средствах профессиональной 
подготовки); И. А. Зязюна и И. Ф. Хар ла мова (концепции 
педагогического мастерства); С. Я. Бати щева, В. П. Бес-
палько, Н. В. Краев ского (теории о сущности и структуре 
педагогической системы и педагогического процесса). 
Отдельно стоит упомянуть известного отечественного 
исследователя, профессора Н. В. Кузь мину, внесшую 
огромный вклад в исследования педагогической сис-
темы и педагогического мастерства.

Также в данном исследовании были проанализи-
рованы работы в области подготовки тренеров. Среди 
наиболее значимых исследователей, посвятивших свои 
труды данной проблеме, стоит отметить Е. Д. Никитину, 
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И. Х. Кобер, А. А. Деркач, в работах которых исследу-
ются как подготовка тренеров, так и их педагогиче-
ское мастерство.

Результаты
Формирование педагогического мастерства — 

важный педагогический процесс, от которого зависят 
будущие профессиональные компетенции педагога. 
Формирование педагогического мастерства так же, 
как и все педагогические процессы, состоит из опре-
деленных элементов, благодаря которым данные про-
цессы существуют и функционируют. Известный педа-
гог и исследователь Н. В. Кузьмина выделяет четыре 
элемента, которые участвуют в педагогическом про-
цессе: содержание учебно- воспитательного матери-
ала, который является достоянием общества и кото-
рый педагог должен передать обучающемуся; педа-
гог (воспитатель, преподаватель, тренер), выступаю-
щий посредником между обучающимся и источником 
информации; обучающийся (ученик, студент, игрок); 
средства передачи информации и средства педагоги-
ческой коммуникации [1].

«Особенностью каждой из сторон педагогического 
процесса является то, что они (стороны) существуют 
не только во взаимодействии, но и самостоятельно, 
независимо друг от друга» [1, с. 10]. Формирование педа-
гогического мастерства тренеров по баскетболу как 
педагогический процесс в первую очередь заключа-
ется в актуальной информации преподаваемого обу-
чающимся тренерам игрового и тренерского матери-
ала. Педагогическое мастерство тренера по баскетболу 
должно включать в себя самостоятельность, творче-
ство в тренировочном процессе, быстроту реакции 
на изменяющиеся игровые тенденции, умение при-
менять инновационные методы тренировок. Помимо 
этого, формирование педагогического мастерства тре-
неров по баскетболу несет в себе ряд особенностей: 
в педагогическом процессе и педагог, и обучающи-
еся являются, как правило, действующими тренерами, 
а среди средств передачи информации должны присут-
ствовать наглядные разборы игровых ситуаций с уча-
стием реальных игроков на площадке. Помимо этого, 
в процессе обучения, которое способствует формирова-
нию педагогического мастерства, могут использоваться 
различные средства передачи информации и педагоги-
ческой коммуникации: к таким средствам можно отне-
сти онлайн-, офлайн- и гибридное обучения, различные 
способы ведения учебных занятий, внедрение иннова-
ционных технологий и методов и т. д. Такие особенно-
сти имеют свое отражение и в условиях формирования 
педагогического мастерства у тренеров по баскетболу.

Формирование педагогического мастерства трене-
ров по баскетболу так же, как и в любом другом педа-
гогическом процессе, обретает свою эффективность 
и возможность только если выполнены соответствую-
щие условия. Для определения эффективности педа-
гогического процесса исследователями предлагаются 
различные подходы к определению условий. Данные 
условия зависят от специфики педагогического про-
цесса. Так, формирование педагогического мастерства 
тренеров по баскетболу зависит не только от матери-
альных компонентов (доступное место проведение 
обучения, обеспечение необходимыми техническими 
средствами и т. д.), но включает в себя и более слож-
ные элементы.

Среди наиболее актуальных классификаций усло-
вий формирования педагогического мастерства стоит 
выделить классификацию, предложенную профессо-
ром и доктором педагогических наук В. И. Смирновым: 
он выделяет среди всего многообразия условий 
эффективности педагогического процесса две боль-
шие группы: объективные, в которые входят органи-
зационные и средовые, а также ресурсные, и субъек-
тивные [2].

«Субъективные условия:
— наличие у субъекта деятельности выраженной 

потребности и устойчивых мотивов ее осуществления, 
принятие им цели и программы деятельности;

— опыт организации и осуществления деятельно-
сти: теоретическая подготовленность, сформирован-
ность умений и практических действий и операций;

— соответствие содержания и характера деятель-
ности индивидуальным особенностям субъекта;

— эмоционально- психологическое и физическое 
состояние субъекта деятельности.

Объективные условия:
а) организационные и средовые:
— убедительная мотивировка и четкая постановка 

цели деятельности, рациональное планирование, орга-
низация контроля, объективная оценка;

— благоприятный нравственно- психологический 
климат в группе;

— соответствующие принятым нормам произ вод-
ст венно- бытовые и санитарно- гигиенические условия 
деятельности;

б) ресурсные условия:
— материально- техническое обеспечение деятель-

ности;
— информационное обеспечение деятельности;
— кадровое обеспечение деятельности: компетент-

ные руководители и организаторы, соисполнители, 
исполнители» [2, с. 137; 3].
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Соблюдение данных условий делает возможным 
максимально оптимизировать процесс обучения, 
в ходе которого обучающиеся смогут повысить свои 
знания, умения, сформировать новые навыки, в чем 
и заключается мастерство. Таким образом, влияние 
условий эффективности педагогического процесса 
на формирование педагогического мастерства выра-
жается в оптимизации всех аспектов образователь-
ного мероприятия.

На основе предложенной В. И. Смирновым клас-
сификации условий эффективности педагогического 
процесса и в соответствии с особенностями тренер-
ской деятельности в баскетболе можно выделить две 
большие группы условий формирования педагогиче-
ского мастерства тренеров по баскетболу: объектив-
ные (внешние), которые включают организационные 
и материальные условия, и субъективные (внутренние).

К субъективным условиям относятся:
— наличие на протяжении всей тренерской карьеры 

у тренера по баскетболу устойчивой и выраженной 
мотивации и потребности в знаниях, постоянном обу-
чении, поиске новых средств и форм совершенствова-
ния игрового и тренировочного процессов;

— отбор квалифицированных специалистов и опыт 
проведения обучающих мероприятий со стороны орга-
низаторов — теоретическая и практическая подготов-
ленность преподавательских кадров обучения, что 
выражается в предоставлении наиболее актуальной 
информации и признанной среди высокого уровня 
мастерства тренеров по ведению игрового и трениро-
вочного процесса;

— соответствие содержания обучающей программы 
и характера тренерской деятельности индивидуаль-
ным особенностям обучающихся тренеров по баскет-
болу, где в первую очередь должен учитывается уро-
вень команды тренера (детский или взрослый, муж-
ская команда или женская команда и др.).

Субъективные условия формирования педагогиче-
ского мастерства тренеров по баскетболу обуславли-
вают эффективность личностно- профессионального 
развития и самоопределения обучающегося тренера. 
Такие условия содержат ценностную и смысловую 
сферы личности тренера, уровень его мотивации к изу-
чению нового материала или повышению квалифи-
кации, особенности личности обучающегося тренера, 
выключающие в себя особенности характера и цен-
ностный аппарат.

Особенностью профессионала любой сферы дея-
тельности является отношение к своей профессии 
как к ценности. Ценности баскетбольного тренера как 
педагога включают в себя «не только образованность, 

ответственность, воспитанность — все то, что в целом 
соответствует образу зрелой личности» [7, с. 117], — 
но и высокие моральные ориентиры, которые отра-
жаются в постоянном желании повышать свой уро-
вень знаний, соблюдении трудовой спортивной этики 
и стремлении помочь своим игрокам достигать макси-
мальных результатов в игре.

К субъективным условиям формирования педагоги-
ческого мастерства обучающихся тренеров по баскет-
болу также относится опыт тренерской деятельности, 
так как освоение новых получаемых знаний во время 
обучения труднореализуемо без погружения в прак-
тику профессиональной тренерской деятельности. 
В психолого- педагогических исследованиях отмеча-
ется консенсус «в признании влияния приобретаемого 
опыта профессиональной деятельности в качестве 
одного из условий успешной профессионализации» 
[7, с. 116]. Опыт является основой для дальнейшего раз-
вития профессиональных качеств тренера, его умений, 
способностей, на которые накладываются получаемые 
во время обучения профессиональные знания, повы-
шающие профессионализм тренера по баскетболу.

Приобретение тренерского опыта в любом виде 
спорта, в том числе и в баскетболе, является важной 
составляющей профессиональной компетентности тре-
нера, которая связывается с уровнем педагогического 
мастерства, а также с результатами в профессиональ-
ной тренерской деятельности.

Объективные условия можно поделить на две под-
группы. Стоит заметить, что субъективные условия 
имеют свои особенности в отношении тренерской дея-
тельности, в то же время объективные условия хоть 
и включают в себя ряд отличительных черт (подгруппа 
«а»), но являются более общими, касающимися обуче-
ния не только тренеров, но и педагогов любой сферы 
(подгруппа «б»):

а) организационные и средовые:
— убедительная мотивировка, четкая постановка 

цели проведения обучения, рационально подобран-
ный график обучения, в котором должен учитываться 
игровой сезон (график игр команд тренеров, участву-
ющих в обучении, перерывов внутриигрового сезона 
и т. д.), а также организация контроля и оценки полу-
ченных знаний;

— благоприятный нравственно- психологический 
климат в группе обучающихся тренеров, что зависит 
от способности организаторов создать подходящий 
«микроклимат» в процессе обучения.

б) ресурсные условия:
— материально- техническое обеспечение обуче-

ния, включая предоставления игровой площадки в слу-
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чае необходимости демонстрации определенных эле-
ментов игры;

— информационное обеспечение обучения;
— кадровое обеспечение деятельности: компетент-

ные руководители и организаторы, соисполнители, 
исполнители;

— соблюдение норм производственно- бытовых 
и санитарно- гигиенических условий обучения.

Организационные и средовые условия состав-
ляют тот блок, который в современном научном сооб-
ществе отражается в понятии «развивающая твор-
ческая среда» [4]. Развивающая творческая среда — 
комплексное определение. Российский исследова-
тель В. В. Пере пел кин в своей работе, посвященной 
развивающей творческой среде в работе педагога, 
отмечает, то творческая педагогическая среда обо-
значает «педагогический феномен сложной при-
роды, многокомпонентный и многофакторный, пред-
ставляющий собой совокупность как социальных 
и духовных, так и предметно- материальных фено-
менов, т. е. все окружение, присущее процессу обуче-
ния» [4, с. 10]. Далее он развивает мысль, что «раз-
вивающая творческая среда способствует формиро-
ванию личности тренера, характеризующейся актив-
ностью освоения подаваемого материала, высокой 
степенью самостоятельности, готовностью к актив-
ному общению, а также умение свободно рассуждать 
на профессиональные темы. В развивающей творче-
ской среде обеспечивается саморазвитие тренера, 
которое происходит за счет использования ими всего 
спектра предоставленных возможностей в обучающем
процессе» [4, с. 10].

Создание условий проявления творческой актив-
ности обучающихся тренеров в развивающей среде 
способствует стимулу творческой деятельности, 
но не всегда гарантирует усвоение преподаваемого 
материала. Это объясняется тем, что усвоение матери-
ала у каждого из обучающихся тренеров может прохо-
дить по-своему, в соответствии с личностными харак-
теристиками, поэтому в первую очередь важно создать 
благоприятную для усвоения знаний обучающую атмо-
сферу, в которой тренеры смогут максимально повы-
сить уровень своего мастерства.

Некоторые из  исследователей отмечают «важ-
ность этапа профессиональной подготовки педагога, 
во время которого творческая среда влияет на лич-
но стно- про фес сио наль ные характеристики обучаю-
щегося» [7, с. 115]. Помимо этого, обучающая творче-
ская среда помогает обучающемуся тренеру воспри-
нять «многоаспектность профессиональной педагоги-
ческой деятельности, что позволит ему выстроить про-

цесс саморазвития профессионализма и стать конгру-
энтным предмету своей деятельности» [2, с. 139].

В то же время подгруппа материальных объектив-
ных условий также имеет свои особенности в образова-
тельном процессе тренера по баскетболу. Объективные 
материальные условия формирования педагогического 
мастерства тренеров по баскетболу включают в себя 
не только техническое обеспечение во время обучения, 
но и предоставление игровой площадки или подходя-
щего помещения для демонстрационного обучения, 
рациональное распределение времени обучения, при-
глашение высококвалифицированных тренеров в каче-
стве преподавательского состава. Процесс современ-
ного обучения тренеров по баскетболу должен про-
ходить «с использованием современных психолого- 
педагогических подходов, что выражается в предостав-
лении возможности обучающимся тренерам само сто-
ятельно освоить способы анализа и реализации про-
фессиональных задач, например, посредством пре-
доставления дополнительного видеоматериала» [2]. 
Помимо этого, обучение тренеров по  баскетболу 
должно проходить в благоприятной тренерской дея-
тельности среде, что увеличит эффективность педа-
гогического процесса их обучения.

Анализ условий формирования педагогического 
мастерства тренеров по баскетболу показывает ком-
плексность, многосторонность образовательного про-
цесса. От соблюдения условий зависит и итог обучаю-
щего мероприятия: любое отклонение может снизить 
эффективность проводимого обучения, что отразится 
на познавательной активности обучающегося, полу-
ченной информации, формировании новых навыков 
и формировании педагогического мастерства в целом. 
В то же время положительные инновационные внед-
рения, поиск новых методов и методик обучения тре-
неров, повышение их заинтересованности в обучении 
будет способствовать и повышению педагогического 
мастерства тренера.

Заключение
Таким образом, проведенное исследование позво-

лило выявить, что формирование педагогического 
мастерства тренеров по баскетболу является важ-
ным педагогическим процессом, от которого зависят 
будущие профессиональные компетенции тренера- 
педагога. Результаты научной работы и представ-
ленные выводы расширяют знания о профессиональ-
ной подготовке тренеров по баскетболу: так же, как 
и у любого педагогического процесса, формирование 
педагогического мастерства будет возможно и эффек-
тивно реализовано, если будут соблюдены опреде-
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ленные условия. Поэтому на основе предлагаемой 
В. И. Смир но вым классификации условий формирова-
ния педагогического мастерства учителя авторами про-
анализированы элементы педагогического процесса 
обучения тренеров по баскетболу; были выделены усло-
вия формирования педагогического мастерства тре-
неров по баскетболу, которые включают в себя две 
группы условий: субъективные и объективные (орга-
низационные и материальные).

Субъективные условия формирования педагогиче-
ского мастерства тренеров по баскетболу обуславли-
вают эффективность личностно- профессионального 
развития и  самоопределения обучающегося тре-
нера. Такие условия содержат ценностную и смысло-
вую сферы личности тренера, уровень его мотивации 
к изучению нового материала или повышения квалифи-
кации, особенности личности обучающегося тренера, 
выключающие в себя особенности характера и цен-
ностный аппарат.

К объективным организационным условиям отно-
сится создание развивающей творческой среды для 
обучения тренеров. Развивающая творческая среда 
способствует формированию личности тренера, харак-
теризующейся активностью освоения подаваемого 
материала, высокой степенью самостоятельности, 
готовностью к активному общению, а также умением 
свободно рассуждать на профессиональные темы.

Объективные материальные условия формирования 
педагогического мастерства тренеров по баскетболу 
включают в себя техническое обеспечение во время 
обучения, предоставление помещение или игровой пло-
щадки, рациональное распределение времени обуче-
ния, приглашение высококвалифицированных трене-
ров в качестве преподавательского состава.

Результаты исследования показывают важность 
изучения формирования педагогического мастерства 
в контексте обучения тренеров по баскетболу, анализа 
условий для эффективного действия данного педа-
гогического процесса, а также раскрывает необходи-
мость для дальнейших исследований педагогического 
мастерства тренеров по баскетболу.
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Аннотация.  Статья посвящена изучению формиро-
вания научного интереса к научно- исследовательской 
работе студентов (НИРС) в техническом вузе. Подход 
CDIO (Conceive —  Design —  Implement —  Operate), исполь-
зуемый в работе со студентами, доказал свою эффек-
тивность, т. к. благодаря внедрению данного подхода 
в образовательный процесс студенты становятся 
более мотивированными к участию в олимпиадных 
и конкурсных мероприятиях. Актуальность работы 
объясняется возрастающим спросом ключевых стейк-
холдеров на рынке: будущих работодателей, заинтере-
сованных в целеустремленных специалистах, самих 
вузов как научных сообществ, стремящихся получить 
новую научную смену, и, безусловно, молодых амби-
циозных талантов, которые готовы использовать свои 
ресурсы и умения (hard skills, soft skills) для достиже-
ния поставленных целей. Обозначена практическая 
значимость внедрения данного подхода в образова-
тельный процесс. Выявлены оптимальные решения 
и выделены преимущества для студентов неязыко-
вых специальностей в совершенствовании навыков, 
необходимых для НИР.

Abstract. This article is devoted to studying formation 
of a scientifi c interest to students’ scientifi c research work 
(SSRW) in a technical tertiary education institution. CDIO 
(Conceive —  Design —  Implement —  Operate) approaches 
used in work with students proved to be relevant as due to its 
implementation into educational process students became 
more motivated to participate in skill competitions and con-
tests. The relevance of the work is determined by raising 
demand of key stakeholders on the market: future employ-
ees, interested in ambitious specialists, the educational insti-
tutions as scientifi c societies gaining to get new scientifi c 
successors and, certainly, young gifted people who are ready 
to use their resources and hard and soft skills for achieving 
set goals. Practical signifi cance of this approach implemen-
tation into educational process is noted. Best practices are 
determined and the advantages for students of non-linguis-
tic majors in improving skills needed for students’ scientifi c 
research work are identifi ed.

Ключевые слова: научно- исследовательская работа 
студентов (НИРС), наука, технический вуз, молодой уче-
ный, подход CDIO, английский язык.
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Keywords: students’ scientifi c research work (SSRW), 
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Введение
В современном мире возрастает значимость под-

готовки высококвалифицированных кадров, обладаю-
щих различными необходимыми компетенциями и гото-
выми умениями. Перед высшим учебным заведением 
стоят определенные задачи: подготовить не только 
востребованных будущим работодателем и обществом 
(значимым стейкхолдерам) специалистов, готовых под-
твердить на практике полученные знания и умения, 
но и подготовить себе смену — молодых, амбициоз-
ных научных сотрудников, готовых на практике дока-
зать свою состоятельность как научных специалис-
тов. Безусловно, современное общество выдвигает ряд 
требований, которым должны соответствовать буду-
щие специалисты, и в том числе владение иностран-
ным языком на том уровне, который будет достаточ-
ным для продуктивного общения на профессиональ-
ные темы. Актуальность нашего исследования дока-
зывается на примере использования предлагаемой 
нами концепции CDIO для вовлечения молодежи в НИР. 
Данная концепция (при корректной своевременной 
имплементации, мы полагаем, работа должна начаться 
уже с момента зачисления студентов на 1-й курс) в дей-
ствительности будет положительно влиять на инже-
нерную деятельность будущих специалистов (участие 
в индивидуальной и групповой проектной деятельно-
сти, участие в мероприятиях различного уровня как 
внутренних, так и внешних: региональных, российских, 
международных), что поможет их формированию как 
успешных специалистов. Также мы предлагаем исполь-
зовать подходы CDIO для подготовки высококвалифи-
цированных кадров, т. к. одним из преимуществ, на наш 
взгляд, является выбор траектории обучения самими 
обучающимися. И, что также существенно, научить сту-
дентов управлять своим учебным процессом, а именно 
ежесеместрово, через опрос студентов, беседы непо-
средственно с руководителями образовательных про-
грамм, директорами институтов, вносить корректи-
ровки в учебный план для получения лучшего резуль-
тата. Цель данной работы — выявить наиболее эффек-
тивные педагогические приемы, которые будут поло-
жительно влиять на мотивацию к НИР, а также про-
демонстрировать на практике полученные достиже-
ния в НИР у студентов 1–2-х курсов Томского политех-
нического университета. Для достижения поставлен-
ной цели были определены следующие задачи: выявить 
способы достижения наилучших результатов в науке, 

проанализировать мотивацию студентов к занятиям 
по английскому языку в вузе с выделением мотива-
ционных доминант, определить значимые мероприя-
тия НИР в соответствии с концепцией CDIO, в которых 
студенты могут принять участие, имплементировать 
в учебный процесс те из них, которые после пилотиро-
вания проявят лучшие результаты.

Методология
В данной работе мы опирались на труды следую-

щих исследователей: А. И. Чучалина, Р. А. Долженко, 
А. П. Исаева, Л. В. Плотникова, Э. Кроули, Й. Малм квиста, 
Г. Линглинга и др.

Предлагаемая нами концепция CDIO (Conceive — 
 Design —  Implement —  Operate), определяется как «комп-
лексный интегративный подход в организации учеб-
ного процесса, или же, другими словами, личностно- 
ориен ти ро ван ный» [1; 2], целью которого является 
подготовить высококвалифицированных специалис-
тов (инженеров) нового образца, готовых к постоян-
ному саморазвитию и самообучению. В основе нашего 
исследования [3; 4], из всех имеющихся 12 стандартов, 
мы использовали следующие стандарты: Стандарт 7 
«Новые методы обучения» и Стандарт 8 «Активное обу-
чение». На наш взгляд, именно эти стандарты отве-
чают за развитие и совершенствование дополнитель-
ных навыков, нацеленных на достижение коммуника-
тивной языковой практики, а также позиционирование 
активной жизненной позиции, направленной именно 
на вовлечение студентов в образовательную деятель-
ность и их активное участие в модернизации образо-
вательного процесса. В качестве методов исследова-
ния нами были использованы: социологический опрос, 
сравнительный анализ, анализ статистических данных.

Объектом нашего исследования выступили сту-
денты 1–2-х курсов ТПУ. Предметом исследования — 
влияние имплементации стандартов CDIO на рост инте-
реса к НИР у студентов технического вуза.

Большой интерес к данной концепции проявил 
А. И. Чучалин [5; 6] и Р. А. Долженко [7]; позволим согла-
ситься с мнениями уважаемых коллег относительно 
значимости и перспективности имплементации дан-
ной концепции в образовательную программу, т. к. 
модернизация имеющейся образовательной страте-
гии более, чем вероятно, приведет к росту числа сту-
дентов, замотивированных к участию в НИР, начиная 
с момента поступления их в учебное заведение.

Безусловно, мнения зарубежных коллег [8; 9] 
об изменении и совершенствовании учебного процесса 
сильно повлияли на становление и продвижение дан-
ной концепции среди технических образовательных 
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заведений как в Европе, так и в России в том числе, 
целью которых является формирование конкурентно-
способной системы обучения, позволяющей продук-
тивно оказывать образовательные услуги. Также согла-
симся с мнениями А. П. Исаева и Л. В. Плотникова [10] 
о необходимости изменения методики определения 
нормативных затрат для получения максимально обу-
чающего эффекта и получения в качестве готового про-
дукта всесторонне образованных инженеров.

Инициатива CDIO по трансформации технического 
образования была на пике популярности с 2011  г. 
по 2016 г., за этот временной промежуток к вышеупо-
мянутой ассоциации присоединилось 16 отечествен-
ных вузов, и Томский политехнический университет 
первым из российских вузов вступил в ассоциацию 
CDIO в 2011 г., тем самым продемонстрировав готов-
ность к инициированию изменений в учебном процессе.

Результаты
Выстраивание образовательной траектории с уче-

том заложенных в концепцию основных идей — это 
и стояло перед нами в качестве смыслообразующей 
цели. Введение в учебный план новых факультатив-
ных дисциплин («Ино стран ный язык для программ 
академической мобильности», «Англий ский язык для 
академической коммуникации», «Про фес сио нальная 
и  бизнес- ком му ни кация средствами английского 
языка»), выстроенных с учетом прак тико- ориен ти-
ро ван ного и лич ностно- ориентированного подхода, 
и является одной из особенностей обучения с учетом 
подходов CDIO. Интеграция стандартов CDIO позволит 
укрепить и усовершенствовать междисциплинарные 
связи посредством использования коммуникативной 
иноязычной речи в различных практиках (научно- иссле-
до ва тель ских семинарах и конференциях, конкурсах 
по переводу, олимпиадах и эссе).

Наш эксперимент по  построению обучения 
на основе стандартов CDIO продолжается с 2019 г. 
и по сей день, студенты подключаются к курсу по анг-
лий с кому языку, и им на первом вводном занятии объ-
ясняются цели и задачи курса с формированием персо-
нифицированной образовательной траектории (обу-
чение рассчитано на два года) и предполагаемыми 
результатами обучения при условии выполнения необ-
ходимого минимума поставленных перед ними задач. 
Студенты выполняют диагностический тест с целью 
выявления их желаний и потребностей, безусловно, 
учитывается мнение студентов относительно обуче-
ния иностранному языку. Один из вопросов теста каса-
ется уточнения мотивационной составляющей, после 
чего студентам предлагается выбрать индивидуаль-

ную траек торию обучения иностранному языку. Также 
студентам объясняются ключевые задания, которые 
должны быть выполнены и сданы в срок или ранее 
(на усмотрение самих обучающихся) и проговарива-
ется то количество баллов, которое они имеют возмож-
ность получить. В тот же момент студентам разъясня-
ются требования к дополнительным заданиям, которые 
могут быть ими выбраны для ускоренного получения 
необходимых для зачета баллов, оговариваются кри-
терии, которым они должны соответствовать для полу-
чения так называемого определенного набора преи-
му ществ.

По завершению каждого семестра студенты прохо-
дят в личном кабинете небольшой опрос «Пре по да ва-
ние учебных дисциплин» с целью совершенствования 
результатов обучения или изменения их образователь-
ной траектории. Преподавателю доступны результаты 
опроса в анонимном виде для поддержания валидно-
сти проведенного анкетирования. Полученные резуль-
таты опроса направлены на совершенствование учеб-
ного процесса.

Апробация внедрения стандартов CDIO в учебный 
процесс по иностранному языку состояла из планиро-
вания траектории обучения с учетом включения студен-
тов в проектную деятельность, что давало им возмож-
ность включаться в научно- исследовательскую работу 
(НИР) с начала семестра, т. е. используется Стандарт 
«Активное обучение» с последующим развитием мяг-
ких навыков у студентов: лидерских качеств, умения 

Какие возможности
даст знание иностранного языка
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Рис. 1. Ожидаемые студентами варианты применения 
английского языка
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выступать на публике, и, как показывает практика, сту-
денты экспериментальной группы (всего было два типа 
групп: экспериментальная группа, обучение данных 
студентов выстраивалось согласно индивидуальной 
траектории обучения, и контрольная, обучение студен-
тов, включенных в данную группу, проходит по тому 
календарно- тематическому плану, который заявлен 
на сайте вуза) продолжают заниматься НИР не только 
в определенные временные рамки, но и используют 
свое внеурочное и каникулярное время для написания 
проектных заданий или научных статей. Добровольное 
участие в проектной научно- исследовательской дея-
тельности выстраивается самими студентами согласно 
их графику в индивидуальном составленном учебном 
плане. НИР для студентов экспериментальной группы 
тесно связан с изучением иностранного языка, т. к. это 
не только отдельно вынесенная дисциплина (дисцип-
лина «Учебно-исследовательская работа студентов» 
(УИРС) включена в учебную программу [11] и реализу-
ется на 3-м курсе), но и с возможностью пройти высо-
кооплачиваемую практику на ведущих предприятиях 
как в России, так и за рубежом, и возможностью про-
должить обучение в магистратуре в других странах 
(Италия, Китай, Япония продолжают принимать рос-
сийских студентов), и, конечно же, получать дополни-
тельные стимулирующие выплаты и стипендии, выде-
ленные для талантливых молодых ученых.

Мы полагаем, что Стандарт 7 «Новые методы обу-
чения» позволяет выстраивать индивидуальную обра-
зовательную траекторию, избегая изучения неакту-
альных лексико- грамматических тем, которые изучает 
основная масса студентов, выделяя время, отведен-
ное на изучение английского языка, на проведение про-
ектных работ — написание научно- исследовательских 

статей в тандемах. Первоначально студентам пред-
лагается самим выбрать научно- творческий тандем, 
в котором им предстоит работать, правильно выбран-
ная команда — залог успешности, получения высо-
ких результатов. К концу 2-го курса, как мы убедились 
на практике, складывается от 4 до 8 устойчивых тан-
демов, количество человек в команде варьируется 
от 2 до 8 в зависимости от конечной цели проекта. 
Преподаватель английского языка выступает как науч-
ный консультант или как тьютор по ведению того или 
иного проекта при условии, что работа должна быть 
написана на английском языке. Данные стандарты под-
тверждают успешность своего введения в учебный про-
цесс (табл. 1) по полученным итоговым результатам 
НИР студентов. Помимо работы в научно- творческих 
тандемах, студентам было предложено читать художе-
ственную литературу на английском языке в свободное 
от занятий время, и для желающих был создан литера-
турный кружок «Turn the page» (название студенты выби-
рали сами путем голосования во ВКонтакте, на базе 
данного сообщества была давно создана и функциони-
рует группа для студентов) с целью совместного обсуж-
дения прочитанного на встречах, которые проходят как 
минимум один раз в месяц. Участие в данных встре-
чах — это и приобщение к общему совместному делу, 
которым заниматься проще, чем одному, и мотивация 
к более глубокому пониманию прочитанного и разви-
тию умения излагать свои мысли. Взаимосвязь между 
чтением художественной литературы на языке ориги-
нала, выступлением с научным докладом на англий-
ском языке на студенческом форуме или конферен-
ции и развитием критического мышления и умением 
использовать научный подход в решении поставленных 
задач обусловлена качественной подготовкой моло-

Таблица 1
Результаты экспериментальной группы

с использованием индивидуальной образовательной траектории

2020 2021 2022 2023 Среднее по другим преподавателям 
кафедры за 2022 год

Общее количество студентов, участвующих 
в мероприятиях 40 45 45 45 45

Количество статей в журналах РИНЦ 11 12 11 15 1
Количество полученных дипломов на конференциях 4 7 11 11 1
Количество полученных дипломов в олимпиадах 
и конкурсах по проф. переводу 9 12 14 16 1,3

Количество полученных дипломов в конкурсах эссе/
др. мероприятиях/олимпиадах по непрофильным 
дисциплинам на английском языке

10 9 16 23 1

Количество полученных дополнительных стипендий 1 2 6 8 0
Количество студентов, сдавших на сертификат 
по английскому языку (при ТПУ) 10 14 18 24 2
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дого специалиста к его будущей профессиональной 
деятельности. Он становится разносторонне развитым 
специалистом, со сформированными компетенциями 
по готовности инициировать и поддерживать комму-
никацию, преодолев психологический барьер устных 
выступлений на публике на начальном этапе под руко-
водством преподавателя английского языка.

В таблице приведены данные, взятые из ежегод-
ных отчетов преподавателя о проделанной работе 
за четыре прошедших календарных года. Для сравне-
ния в последней колонке продемонстрированы дан-
ные, полученные усреднением показателей трех дру-
гих преподавателей того же отделения ТПУ, имеющих 
аналогичную учебную нагрузку (3 группы по 15 чело-
век). Цифры в таблице говорят сами за себя: по всем 
рассматриваемым параметрам студенты, работа кото-
рых строилась с учетом индивидуальной образова-
тельной траектории (в основе которой заложены под-
ходы CDIO), демонстрируют преимущество. Из данных 
в таблице видно, что в среднем каждый четвертый 
или каждый третий студент, обучающийся с подходом 
CDIO, опубликовал статью в индексируемом журнале 
(РИНЦ): статьи на гуманитарные темы, появившиеся 
благодаря личным интересам студентов (например, 
статья «Special aspects of translating military vocabulary 
in Warhammer 40,000-related literature», написанная сту-
дентом, увлекающимся настольной игрой Warhammer 
40 000™), так и статьи, прямо или косвенно связан-
ные с тематикой их будущей специальности (напри-
мер, «Use of Information technology by engineers in the 
oil and gas industry» и «Comparing toxicity to humans of 
various synthetic pesticide», написанные будущими геоло-
гом и экологом соответственно). На материале, лично 
близком обучающемуся, хорошо усваиваются общие 
принципы научного исследования, начиная от плани-
рования временных затрат и заканчивая правильным 
оформлением результатов для представления перед 
аудиторией. Позже эти компетенции применяются сту-
дентами уже в их собственных исследованиях по спе-
циальности. Количество дипломов, которое выросло 
более чем в два раза за время внедрения подхода CDIO, 
говорит о том, что растущий преподавательский опыт 
работы со студентами в рамках выбранного подхода 
трансформируется в более высокое качество студен-
ческих исследовательских работ.

Можно сказать, что использование подхода CDIO 
повышает общую активность студентов не только в пре-
подаваемом нами предмете (английском языке), что 
видно по растущему количеству студентов, получив-
ших дополнительные стипендии, для получения кото-
рых одним из требований является хорошее освое-

ние профильных предметов. Мы связываем это с тем, 
что, во-первых, у студентов растет информирован-
ность о проводимых мероприятиях и о разных воз-
можностях, открытых для них в современном вузе, т. к. 
работа в рамках изучения предмета «Иностранный язык 
(английский)» приучает их к поиску полезной инфор-
мации, во-вторых, полученные в рамках CDIO навыки 
работы с информацией, подтвержденные положитель-
ным опытом (участием в мероприятиях, призовыми 
местами и т. п.), переносятся на другие предметы, где 
также дают свои плоды. Так, за прошедший год трое 
из студентов, участвовавших в проекте, приняли уча-
стие в международном академическом обмене (Китай, 
Италия).

Для получения качественного результата в НИРС 
на основе вышеизложенного опыта нами была предло-
жена своя концепция (с взаимодействием стандартов 
«Активное обучение» и «Методы обучения»), которая 
включает в себя следующие ключевые особенности:

1. Научить студентов правильно планировать свое 
время.

2. Информировать студентов о предстоящих меро-
приятиях трижды: первый раз — сразу же после появ-
ления информации, второй раз через месяц после доне-
сения информации и третий — за две недели до сдачи 
итогового результата.

3. Стимулировать студентов для участия в меро-
приятиях, честно предлагая бонусы за получение при-
зового места (лучший бонус — выбрать одно занятие, 
на которое можно не приходить).

4. Обязательно репетировать доклады как очно, так 
и в онлайн- формате.

Заключение
На  основании проведенного исследования мы 

пришли к выводу, что наиболее продуктивным прие-
мом, оказывающим положительную мотивацию и бла-
гоприятную динамику вовлечения обучающихся в НИР 
во взаимодействии с подходами CDIO, является метод 
проектов, т. к. проектная деятельность способствует 
формированию новых компетенций и умений, необходи-
мых для будущих исследователей. Участие в различных 
проектах с междисциплинарными связями является 
гарантом успешности студентов- исследователей (ака-
демические обмены, защита дипломов в качестве стар-
тапов, получение двой ных дипломов — все это доказа-
тельства успешности будущих ученых- исследователей).

Результаты нашего исследования также продемон-
стрировали, что имплементированные в образователь-
ный процесс подходы увеличили количество студентов, 
задействованных в написании научных статей по своим 
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профессиональным отраслям, т. е. индивидуальная 
образовательная траектория, которая была выбрана 
для обучающихся самими обучающимися с учетом уже 
имеющихся компетенций и профессиональных навы-
ков, доказала свою эффективность количеством ста-
тей, написанных на английском языке как индивиду-
ально, так и в тандеме, полученными дипломами и заня-
тыми призовыми местами, а также выигранными гран-
тами (два студенческих проекта- стартапа были при-
знаны лучшими (из 60 заявленных) на Всероссийском 
конкурсе презентаций стартапов 2023). Смеем наде-
яться, что выбранная нами траектория (а  именно 
личностно- ориентированный подход) на основе стан-
дартов CDIO является эффективным решением для 
более широкого привлечения студентов к НИР.
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Аннотация. В статье представлены теоретические 
аспекты проблемы формирования опыта коммуника-
тивного поведения студентов- дефектологов. В сис-
теме контент- анализа представлена сущность поня-
тия «коммуникативное поведение», названы струк-
турные компоненты опыта коммуникативного пове-
дения и их содержательная характеристика. В статье 
также представлена организационно- педагогическая 
модель формирования опыта коммуникативного пове-
дения студентов- дефектологов, которая включает три 
блока: мотивационный, когнитивный, деятельностный. 
Отражена авторская позиция по расширению и обога-
щению академического пространства вуза через вари-
ативность реализуемых педагогических условий.

Abstract. The article presents a theoretical aspect on the 
problem of forming the experience of communicative behav-
ior of students of speech pathologists. The content analysis 
system provides an overview of the essence of the concept 
of “communicative behavior”. The structural components of 
the experience of communicative behavior and their mean-
ingful characteristics are indicated. The author’s position on 
the expansion and enrichment of the academic space of the 
university through the variability of pedagogical conditions is 
refl ected. Pedagogical conditions are included in the organ-
izational and pedagogical model of forming the experience 

of communicative behavior of students of speech patholo-
gists, which is represented by a set of three blocks: motiva-
tional, cognitive, and activity.

Ключевые слова: коммуникативное поведение, 
педагогические условия, академическое пространство, 
профессиональная подготовка, профориентационная 
работа, практико- ориентированных подход.

Keywords: communicative behavior, pedagogical con-
ditions, academic space, professional training, career guid-
ance, practice- oriented approach.

Введение
В современных социокультурных условиях стано-

вится актуальной проблема повышения качества под-
готовки будущих педагогов в высшем учебном заведе-
нии. К системе образования предъявляются новые тре-
бования формирование конкурентоспособной и компе-
тентной личности. В связи с этим задачей педагогиче-
ских вузов становится подготовка будущих педагогов 
к многофункциональной профессиональной деятель-
ности в конкурентной среде. [1].

Необходимым условием полноценного функциони-
рования общества выступает общение. По этой причине 
на сегодняшний день нельзя решать задачи построе-
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ния образовательного процесса без включения в него 
содержания, предусматривающего обучение будущих 
педагогов общению, коммуникативному поведению 
в рамках образовательной и профессиональной дея-
тельности. Образование сегодня принимает новую 
реальность, а вместе с ней должны адаптироваться 
к меняющейся педагогической среде и субъекты обра-
зовательного процесса. Это позволит им формировать 
профессиональную готовность при использовании раз-
личных вариантов обучения.

Анализ результатов научных исследований показал, 
что коммуникативная сфера студентов изучается в раз-
личных аспектах становления профессионально важ-
ных качеств педагога. Это отмечено в работах О. В. Суво-
ро вой, Е. С. Сыче вой, И. М. Ски тяе вой, Е. В. Юрченко, 
П.  А.  Кова лев ского, Б.  П.  Кова лева, Л.  М.  Даукша
и других.

В связи с актуальностью темы исследования нами 
была сформулирована следующая проблема: каковы 
структура, содержание организационно- педа го ги чес-
кой модели и педагогические условия формирования 
опыта коммуникативного поведения сту  ден  тов- дефек-
то ло гов в образовательном процессе вуза?

Цель и  задачи педагогического исследования 
направлены на теоретическое обоснование, разра-
ботку и экспериментальную проверку организационно- 
педагогической модели и педагогических условий 
формирования опыта коммуникативного поведения 
студентов- дефектологов.

Методология
Методологической основой исследования послу-

жили работы Т. А. Асташовой, М. И. Губановой, Л. С. Зни-
ки ной, Е. А. Климова, Н. В. Клюевой, Т. М. Надеиной, 
О. В. Петунина, В. В. Серикова, А. П. Сковородникова, 

С. Ю. Степанова, А. Ю. Чистобаевой, а также других уче-
ных и педагогов- практиков.

Проведенное педагогическое исследование бази-
ровалось на совокупности методологических под-
ходов: компетентностный — с  позиции готовности 
к решению задач профессиональной деятельности 
(Э. Ф. Зеер, A. B. Хуторской, Т. М. Чурекова и др.); систем-
ный — целостное видение педагогического процесса 
формирования опыта коммуникативного поведения 
(Б. Ф. Ломов, О. В. Петунин, Л. Н. Сухорукова и др.); дея-
тельностный — профессиональное становление сту-
дента через практическую деятельность (Н. В. Кузь-
мина, В. И. Слободчиков, Н. Ф. Талызина и др.); поли-
субъектный — с позиции создания системы отношений 
между субъектами к образованию общего коммуни-
кативного пространства (Г. И. Аксенова, И. В. Вач ков, 
С. Д. Дерябо и др.).

В качестве основных методов исследования исполь-
зовались: контент- анализ и синтез, наблюдение, опрос, 
обобщение профессионального опыта авторов.

Результаты
Для уточнения и конкретизации педагогической 

сущности понятия «коммуникативное поведение 
студентов- дефектологов» мы провели контент- анализ 
взглядов разных ученых, и результаты представили 
в таблице 1.

Данный анализ позволил нам интерпретировать 
коммуникативное поведение студентов- дефектологов 
как целостное многокомпонентное образование, пред-
ставляющее собой индивидуальное качество личности, 
проявляющееся в речевых и референтивных способно-
стях. Также мы изучили содержательное разнообразие 
структурных компонентов коммуникативного поведе-
ния, которые представили в таблице 2.

Таблица 1
Определение понятия «коммуникативное поведение»

Автор Толкование понятия «коммуникативное поведение»

О. Я. Гойхман, 
Т. М. Надеина

«Осознание ситуации в целом, определение направления развития и организация воздействия в интересах 
достижения цели общения» [4, с. 208]

Е. В. Клюев «Совокупность запланированных говорящим заранее и реализуемых в ходе коммуникативного акта 
теоретических ходов, направленных на достижение коммуникативной цели» [7, с. 18]

А. П. Сковородников «…общий план, или «вектор», речевого поведения, выражающийся в выборе системы продуманных 
говорящим/пишущим поэтапных речевых действий; линия речевого поведения, принятая на основе 
осознания коммуникативной ситуации в целом и направленная на достижение конечной коммуникативной 
цели (целей) в процессе речевого общения» [12, с. 5–6]

О. С. Иссерc «Специфические способы речевого поведения, осуществляемые под контролем глобального намерения, 
речевые стратегии выявляются на основе анализа хода диалогового взаимодействия на протяжении всего 
разговора» [5, с. 104]
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При этом отмечаем, что формирование опыта ком-
муникативного поведения студентов- дефектологов 
требует системного подхода, который должен реали-
зовываться на всех этапах многоуровневого высшего 
образования: бакалавриате, магистратуре, аспиран-
туре [2].

В ходе изучения данной проблемы было отмечено, 
что формирование опыта коммуникативного поведе-
ния студентов- дефектологов в образовательном про-
цессе вуза может быть реализовано через различные 
виды деятельности (рис. 1).

Основываясь на полученных данных, мы смоде-
лировали процесс формирования опыта коммуника-
тивного поведения студентов- дефектологов, создав 
организационно- педагогическую модель. В психолого- 
педагогической литературе разными авторами 

[1; 6; 9–11; 13] достаточно широко представлен процесс 
структурирования педагогических моделей и их содер-
жательное наполнение.

В нашем исследовании организационно- педа го-
ги чес кая модель представляет целостное единство 
взаимо связанных блоков (целевой, содержательно- 
тех но ло гический, диагностико- результативный), рас-
крывающих структуру и содержание данного процесса, 
взаимодействие всех элементов и имеющих функцио-
нальное назначение.

Целевой блок представлен целью, методологиче-
скими подходами (компетентностный, системный, 
деятельностный, полисубъектный) и  принципами
обучения.

Содержательно- технологический блок включает ком-
поненты образовательной среды и педагогические 

Таблица 2
Структурные компоненты опыта коммуникативного поведения,

их характеристика и содержательное наполнение

Структурные 
компоненты Характеристика компонентов Содержательное наполнение компонентов

Мотивационно- 
ценностный 
компонент

Мотивационно- ценностные установки, необходимые 
для успешного общения в сфере будущей 
профессиональной деятельности

Определение целей коммуникации 
в профессиональной среде, готовность 
к развитию коммуникативной компетентности, 
сформированность отношения к социальным 
ценностям

Когнитивный 
компонент

Знание видов, приемов профессионального общения, 
закономерностей развития

Синтез общепринятых норм и правил общения, 
принципов профессиональной этики и этикета

Операционно- 
деятельностный 
компонент

Коммуникативные умения (речевые умения, умения 
вести диалог, преодолевать коммуникативные 
барьеры)

Владение методами, приемами и формами 
организации взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса, выбор адекватной 
стратегии коммуникации, совершенствование 
коммуникативного опыта [3]

Студенты-дефектологи

Виды деятельности

Опыт коммуникативного поведения

Культурно-просветительскаяПроектнаяПедагогическая

Рис. 1. Схема формирования опыта коммуникативного поведения студентов- дефектологов
через различные виды деятельности
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условия формирования опыта коммуникативного пове-
дения студентов- дефектологов в процессе профессио-
нальной подготовки.

Диагностико- результативный блок позволяет оце-
нить эффективность исследовательской работы 
и включает критерии, показатели и уровневые харак-
теристики сформированности коммуникативного пове-
дения студентов- дефектологов.

Представим характеристику педагогических усло-
вий формирования опыта коммуникативного пове-
дения студентов- дефектологов, которые входят 
в содержательно- технологический блок нашей модели 
и были реализованы в образовательном процессе 
Института детства ФГБОУ ВО «НГПУ»:

— обогащение компонентов образовательной среды 
(академического пространства) вуза за счет вариатив-
ности их наполнения [2];

— расширение спектра производственных практик 
в соответствии с запросами работодателя;

— внедрение системы профориентационной 
работы со школьниками как способа самообразова-
ния студентов- дефектологов.

Считаем, что поиск подходов к разработке и реали-
зации педагогических условий способствует раскрытию 
авторского видения изучаемого явления, его взаимос-
вязей и взаимодействий в образовательном процессе.

Представим полученные результаты после прове-
денного формирующего этапа исследования — внед-
рение и  реализация представленных орга ни за ци-
онно- педагогической модели и педагогических усло-

вий в образовательный процесс Института детства. 
Степень сформированности опыта коммуникативного 
поведения студентов- дефектологов мы рассматривали 
через следующие критерии: мотивационный, когнитив-
ный, деятельностный [8] (рис. 2).

Полученные данные свидетельствуют об увеличе-
нии числа студентов- дефектологов, имеющих допу-
стимый и перспективный уровни сформированности 
опыта коммуникативного поведения, проявляющиеся 
по всем критериям (мотивационному, когнитивному, 
деятельностному). Прослеживается положительная 
динамика в рамках формирования коммуникативного 
поведения, что свидетельствует об эффективности про-
веденной педагогической работы. Сравнительный ана-
лиз полученных данных показывает, что формирова-
ние опыта коммуникативного поведения произошло 
за счет целенаправленного изучения различных спо-
собов установления взаимодействия в коммуникатив-
ной деятельности.

Заключение
После теоретического анализа исследуемого 

аспекта и апробации организационно- педагогической 
модели и педагогических условий формирования опыта 
коммуникативного поведения сту ден тов- дефек то ло гов 
мы пришли к выводу, что расширение и обогащение ака-
демического пространства вуза должно быть «гибким 
и мобильным» в соответствии с изменяющимися тре-
бованиями общества и государства к качеству подго-
товки компетентного специалиста.

Мотивационный Когнитивный Деятельностный Мотивационный Когнитивный Деятельностный
Перспективный 22,5 25 20 35 37,5 30
Допустимый 30 32,5 27,5 40 40 40
Пороговый 47,5 42,5 52,5 25 22,5 30

47,5 42,5 52,5
25 22,5 30

30 3232,5
2727,5

40 40
40
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Рис. 2. Результаты педагогического исследования
опыта коммуникативного поведения студентов- дефектологов
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Отмечая успехи современных студентов в процессе 
профессиональной подготовки после реализации пред-
ложенных педагогических условий, можно констатиро-
вать, что различные комбинаторные возможности обра-
зовательного процесса будут способствовать рацио-
нальному выбору методов и приемов обучения в зави-
симости от педагогических задач.

Вариативность наполнения компонентов акаде-
мического пространства вуза оказывает положитель-
ное влияние на подготовку студентов- дефектологов 
к  успешной интеграции в  образовательную среду 
и повышает эффективность их опыта коммуникатив-
ного поведения — диалогического взаимодействия 
и профессиональной готовности в целом.

Проведенное исследование позволило сделать 
вывод , что педагогические условия формирова-
ния опыта коммуникативного поведения сту дентов- 
дефекто ло гов должны быть многовекторными, прак-
тико- ориен ти ро ван ными и носить опережающий харак-
тер в обучении в зависимости от потребностей обще-
ства и компетенций, реализуемых в академическом 
пространстве вуза.
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10. Таблицы с порядковым номером и заголовком должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word, Excel. 

Если таблицы представлены в виде отдельных файлов, то в тексте статьи следует отметить, где должна быть 
приведена таблица.
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Аннотация. В статье представлено исследование по проблеме... Цель статьи — ... Актуальность... 
обусловлена... Исследование проводится на основе методов... Научная новизна ...
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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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