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ПЕДАГОГИКА

Традиционно в педагогике коллектив рассма-
тривался как основной фактор социального 
становления ребенка, при этом существова-

ли различные подходы к реализации этого фактора 
в воспитательной деятельности. Так, В.М. Бехтерев 
в своей работе справедливо отмечал, что влияние 
развивающегося коллектива может быть как поло-
жительным, так и отрицательным [Бехтерев 2019]. 
В советское время принцип «воспитание в коллек-
тиве и через коллектив», обоснованный А.С. Мака-
ренко, был основополагающим в теории и методике 
воспитания. Он также обосновал «стадии» развития 
коллектива, «закон движения коллектива» («система 
перспективных линий»), концепцию «параллельно-
го» педагогического действия, при этом в качестве 
одного из условий развития коллектива А.С. Мака-
ренко рассматривал задачу формирования отноше-
ний «взаимной ответственности и ответственной за-
висимости» [Макаренко 1984].

Многие советские педагоги и психологи, иссле-
дуя феномен коллектива, искали пути повышения 
эффективности коллективного воспитания. Развивая 
идеи А.С. Макаренко, во второй половине XX века 
Л.И. Новикова, Т.А. Куракин, А.В. Мудрик, В.А. Ка-
раковский считали детский коллектив своеобразной 
моделью общества, в которой отражаются актуаль-
ные социальные отношения. Коллектив позволяет, 
по мнению этих ученых, освоить опыт, накопленный 
предшествующими поколениями [Новикова 2009; Ка-
раковский 1992].

Л.И. Уманский разработал параметрическую кон-
цепцию коллектива как высокоорганизованной соци-
ально зрелой группы. Показателями развития этой 
группы являются нравственная направленность, ор-
ганизованность, подготовленность к совместной 
деятельности, психологическое единство, которое 
включает в себя интеллектуальное единство, эмоци-
ональное и волевое единство [Уманский 1980].

Развитие коллектива во многом зависит от того, 
как складываются деловые и эмоциональные отноше-
ния между членами группы. Согласно Я.Л. Коломин-
скому, межличностные отношения представляют со-
бой субъективно переживаемые взаимосвязи между 
людьми, которые объективно проявляются в характе-
ре и способах взаимных влияний, оказываемых людь-
ми друг на друга в процессе совместной деятельно-
сти и общения [Коломинский 2010].

На современном этапе развития общества важ-
ной отличительной социокультурной характеристи-
кой подрастающего поколения является широкое ис-
пользование сети Интернет, активная вовлечённость 
в онлайн-коммуникации. Интернет стал сегодня зна-
чительным фактором социализации [McCrindle 2019]. 
Ускорение темпа жизни, трансформация процесса 
социализации, изменения культуры актуализируют 

проблему анализа психологических и социальных 
черт поколения, самоидентификация и социализация 
которого происходит в социокультурных условиях, 
при которых вторичным агентом социализации вы-
ступает Интернет и обеспечиваемые им «социальные 
сети» или сетевое сообщество [Шамсутдинов 2016].

Современные социологи, психологи и педа-
гоги активно обращаются к понятиям: «поколе-
ние Z» [Антопольская, Панов, Силаков 2020; Миро-
шкина 2014; Цифровое поколение 2017], «поколение 
онлайн» [Smirnov 2019]. Содержание этих понятий 
раскрывается через следующие сущностные осо-
бенности, свойственные современному поколению:

– связь социализации с контекстом современной 
социальной реальности, насыщенной средствами вир-
туальной коммуникации, действие которых оказывает 
существенное влияние на формирование образа «Я» – 
идеальной и ценностных ориентаций личности [Ан-
топольская, Панов, Силаков 2020; Мирошкина 2014];

– активная вовлеченность членов группы в интер-
нет-потребление, онлайн-коммуникацию, цифровые 
технологии [Twenge 2018; Dimmock 2019];

– наличие продолжительного периода детства, 
нейтральных политических взглядов, непринятия 
полярных позиций и высокая ценность индивиду-
ального [Smirnov 2019];

– низкая социальная активность, приоритет не-
формальной занятости, отсутствие стремления к фор-
мализации социального статуса и связанное с этим 
позднее вступление в брак [Асташова 2014].

Данные характеристики указывают на специфи-
ку самоидентификации, самореализации и социали-
зации детей и молодёжи в условиях активного потре-
бления информационных технологий и организации 
интернет-общения. Специфика современного мира 
детства предопределяет необходимость предложе-
ния новых теорий воспитания, учитывающих обо-
значенные тенденции.

Если в течение многих лет межличностные отно-
шения (как деловые, так и эмоциональные) требова-
ли непосредственных контактов людей, то переход 
к сетевому общению существенно изменил условия 
установления связей между людьми. Понятие «груп-
па» существенно изменилось. Появился новый тип 
групп людей, объединяющихся в социальных сетях. 
Дети объединяются в такие группы на основе общих 
интересов. В процессе сетевого общения формиру-
ются симпатии и антипатии. Состав групп в сетях ди-
намичен: он может меняться в зависимости от скла-
дывающихся ситуаций и определяться занятостью 
участников. Появился и другой тип групп. Вирту-
альные сообщества детей достаточно часто перехо-
дят в реальные, основанные на непосредственном 
пространственном контакте. Но чаще возникает со-
общество, которое частично определяется непосред-



7Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 

ственным общением и при этом включает сетевое 
взаимодействие.

Социальное сообщество представляет собой груп-
пу людей, которые находятся во взаимодействии и раз-
деляют социальные связи; такое взаимодействие про-
исходит в едином пространстве [Шамсутдинов 2016]. 
Важным с точки зрения разработки новых подходов 
к воспитанию является то, что сегодня значительная 
часть детей воспринимает морально-этические нормы 
и вырабатывает определенные социальные привычки 
именно в контексте интернет-общения. Посредством 
участия в социальных сетях формируются крупные 
группы, имеющие общие интересы, но при этом до-
статочно слабые социальные связи [Hurrelmann, Ulich 
1991].

В контексте сетевых сообществ события пере-
ходят в онлайн-сферу. События дематериализова-
лись, приобретя статус «инфоповодов или иных 
символических раздражителей, которые обоснова-
лись в новостной ленте… событие, привлекая к себе 
повышенное внимание, так же быстро выпадает 
из информационного дискурса. Социальные, пси-
хологические и иные последствия воспринимаются 
как происходящие «где-то», то есть как не влияющие 
на повседневность инфоповоды» [Smirnov 2019: 35]. 
Наличие данного объективного факта определяет не-
обходимость разработки новых подходов к характе-
ристике содержания событийности через включение 
в него нового компонента, являющегося интегри-
рующим и определяющего особую направленность 
педагогической деятельности по формированию 
и организации рефлексии событийных рядов детьми 
и молодежью. Современная социальная реальность 
предопределяет, с одной стороны, необходимость 
конструирования и теоретического обоснования 
новых методологических подходов к определению 
«виртуальной социальной группы» как социальной 
группы, обладающей особыми отличительными ха-
рактеристиками; с другой стороны, востребует пред-
ложение новых подходов к проектированию особого 
рода взаимодействия в виртуальном/сетевом сооб-
ществе, через управление которым представляется 
возможным решение приоритетных воспитательных 
задач, в том числе задач, связанных с формировани-
ем нравственных ценностей подрастающего поколе-
ния, разработкой и реализацией проектов собствен-
ной жизни [Иванова 2022].

Для нашего исследования важно было определить 
то, кто входит в круг близких друзей современных 
детей. С этой целью мы провели опрос с помощью 
разработанной нами методики «Пять моих друзей».

В опросе приняли участие 517 детей в возрасте 
от 6 до 16 лет, проживающих в разных регионах Рос-
сийской Федерации. Его результаты отражены в таб-
лице 1.

Результаты проведенного опроса подтверждают 
выдвинутую нами идею о том, что в круг близких 
друзей современных детей входят наряду с родите-
лями, одноклассниками друзья из виртуальной ре-
альности. Интересно, что в качестве близких друзей 
дети ответили «Друг из социальных сетей» (от 7,7 % 
до 24,6 %). Это предопределяет необходимость но-
вого отношения к традиционному представлению 
о влиянии коллектива и воспитательного простран-
ства на формирование личности школьника.

Указанные в статье тенденции отражают объ-
ективно существующую реальность и востребуют 
модернизации масштабной части педагогических 
и психолого-педагогических технологий, а также 
методологических подходов к организации воспи-
тательной деятельности с детьми поколения он-
лайн [Иванова 2022].

Приоритеты современного ребенка, акцент 
на реа лизацию им субъектной позиции заставляют 
по-новому взглянуть на роль окружающей ребенка 
среды и ее воспитательного потенциала. Безуслов-
но, окружающая ребенка среда и в настоящее время 
имеет существенное значение для социального разви-
тия. Однако современный ребенок «живёт» как в ре-
альном, так и виртуальном пространстве, поэтому 
актуальным является определение воспитательного 
пространства, которое Д.В. Григорьев характеризу-
ет как динамическую сеть взаимосвязанных собы-
тий [Григорьев 2007].

Именно событие, к которому есть эмоциональ-
ное отношение ребенка, становится воспитывающим 
фактором в современной теории воспитания.

Нужно ли сегодня отказываться от педагогическо-
го сопровождения межличностных отношений, от ис-
пользования фактора сплоченности детей в различ-
ных группах для стимулирования их саморазвития, 
при этом учитывая тот факт, что на профессиональ-
ный, социальный и экзистенциальный выбор суще-
ственно влияют эти отношения?

Современные подходы к воспитанию, под кото-
рым мы понимаем сопровождение реализации субъ-
ектной позиции ребенка, требуют ревизии многих 
традиционных подходов к коллективному воспита-
нию [Рожков 2020].

Во-первых, возникает противоречие между прио-
ритетом целей деятельности и общения. В структуру 
деятельности входит новый параметр –общение в со-
циальных сетях. Даже распределение ролей, которые 
необходимы для достижения определенных целей, 
происходит сегодня в социальных сетях.

Во-вторых, традиционно замкнутый характер ма-
лых групп переходит в новое качество постоянно ме-
няющегося состава участников коммуникаций.

В-третьих, те самые традиции, о которых А.С. Ма-
каренко говорил, что они цементируют коллектив,  

Коллектив и межличностные отношения современных детей



8 Вестник КГУ    2022 

ПЕДАГОГИКА

Вопрос Выбор Процент ответов  
респондентов

Сколько тебе лет? 6–8 лет 16,3 %

9–11 лет 8,9 %

12–14 лет 46,2 %

15–16 лет 28,6 %

Где ты живешь? Муром 42,2 %

Кострома 22,2 %

Ярославль, Ярославская область 16,8 %

Калуга, Калужская область 14,8 %

Москва, Московская область 4,0 %

Итого: сельская местность 9,1 %

             городская местность 90,9 %

Мой первый друг Одноклассник 45,6 %

Сосед 17,5 %

Друг из социальных сетей 7,7 %

Вместе учимся на дополнительном образовании 5,3 %

Вместе занимались/занимаемся спортом, друг по хобби 5,2 %

Друг детства, друг из детского сада 4,7 %

Молодой человек 3,2 %

Друзья друзей, ребенок друзей родителей, друг знакомых 3,1 %

Родственники (мама, брат, сестра) 2,3 %

Друг из другого класса, из другой школы 2,2 %

Друг из деревни, с дачи 1,5 %

Друг из лагеря 1,5 %

Домашний питомец (кот) 0,2 %

Мой второй друг Одноклассник 55,1 %

Сосед 13,9 %

Друг из социальных сетей 9,7 %

Вместе учимся на дополнительном образовании 8,3 %

Вместе занимались/занимаемся спортом, друг по хобби 2,5 %

Друг детства, друг из детского сада 1,9 %

Родственники (мама, бабушка, брат, сестра, двоюродный брат, двою-
родная сестра) 1,2 %

Друг из другого класса, из другой школы, раньше вместе учились 1,2 %

Друг из лагеря 1,2 %

Работали/работаем вместе 1,2 %

Случайный знакомый 1,2 %

Из одной компании 1,2 %

Друзья друзей, ребенок друзей родителей, друг знакомых 0,4 %

Нет 0,4 %

Домашний питомец (кот) 0,4 %

Зеркало 0,2 %

Таблица 1
Результаты опроса «Пять моих друзей», n = 517 (данные на 22.07.2022)
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Вопрос Выбор Процент ответов  
респондентов

Мой третий друг Одноклассник 51,5 %

Вместе учимся на дополнительном образовании 11,6 %

Сосед 9,1 %

Друг из социальных сетей 14,1 %

Нет 2,9 %

Родственники (мама, бабушка, брат, сестра, двоюродный брат, двою-
родная сестра) 2,7 %

Вместе занимались/занимаемся спортом, друг по хобби, мото друг 2,4 %

Друг из лагеря, вожатая в лагере 2,1 %

Друг детства, друг из детского сада 1,2 %

Мой парень 0,7 %

Из одной компании 0,5 %

Домашний питомец (кот) 0,2 %

Друг из другого класса, из другой школы, раньше вместе учились 0,2 %

Друг с дачи 0,2 %

Зеркало 0,2 %

Друзья друзей, ребенок друзей родителей, друг знакомых 0,2 %

Девушка брата 0,2 %

Мой четвертый друг Одноклассник 47,8 %

Друг из социальных сетей 16,1 %

Сосед 12,8 %

Вместе учимся на дополнительном образовании 11,8 %

Нет 2,9 %

Родственники (мама, бабушка, брат, сестра, двоюродный брат, двою-
родная сестра) 1,5 %

Друг из другого класса, из другой школы, раньше вместе учились 1,5%

Вместе занимались/занимаемся спортом, друг по хобби 1,4 %

Случайный знакомый, знакомый брата, сестры 1,2 %

Друг из лагеря 0,8 %

Первая любовь 0,6 %

Парень подруги 0,6 %

Друг детства, друг из детского сада 0,6 %

Ребенок друзей родителей, начальника родителей 0,4 %

Мой пятый друг Одноклассник 40,2 %

Вместе учимся 10,1 %

Сосед 15,3 %

Друг из социальных сетей 24,6 %

Нет 2,9 %

Родственники (мама, бабушка, брат, сестра, двоюродный брат, двою-
родная сестра) 1,7 %

Друг с дачи 1,4 %

Друг детства, друг из детского сада 0,8 %

Друг из моего города, из другого города 0,6 %

Друг из лагеря 0,6 %

Бывший одноклассник 0,4 %

Вместе занимались/занимаемся спортом, друг по хобби 0,4 %

Домашний питомец (кот) 0,4 %

Знакомый друга 0,4 %

Друг из техникума 0,2 %

Окончание таблицы 1

Коллектив и межличностные отношения современных детей
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сегодня возникают и развиваются не только в рамках 
формальной группы. На их создание и функциониро-
вание в большей степени влияет обмен мнениями де-
тей и информация, приобретаемая ими в виртуаль-
ном пространстве.

В-четвертых, развитие как формальных, так и не-
формальных групп может стать цикличным, а не по-
ступательным. 

Несмотря на это, педагогическое сопровождение 
межличностных отношений детей как в реальном, 
так и виртуальном пространстве значимо для реше-
ния задач воспитания подрастающего поколения. 
Именно включение педагогов в общение с детьми 
в виртуальных сетях, использование сетевого вза-
имодействия для организации разнообразной дея-
тельности, развития детского самоуправления, фор-
мирование нравственных позиций детей позволит 
существенно скорректировать использование фак-
тора влияния детского сообщества на его социаль-
ное становление.

Очень важно, что в качестве центрального зве-
на, влияющего на сплоченность детского сообще-
ства, остается предметная деятельность этого со-
общества [Психологическая теория 1979], при этом 
отношение к данной деятельности дети сегодня 
определяют в процессе как реального, так и вирту-
ального общения. Важно, что предметная деятель-
ность осуществляется также в виртуальном про-
странстве. Тысячи детей сегодня создают группы 
для игры в Minecraft, что в переводе означает «шах-
терское ремесло». Они строят свои города, дома, 
фермы и при реальных встречах обсуждают итоги 
своей виртуальной деятельности.

Сегодня мы должны понимать, что воспитание 
современного ребенка – это процесс, ориентирован-
ный на его интересы, на создание условий для его 
саморазвития и самореализации, поэтому мы не мо-
жем не учитывать тех изменений, которые произош-
ли в его отношениях с детьми и взрослыми.
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Развитие цифровой экономики неминуемо при-
водит к трансформациям и связанным с ними 
качественным изменениям во всех сферах об-

щественной жизни, в первую очередь в сфере обра-
зования. Вызовы времени, связанные с положением 
России в геополитическом, экономическом и соци-
альном пространстве, требуют повышения качества 
и доступности образования. В контексте задач модер-
низации образования и создания цифровой образо-
вательной среды одним из актуальных направлений 
междисциплинарных исследований выступает ана-
лиз перспектив и рисков внедрения инновационных 
технологий в образовательный процесс. 

На законодательном уровне переход к цифровиза-
ции закреплён в Приоритетном национальном проек-
те «Образование» на период 2019–2024 гг., в котором 
обозначена конкретная цель – создание к указанному 
сроку условий «современной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, обеспечивающей форми-
рование ценности к саморазвитию и самообразова-
нию у обучающихся образовательных организаций 
всех видов и уровней, путём обновления информаци-
онно-коммуникационной структуры, подготовки ка-
дров, создания федеральной цифровой платформы»1.

Повышение качества образовательного процесса 
требует пересмотра существующих подходов к образо-
вательной деятельности, поиска новых методов и тех-
нологий обучения, воспитания, поддержки личност-
ного развития обучающихся. Одной из современных 
технологий, активно внедряющихся в образователь-
ный процесс организаций различного типа параллель-
но с цифровыми технологиями, является геймифика-
ция. Информационная образовательная среда включает 
достаточное количество цифровых сервисов, образова-
тельных платформ, программных средств и иных ре-
сурсов, основанных на использовании геймификации – 
инновационной образовательной технологии.

Актуальность внедрения геймификации в услови-
ях образовательного процесса организации профес-

various types is substantiated. The authors consider gamification as a technology of using game techniques in non-game 
situations in the educational process. The possibilities of gamification as an innovative pedagogical technology in the digital 
educational environment are analyzed. Digital services, educational platforms and software tools based on the use of 
gamification technology are described. Gamification in the digital educational environment is considered as a tool to increase 
educational motivation and the quality of education. The psychological and pedagogical aspects of the use of gamification 
in the educational process, its difficulties and risks are analyzed. The necessity of taking into account the psychological and 
pedagogical laws of this process is emphasized. Among the possible reasons for failures in the implementation of gamification, 
the authors name: the lack of a systematic approach to the introduction of gamification, ignoring the characteristics of 
the team and players, the unprofessionalism of the teacher or the pedagogical community. Taking into account the results of 
the analysis of possible risk factors, ways to overcome difficulties in introducing gamification into the educational process 
are proposed.

Keywords: innovative pedagogical technology, innovation, game, gamification, digital educational environment, risks.
For citation: Popova T.V., Ermakova O.E., Dolgova A.A., Chernykh N.A. Prospects and Risks of Gamification Implementation in 

Modern Education. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2022, vol. 28, № 2, 
pp. 12–17. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-2-12-17

сионального образования представляется очевидной, 
прежде всего, в целях повышения мотивации учеб-
ной деятельности у обучающихся как по программам 
среднего профессионального, так и высшего профес-
сионального образования. Вместе с тем авторы ста-
тьи, апробируя элементы геймификации в условиях 
реализации программ среднего и высшего профессио-
нального образования на базе Борисоглебского фи-
лиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», выявили ряд затруднений и рисков реа-
лизации данной образовательной технологии.

Сам термин «геймификация» относительно недав-
но вошёл в научный оборот. В качестве автора, впер-
вые употребившего данный термин, называется из-
вестный за пределами Великобритании разработчик 
и исследователь игр Р. Бартл. В 1980 году он разра-
ботал проект, который был первым многопользова-
тельским доменом. С одной стороны, это была пер-
вая крупномасштабная игра для большого количества 
человек, а с другой – текстовая система в компьютер-
ной сети университета. 

Впервые термин «геймификация» был употреб-
лён в современной интерпретации в 2003 г. англий-
ским программистом Ником Пеллингом.

Обращение к дефиниции понятия геймификации 
показало его междисциплинарный характер, позво-
ляющий рассматривать его как бизнес-технологию, 
инструмент управления, педагогическую техноло-
гию. Междисциплинарный характер понятия гей-
мификации объясняется возможностью его приме-
нения в экономике, промышленности, образовании, 
маркетинге, менеджменте, туризме и других сферах. 
Широкое проникновение геймификации во все сфе-
ры жизни связывают с появлением смартфонов, мо-
бильных устройств, веб-приложений.

Рассмотрение геймификации как экономическо-
го инструмента обеспечивается внедрением игро-
вых элементов для улучшения бизнес-результатов. 
При этом геймификацию рассматривают как инстру-
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мент мотивации сотрудников и стимулирования пер-
сонала для деятельности организации. В отечест-
венной социальной практике одним из неочевидных 
примеров использования геймификации является 
практика социального соревнования в период СССР, 
результатами которого являлись высокая вовлечен-
ность работников в процесс труда и повышение мо-
тивации персонала. 

Всё чаще в научных публикациях исследователи 
обращаются к рассмотрению геймификации как педа-
гогической технологии. Согласно современной трак-
товке геймификация представляет собой технологию 
применения игровых методик в неигровых ситуациях. 
Следует отметить, что сама идея применения игро-
вых методик в образовательном процессе не явля-
ется новой для зарубежной и отечественной педаго-
гики. Эффективность применения игровых методик 
в обучении различных возрастных категорий доказа-
на результатами многих исследований (Ф.Ю. Боташе-
ва, Горбаналинежадрудсари Сакинех Али, Т.О. Ефи-
мова, В.Б. Рамазанова, Т.Г. Рысьева, С.А. Шмаков, 
А.Ю. Ярецкая и др.).

Психологические механизмы игры раскрыты в ра-
ботах JI.C. Выготского, С.И. Гессена, А.Н. Леонтьева, 
C.Л. Рубинштейна, Й. Хейзинка, В. Штерна, Д.Б. Эль-
конина и других исследователей. Общеизвестным эф-
фектом применения игровых технологий в образова-
тельном процессе является формирование мотивации 
учения (О.А. Дюжева).

Многие авторы отождествляют игру и геймифи-
кацию. Наша позиция заключается в том, что, несмо-
тря на внешнюю схожесть их лексического значения, 
это разные понятия. Игра и геймификация различа-
ются по своему содержанию, цели и решаемым зада-
чам. В обучающей игре человек получает определён-
ные знания и навыки, совершая действия полностью 
в игровом контексте. 

Следует отметить, что геймификация не заменя-
ет процесс обучения игрой. Применяемые при этом 
игровые методы выступают в качестве вспомогатель-
ного средства, позволяющего разнообразить процесс 
приобретения знаний и умений, сделать этот процесс 
интересным. Т.А. Гольцова и Е.А. Проценко акцен-
тируют внимание на том, что «при внедрении гейми-
фикации на передний план выходит образовательная 
цель, при этом инструментарием могут быть цифро-
вые носители, компьютерные игры, а также аналого-
вые устройства» [Гольцова: 69].

В цифровой образовательной среде внедрение гей-
мификации может быть обеспечено при использова-
нии различных цифровых ресурсов. Распространена 
практика обращения к игровым платформам, среди 
которых наиболее широко используются с целями 
геймификации образовательного процесса Classcraft, 
MinecraftEdu и DuoLingo. По оценке педагогов можно 

судить о результативности образовательных квестов 
Scratch, лабиринта Quandary и программы Ribbon 
Hero. Нарастает популярность сайтов-конструкто-
ров, благодаря которым у педагогов появляется воз-
можность конструировать игры, тренажеры и обучаю-
щие интерактивные модули LearningApps, еТреники, 
Кahoot.

Технология геймификации активно используется 
в рамках программ, реализуемых на образователь-
ной платформе Skillbox. Преимуществами данной 
технологии выступают: возможность изучать теорию 
и практиковаться в практических задачах в игровой 
ситуации, возможность «погружения» в профессию 
в условиях игры, освоение реальных стратегий про-
фессиональной деятельности в игровой практике и др.

Вместе с тем внедрение геймификации или от-
дельных её элементов в учебные курсы для обучаю-
щихся должно базироваться не только на технической 
возможности геймифицировать образовательную дея-
тельность, но и на психологических знаниях о пове-
дении человека, его потребностях и мотивах.

В основе геймификации, по оценке представите-
лей бихевиоризма (К. Лешли, Б. Скиннер, Э. Торн-
дайк, Дж. Уотсон и др.), лежит системный подход 
к исследованию поведения человека как реакции 
на воздействие различных факторов внешней сре-
ды. Проанализировав идеи и подходы бихевио-
ризма относительно традиционной цепочки «сти-
мул – реакция – обратная связь, или подкрепление», 
мы предположили, что в качестве подкрепления 
в геймификации при реализации программ средне-
го профессионального и высшего образования мож-
но рассматривать баллы, уровни, бейджи, рейтинги 
и др. Примером образовательной технологии, уме-
ло сочетающим в себе приёмы геймификации, вы-
ступает технология балльно-рейтинговой системы 
оценки качества знаний обучающихся (БРС), кото-
рая включает в себя в том числе и бонусные баллы 
за выполнение студентом той или иной формы ак-
тивности, не являющейся обязательной для выпол-
нения. Для преодоления пропусков студентами заня-
тий без уважительных причин и опозданий на них 
можно предусмотреть в БРС и штрафные баллы.

Однако, на наш взгляд, бихевиоризм не может вы-
ступать исчерпывающей теоретико-методологической 
основой рассмотрения геймификации как образова-
тельной технологии.

В рамках исследования данной проблемы теоре-
тико-методологической платформой применения гей-
мификации, раскрывающей механизм её применения 
в образовательном процессе, являются гуманистиче-
ские идеи педагогов и психологов (А. Маслоу, К. Род-
жерс и др.).

А. Маслоу в работе «Теория человеческой мотива-
ции» структурно представил все потребности челове-
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ка в виде пирамиды: физиологические потребности, 
потребность в безопасности, потребность в соци-
альных связях, потребность в уважении и социаль-
ном статусе, а также потребность в самореализации. 
Акцент А. Маслоу делал на том, что без удовлет-
ворения человеком низкоуровневых потребностей, 
верхнеуровневые потребности у него даже не возни-
кают [Маслоу]. 

Анализируя взгляды представителей гуманисти-
ческой педагогики и психологии, заключим, что эле-
менты геймификации должны удовлетворять по-
требности, которые максимально соответствуют 
жизненной ситуации обучающегося. Такое досто-
инство геймификации, как ориентация на группо-
вую работу, заставляет студента почувствовать связь 
с другими людьми и направлена на удовлетворение 
его социальной потребности. Использование твор-
ческих заданий позволяют реализовать потребности 
более высокого уровня (четвертого и пятого) иерар-
хической модели А. Маслоу.

Во многих психологических исследованиях 
установлена тесная связь между игрой и мотива-
цией (Ю.А. Бурыхина, А. А. Луговая, М.Ф. Матяви-
на, Х.М. Рабаданов, И.Н. Чеботарева и др.). Как от-
мечает И.Н. Чеботарева с соавторами, использование 
дидактических возможностей игры и геймификации 
«позволяет добиться такой же вовлеченности студен-
тов в процесс обучения, как если бы они играли в ув-
лекательную развлекательную игру» [Чеботарева: 
144]. Поэтому технология геймификации, предпо-
лагающая применение игровых методик в процессе 
обучения, способствует формированию мотивации 
обучающихся, что является несомненным достоин-
ством данной технологии.

Таким образом, используемые приёмы геймифика-
ции должны выполнять, прежде всего, образователь-
ную функцию и умело сочетаться с традиционными 
образовательными технологиями. Среди несомнен-
ных преимуществ геймификации – возможность ов-
ладения обучающимися в условиях игры и взаимодей-
ствия с другими участниками игрового сообщества 
теми социально значимыми знаниями, навыками 
и компетенциями, которые будут востребованы в ре-
альной жизни. 

Наряду с указанными достоинствами геймифи-
кации как педагогической технологии, её примене-
ние в образовательном процессе сопряжено с неко-
торыми недостатками и рисками. Любая инновация, 
внедряемая в практику, сопряжена с трудностями её 
принятия и реализации. Риск при внедрении педаго-
гических инноваций определяется условиями функ-
ционирования нескольких сложных систем, среди 
которых основополагающими являются условия си-
стемы образования с регламентированными нормами 
и правилами организации образовательного процес-

са, требованиями стандартизации, педагогическими 
традициями, ресурсным обеспечением и кадровыми 
особенностями [Хуторской]. 

Риск в условиях любой социальной системы со-
относится с неким ущербом, потерей качества, воз-
можными неудачами, что связано с неопределенно-
стью (недостаточностью информации) и отсутствием 
гарантий достижения запланированного результата. 
Риски подразделяются на внешние, которые приня-
то считать объективными и неуправляемыми, и внут-
ренние, которые могут быть предотвращены, исходя 
из анализа и прогноза особенностей субъекта инно-
вационной деятельности. В педагогике риск внедре-
ния инноваций сопровождается ответственностью 
педагогического сообщества (или конкретного педа-
гога-новатора) в отношении развития личности обу-
чающегося в ситуации принятия инновационного 
педагогического решения, использования нетради-
ционной технологии (А.В. Хуторской).

Как любая педагогическая инновация геймифи-
кация предполагает, что успешность её внедрения 
и реализации будет опосредована готовностью и под-
готовленностью педагогических кадров. Риски ин-
новационной деятельности, связанные с кадровым 
обеспечением системы образования, соотносятся 
с проблемой недостаточной мотивационной готов-
ности педагогов к реализации инноваций, наличию 
психологических барьеров в реализации новшеств, 
неподготовленностью к реализации новации систем-
но, последовательно, проявляются в нарушении ме-
тодики и др. Наряду с описанными общими рисками 
внедрение геймификации несёт в себе дополнитель-
ные частные опасности.

На основе проведенного анализа опыта внедре-
ния технологии геймификации в организации выс-
шего образования Т.Г. Неруш и А.А. Неруш ука-
зывают на следующие её недостатки: «во-первых, 
проблему подбора элементов игры для успешного 
использования геймификации, во-вторых, стереоти-
пизированное отношение к видеоиграм и скептич-
ное отношение к пользе используемых в них техно-
логий» [Неруш: 61]. Также исследователи отмечают 
«амбивалентный характер конкуренции, создаваемой 
среди членов учебной группы из-за применения тех-
нологии геймификации» [Неруш: 61].

Излишнюю геймификацию учебного процесса 
или, наоборот, «недостаток творческих и нестан-
дартных форм предъявления материала» Е.В. Гу-
ляева, Ю.Г. Семикина и Д.В. Семикин называют 
в качестве одного из факторов, способствующих 
снижению учебной мотивации студентов вуза [Се-
микина], что противоречит её изначально обозна-
ченным задачам.

Возможный риск внедрения геймификации в обра-
зование в условиях цифровой среды связан с форма-
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лизацией и обезличиванием педагогического процес-
са, когда, по словам И.Г. Геращенко и Н.В. Геращенко, 
«опосредствующее звено в виде компьютера вос-
принимается в качестве вполне удобного средства 
по уменьшению имперсональности общения» [Гера-
щенко]. Данное явление подрывает основы педаго-
гического процесса, основанного на взаимодействии 
педагога и обучающегося, формализует и обесцени-
вает сотрудничество в образовании.

Справедливой представляется позиция Д.Б. Абуш-
кина, который, анализируя опыт внедрения геймифи-
кации в учебный курс для бакалавров, подчёркивает 
необходимость получения «обратной связи от сту-
дентов с целью понять, насколько им интересны эле-
менты геймификации и каким образом их следует 
скорректировать на следующий учебный год» [Абуш-
кин: 15]. Без обратной связи педагогический процесс 
формализуется, снижается интерес к деятельности, 
утрачивается логика и последовательность иннова-
ционной деятельности, предполагающей мониторинг 
результатов и коррекцию процесса их достижения.

Отдельную группу составляют риски внедрения 
геймификации, связанные с индивидуально-личност-
ными особенностями игроков и коллектива, в кото-
ром реализуется игровая практика. Так, очевидно, 
что в процессе игры лидеры, вероятнее всего, укрепят 
свои позиции в команде, а у аутсайдеров в коллекти-
ве усиливается риск отставания, что будет в конеч-
ном счёте способствовать снижению интереса к игре 
и мотивации. Кроме того, по оценке К.А. Татарино-
ва, при внедрении геймификации присутствует опас-
ность злоупотребления доверием или даже мошен-
ничества в игре, когда «более продвинутые ученики 
могут выполнять задания для менее продвинутых 
или немотивированных» [Татаринова: 283]. В чис-
ле возможных причин развития событий по данному 
сценарию основными являются: отсутствие систем-
ного подхода к внедрению геймификации, игнориро-
вание особенностей коллектива и игроков, непрофес-
сионализм педагога.

Таким образом, внедрение геймификации в обра-
зовательный процесс организаций различного типа 
требует учёта психологических особенностей, рас-
крывающих механизм её реализации, а также досто-
инств и недостатков данной технологии. В рамках 
исследования данной проблемы можно утверждать, 
что внедрение элементов геймификации в образова-
тельный процесс с позиции гуманистической педа-
гогики и психологии позволит снизить возможные 
риски реализации. 

В качестве перспектив дальнейшей апробации 
технологии геймификации в условиях реализации 
программ среднего и высшего профессионального 
образования при её внедрении необходимо обеспе-
чить:

– разработку психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность внедрения гейми-
фикации в образовательный процесс;

– предусмотреть прогнозирование возможных по-
зитивных и негативных результатов использования 
геймификации в конкретном случае;

– обеспечить мониторинг результатов и коррек-
цию процесса их достижения в условиях внедрения 
геймификации.

Примечания
1 Паспорт федерального проекта «Цифровая обра-

зовательная среда»: Приложение к протоколу заседа-
ния проектного комитета по национальному проекту 
«Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3. URL: https://
edufrn.spb.ru/files/iiMBxQ4cNH1BCsaWn2WqDgFinW
eU3rVYpmO6sd33.pdf (дата обращения: 11.01.2021).
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Abstract. The article is devoted to the problem of finding an effective methodology for the formation of the value bases of the college 
students’ information culture of education in the design and research activities. The article presents a theoretical analysis of 
the experience of forming the value foundations of the information culture of the individual. The authors identify the stages of 
the process of formation of the value bases of the information culture of students in the organization of secondary vocational 
education. The article presents a description of experimental work, in the core of which there is design methodology’s and 
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Обоснование актуальности

Современный мир характеризуется высокими 
темпами производства информации, увеличе-
нием её объемов и доступности. Информация 

в цифровой форме включается во все сферы жизни че-
ловека, коренным образом меняя ее. Новые условия 
взросления повышают требования к ориентации в мире 
информации, к ее обработке, критическому отношению 
к ней. Решение этих задач обеспечивается компетенци-
ями в области взаимодействия с информацией, которые 
часто называют информационной культурой.

Информационная культура – это категория, ко-
торая включает в себя не только технологический 
и знаниевый компоненты, но и сформированную си-
стему норм и ценностей информационного взаимо-
действия, создания, репродукции и распространения 
информации. Информационная культура личности 
подразумевает включенность морально-этических 
норм в регуляцию поведенческих решений лично-
сти в информационном пространстве.

Перед современным образованием и, в частно-
сти, перед средним профессиональным образовани-
ем стоит задача поиска тех педагогических средств, 
с помощью которых можно эффективно решать зада-
чи формирования информационной культуры, и в том 
числе её ценностных составляющих. Одним из та-
ких средств, по нашему мнению, является проектная 
и исследовательская деятельность, в которой можно 
целенаправленно организовывать взаимодействие 
личности с информацией, предъявлять ситуации-об-
разцы, создавать пространство личностно-социаль-
ных проб в информационном мире.

В связи с этим возникает проблема: какова мето-
дика, при использовании которой процесс формиро-
вания ценностных основ информационной культуры 
личности будет эффективным? Целью представлен-
ного исследования является определение влияния 
проектной и исследовательской деятельности сту-
дентов СПО, построенной на основе предложенной 
методики, на процесс формирования информацион-
ной культуры студентов.

Задачи исследования:
– определение эмпирических референтов инфор-

мационной культуры личности;
– подбор комплекса методов и методик диагно-

стики сформированности информационной культу-
ры личности;

– проведение двух этапов сбора эмпирического 
материала – до и после формирующего эксперимен-

Keywords: project activity, research activity, value bases, information culture, secondary vocational education, information culture 
value bases formation.
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та по внедрению разработанной методики органи-
зации проектной и исследовательской деятельности 
студентов СПО;

– анализ и интерпретация эмпирических данных.
Теоретическая разработанность проблемы 

Категория информационной культуры разрабаты-
валась рядом исследователей в различных областях 
знания; в частности, в педагогической науке мы встре-
чаем анализ понятия информационной культуры в ра-
ботах Г.Г. Воробьева, М.Г. Вохрышевой, Н.И. Генди-
ной, Л.У. Глуховой, А.А. Гречихина, И.А. Задонской, 
Ю.С. Зубова, Е.А. Медведевой, И.Г. Овчинниковой, 
В.В. Самохваловой, О.И. Соколовой, А.П. Суханова, 
И.Г. Хангельдиевой [Воробьев: 288; Вохрышева: 57; 
Гендина: 5; Глухова: 11; Гречихин: 15; Задонская: 98; 
Зубов: 5; Медведева: 59; Овчинникова: 4; Самохвало-
ва: 9; Соколова: 5; Суханов: 5; Хангельдиева: 2].

На основании исследований Г.Г. Воробье-
ва, Л.У. Глуховой, А.А. Гречихина, Ю.С. Зубова, 
Е.А. Медведевой, В.В. Самохваловой, О.И. Соко-
ловой [Воробьев: 288; Глухов: 11; Гречихин: 15; Зу-
бов: 5; Медведева: 59; Самохвалова: 9; Соколова: 5] 
под информационной культурой мы понимаем опре-
деленное мировоззрение, направленность личности 
на усвоение и критическое осмысление ценности 
информации, где приоритетными являются духов-
но-нравственные ценности.

Формирование информационной культуры стало 
предметом исследований Е.Е. Алтынкович, Т.В. Бо-
ровиковой, О.Ю. Герасимовой, М.Г. Ишхановой, 
Н.А. Лавриненко, И.Г. Овчинниковой, Е.А. Смаги-
ной, О.А. Фроловой, Е.Р. Южаниновой [Алтынко-
вич: 3; Боровикова: 135; Герасимова: 3; Ишханова: 
100; Лавриненко: 3; Овчинникова: 3; Смагина: 28; 
Фролова: 5; Южанинова: 3].

В педагогических исследованиях выделяются не-
которые общие позиции, определяющие структуру 
и содержание процесса формирования информаци-
онной культуры: «принципы, условия, этапы, методы 
и формы обучения, критерии и показатели, которые 
являются основой при формировании ценностных 
основ информационной культуры личности» [Бес-
сараб 2020: 259].

Ряд работ посвящен формированию информаци-
онной культуры личности в проектной и исследова-
тельской деятельности.

Результаты исследований В.Г. Сафоновой дока-
зывают, что «на формирование информационной 
культуры студентов существенно влияет их участие 

Формирование информационной культуры личности в проектной и исследовательской деятельности



20 Вестник КГУ    2022 

ПЕДАГОГИКА

в проектной деятельности». В работе обоснована 
необходимость специальной подготовки педагогов 
к проектной деятельности, которая обеспечивает 
их новые профессиональные компетенции и эффек-
тивное влияние на формирование информационной 
культуры студентов [Сафонова: 7].

По наблюдениям К.С. Арсеньева, в ходе работы 
над проектом обучающиеся «учатся исследовать ис-
точники информации, анализировать сами инфор-
мационные сообщения и сопоставлять заложенную 
в информации “программу действий” со своим соб-
ственным этическим кодексом» [Арсеньев: 95].

По мнению Л.В. Семилуцкой, «с внедрением про-
ектного метода обучения, в основе которого лежат 
исследовательская и творческая деятельность, появ-
ляется возможность на занятиях углублять и закре-
плять знания, выполнять социальные заказы обще-
ства» [Семилуцкая: 310].

С точки зрения Г.И. Кириловой, опыт исследова-
тельской деятельности позволит личности:

– «поддерживать в течение всей жизни необходи-
мый уровень информационной культуры»;

– «обогащать ценностную составляющую инфор-
мационной культуры за счет сформированных мо-
тивов исследования, когнитивную составляющую 
информационной культуры за счет творческой пе-
реработки знаний об информационных технологиях 
и совершенствования умений мобильно их использо-
вать в динамичной информационной среде, деятель-
ностную составляющую информационной культуры 
за счет активного и грамотного участия в информа-
ционном процессе субъекта, владеющего исследова-
тельской компетентностью, которое будет включать 
не только потребление ценностей информационной 
культуры, но и активную деятельность по продуктив-
ному развитию информационной среды на исследо-
вательской основе» [Кирилова: 391].

По мнению Е.В. Гнатышиной, использование про-
ектной и исследовательской деятельности в процессе 
формирования информационной культуры позволя-
ет: «активизировать техническое мышление и повы-
шать технологическую подготовку; установить вза-
имосвязь теоретического обучения с практической 
деятельностью; актуализировать творческие способ-
ности обучающихся, формировать у них исследова-
тельские качества; решать задачу социализации и со-
циальной адаптации обучающихся» [Гнатышина: 46].

По мнению И.В. Ильиной, С.А. Акмамбетова, 
М.Е. Акмамбетовой, «своеобразным результатом про-
ектной работы считается не столько знание по пред-
мету, сколько качественное изменение в обучающем-
ся: формирование умения сотрудничать, способность 
функционировать самостоятельно, выделять пробле-
му в потоке информации, выявлять причинно-след-
ственные связи, делать умозаключения, аргументиро-

вать, доказывать и правильно планировать» [Ильина, 
Акмамбетов С.А., Акмамбетова М.Е.: 108].

К. Круподеровой, Н.В. Попенко, С.Д. Попенко ут-
верждают, что в ходе проектной деятельности у обу-
чающихся формируются такие составляющие инфор-
мационной культуры, как «умения организовывать 
поиск и отбор информации для решения стоящих за-
дач; умения оценивать достоверность, полноту полу-
ченной информации; умения представлять информа-
цию в различных видах; смысловое чтение; умения 
этичного и безопасного поведения в информационно-
образовательной среде» [Круподерова, Попенко Н.В., 
Попенко С.Д.: 148].

По исследованиям Д.И. Плотниковой, при рабо-
те над проектом каждый участник «вовлечен в твор-
ческий процесс по получению новых знаний, само-
стоятельно выполняет работу, участвует в групповой 
деятельности, в процессе коммуникации и общения, 
приобретает исследовательские навыки. Проектная 
деятельность повышает личную грамотность у каж-
дого участника процесса; дает осознание значимо-
сти коллективной работы для получения результата, 
а также самой информационной культуры; дает раз-
витие исследовательских умений» [Плотникова: 175].

По мнению Л.Г. Ахметова, при организации ра-
боты обучающихся над проектами педагог формиру-
ет у них следующие умения, являющиеся значимыми 
критериями информационной культуры личности [Ах-
метов: 132]:

«– адекватное формулирование своей потребно-
сти в информации;

– эффективное осуществление поиска нужной ин-
формации;

– переработка информации и создание новой;
– адекватные отбор и оценка информации; 
– эффективное использование средств информа-

ционных технологий при решении конкретной учеб-
ной задачи».

По наблюдениям А.А. Кармаева, С.В. Ким, уни-
кальная черта проекта в том, что он нацелен на фор-
мирование у обучающихся ключевых компетенций, 
необходимых им в будущем: уметь работать в коман-
де; быть самостоятельным и активным; уметь побуж-
дать к активности других; видеть многообразие ре-
шений проблемы; уметь критически мыслить; уметь 
ставить цели; уметь аргументировать и отстаивать 
свою позицию и др. [Кармаев, Ким: 72].

В нашей работе, опираясь на опыт исследований, 
рассмотренных выше, мы определились, что важ-
ным условием формирования ценностных основ ин-
формационной культуры является проектная и иссле-
довательская деятельность студентов. На наш взгляд, 
проектная и исследовательская деятельность обеспе-
чивает влияние на ценностные основы информаци-
онной культуры через:
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– получение студентами опыта поиска, отбора, об-
работки и оценивания информации в социально зна-
чимой деятельности с высоким уровнем требований 
к ее качеству и результатам;

– создание педагогом и старшими студентами си-
туаций-образцов взаимодействия с информацией 
и с людьми в информационном пространстве;

– организацию рефлексивной обработки получен-
ного опыта, осознания и вербализации норм и пра-
вил работы с информацией;

– обеспечения группового контроля за соблюдени-
ем норм и правил работы с информацией.

Процесс формирования ценностных основ ин-
формационной культуры обучающихся организации 
среднего профессионального образования в проект-
ной и исследовательской деятельности реализуется 
через механизм «информирование – деятельность – 
рефлексия». На основе этого механизма нами выделе-
ны этапы процесса формирования ценностных основ 
информационной культуры обучающихся организа-
ции среднего профессионального образования [Бес-
сараб 2021: 160]:

1-й этап – информирование о нормах и ценностях 
информационной культуры; 

2-й этап – предъявление образцов действия в ин-
формационно-образовательной среде; 

3-й этап – деятельностное опосредование ценно-
стей информационной культуры;

4-й этап – стимулирование вовлеченности и мо-
тивация развития при решении задач;

5-й этап – рефлексивная обработка полученно-
го опыта.

Реализация выделенных этапов формирования 
ценностных основ информационной культуры об-
учающихся организации среднего профессиональ-
ного образования в проектной и исследовательской 
деятельности стала основой нашей опытно-экспери-
ментальной работы.
Эмпирическое исследование 

Эмпирическое исследование эффективности про-
цесса формирования ценностных основ информаци-
онной культуры в проектной и исследовательской де-
ятельности студентов проводилось на базе ОГБПОУ 
«Костромской энергетический техникум имени 
Ф.В. Чижова» в период с января 2021 года по апрель 
2021 года и предполагало выявление динамики сфор-
мированности ценностных основ информационной 
культуры обучающихся организации среднего про-
фессионального образования на протяжении всего 
периода опытно-экспериментальной работы.

Экспериментальную группу составили 64 студен-
та второго и третьего курсов специальности 09.02.07 
«Информационные системы и программирование». 
Контрольную группу составили 71 студент второ-
го и третьего курсов, специальность 13.02.03 «Элек-

трические станции, сети и системы», а также специ-
альность 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий».

Эмпирическое исследование носило формирую-
щий характер и включало в себя констатирующий 
эксперимент и формирующий эксперимент с опре-
делением результатов на выходе.

Опытно-экспериментальная работа реализовыва-
лась на основе выделенных ранее этапов. В рамках 
первого этапа проводилось информирование и во-
влечение обучающихся в проектную и исследова-
тельскую деятельность. Были определены тематики 
проектов и исследований, цели и задач проектной 
и исследовательской деятельности, выработан план 
действий, установлены критерии оценки результа-
та и процесса.

Внедрение проектной и исследовательской дея-
тельности осуществлялось на 2-м курсе обучения, 
в 4-м семестре в рамках дисциплин «МДК. 03.01 
Моделирование и анализ программного обеспече-
ния» (было выделено 10 часов теоретических заня-
тий и 14 часов практических занятий) и «МДК.03.02 
Управление проектами» (было выделено 10 часов те-
оретических занятий и 18 часов практических заня-
тий). Проектная и исследовательская деятельность 
организовывалась в рамках тем «Методы организа-
ции работы в команде разработчиков» и «Исследо-
вание программного кода на предмет ошибок и от-
клонения от алгоритма». Совместно со студентами 
экспериментальной группы были определены те-
матики проектов и исследований, которые связан-
ны с дисциплинами. Например, проект «Разработка  
IT-справочника для студентов техникума», «Иссле-
довательское тестирование веб-сайта»; исследование 
«Влияние информационного окружения на человека».

Были согласованы способы совместной деятель-
ности над проектом. На втором курсе преподавате-
ли инициировали и организовывали этот процесс, 
а на третьем инициатива была передана студентам. 
Правила совместной работы стали продуктом их са-
мостоятельного выбора. В рамках этой деятельности 
особое внимание уделялось правилам работы с ин-
формацией, способам и нормам коммуникации, эти-
ке информационного взаимодействия.

В рамках второго этапа обсуждались проекты 
и исследования, созданные студентами предыдущих 
годов обучения, которые принимали участие в межре-
гиональной научно-практической конференции пре-
подавателей и студентов «Будущее принадлежит мо-
лодежи» в ОГБПОУ «Костромской энергетический 
техникум имени Ф.В. Чижова». Анализировались до-
стоинства и недостатки работ, делались выводы. Про-
думывались действия по предстоящей работе над соб-
ственными проектами и исследованиями.

Формирование информационной культуры личности в проектной и исследовательской деятельности
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ПЕДАГОГИКА

На основе анализа разработанных проектов сту-
дентам были предложены кейсы, в центре которых 
были проблемы отбора, критичного отношения и эти-
ческих выборов при работе с информацией.

План работы над проектом обязательно включал 
в себя декларацию информационной этики. Деклара-
ция презентовалась группами и становилась объек-
том коллективного обсуждения.

В рамках третьего этапа опытно-эксперименталь-
ной работы студентами был разработан и проведен 
ряд проектов и исследований. Студенты были раз-
делены на команды в среднем по 4–5 человек. Осу-
ществлялось распределение ролей и ответственности 
в команде. Каждой командой был составлен кодекс 
командной этики, регулирующий взаимоотношения 
в команде и ответственность. В рамках работы сту-
денты изучали информационные источники по теме 
проектов и исследований, собирали и анализировали 
информацию, вели хронометраж с фиксацией резуль-
татов работы. Еженедельно каждая команда обсужда-
ла текущее положение дел и планировала дальнейшие 
действия по работе.

Включение обучающихся в проектную и иссле-
довательскую деятельность позволило приобрести 
опыт поведения и решений, регламентированных 
ценностными основами информационной культуры. 
Качественно менялась позиция обучающегося в дан-
ной деятельности. Значительно увеличилась степень 
самостоятельности и самоорганизации студентов, 
а иногда – инициативности. В ходе работы над про-
ектом или исследованием обучающиеся становились 
субъектами собственной активности в пространстве 
неопределенности: выбирали цели, алгоритм их до-
стижения, анализировали полученные результаты. 
Таким образом, работа позволила усвоить ценност-
ные основы информационной культуры через саму 
деятельность. 

В рамках четвертого этапа при работе над проек-
тами и исследованиями была создана атмосфера со-
трудничества и сотворчества, которая осуществля-
лась через совместную деятельность обучающихся 
и преподавателей.

Для поддержки стойкого познавательного инте-
реса и развития при работе над проектами и иссле-
дованиями использовался потенциал информацион-
ных дисциплин. В рамках теоретических занятий 
были составлены тесты, упражнения, мастер-клас-
сы: 1) тест-тренинг по поиску в сети; 2) мастер-класс 
«как эффективно и осмысленно работать с информа-
цией?»; 3) мастер-класс «приёмы технологии разви-
тия критического мышления»; 4) просмотр видеоро-
ликов о мотивации к успеху.

В рамках практических занятий был разработан 
ряд заданий и упражнений, направленных на вклю-
чение каждой команды в проектную и исследователь-

скую работу, а также на работу с информацией и кри-
тическое осмысление информации: 1) критическая 
оценка прочитанного текста; 2) проверка исполь-
зуемых источников информации на достоверность; 
3) составление перечня с достоверными источника-
ми по теме проекта или исследования; 4) смысловое 
восприятие текста на время.

Преподавателями осуществлялась систематиче-
ская поддержка обучающихся на протяжении всего 
периода работы и контроль выполнения каждого эта-
па как в очном формате, так и дистанционно, посред-
ством информационно-образовательной среды обра-
зовательной организации.

В рамках пятого этапа после завершения рабо-
ты над проектами и исследованиями были осущест-
влены следующие виды деятельности:

– проведены рефлексия и оценка результатов про-
деланной работы;

– разработаны критерии для оценки доклада с со-
провождением презентации по проекту или иссле-
дованию;

– осуществлено представление работ, публичное 
обсуждение в рамках занятий в группе;

– организована экспертиза (приглашены в каче-
стве экспертов студенты параллельных групп и пре-
подаватели);

– проанализирована проделанная работа. Подво-
дились итоги работы, высказывались пожелания, кол-
лективно обсуждалась оценка за работу. Данный этап 
побудил обучающихся занять активную, субъектную 
позицию, анализировать свою деятельность и её ре-
зультаты, формировать адекватную самооценку.

При рефлексии работы особое внимание нами 
было уделено проблемам, возникавшим при рабо-
те с информацией, поднимались вопросы источни-
ков и достоверности информации, авторских прав, 
полноты и интерпретации информации, открытости 
и «простроенности» каналов ее передачи.

Лучшие работы были рекомендованы для участия 
в межрегиональной научно-практической конферен-
ции преподавателей и студентов «Будущее принадле-
жит молодежи» в ОГБПОУ «Костромской энергети-
ческий техникум им. Ф.В. Чижова».
Методы исследования 

Используя деятельностный подход для разработ-
ки методики проектной и исследовательской дея-
тельности с целью формирования ценностных ос-
нов информационной культуры, а также учитывая 
трехкомпонентную структуру феномена информа-
ционной культуры, включающую в себя знание-
вый, эмоционально-ценностный и деятельностный 
компоненты, мы пришли к выводу, что фиксиро-
вать динамику сформированности информацион-
ной культуры личности необходимо в практической 
деятельности и поведении личности. Наиболее эф-
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фективными для решения этой задачи будет вклю-
ченное непосредственное наблюдение. Для того что-
бы сделать наблюдение максимально объективным, 
нами использовались средства формализации – ма-
трицы наблюдения.

В ходе проектной и исследовательской работы 
важно было оценить динамику ценностного отноше-
ния студентов к информации и соблюдение этических 
норм работы с ней. Для диагностики сформирован-
ности ценностных основ информационной культуры 
студентов организации среднего профессионально-
го образования по реализации условий проведения 
проектной и исследовательской деятельности нами 
была разработана матрица наблюдения. Данная мето-
дика диагностирует уровень сформированности цен-
ностных основ информационной культуры по прак-
тико-деятельностному критерию, то есть проявление 
ценностей информационной культуры как реальных 
регуляторов поведения личности в проектной и ис-
следовательской деятельности.

Матрица наблюдения включает в себя шесть пока-
зателей: 1) частота участия обучающегося в деятель-
ности по поиску, отбору, передаче, созданию инфор-
мации; 2) инициативность в процессе деятельности 
по поиску, отбору, передаче, созданию информации; 
3) эмоциональная вовлеченность в процесс деятель-
ности по поиску, отбору, передаче, созданию инфор-
мации; 4) наличие поведенческих реакций на наблю-
даемые факты несоблюдения информационной этики; 
5) собственное соблюдение информационной этики 
в проблемных и сложных ситуациях поведенческого 
выбора; 6) проявление в поведении познавательного 
интереса по отношению к деятельности по поиску, 
отбору, передаче, созданию информации.

По каждому показателю матрица включает в себя 
три уровня сформированности (поведенческую вы-
раженность): высокий, средний, низкий.

Высокая поведенческая выраженность: активно 
принимают участие во всех мероприятиях, проек-
тах информационной ценностно ориентированной 
направленности. Обучающийся очень часто стано-
вится организатором информационной ценностно 
ориентированной деятельности, подключается к ор-
ганизации мероприятий, проектов. Информацион-
ная ценностно ориентированная деятельность при-
носит студенту удовлетворение, он эмоционально 
реагирует на удачи или поражения. Всегда проти-
востоит разрушительному поведению окружающих. 
Скрупулёзно соблюдает информационную этику. 
Обучающийся заинтересован проблематикой цен-
ностных основ информационной культуры, смотрит 
научно-популярные фильмы, читает литературу со-
ответствующего содержания, смотрит статьи и ви-
део в интернете, стремится к практическому знаком-
ству с информационными объектами.

Средняя поведенческая выраженность: участвует 
в делах выборочно, в основном мотивирован внеш-
ними обстоятельствами. Обучающийся очень ред-
ко становится организатором информационной цен-
ностно ориентированной деятельности, в основном 
стремится к роли исполнителя. Эмоциональные ре-
акции присутствуют, но в основном они вызваны 
не содержанием деятельности, а внешними по отно-
шению к ней обстоятельствами. Для обучающегося 
важнее собственная успешность, чем результатив-
ность деятельности в целом. Иногда демонстрирует 
безразличие в процессе информационной деятельно-
сти. Внутренне осуждает факты разрушающего по-
ведения окружающих, однако не пытается пресечь 
их. Изредка допускает в поведении нарушение ин-
формационной этики, однако это связано со сложив-
шимися поведенческими стереотипами и устраняет-
ся при осознании недопустимости этих поступков. 
Обучающийся заинтересован проблематикой цен-
ностных основ информационной культуры, но по-
знавательный интерес носит ситуационный характер. 
В основном он связан с увлекательностью материа-
ла, но обучающийся не всегда может приложить во-
левые усилия при работе с информацией.

Низкая поведенческая выраженность: отказыва-
ется участвовать в информационной деятельности. 
Не предпринимает информационную ценностно ори-
ентированную деятельность, не готов ни к роли ор-
ганизатора, ни к роли ее участника. Студент безраз-
личен по отношению к информационной ценностно 
ориентированной деятельности или демонстрирует 
негативные эмоции по отношению к деятельности 
в целом и своему участию в ней. Проявляет равно-
душие к наблюдаемым фактам несоблюдения инфор-
мационной этики или воспринимает их как должное. 
Часто нарушает информационную этику, изредка де-
лает это демонстративно. Это связано с отвержением 
ценностных основ информационной культуры. По-
знавательный интерес отсутствует, любые источни-
ки информации о ценностных основах информаци-
онной культуры отвергаются изначально.

Матрица наблюдения для преподавателей была 
ориентирована для выявления образа поведения 
при организация проектной и исследовательской 
дея тельности обучающихся, направлена на форми-
рование ценностных основ информационной куль-
туры обучающихся организации среднего профес-
сионального образования. Наблюдения проводились 
до начала проведения эксперимента, а также на про-
тяжении опытно-экспериментальной работы и по ее 
завершению.
Результаты исследования

Диагностические мероприятия проводились в пе-
риод с января 2021 года по апрель 2021 года и пред-
полагали выявление динамики сформированно-
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сти ценностных основ информационной культуры 
обучаю щихся организации среднего профессиональ-
ного образования по практико-деятельностному кри-
терию на протяжении всего периода опытно-экспе-
риментальной работы. 

Первичная диагностика была проведена в ян-
варе 2021 года. Затем реализовывалась описанная 
выше проектная и исследовательская деятельность. 
А по окончании в конце апреля 2021 года была про-
ведена завершающая диагностика. Диагностика кон-
трольной группы осуществлялась в ходе учебной 
деятельности в те же сроки и с теми же курсами об-
учения, содержащими групповые, в том числе про-
ектные и исследовательские, задания. Однако эта 
учебная деятельность не включала тех методических 
компонентов, обеспечивающих формирование ин-
формационной культуры, которые были специально 
разработаны и внесены нами в проектную и иссле-
довательскую деятельность обучающихся.

Обобщенные результаты первичной и завершаю-
щей диагностики обучающихся экспериментальной 
и контрольной групп по методике матрицы наблю-
дения для диагностики сформированности ценност-
ных основ информационной культуры обучающих-
ся представлены в таблице 1. Результаты первичной 
и завершающей диагностики обучающихся экспери-
ментальной и контрольной групп по каждому пока-
зателю представлены в таблице 2.

Исходя из полученных результатов видно, что по-
сле проведения опытно-экспериментальной работы 
и завершающей диагностики произошли значитель-
ные изменения в экспериментальной группе по всем 
показателям. По показателю «Частота участия обу-
чающегося в информационной деятельности» прира-
щение составило 0,53 балла; «Инициативность в про-
цессе информационной деятельности» – 0,6 балла; 
«Эмоциональная вовлеченность в процесс инфор-
мационной деятельности» – 0,74 балла; «Наличие 

Таблица 1
Результаты первичной и завершающей диагностики обучающихся  

экспериментальной и контрольной групп  
(методика «Матрица наблюдения для диагностики сформированности  

ценностных основ информационной культуры обучающихся»)

Уровни

Экспериментальная группа Контрольная группа

Первич. Заверш. Первич. Заверш.

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Высокий 29 45,31 48 75 25 35,21 25 35,21

Средний 24 37,50 16 25 41 57,75 36 50,70

Низкий 11 17,19 0 0 5 7,04 10 14,08

Итого 64 100 64 100 71 100 64 100

Таблица 2
Результаты первичной и завершающей диагностики обучающихся  
экспериментальной и контрольной групп по каждому показателю  
(методика «Матрица наблюдения для диагностики сформированности  

ценностных основ информационной культуры обучающихся»)

Показатель

Экспериментальная группа Контрольная группа

Первич. Заверш. Первич. Заверш.

среднее значение, 
балл

среднее значение, 
балл

среднее значение, 
балл

среднее значение, 
балл

1. Частота участия обучающегося в инфор-
мационной деятельности 2,20 2,73 2,33 2,33

2. Инициативность в процессе информаци-
онной деятельности 2,13 2,73 2,33 2,33

3. Эмоциональная вовлеченность в процесс 
информационной деятельности 2,13 2,87 2,27 2,27

4. Наличие поведенческих реакций на на-
блюдаемые факты несоблюдения информа-
ционной этики

2,07 2,53 2,13 2,00

5. Соблюдение информационной этики 2,07 2,53 2,20 2,00

6. Проявление в поведении познавательно-
го интереса по отношению к информаци-
онной деятельности

2,20 2,67 2,27 2,13
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поведенческих реакций на наблюдаемые факты не-
соблюдения информационной этики» – 0,46 балла; 
«Соблюдение информационной этики» – 0,46 бал-
ла; «Проявление в поведении познавательного инте-
реса по отношению к информационной деятельно-
сти» – 0,47 балла.

Это свидетельствует о том, что проведенная с экс-
периментальной группой планомерная работа по фор-
мированию ценностных основ информационной куль-
туры была эффективной. Обучающиеся активно были 
включены в проектную и исследовательскую деятель-
ность. В то же время в контрольной группе не прои-
зошло значительных изменений.

Для оценки достоверности результатов экспе-
римента мы провели вторичную математико-стати-
стическую обработку результатов методом хи-квад-
рат (χ2) [Немов: 572]. Определили эмпирическое 
значение χ2

эмп и критическое значение χ2
крит = 13,82. 

Критическая область определяется неравенством 
χ2

эмп > χ2
крит.

Для контрольной группы χ2
эмп2 составил χ2

эмп2 = 5,61. 
Это ниже критического значения χ2

крит-критерия, 
χ2

эмп2 < χ2
крит (5,61 <1 3,82) и выявило незначитель-

ность произошедших изменений в контрольной груп-
пе. Для экспериментальной группы показатель χ2

эмп1 

составил: χ2
эмп1 = 26,11, что значительно превысило 

критические значения χ2
крит-критерия соответствую-

щей степени свободы и подтвердило значимость 
прои зошедших изменений с вероятностью ошиб-
ки менее 0,001 (или с достоверностью 99 %). Так 
как эмпирическое значение экспериментальной груп-
пы χ2

эмп1 больше критического значения χ2
крит = 13,82, 

χ2
эмп1 > χ2

крит (26,11 > 13,82), то мы имеем достаточно 
оснований утверждать, что программа опытно-экспе-
риментальной работы эффективна и дает положитель-
ный результат.

Таким образом, можно утверждать, что матема-
тическая обработка результатов подтвердила эффек-
тивность опытно-экспериментальной работы. По-
строение процесса формирования ценностных основ 
информационной культуры обучающихся организа-
ции среднего профессионального образования в со-
ответствии с предложенным педагогическим усло-
вием позволяет добиться значительного повышения 
его результативности.
Выводы 

Под ценностными основами информационной 
культуры личности мы понимаем фундаментальные 
нормы и требования, способствующие ценностному 
самоопределению личности в информационной среде.

Проектная и исследовательская деятельность обес-
печивает влияние на ценностные основы информаци-
онной культуры через: получение студентами опыта 
поиска, отбора, обработки и оценивания информации 
в социально значимой деятельности с высоким уров-

нем требований к ее качеству и результатам; созда-
ние педагогом и старшими студентами ситуаций-об-
разцов взаимодействия с информацией и с людьми 
в информационном пространстве; организацию реф-
лексивной обработки полученного опыта, осознания 
и вербализации норм и правил работы с информаци-
ей; обеспечения группового контроля за соблюдени-
ем норм и правил работы с информацией.

Для того чтобы стать эффективным способом фор-
мирования ценностных основ информационной куль-
туры личности, она должна быть насыщена постоян-
ным обращением педагогов к морально-нравственным 
основам информационного взаимодействия, их выяв-
лению, обсуждению, включению в проектные реше-
ния и рефлексии.

Организацию проектной и исследовательской дея-
тельности необходимо строить так, чтобы субъект-
ность обучающихся в деятельности возрастала, а роль 
педагога постепенно становилась консультационной 
и сопровождающей.

Диагностика ценностных основ информационной 
культуры личности может проводиться с помощью 
метода наблюдения при условии выделения и точной 
формулировки критериев и показателей по каждому 
из выявленных уровней сформированности эмпири-
ческих референтов.

Эмпирическими референтами ценностных основ 
информационной культуры личности являются: ча-
стота участия обучающегося в деятельности по поис-
ку, отбору, передаче, созданию информации; инициа-
тивность в процессе деятельности по поиску, отбору, 
передаче, созданию информации; эмоциональная во-
влеченность в этот процесс; наличие поведенческих 
реакций на наблюдаемые факты несоблюдения инфор-
мационной этики; собственное соблюдение информа-
ционной этики в проблемных и сложных ситуациях 
поведенческого выбора; проявление в поведении по-
знавательного интереса по отношению к деятельности 
по поиску, отбору, передаче, созданию информации.

Исходя из полученных результатов можно утверж-
дать, что после проведения опытно-эксперименталь-
ной работы и завершающей диагностики произошли 
значительные изменения в экспериментальной груп-
пе по всем показателям. Это свидетельствует о том, 
что проведенная с экспериментальной группой пла-
номерная работа по формированию ценностных ос-
нов информационной культуры была эффективной.
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Аннотация. Обучение молодежи отличается от аналогичных процессов, направленных как на детей, так и на взрослых, 
поэтому постулаты как педагогики, так и андрагогики в этой сфере не всегда срабатывают. Статья посвящена анали-
зу процесса педагогического сопровождения лидеров будущих изменений и обоснованию его возможностей для со-
циализации молодежи цифровой эпохи. Авторами предпринята попытка разрешения противоречий между новыми 
вызовами эпохи постглобализации и недостаточной эффективностью традиционных методов, форм и технологий 
воспитания лидеров будущих изменений. Приводятся аргументы в пользу доказательства необходимости учета со-
циокультурных особенностей становления современной молодежи одновременно в двух мирах (реальном и вирту-
альном) для построения педагогических стратегий сопровождения молодежного лидерства. Приводятся и анализи-
руются данные эмпирического исследования изучения социально-ролевой идентичности молодых лидеров. Сделан 
вывод, что педагогическое сопровождение современных молодых лидеров должно быть направлено не на префе-
ренции, продуцирующие их завышенную самооценку, а на устранение дисбаланса, в том числе посредством твор-
ческого подхода к продвижению социальных идей в глобальных сетях и принятием обязательств заботы не только 
о личном благополучии, но и об общественном благе.
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Введение 

Актуальность данного исследования заключа-
ется в необходимости научного поиска новых 
педагогических решений для развития лиде-

ров, соответствующих особенностям современной 
молодежи и тому цивилизационному контексту, кото-
рый сегодня определяет изменение аксиологическо-
го пространства взросления личности. Повсеместное 
использование больших данных, роботизация, вир-
туальная и дополненная реальность, интернет вещей, 
адаптивные системы, био- и нейротехнологии уже 
давно перестали быть инновациями в классическом 
понимании, а, скорее, перешли в разряд тех явлений, 
которыми мы должны научиться грамотно управлять 
и использовать в жизни. Формируется новый тип 
личности, самостоятельно проектирующий свою со-
циальную траекторию, нацеленный на самообразо-
вание, самоактуализацию и саморазвитие, соединя-
ющий вместе учебу, работу и личностное развитие. 

Данные цивилизационные изменения и социаль-
ные контексты ставят новые вопросы перед тео рией 
и практикой сопровождения лидеров будущих изме-
нений: 

– Как меняется природа молодежного лидерства 
в контексте цифровой трасформации общества? 

– Каковы поколенческие особенности современ-
ных лидеров?

– Есть ли специфика социально-ролевой идентич-
ности современных молодых лидеров?

В данной статье представлена попытка научного 
поиска ответов на данные вопросы с целью опреде-
ления ключевых векторов педагогического сопрово-
ждения современных молодых лидеров.
Методология и методы исследования 

В качестве гипотезы исследования было выдвину-
то предположение, что педагогические стратегии со-
провождения молодежного лидерства должны учи-
тывать социокультурные особенности становления 
современной молодежи одновременно в двух про-
странствах (реальном и виртуальном) и поколенче-
скую специфику самоидентификации молодого че-
ловека как сетевой личности. Для её доказательства 
был проведен анализ публикаций по теме исследо-
вания, который показал, что на современном этапе 
развития научной мысли тема внедрения и реализа-
ции педагогических стратегий сопровождения лиде-
ров достаточно распространена, научно обоснована, 
методически и технологически обеспечена. Научную 
базу заявленной темы составляют фундаментальные 
работы А.Г. Асмолова, М.И. Рожкова, Л.И. Уманского. 

Среди множества определений лидерства нет 
ни одного, которое можно было бы считать исчер-
пывающим. Фред Фидлер отмечал: «Определений 
лидерства почти столько же, сколько и лидерских 
качеств и теорий, а теорий лидерства почти столько 

же, сколько существует психология» [Fiedler : 1993]. 
Но даже при отсутствии универсального опреде-
ления требуется уточнить дефинитивные позиции, 
прежде чем вводить эту конструкцию в практику 
научного исследования. Мы в своих исследовани-
ях придерживаемся точки зрения Л.И. Уманского. 
В рамках разработанной данным автором концепции 
организаторских способностей лидерство рассма-
тривается как социально-психологическое явление, 
заключающееся в осуществлении ведущего влияния 
одних членов группы на других в создании опти-
мального решения групповой задачи. То есть лидер 
понимается как член группы, за которым все осталь-
ные признают право принимать решения, затраги-
вающие интересы всей группы [Уманский: 1980]. 
При этом в данном определении отсутствует соци-
окультурный контекст, добавление которого отно-
сительно современной ситуации существования мо-
лодежного лидерства позволяет его рассматривать 
с позиций ситуативных и непредвиденных теорий, 
предполагающих, что отношения между характери-
стиками лидера (например, чертами характера, стра-
тегиями и тактиками поведения) и результатами его 
деятельности зависят от ситуации, в которой проте-
кают лидерские процессы. Так, R. Ayman и S. Adams 
утверждают, что успех лидерства зависит от непред-
виденных обстоятельств, как контекстуальных, так 
и внутриличностных, которые смягчают отноше-
ния характеристик лидера к его результатам. Авторы 
утверждают, что лидеры способны контролировать 
окружающую среду и корректировать свои реакции 
в соответствии с конкретными условиями и соци-
альными контекстами [Ayman, Adams].

А.Г. Асмолов в соавторстве с М.С. Гусельце-
вой рассматривают проблему лидерства в четырёх 
методологических координатах: простота и слож-
ность, единство и разнообразие, определенность 
и неопределенность, стабильность и транзитив-
ность. По мнению авторов, это помогает рассма-
тривать современные модели лидерства как сетевые, 
а не иерархические, а лидерство приобретает в этом 
случае скрытый и диффузный характер. При этом 
самые существенные изменения форм лидерства 
и представлений об успехе А.Г. Асмолов констати-
рует в подростковой и молодежной средах, связы-
вая это с изменением представлений об обществе, 
с диверсификацией социокультурного пространства, 
разнообразием стилей жизни в современности [Ас-
молов, Гусельцева].

В работах М.И. Рожкова разрешаются две груп-
пы противоречий: связанные с организацией работы 
с лидерами и затрагивающие непосредственно лич-
ность молодого человека. К первой группе автор тео-
рии относит противоречия, касающиеся выбора эф-
фективных форм, приемов, технологий организации 
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работы с молодежью: необходимость учета интере-
сов, потребностей, желаний данной группы насе-
ления, ее постоянно меняющихся требований к ка-
честву образования, отсутствие в образовательных 
практиках самоуправления и самоопределения моло-
дежи, выбора форм организации учебного процесса. 
Вторая группа противоречий в педагогическом обе-
спечении работы с молодыми лидерами включает: 
противоречие между обусловленными новым соци-
альным статусом требованиями к личности молодо-
го человека и неготовностью вчерашних подростков 
к социальной ответственности, отсутствие интегра-
ции субкультурных ресурсов социализации в юноше-
ском возрасте (набор ценностных ориентаций, норм 
поведения, статусная структура, предпочитаемые 
способы организации свободного времени, фольклор, 
знаки и символы); противоречие между потребностя-
ми личности молодого человека в самореализации 
и отсутствием личностных ресурсов их удовлетво-
рения; противоречие между высокими требования-
ми к умениям и самоорганизации молодого человека 
в связи с его вступлением во взрослую жизнь и на-
личным уровнем их развития; противоречие между 
возрастными потребностями в личностном и профес-
сиональном самоопределении и возможностями сре-
ды для осуществления этих процессов [Педагогика 
и психология]. Под педагогическим сопровождени-
ем молодежного лидерства М.И. Рожков понимает 
«процесс взаимодействия субъектов педагогической 
деятельности с группой молодежи с целью оказания 
помощи в реализации лидерского потенциала каждо-
го молодого человека и создания условий, обеспечи-
вающих таковую в тех ситуациях, в которых прояв-
ление имеющегося у юноши или девушки сочетания 
качеств будет максимально эффективным [Рожков]. 
Для анализа данных противоречий на практике мо-
жет быть использован психосемантический инстру-
ментарий, позволяющий раскрыть индивидуальные 
системы значений, отражающие отношение к окру-
жающему миру [Кутырёв].

Данные теоретические и методологические по-
стулаты обусловили выбор методов исследования: 
теоретических (социально-культурный и поколенче-
ский анализ) и эмпирических (психосемантическое 
исследование ролевой и социальной идентификации 
молодых людей, проявляющих лидерскую позицию).
Результаты и их обсуждение 

Различные точки зрения ученых-теоретиков и пе-
дагогов-практиков на педагогическое сопровождение 
лидеров позволяют нам рассмотреть существующие 
процессы в качественно иных условиях, в частности, 
важно обратить внимание на социально-культурные 
условия реализации данной деятельности.

Социологи называют современную молодёжь 
«миллениалами», относя к представителям этого по-

коления людей, родившихся и выросших на рубе-
же XX и XXI веков [Арпентьева]. Поколение, родив-
шееся в эпоху доступного и мобильного Интернета, 
принято называть «центениалами», или цифровым 
поколением, подчеркивая глубокую вовлеченность 
в цифровые технологии и коммуникации [Лаптев: 
2019]. При этом речь идёт не столько о информаци-
онно-технологической компетенции, сколько об из-
менении сознания и мировосприятия в связи с мас-
совым использованием цифровых технологий. 

Профессор А.А. Ахаян в своих публикациях го-
ворит о феномене «сетевой личности» как о порож-
денной прогрессом социотехнической среды (новое 
свойство, по сравнению с которым все остальные 
особенности этой личности являются производны-
ми) и главной её особенностью называет право 
и возможность (свободу) личности на удовлетворе-
ние гносеологической (познавательной) и комму-
никативной потребностей в момент их возникно-
вения (на пике интереса) [Ахаян]. Действительно, 
мы не можем не учитывать, что сегодня человек со-
циализируется в пространстве принципиально иных 
возможностей, и это порождает иное мироощуще-
ние, расширение пространственных и временных 
границ, феномен «новой публичности».

Одним из основополагающих исследований мил-
лениалов в российском обществе является работа 
российского экономиста и социолога В.В. Радаева 
«Миллениалы: Как меняется российское общество», 
посвященная поиску ответа на интереснейший ис-
следовательский вопрос: похожи ли люди, взрослев-
шие в 2000-х гг., на своих предшественников или су-
щественно отличаются от них? [Радаев]. В данном 
исследовании констатируется социальная инфан-
тилизация молодых взрослых: миллениалы замет-
но откладывают до более позднего возраста многие 
поступки, которые ассоциируются со зрелостью – 
вступление в брак, рождение детей, выход на ры-
нок труда. Автор, помимо приверженности цифро-
вым технологиям, фиксирует такие поколенческие 
черты современной молодежи, как: нацеленность 
на быстрый поиск готовой информации, досуговая 
активность; неспособность и неготовность концен-
трироваться на задаче длительное время; прокрасти-
нация; отстаивание неотъемлемого права на личный 
суверенитет; поверхностная коммуникация; гедони-
стическая ориентация. 

Частично данные выводы подтверждаются резуль-
татами исследований, проведенных И.Ю. Тархановой 
и М.А. Зайцевой в 2017–2021 годах [Тарханова, Зай-
цева]. В качестве приоритетных поколенческих ха-
рактеристик авторы обозначают: позитивное мыш-
ление (ожидание демонстрации позитива и яркости, 
готовность к вызовам, ориентация на отношения 
на равных, свобода самореализации); стремление 
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к эмоциональной безопасности взаимодействия (по-
иск положительных качеств партнеров по взаимо-
действию, запрос на эмоциональную безопасность 
и комфорт в общении, демонстрацию доброжелатель-
ного отношения); стремление к независимости (по-
требность в принятии взрослыми их точки зрения, 
нежелание следовать нормам и регламентам), по-
следнее авторы относят к возрастным, а не поколен-
ческим характеристикам.

Специальных исследований лидерства в поко-
ленческой специфике в отечественной науке не про-
водилось, но полученные в зарубежных исследова-
ниях данные свидетельствуют о том, что мотивами 
к социальной активности для современных моло-
дых лидеров являются вдохновение, счастье, стиму-
лы к материальному благополучию [Cavaliere: 2021]. 
Интересными представляются выводы о проблемах 
и препятствиях проявления стратегий лидерства, де-
кларируемых и контролируемых государственными 
институтами. В современном поколенческом кон-
тексте инициаторами изменений чаще становятся 
отдельные лица, неформальные сети или организо-
ванные группы граждан, специально собирающие-
ся для содействия неким преобразованиям [Reuter, 
Marien., Harries]. Не последнее место в развитии 
данной тенденции занимают цифровые технологии, 
позволяющие такие неформальные инициативы про-
двигать.

За последнее десятилетие молодежные исследо-
вания социальной сплоченности и культурного раз-
нообразия стали всё чаще касаться повседневной 
цифровой практики и культуры молодежи, а также 
возможностей этих форм участия в решении социаль-
ных проблем, угрожающих социальной сплоченно-
сти. Одновременно дебаты о молодежных цифровых 
практиках стали более активно затрагивать вопросы 
разнообразия и инклюзивности. Тем не менее педа-
гогическая дискуссия по-прежнему в основном свя-
зана с выявлением онлайн-факторов защиты/риска 
для социальной сплоченности посредством содей-
ствия стратегиям цифровой грамотности и устойчи-
вости в качестве механизмов укрепления социальной 
сплоченности молодежи [Ungar; Cahill et al.; Shean ]. 
Мы разделяем с данными учеными некоторые опасе-
ния по поводу индивидуализирующих, категориаль-
ных и патологизирующих тенденций в этих рамках 
и некоторых их нормативных допущений, но счита-
ем цифровую среду зоной не только угроз, но и воз-
можностей для педагогического сопровождения мо-
лодежного лидерства.

В плане развития педагогического сопровождения 
молодежного лидерства нам представляется важным 
повысить уровень и качество репрезентации педагоги-
ческих идей в виртуальном пространстве с целью  по-
строения эффективной коммуникации между взрослы-

ми поколениями и молодежью, для чего необходимо 
привлекать все возможные коммуникационные ресур-
сы, включая YouTube-блогеров. Согласимся с мнением 
Д.И. Гигаури с соавторами, что в условиях современ-
ного сетевого общества, когда существует множество 
каналов и источников коммуникации, деятельность 
которых никак не координируется, необходимо созда-
ние единого федерального центра принятия решений 
в сфере управления общественным сознанием [Гигау-
ри, Гуторов, Ширинянц].

Наши многолетние наблюдения за активно-
стью молодежи в социальных сетях показывают, 
что для молодых людей вполне характерна высокая 
социальная активность, готовность участвовать в об-
щественной и политической жизни страны, желание 
генерировать и транслировать контент, связанный 
с социальными идеями, экологией, улучшением жиз-
ни населения. Молодежь охотно отслеживает новос-
ти социального, культурного и политического плана, 
оперативно реа гирует на них своими комментария-
ми. С данными выводами перекликаются результа-
ты исследования, проведенного Н.Б. Карабущенко 
и М.М. Штыревым, констатирующее, что желание 
стать успешным в своей деятельности, достичь вы-
сокого социального положения за счет собственных 
усилий и плодотворной работы характеризует со-
временную социально активную молодежь [Карабу-
щенко, Штырев].

Не только цифровая социализация накладывает 
отпечаток на стратегии современного молодежно-
го лидерства, есть здесь и социально-психологиче-
ские отличия от традиционного понимания свойств 
и качеств лидера. Нарисованный Т.В. Бугайчук 
и И.Ю. Тархановой в 2013 году портрет современного 
социально активного молодого ярославца фиксиру-
ет достаточно высокий уровень социальной креатив-
ности молодежи, способности и готовности самому 
постоянно изменяться, проявлять собственную не-
повторимость [Бугайчук, Тарханова]. При этом ав-
торы отмечают недостаточность опыта совладания 
с трудностями и изменениями, что снижает личност-
ную конкурентоспособность молодых лидеров. Со-
гласимся, что у современной молодежи преобладает 
высокая самооценка своих лидерских качеств, уве-
ренность в своих социально-коммуникативных и ор-
ганизаторских способностях. С одной стороны, это 
затрудняет их педагогическое сопровождение в об-
разовательном плане – современные молодые лиде-
ры не считают для себя важным учиться лидерскому 
поведению, но, с другой стороны, такая высокая са-
мооценка работает на готовность принимать на себя 
роль лидера в различных ситуациях взаимодействия. 
Наши наблюдения подтверждаются данными, по-
лученными Т.В. Бугайчук и И.Ю. Тархановой о вы-
соком уровне развития мотива достижения успеха 
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у всех членов Молодежной общественной палаты 
Ярославской области, а результаты диагностики, про-
веденной авторами по мотиву аффилиации, характе-
ризуют молодежь как стремящуюся к установлению 
и поддерживанию отношений с другими людьми, 
к контакту и общению с ними [Бугайчук, Тарханова].

Для проверки данных, полученных в ходе теоре-
тического анализа и многолетнего включенного на-
блюдения авторов за молодежными лидерами в рам-
ках деятельности студенческих объединений ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, в 2021 году было проведено эм-
пирическое исследование, направленное на изуче-
ние социально-ролевой идентичности молодых ли-
деров. Для исследования использовалась авторская 
интерпретация психосемантической методики мно-
жественной идентификации В.Ф. Петренко, при по-
мощи которой проводились сопоставления ролевых 
позиций и выявление стоящих за ними идентифика-
ций через описание характерных показателей моло-
дежного лидерства. Подобные психосемантические 
техники обладают большей, чем описания человека 
с помощью перечня его качеств, степенью проектив-
ности, так как каждый человек домысливает возмож-
ные мотивы поступков исходя из собственных уста-
новок и ценностей.

Апробация разработанной методики проводилась 
на материале выборки 30 участников московского мо-
лодежного совета, для которых было представлены 
10 возможных характеристик современного лидера, 
выделенных на основе теоретического анализа: готов-
ность участвовать в общественно-политической жиз-
ни страны; желание развивать собственные социаль-
ные инициативы; наличие собственного отношения 
к событиям, происходящим в стране и мире; нетерпи-
мость к антиобщественным действиям и готовность 
противостоять им; ответственность за собственные 
действия; принятие и уважение законов общества; 
принятие ответственности за судьбу своей страны; 
принятие ценности другой личности; умение вести 
равноправный диалог на основе взаимного уважения; 
активное продвижение своей позиции в социальных 
сетях. Характеристики выделялись с учетом их типич-
ности для сопоставляемых ролей и естественности 
для исследуемой социальной группы. Испытуемые 
оценивали важность каждого выделенного качества 
на успех молодого лидера по шкале от 0 до 5, где 0 – 
отсутствие влияния данного качества на успешность 
в лидерской роли, а 5 – максимальная выраженность 
влияния данного качества на успех молодого лидера. 
Оценка производилась по четырём ролевым позици-
ям: 1) я как представитель молодого поколения; 2) ти-
пичный представитель молодого поколения; 3) я как 
молодежный лидер; 4) успешный молодежный лидер. 
Формой обработки данных и одновременно формой 
их представления явилось построение субъективных 

семантических пространств с использованием фак-
торного анализа. 

Исследование социально-ролевой идентичности 
молодых лидеров проводилось на выборке участни-
ков в 415 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет, 
из них 211 девушек и 204 юноши.

На основе результатов психосемантического ана-
лиза мы подтвердили вывод Т.В. Бугайчук и И.Ю. Тар-
хановой, описанный выше, о завышенной самооцен-
ке современных молодых лидеров: 78 % участников 
оценивают себя как представителя молодого поколе-
ния гораздо выше, чем типичных представителей мо-
лодого поколения, средняя оценка по всем параме-
трам в данной ролевой позиции выше по отношению 
к себе, нежели к типичным представителям молоде-
жи. Также выявлена тенденция сближения результа-
тов оценки себя как лидера с оценкой успешного мо-
лодежного лидера.

Относительно отдельных характеристик акцен-
тируем результаты, отличающиеся высоким уровнем 
значимости. Готовность участвовать в общественно-
политической жизни страны молодые лидеры оцени-
вают в рамках общей выявленной тенденции, сред-
ние баллы по данному параметру получились такие: 
я как представитель молодого поколения (4,1); ти-
пичный представитель молодого поколения (2,8); 
я как молодежный лидер (4,3); успешный молодеж-
ный лидер (4,6). Что касается желания развивать соб-
ственные социальные инициативы, то здесь мы на-
блюдаем существенное различие в оценках молодежи 
в целом и молодежных лидеров, даже себя как пред-
ставителя молодежи респонденты оценивают невы-
соко: я как представитель молодого поколения (3,2); 
типичный представитель молодого поколения (2,5); 
я как молодежный лидер (4,7); успешный молодеж-
ный лидер (4,8). Наличие собственного отношения 
к событиям, происходящим в стране и мире, ока-
залось оценено не очень высоко: я как представи-
тель молодого поколения (3,5); типичный предста-
витель молодого поколения (2,2); я как молодежный 
лидер (4,1); успешный молодежный лидер (4,7). Та-
кая же тенденция выявлена в оценке нетерпимости 
к антиобщественным действиям и готовности про-
тивостоять им, хотя здесь средние баллы по позиции 
лидера несколько выше: я как представитель молодо-
го поколения (3,8); типичный представитель моло-
дого поколения (2,3); я как молодежный лидер (4,7); 
успешный молодежный лидер (4,8). При этом ре-
спонденты высоко оценили и важность для лидера 
принятия ответственности за собственные действия: 
я как представитель молодого поколения (4,2); ти-
пичный представитель молодого поколения (3,2); 
я как молодежный лидер (4,8); успешный молодеж-
ный лидер (4,9). Существенная разница проявле-
ния обывательской и лидерской позиций представ-
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лена и в оценке значимости принятия и уважения 
законов общества: я как представитель молодого 
поколения (4,1); типичный представитель молодо-
го поколения (3,2); я как молодежный лидер (4,6); 
успешный молодежный лидер (4,9). Схожие тен-
денции представлены в оценке значимости приня-
тия ответственности за судьбу своей страны. Не-
дооцененным осталось принятие ценности другой 
личности: я как представитель молодого поколе-
ния (3,8); типичный представитель молодого поко-
ления (2,2); я как молодежный лидер (4,5); успеш-
ный молодежный лидер (4,6). При этом умение вести 
равноправный диалог на основе взаимного уваже-
ния оценивается достаточно высоко: я как предста-
витель молодого поколения (4,5); типичный предста-
витель молодого поколения (3,1); я как молодежный 
лидер (4,5); успешный молодежный лидер (4,9), 
что говорит о приоритете внешней презентации гу-
манистических идеалов над внутренними убеждени-
ями. Максимально высокими, как и предсказывалось 
по результатам теоретического анализа, оказались 
оценки важности активного продвижения своей пози-
ции в социальных сетях, причем по данному параме-
тру оценки высокие вне зависимости от ролевой по-
зиции (я как представитель молодого поколения (4,6); 
типичный представитель молодого поколения (4,3); 
я как молодежный лидер (4,9); успешный молодеж-
ный лидер (4,9)), что свидетельствует о важности 
для современной молодежи быть представленными 
в социальных сетях и получать обратную связь по-
средством данного канала коммуникации.
Заключение 

Теоретический и эмпирический анализ поколен-
ческой и социокультурной специфики современного 
молодежного лидерства показал, что лидерство со-
временной молодежью по-прежнему представляет-
ся в конкурентном ключе. Быть лидером для них – 
значит, быть лучше других. Такая позиция не может 
трактоваться как продуктивный аспект мировоззре-
ния человека цифровой эпохи. Время одиночек про-
шло, и сегодня наиболее эффективные практики ли-
дерства основаны на коллаборациях и кооперациях, 
эффект влияния в цифровом мире тем выше, чем 
больше акторов поддерживают инициативу.

В связи с этим представляется актуальным в ходе 
педагогического сопровождения молодежного ли-
дерства развивать социальные компетенции молоде-
жи, прежде всего в части уважения каждого челове-
ка, эмпатии и толерантности к различным мнениям, 
а также принятия ответственности за себя и свои по-
ступки, а также за действия группы, лидером кото-
рой ты являешься. XXI век – это век переговоров, век 
сетевой коммуникации, век общения, и в этом смыс-
ле слова на первый план выходят такие компетенции 
и навыки, как социальный, эмоциональный интел-

лект, критическое мышление. В данном аспекте мо-
гут быть полезны педагогические технологии, пред-
ложенные для развития универсальных компетенций 
молодежи [Тарханова, Харисова].

Главным в данном исследовании является вы-
вод о том, что педагогическое сопровождение совре-
менных молодых лидеров должно быть направлено 
не на преференции, продуцирующие их завышенную 
самооценку, а на устранение дисбаланса, в том числе 
посредством творческого подхода к продвижению со-
циальных идей в глобальных сетях и принятием обя-
зательств заботы не только о личном благополучии, 
но и об общественном благе.

Глобальная система цифрового гражданства явля-
ется продуктивным способом понять, каким образом 
молодежь участвует в формировании гражданского 
пространства в Интернете: как посредством инди-
видуальных цифровых действий и практик, которые 
выражают и утверждают права, так и посредством 
коллективных практик, идентификации, обмена зна-
ниями и формами активности, которые борются с не-
равенством и разделяющие социальные образования. 
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Аннотация. В статье представлена структура исследовательской компетентности школьников, раскрыты основные кри-
терии ее сформированности. Показана необходимость развития исследовательской компетентности в период ста-
новления личности. Приведены результаты констатирующего эксперимента, проведенного на выборке шестикласс-
ников (n = 100), с использованием следующего диагностического инструментария: авторская анкета, направленная 
на выявление уровня исследовательской компетентности школьников, педагогическое наблюдение, метод эксперт-
ной оценки для педагогов «Выявление исследовательских умений» по А.И. Савенкову. Исследование проводилась 
на базе МБОУ СОШ № 30 г. Костромы. Выявление специфики исследовательской компетентности школьников по-
зволяет наметить перспективы педагогической деятельности, направленной на создание благоприятных социаль-
но-культурных условий развития исследовательских умений и мотивации участия детей в исследовательской де-
ятельности. Показано, что направленное применение комплекса мероприятий, развивающих исследовательские 
компетенции школьников, оказывает положительное влияние не только на эффективность их познавательной дея-
тельности, но имеет также важное воспитательное значение, поскольку способствует развитию навыков самокон-
троля, ответственности, саморазвития, умений действовать в команде и решать сложные задачи сообща. 
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Abstract. The article presents the structure of research competency, we reveal the main criteria for its formation. The necessity of 
developing research competency in the period of personality formation is shown. The results of an ascertaining experiment 
conducted on a sample of 100 sixthformers using the following diagnostic tools are presented – the author’s questionnaire 
aimed at identifying the level of research competency of schoolchildren, pedagogic observation, the method of peer 
review for pedagogues «Identification of research skills» by Aleksandr Savenkov, questioning of parents. Approbation of 
the results of the study was carried out on the basis of secondary school #30 in Kostroma. Identification of the specifics 
of the research competency of schoolchildren makes it possible to outline the prospects for pedagogic activity aimed at 
creating favourable socio-cultural conditions for the development of research skills and motivation for the participation 
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Введение 

Исследовательская компетентность является 
важной личностной характеристикой, вклю-
чающей в себя мотивацию к научной деятель-

ности, регулярное получение необходимых знаний 
для решения тех или иных жизненных и познаватель-
ных задач, активное использование информационных 
и коммуникационных средств для решения исследо-
вательских задач, умение излагать свое мнение и гра-
мотно аргументировать свою точку зрения. Пробле-
ма развития исследовательских компетенций у детей 
школьного возраста рассматривается как актуальная 
область педагогических исследований ещё и потому, 
что современная образовательная организация нужда-
ется в создании благоприятной социально-креативной 
среды, способствующей самостоятельной исследова-
тельской работе обучающегося. В связи с реализа цией 
системно-деятельностного подхода и требования ми 
ФГОС ведущими формами организации учебного про-
цесса являются: самостоятельная работа, предпола-
гающая готовность обучающихся к самоорганизации 
своей деятельности, стремление к самосовершен-
ствованию, саморазвитию, способность к творчеству. 
В связи с развитием общешкольной проектной дея-
тельности каждый обучающийся средней общеоб-
разовательной школы должен быть готов выбирать 
интересующую его тему исследовательской работы, 
способ её разработки, ожидаемый результат, форму 
представления результата.

Вопросами развития исследовательских компетен-
ций личности занимались Ю.К. Бабанский, И.А. Каи-
ров, В.А. Сластенин, А.А. Жаркова, Я.В. Кривен-
ко, О.А. Козырева, С.В. Никитина, В.А. Далингер, 
С.И. Дяченко, Т.В. Иванова, О.В. Токарева. Ряд зару-
бежных и отечественных ученых утверждают, что ис-
следовательская компетентность – это способность 
личности выполнять исследовательские задачи, тре-
бующие самостоятельного творческого решения, ов-
ладение методами научного познания в процессе 
деятельности. В трудах Ю.К. Бабанского, И.А. Каи-
рова, И.В. Карпенко, В.О. Пунского, В.И. Смирнова, 
И.Ф. Харламова выявлены различные условия, способ-
ствующие успешной исследовательской деятельности 
школьников. Важными являются такие условия, как:

1. Наличие мотивации.

2. Владение достаточным количеством информа-
ции.

3. Использование полученных знаний в нестан-
дартных ситуациях.

4. Умение распознавать, оценивать и анализиро-
вать исследовательские явления и ситуации.

5. Развитые исследовательские способности.
Установленные в 20-е гг. ХХ в. формы органи-

зации и управления системой внешкольного обра-
зования показали свою высокую результативность 
и действовали на протяжении многих десятиле-
тий [Полупаненко: 222]. Однако в современных ус-
ловиях формирование знаний не является главной 
целью образования. Обществу требуется специалист 
новой формации – активный, творчески мыслящий, 
готовый к самостоятельному поиску научной инфор-
мации и применению научных знаний на практике. 
Современные российские наработки науки и прак-
тики в области сопровождения одаренных детей 
имеют огромную ценность для грамотной организа-
ции образовательного процесса с данной категорией 
как потенциальной интеллектуальной элитой стра-
ны. Наряду с этим важно проводить сравнение рос-
сийского опыта и опыта других стран для определе-
ния возможных точек дальнейшего роста [Грушецкая, 
Щербинина, Лепешев: 29]. Для этого необходим ка-
чественно иной подход к обучению – компетентност-
ный [Козырев: 97].

Понятие «компетентность» рассматривается в раз-
личных науках – педагогике, психологии, социоло-
гии, юриспруденции, философии. В толковом словаре 
С.И. Ожегова [Ожегов] компетентность понимается 
в общем смысле как совокупность знаний и опыта 
в той или иной области.

Джон Равен определяет компетентность как специ-
фическую способность, необходимую для эффектив-
ного выполнения конкретного действия в конкретной 
предметной области и включающую узкоспециаль-
ные знания, особого рода предметные навыки, спо-
собы мышления, а также понимание ответственности 
за свои действия [Равен].

В центре внимания нашего исследования стоит 
проблема формирования исследовательской компе-
тентности школьников. В науке установлено, что уча-
стие подростка в исследовательской деятельности 
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of children in research activities. It is assumed that the targeted application of a set of activities that develop the research 
competencies of schoolchildren has a positive impact not only on the effectiveness of their cognitive activity, but also an 
important educational value, since it contributes to the development of self-control skills, responsibility, self-development, 
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положительно сказывается на его психологическом 
здоровье, способствует самоопределению, осознанию 
собственной уникальности, идентичности, разреше-
нию внутриличностных конфликтов, развитию меж-
личностных отношений и личностному росту [Хода-
ковская, Голянич, Бондарук: 24; Цветкова, Гурвич: 48; 
Фанталова: 66; Хватова: 468].

Исследовательская компетентность понимается 
нами как способность и готовность обучающегося 
осваивать и самостоятельно получать новые знания, 
умения, определять проблему, выдвигать гипотезы, 
предлагать пути решения проблемы [Корякина].

Мы полагаем, что исследовательская компетент-
ность представляет собой совокупность следующих 
компонентов:

1. Мотивационно-ценностный (сформированность 
интереса к участию в исследовательской деятельно-
сти, направленность личности на решение научной 
проблемы).

2. Когнитивный (понимание этапов и методов ис-
следовательской и проектной деятельности, способ-
ность к использованию полученных знаний в различ-
ных ситуациях).

3. Деятельностный (применение адекватной мето-
дики исследования на практике, нестандартное реше-
ние научно-практических задач).

4. Коммуникативный (связан с умениями налажи-
вать межличностные отношения в процессе совмест-
ной исследовательской деятельности, соблюдение 
правил поведения в исследовательских коллективах).

5. Рефлексивный (требует умений распознавать, 
оценивать и анализировать исследовательские явле-
ния и ситуации, выделять оптимальные способы ис-
следовательской деятельности, оценивать степень 
развития исследовательских компетенций и свою ре-
зультативность).

6. Психологический (предполагает наличие уме-
ний самоорганизации, самостоятельности, самообу-
чения, самоконтроля, саморегуляции, самоопределе-
ния, саморазвития).

В научной литературе существует достаточно 
большой объем публикаций, посвященных компетент-
ности – описаны виды, уровни, изучены механизмы 
развития. Однако сведений об условиях и механизмах 
формирования исследовательской компетентности 
в среднем звене школы крайне мало.

Таким образом, необходима комплексная диагно-
стика исследовательских компетенций современных 
подростков и создание специальных психолого-пе-
дагогических условий для формирования исследо-
вательской компетентности детей в образовательной 
среде школы.

Это легло в основу выбора цели данного иссле-
дования: точная и объективная оценка исследова-
тельской компетентности подростков по шести кри-

териям (мотивационно-ценностный, когнитивный, 
деятельностный, коммуникативный, рефлексивный, 
психологический); выявление на основе результа-
тов диагностики «зон риска» и условий формирова-
ния исследовательской компетентности школьников. 
Объектом исследования являются исследовательские 
компетенции школьников, предметом – методика их 
оценки и развития.
Организация исследования 

В ходе работы проверялась следующая гипоте-
за: исследовательская компетентность у современ-
ных обучающихся развита недостаточно (особенно 
в среднем звене школы), поскольку дети привыкли 
получать информацию в готовом виде. Низкий уро-
вень сформированности исследовательской компе-
тентности в некоторых случаях обусловлен слабой 
мотивацией обучающихся к процессу исследования, 
а также отсутствием социально-культурных усло-
вий для осуществления исследовательской деятель-
ности детей.

Выборка составила 100 человек, из них мальчи-
ков – 41, девочек – 59. На момент проведения диа-
гностики все они являлись обучающимися параллели 
6-х классов МБОУ СОШ № 30 г. Костромы. Средний 
возраст составил 12,7 лет.

Диагностика проводилась с использованием сле-
дующего инструментария: авторская анкета, направ-
ленная на выявление уровня исследовательской ком-
петентности школьников, педагогическое наблюдение, 
метод экспертной оценки для педагогов «Выявление 
исследовательских умений» по А.И. Савенкову.

Авторский опросник, позволяющий выявлять 
степень развития каждого из компонентов исследо-
вательской компетентности, содержал 20 вопросов. 
Каждому из 6 критериев соответствовало 3 вопро-
са. По инструкции отвечать на них необходимо было 
максимально быстро, не задумываясь, поставив ря-
дом с понравившимся ответом любой удобный знак. 
Кроме того, было 2 дополнительных вопроса прак-
тической направленности, требующих максимально 
полного развёрнутого ответа.

Шкала самооценки (от 0 до 10 баллов) предпола-
гала следующую градацию:

7–10 – положительная оценка и положительное 
отношение к тому, о чем идет речь, переживание 
при этом положительных эмоций: радости, удовлет-
ворения, признательности, благодарности, уверен-
ности в себе и т. д.;

4–6 – нейтральная оценка и нейтральное отно-
шение к тому, о чем идет речь; отсутствие каких-ли-
бо эмоций;

0–3 – негативная оценка, негативное отношение 
к тому, о чем идет речь; переживание при этом отри-
цательных эмоций: раздражения, гнева, досады, стра-
ха, грусти, обиды, зависти, презрения и т. д.
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За каждым подростком параллельно проводилось 
систематическое, инклюзивное, продольное педаго-
гическое наблюдение по следующим параметрам:

1. Интенсивность эмоционального отклика на не-
стандартную исследовательскую ситуацию.

2. Скорость нахождения подходящего решения не-
стандартной исследовательской задачи.

3. Число используемых методов решения иссле-
довательской задачи (попытка объединиться в груп-
пы, стремление задействовать различные источники 
информации и т. д.).

4. Эффективность найденного решения, его «эле-
гантность», рациональность, практическая осуще-
ствимость.

5. Способность к рефлексии.
Для достижения максимальной объективности ис-

следования проводилось интервью педагогов, работа-
ющих с данной параллелью и преподающих учебные 
дисциплины различной направленности. Экспертная 
оценка проводилась при помощи диагностической кар-
ты «Выявление исследовательских умений» по А.И. Са-
венкову, что позволило оценить следующие исследо-
вательские умения школьников: видеть проблемы, 
задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать опреде-
ления понятиям, классифицировать, наблюдать, умение 
экспериментировать, делать выводы и умозаключения.

Педагогам было предложено оценить исследова-
тельские умения школьников по следующим крите-
риям:

3 балла – умение сформировано;
2 балла – умение формируется;
1 балл – умение не сформировано.

Результаты исследования и их обсуждение 
Уровень развития компонентов исследовательской 

компетентности школьников представлен на рисунке 1.

На рисунке 1 видно, что около половины школьни-
ков имеют высокий уровень сформированности мо-
тивационно-ценностного компонента. Это говорит 
об их изначальном интересе к исследовательской де-
ятельности, что проявляется в их любознательности, 
повышении интереса в случае необычной, нестан-
дартной исследовательской ситуации. При этом ребя-
та не устают задавать вопросы: «Пожалуйста, расска-
жите об этом поподробнее!» Затем у них появляется 
желание узнать неизвестное самостоятельно: «Хочу 
прочитать об этом», «Посмотрю в интернете», «Спро-
шу у папы» и др. Однако у другой половины подрост-
ков отмечается средний и низкий уровень мотива-
ции, новое вызывает у них тревогу либо отсутствие 
интереса. Задача педагога при работе с данным ком-
понентом непроста: усилить мотивацию одной части 
коллектива, при этом не ослабив интерес у другой, да-
вая им нестандартные исследовательские задачи, соз-
давая ситуацию успеха при креативном ее решении.

Когнитивный компонент развит недостаточ-
но. Преобладает средний уровень сформированно-
сти когнитивных компетенций. Это связано с тем, 
что проектно-исследовательские работы выполня-
лись ранее, но не стали значимы для детей. Важно 
понимать, что именно подростковый возраст являет-
ся сензитивным к исследовательской деятельности. 
Именно в этот период ребенок учится выстраивать 
логические цепочки, устанавливать причинно-след-
ственные связи. Если у ребенка не сформированы 
предпосылки к этому, он неизбежно сталкивается 
с когнитивными трудностями (трудностями анализа, 
нахождения детерминантных связей, генерирования 
идей, сомнения и др.).

Показатели деятельностного компонента оказа-
лись очень низкими. Это проявляется в том, что ребя-

Рис. 1. Уровень развития компонентов исследовательской компетентности школьников (n = 100)
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та задают вопросы, означающие непонимание основ-
ных этапов исследования: «Пожалуйста, объясните, 
что делать? В каком порядке? С чего начать?». Они па-
суют перед трудностями, не могут довести решение 
задачи до ожидаемого результата.

Можно судить о том, что коммуникативные ком-
петенции школьников на данный момент также невы-
соки. Причины этого очень разнообразны: от робости 
при отстаивании собственной точки зрения до неу-
мения находить компромисс. Известен вывод учёных 
о необходимости адресной психолого-педагогиче-
ской помощи взрослого в процессе осознания и пре-
одоления ребенком актуальных коммуникативных 
трудностей [Самохвалова 2017: 5]. Не стоит забы-
вать о том, что для педагога важно обладать самому 
хорошо сформированными коммуникативными ком-
петенциями. Коммуникативный компонент в структу-
ре индивидуального стиля педагогической деятель-
ности является центральным, доминантным звеном, 
поскольку обеспечивает эффективность взаимодей-
ствия учителя с другими участниками педагогическо-
го процесса [Самохвалова].

Способность к рефлексии – важное качество лю-
бого современного человека. Школьникам часто 
предлагают подвести итоги своей работы, самостоя-
тельно оценить себя, озвучить собственные успехи 
и неудачи для того, чтобы в дальнейшем скорректи-
ровать собственную образовательную траекторию 
развития. На рисунке 1 видно, что преобладающее 
большинство школьников владеет перечисленными 
навыками.

Зафиксировано преобладание низкого уровня 
сформированности психологического компонента ис-
следовательской компетентности. Полагаем, что ис-
следовательский процесс – это стрессовая ситуация 
для школьника, который не привык к неизвестности, 
неопределенности. При переходе из начальной шко-
лы на следующую ступень обучения наступает пе-

риод адаптации к новым условиям, что, возможно, 
также приводит к снижению результатов в исследо-
вательской деятельности.

Экспертная оценка, проведённая при помощи ди-
агностической карты «Выявление исследовательских 
умений» по А.И. Савенкову, позволила выявить сте-
пень развития исследовательских умений школьни-
ков (рис. 2).

Наряду с хорошим умением выдвигать гипоте-
зы и давать определения наблюдаемым явлениям, 
школьники не всегда могут внимательно наблюдать, 
у них отсутствуют навыки научного эксперимента, 
они не всегда могут сформулировать вывод, полу-
ченный на практике.
Заключение 

На основании полученных данных можно утверж-
дать, что гипотеза о недостаточной сформированно-
сти структурных компонентов исследовательской ком-
петентности подтвердилась: сильно «запаздывают» 
в развитии когнитивный и деятельностный компо-
ненты. В ходе исследования были обнаружены низкие 
значения, полученные по психологическому компо-
ненту. Однако следует отметить довольно высокий 
уровень мотивационно-ценностного компонента, а это 
означает, что изначально интерес учащихся к исследо-
вательской деятельности присутствует, важно его под-
держивать и развивать. Детям необходимо развивать 
умения экспериментировать и делать самостоятель-
ные выводы по результатам исследований.

В связи с этим предлагается создание специаль-
ных социокультурных условий в образовательной 
среде школы:

1. Создание развивающей социально-культурной 
среды в образовательной организации.

2. Включение в образовательный процесс раз-
личных способов исследовательской деятельности 
школьников (решение исследовательских задач, ис-
следовательская практика, создание исследователь-

Рис. 2. Уровень развития исследовательских умений школьников (n = 100)
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ских ситуаций, научно-практические конференции, 
школьные научные общества, технология массово-
го проектного исследования и т. д.).

3. Стимулирование креативности обучающихся 
в процессе решения междисциплинарных исследо-
вательских задач.

4. Внедрение системы наставничества (как со сто-
роны педагогов, так и со стороны старшеклассников) 
в сферу исследовательской активности школьников.

Действенными педагогическими средствами 
в процессе реализации данных условий могут стать:

1. Проведение мероприятий, популяризирующих 
научно-исследовательскую деятельность (игры, твор-
ческие вечера, посвящённые жизни знаменитых учё-
ных).

2. Создание научного общества учащихся, 
в котором происходит обмен опытом, взаимопомощь 
при выполнении того или иного этапа проектной дея-
тельности (к примеру, старшеклассник может помочь 
младшим школьникам при проведении эксперимен-
та, при этом провести среди них социологический 
опрос или анкетирование для собственного проекта).

3. Организация командной работы педагогов 
с целью обеспечения междисциплинарности и ин-
тегративности приобретаемых школьниками знаний 
и компетенций.
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Аннотация. Решение проблемы педагогических кадров, качества их профессиональной деятельности зависит в значи-
тельной мере от организации допрофессиональной педагогической подготовки школьников, которые осознанно вы-
бирают профессию учителя и стремятся добиться поставленной цели. В статье дается определение понятий «до-
профессиональная педагогическая подготовка», «проектировании», рассматривается сущность проектирования 
в образовательной организации, определяется его связь с другими близкими понятиями (моделирование, констру-
ирование, программирование, планирование). Подчеркивается важность педагогического проектирования для объ-
единения, развития сотрудничества заинтересованных субъектов (педагогов, детей, их родителей, специалистов, 
преподавателей педагогических вузов и колледжей) в процессе разработки концепции и программы, планов допро-
фессиональной педагогической подготовки, проектов, обеспечивающих непрерывное педагогическое образование. 
Рассматриваются функции проектирования (аналитическая, прогностическая, развивающая, интегрирующая и др.), 
предлагаются характеристики проектов (концепция, модель, программа, план, маршрут), определяются принци-
пы, которыми необходимо руководствоваться при проектировании допрофессиональной педагогической подготов-
ки (прогнозирования, саморазвития, мотивационного обеспечения, взаимодействия, субъектной позиции взрослых 
и детей в процессе проектирования, технологичности, непрерывности, систематичности и цикличности). На ос-
нове анализа результатов многолетней опытной работы предлагаются этапы проектирования допрофессиональной 
подготовки школьников, ориентированных на педагогическую профессию, дается краткая характеристика действий 
взрослых и детей в процессе разработки проектов. 
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Annotation. The solution of the problem of teaching staff, the quality of their professional activity depends largely on the organization 
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Подготовка педагогических кадров является 
одной из важнейших государственных проб-
лем, от решения которой зависит успеш-

ность социально-экономического развития страны, 
поэтому в системе образования должна трудиться 
лучшая, передовая часть молодежи. Однако в на-
стоящее время существует дефицит педагогических 
кадров во многих регионах, не всегда лучшие пред-
ставители молодого поколения обучают и воспиты-
вают детей. Существует проблема ухода из системы 
образования начинающих учителей, потому что их 
выбор профессии был случайным, обусловленный 
ошибочными представления о деятельности педаго-
га. В этой связи в последние годы на федеральном 
уровне проводится целенаправленная работа по вы-
явлению и развитию педагогически одаренных де-
тей, формированию у них интереса к педагогической 
профессии, по обеспечению профессионального са-
моопределения лучших школьников в сфере обра-
зования [Гаврилова, Безрукова: 99–103; Бугакова, 
Москвина: 28–31; Жук: 3–5]. Ярославский государ-
ственный педагогический университет выполняет 
государственный заказ на разработку темы «Концеп-
ция и модели допрофессиональной педагогической 
подготовки школьников в системе непрерывного об-
разования», по подготовке педагогов образователь-
ных организаций к решению этой проблемы.

Под допрофессиональной педагогической под-
готовкой мы понимаем «образовательную систему, 
содержательная и процессуальная стороны кото-
рой направлены на формирование педагогической 
культуры учащихся, ориентацию их на профессии 
сферы образования и развитие педагогически зна-
чимых качеств» (Успенский: 24). Одна из задач, кото-
рую особенно важно решить при организации ДПП 
школьников, – это приобщить всех субъектов к про-
ектированию допрофессиональной педагогической 
подготовки на всех уровнях: в образовательной ор-

colleges) in the process of developing the concept and program, plans for pre-professional pedagogical training, projects 
providing continuous pedagogical education. The functions of design (analytical, prognostic, developing, integrating, etc.) 
are considered, the characteristics of projects (concept, model, program, plan, route) are proposed, the principles that must 
be followed in the design of pre-professional pedagogical training (forecasting, self-development, motivational support, 
interaction, the subjective position of adults and children in the design process are determined, technological efficiency, 
continuity, systematicity and cyclicity). Based on the analysis of the results of many years of experimental work, the stages 
of designing pre-professional training of schoolchildren focused on the teaching profession are proposed, a brief description 
of the actions of adults and children in the process of project development is given. 

Keywords: continuing pedagogical education, pre-professional pedagogical training, pedagogical design, educational organization, 
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Acknowledgements: The article was prepared as part of the fulfillment of the State Task of the Ministry of Education of the Russian 
Federation No. 073-00077-21-02 to carry out scientific research on the topic «Pre-professional pedagogical training of 
students in the system of continuing pedagogical education» (registry entry no. 730000F.99.1. BV09AA00006)

For citation: Bayborodova L.V. Designing of pre-professional pedagogical training of schoolchildren. Vestnik of Kostroma State 
University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2022, vol. 28, № 2, pp. 45–52. https://doi.org/10.34216/2073-
1426-2022-28-2-45-52

ганизации, в психолого-педагогическом классе (груп-
пе), каждого школьника. Это позволит присвоить 
смыслы, ценности ДПП участникам проектирования, 
сформировать осознанное и заинтересованное отно-
шение субъектов к решению задач ДПП.

На данный момент имеются разные определения 
проектирования, но авторы единодушны в том, что ре-
зультатом этого процесса является проект, прообраз 
объекта [Гурье: 15]. В контексте рассматриваемой 
проблемы важны два определения: «Проектирова-
ние – дея тельность, под которой понимается в пре-
дельно сжатой характеристике промысливание того, 
что должно быть» [Новые ценности: 76] и «Проекти-
рование – деятельность по осмысливанию будущего 
преобразования действительности с учетом природ-
ных и социальных законов на основе выбора и приня-
тия решений, направленных на удовлетворение каких-
либо человеческих потребностей» [Муравьева: 51].

Для уточнения представлений о проектирова-
нии целесообразно соотнести этот процесс с други-
ми, близкими к нему, понятиями: конструированием, 
программированием, моделированием, планировани-
ем. Главное их отличие можно связать с результатом 
названных процессов и соответственно определить 
их следующим образом: проект – преобразующий 
ситуа цию; конструкт – реально воплощающий-
ся в жизнь; модель – идеальный образ в виде схе-
мы, описания, который является ориентиром при ор-
ганизации дея тельности; программа – содержание 
и формы организации деятельности по реализации 
концепции с учетом модели; план – конкретный пе-
речень действий, мероприятий, конкретизирующий 
программу с указанием порядка их осуществления. 
Взаимосвязь этих понятий и процессов определяет 
А.Н. Дахин, который отмечает, что «проектирование 
направлено на создание моделей планируемых (бу-
дущих) процессов и явлений (в отличие от модели-
рования, которое может распространяться и на про-
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шлый опыт с целью его более глубокого осмысления). 
Компонентами проектной деятельности могут вы-
ступать конкретные модели или модули (функцио-
нальные узлы, объединяющие совокупность элемен-
тов, например, образовательной системы)» [Дахин: 
12]. Соотношение проектирования и конструирова-
ния, по мнению автора, в том, что «проектирование 
может быть и тео ретическим (на бумаге или ком-
пьютере), а конструи рование предполагает матери-
альное (реальное) воплощение проектной деятель-
ности» [Дахин: 14].

Педагогическое проектирование является функ-
цией управления организацией, коллективом. Це-
ленаправленно работающий педагог-профессио-
нал решение проблемы, организации дела начинает 
с проектирования, то есть с создания образа, про-
екта, который становится ориентиром для выбора, 
определения всех дальнейших действий. Педаго-
гическое проектирование предусматривает взаимо-
действие субъектов, заинтересованных в развитии 
проектируемого процесса. Особенно важно органи-
зовать проектирование ДПП с участием школьников, 
так как обучающиеся приобретают опыт, полезный 
для их дальнейшей жизни и будущей профессио-
нальной деятельности. 

Кратко охарактеризуем функции проектирования 
при организации допрофессиональной педагогиче-
ской подготовки школьников:
– исследовательская, предусматривающая изу-

чение теоретико-методологических основ процесса 
ДПП, определение содержания компонентов данно-
го процесса, особенностей и возможностей образо-
вательного процесса в данном типе образовательной 
организации и др.;
– аналитическая, позволяющая определить про-

блемы, имеющиеся ресурсы для их решения, исход-
ные условия и средства для реализации проектов 
ДПП, предусмотреть и организовать в дальнейшем 
отслеживание результатов проектирования;
– прогностическая, означающая необходимость 

определения предполагаемых результатов конкрет-
ных действий, возможных достижений, последствий, 
проблем и трудностей от внедрения ДПП в образо-
вательную организацию, определения возможных 
отклонений от проекта и замыслов, рисков, спосо-
бов преодоления вероятных трудностей в реализа-
ции проекта ДПП;
–  нормирующая, предполагающая разработку 

документов, регулирующих деятельность субъек-
тов в процессе проектирования и организации ДПП 
в ОО (внесение положений в устав, подготовка по-
ложений о создании и деятельности психолого-пе-
дагогического класса, куратора и др.);
– конструктивная, нацеленная на создание ин-

теллектуальных практических продуктов (концеп-

ция, программа, планы), позволяющих организовать 
ДПП школьников в ОО;
– стимулирующая, обеспечивающая положитель-

ное, заинтересованное, осознанное отношение субъ-
ектов к проектированию и организации ДПП, по-
нимание важности целенаправленной совместной 
деятельности всех субъектов, заинтересованных 
в подготовке педагогических кадров;
– развивающая, означающая развитие проектиро-

вочных умений, коммуникативных способностей, лич-
ностных качеств у взрослых и детей, взаимодействия 
субъектов, участвующих в допрофессиональной пе-
дагогической подготовке, сотруднических отношений 
в коллективе ОО, взаимопонимания взрослых и детей;
– интегрирующая, предусматривающая интегра-

цию и конвергенцию ресурсов учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся, общего и дополнитель-
ного образования, профессиональных учебных заве-
дений, объединение усилий, идей взрослых и детей, 
педагогов общеобразовательных и профессиональ-
ных организаций. 

Реализация функций будет успешной, если в про-
ектировании принимают участие все субъекты ДПП: 
педагоги, учащиеся, родители, партнеры и другие 
заинтересованные специалисты, при этом важно 
соблюдать комплекс взаимосвязанных принципов 
проектирования. Данный аспект проблемы проек-
тирования ДПП не менее важен и активно обсуж-
дается в педагогической науке. В процессе анализа 
результатов многолетних исследований мы совмест-
но с М.И.Рожковым определили ряд специальных 
принципов, которыми следует руководствоваться 
при проектировании ДПП школьников: 
– принцип прогнозирования ДПП, означающий не-

обходимость определять перспективы развития про-
цесса и его результаты, которые подтверждаются из-
менениями субъектов и их отношений, в частности, 
развитием школьников, их отношений к людям, де-
тям, педагогической профессии, окружающему миру; 
развитием педагогов, их профессиональной позиции, 
а также других субъектов ДПП и в целом развитием 
образовательной организации, что предполагает раз-
работку критериев и показателей для отслеживания 
результатов и эффективности процесса ДПП;

– принцип саморазвития, предусматривающий 
учет при проектировании ДПП в образовательной 
организации, деятельности психолого-педагогическо-
го класса (группы), индивидуальной образовательной 
деятельности школьников педагогически неуправля-
емых и инициируемых процессов, связанных с само-
развитием субъектов, невозможностью предусмотреть 
многообразие жизненных ситуаций, что должно най-
ти отражение при разработке и оформлении проек-
тов, чтобы можно было корректировать и перестраи-
вать проекты по ходу их реализации; 
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– принцип мотивационного обеспечения проек
тирования, который требует целенаправленной под-
готовки субъектов к проектированию ДПП, форми-
рующей у них положительного, заинтересованного 
отношения к этому процессу, обеспечивающей их 
активное и осознанное участие в проектировочной 
деятельности;
– принцип обеспечения субъектной позиции участ

ников проектирования, означающий предоставление 
возможности всем субъектам проектирования ДПП 
выдвигать идеи, выражать свое мнение, занимать ак-
тивную позицию в этом процессе; 
– принцип организации взаимодействия участни

ков проектирования ДПП, нацеленный на развитие 
сотрудничества субъектов проектирования, взрослых 
и детей, формирование у них взаимопонимания, взаи-
моуважительных и доброжелательных отношений, 
осуществление согласованных действий при разра-
ботке и реализации проектов; 
– принцип технологичности, который можно оха-

рактеризовать с двух позиций: а) как четкую после-
довательность действий педагогов, организаторов 
и всех других субъектов ДПП при проектировании 
этого процесса, предусматривающего создание кол-
лективных (концепции и программы ДПП в органи-
зации, психолого-педагогическом классе) и индиви-
дуальных проектов; б) как нацеленность процесса 
проектирования на разработку новых, перспектив-
ных в образовании технологий, которые позволяют 
формировать современного педагога;
– принцип непрерывности,  систематичности, 

цикличности проектирования требует от педагогов 
и организаторов, чтобы они предусмотрели и запла-
нировали процесс проектирования допрофессиональ-
ной педагогической подготовки обучающихся на про-
тяжении всего периода ДПП, создали перспективные 
проекты (на год, два и более), ближайшие (полугодие, 
месяц) и текущие (неделя, день, конкретное занятие), 
обеспечили их взаимосвязь, подчиненность общим 
целям, концептуальным идеям; при этом важно осу-
ществить цикличное развитие допрофессиональной 
педагогической подготовки школьников на всех уров-
нях проектирования. 

Реализация указанных принципов, которые тес-
но взаимосвязаны, предусматривает согласованность 
действий организаторов и педагогов ДПП в процес-
се проектирования, нацеленных на достижение на-
меченных результатов. 

Результатом проектирования допрофессиональ-
ной педагогической подготовки могут быть: концеп-
ция, модель, программа, план (дорожная карта). Рас-
смотрим краткую характеристику этих проектов.

Нами разработана концепция допрофесиссиональ-
ной педагогической подготовки школьников, предло-
женная образовательным организациям. Концепция 

включает общие цели, которые могут быть конкрети-
зированы в задачах ДПП с учетом возраста школь-
ников, уровня развития их мотивации к образова-
нию и профессии, подготовленности к деятельности 
социально-педагогической и психолого-педагогиче-
ской направленности, что является основой для опре-
деления ближайших задач деятельности коллектива 
и ДПП каждого обучающегося. 

Цели и задачи реализуются благодаря ряду идей 
допрофесссиональной педагогической подготовки. 
Мы предлагаем и обосновываем следующие идеи: 
опережающий характер ДПП, педагогизация соци-
альной среды, индивидуализация образовательного 
процесса, интеграция и конвергенция ресурсов ДПП. 
В концепцию развития процесса, как правило, вклю-
чаются подходы, в данном случае предлагаются ак-
сиологический, рефлексивно-деятельностный, субъ-
ектно-ориентированный, практико-ориентированный 
подходы. В концепции также рассматриваются би
нарные принципы ДПП: организации деятельности 
педагогов, сопровождения школьников и принципы, 
стимулирующие самообразование и саморазвитие 
обучающихся. Концептуальные положения, раскры-
вающие сущность и способы реализации этих идей, 
подходов и принципов подробно изложены в моно-
графии [Байбородова, Белкина: 76–112].

Безусловно, предложенная концепция является 
общей и требует конкретизации и применения к ус-
ловиям определенной образовательной организации, 
поиска оригинальных решений, которые определяют 
авторство, отличие ДПП школьников данной органи-
зации, обоснованное влиянием различных факторов 
и учетом соответствующих условий. 

Модель как образец, аналог процесса ДПП, пред-
ставляет компоненты и взаимосвязь между ними, 
чтобы сложные процессы и явления представить в не-
сколько упрощенном виде, в более простой по струк-
туре и доступной для восприятия форме. В результа-
те осуществляется перенос имеющейся собранной 
информации, добытой при использовании модели, 
по аналогии на прототип. Модель дает важные све-
дения об управлении объекта и позволяет прогнози-
ровать его развитие. Модель служит для представле-
ния нового процесса или явления, не существующего 
еще в практике.

Организаторам, субъектам ДПП школьников целе-
сообразно разработать статическую и динамическую 
модель. Статическая модель представит процесс 
ДПП в конкретный момент времени, динамическая 
модель покажет, как изменяется допрофессиональ-
ная педагогическая подготовка через определенные 
промежутки времени. Она может быть представлена 
этапами развития этого процесса. 

Для организации ДПП школьников в образова-
тельной организации необходимо разработать мо-
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дель на основе концепции ДПП, имеющегося опыта 
и реальных условий, результатов и достижений в ор-
ганизации. Модель позволяет обобщенно, абстрактно 
и схематично представить систему допрофессиональ-
ной педагогической подготовки школьников, которая 
станет ориентиром для субъектов ДПП.

Для организации допрофессиональной педагоги-
ческой подготовки школьников необходимо создать 
программу в соответствии с общими концептуаль-
ными положениями ДПП и с учетом целей и задач 
конкретной организации, условий ее деятельности, 
запроса детей и их родителей. Программа определя-
ет основные направления (виды или сферы деятель-
ности) и формы допрофессиональной педагогиче-
ской подготовки школьников. Возможно составление 
разных программ, но в первую очередь важно кол-
лективно создать программу развития допрофесси-
ональной педагогической подготовки школьников 
в образовательной организации, которую необходимо 
учитывать при составлении других программ в пер-
вичных объединениях и коллективах, учитывая воз-
раст школьников, период обучения. Для успешного 
решения задач ДПП и достижения высоких резуль-
татов важно, чтобы составляемые программы были 
согласованы, подчинялись общим идеям концепции.

В образовательной организации для реализации 
концепции ДПП и конкретизации программ созда-
ются разные планы: на определенный период (пер-
спективные, на несколько лет, год, четверть, месяц), 
по конкретным разделам программы (научно-мето-
дическое сопровождение профессионального разви-
тия педагогов, взаимодействие с родителями и др.), 
для конкретных объединений обучающихся социаль-
но-педагогической направленности, индивидуаль-
ной образовательной деятельности школьников и др.

План работы можно представить в виде дорож
ной карты, в которой четко и в определенной после-
довательности прописаны шаги и действия органи-
заторов ДПП школьников на определенный период. 

В ряде случаев при проектировании ДПП полез-
но разрабатывать маршрут (этапы) движения к по-
ставленным целям, например, этапы развития пси-
холого-педагогического класса, проблемной группы 
педагогов и маршрут индивидуальной образователь-
ной деятельности школьника. 

При проектировании допрофессиональной педаго-
гической подготовки в образовательной организации 
важно обеспечить согласованность всех видов проек-
тов, которые должны быть взаимосвязаны и подчи-
няться идеям концепции. Каждый проект обосновы-
вается конкретными концептуальными положениями. 

Основной проект – программа ДПП в организа-
ции, определяющая все другие проекты, которые ее 
конкретизируют. Программа ДПП предусматрива-
ет решение перспективных задач подготовки педаго-

гических кадров, реализацию идей концепции ДПП, 
взаимосвязь с другими программами образователь-
ной организации, интеграцию учебной, внеучебной 
деятельности и дополнительного образования школь-
ников. Такая программа, как правило, составляется 
на год или несколько лет, она может уточняться, кор-
ректироваться по ходу ее реализации.

В обобщенном виде программа допрофессиональ-
ной педагогической подготовки школьников может 
быть представлена следующими разделами:

Введение
1. Краткая информация об организации на первом 

этапе организации ДПП. В дальнейшем этот раздел 
включает краткий анализ ДПП школьников за про-
шедший период.

2. Концепция допрофессиональной педагогиче-
ской подготовки школьников.

3. Содержание, формы, методы и технологии до-
профессиональной педагогической подготовки школь-
ников.

4. Взаимодействие субъектов образовательных от-
ношений в процессе допрофессиональной педагоги-
ческой подготовки школьников.

5. Создание условий для реализации программы.
6. Повышение профессионального мастерства пе-

дагогов в области допрофессиональной педагогиче-
ской подготовки школьников.

7. Изучение эффективности и анализ процесса до-
профессиональной педагогической подготовки школь-
ников.

Предлагая вариант программы, отметим, что  
в каждой организации, соблюдая общие требования, 
следует найти свою форму плана, которая понятна, 
доступна для субъектов образовательных отноше-
ний, педагогов, социальных партнеров, концепту-
ально обоснована. При этом необходимо учитывать 
особенности организации, предложения, выработан-
ные взрослыми и детьми, отражающие их интересы 
и потребности.

Как было отмечено, проектирование – это техно-
логичный процесс, состоящий из логически после-
довательных этапов организации допрофессиональ-
ной педагогической подготовки. В образовательной 
организации могут разрабатываться разные проекты, 
но невозможно обойтись без концепции и программы 
ДПП в образовательной организации на определен-
ный период времени. В этой деятельности участву-
ют все субъекты, заинтересованные в положитель-
ных результатах. 

Опираясь на многолетний педагогический опыт, 
представим этапы проектирования ДПП в образова-
тельной организации: 

1) подготовка педагогического коллектива к про-
ектированию ДПП школьников, включающая созда-
ние проблемной группы (совета дела) по разработке 
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идей, модели и программы допрофессиональной пе-
дагогической подготовки школьников, составление 
плана действий, распределение обязанностей между 
субъектами; разъяснение важности ДПП в организа-
ции, обсуждение в педагогическом коллективе совре-
менных педагогических идей, концепции ДПП, нор-
мативных документов; 

2) изучение реальных условий и возможностей 
для организации допрофессиональной педагогиче-
ской подготовки в образовательной организации, ко-
торое, в частности, включает изучение кадровых 
ресурсов, определение возможных партнеров, обра-
зовательных организаций для сотрудничества, анализ 
материально-технической базы; изучение потребно-
стей и профессиональных планов обучающихся и за-
каза их родителей; анализ опыта работы по допро-
фессиональной педагогической подготовке прошлых 
лет; обсуждение результатов собранной информации 
на педагогическом совете или проблемной группы;

3) коллективный анализ материалов по изучению 
возможностей организации ДПП с участием всех 
субъектов: педагогов, школьников, родителей, пар-
тнеров на собраниях школьного и классного коллек-
тивов, где важно выяснить мнение взрослых и детей 
об организации и уровне допрофессиональной под-
готовки, предварительно проведя анкетирование, бе-
седы, фокус-группы, и принять решение о форме ор-
ганизации ДПП;

4) коллективный поиск и отбор идей организации 
ДПП с участием заинтересованных субъектов, опре-
деление главных проблем, которые требуют первоо-
чередного решения, и поиск путей их решения в про-
цессе проведения продуктивных игр, защиты проектов 
микрогрупп; определение специфики ДПП в организа-
ции, показывающей ее «лицо» и уникальность; 

5) оформление концепции и программы допрофес-
сиональной педагогической подготовки школьников 
в образовательной организации, которое осуществля-
ется рабочей (творческой) группой педагогов на ос-
нове изучения, обобщения и систематизации собран-
ных материалов на предыдущем этапе, после чего 
проект концепции и программы предлагается для оз-
накомления педагогам, детям, родителям, партнерам;

6) обсуждение, утверждение концепции и про
граммы допрофессиональной педагогической подго-
товки школьников на расширенном педагогическом 
совете с участием заинтересованных субъектов (педа-
гогов, детей, родителей, социальных партнеров), где 
сформированные микрогруппы (по 5-6 человек) го-
товят свое мнение о концепции и программе, допол-
нения и конкретные предложения по их доработке; 
затем участники обсуждения распределяются в про-
блемные группы с учетом разделов программы, что-
бы разработать содержание и мероприятия по кон-
кретным разделам;

7) коллективная разработка программы допро-
фессиональной педагогической подготовки школьни-
ков, когда обсуждается содержание соответствующего 
раздела, создается банк идей, осуществляется отбор 
наиболее продуктивных предложений, написание раз-
делов программы отдельными лицами, представите-
лями проблемных групп; оформление и обсуждение 
первого варианта программы в проблемных группах, 
доработка программы организаторами проектировоч-
ной деятельности и ее тиражирование для коллектив-
ного обсуждения;

8) обсуждение и утверждение программы ДПП 
на сборе заинтересованных субъектов в микрогруп-
пах из взрослых и детей по следующим вопросам: 
соответствие программы концептуальным идеям, це-
лесообразность структуры программы, реальность 
и перспективность намеченного; что нужно исклю-
чить из программы и почему; что целесообразно до-
полнить, конкретизировать; с решения каких задач, 
проблем необходимо начать работу в ближайший пе-
риод; определение ответственных за реализацию кон-
кретных разделов программы; 

9) составление плана действий на ближайший 
год (полугодие) по реализации программы ДПП, 
определение структурами и субъектами организа-
ции, ответственными лицами характера своего уча-
стия в реализации программы ДПП, составление 
субъектами своих программ, планов по реализации 
проектов на год, полугодие, ближайший период; осу-
ществление координации планов и действий адми-
нистрацией образовательной организации, руково-
дителями ДПП;

10) определение исходного уровня подготовлен
ности школьников к педагогической деятельности, 
сформированности универсальных педагогических 
компетенций, мотивации и профессионального са-
моопределения; разработка критериев и показателей 
для определения результатов и эффективности ДПП, 
отслеживания результатов реализации проектов, про-
грамм, что осуществляется творческой группой и ор-
ганизуется администрацией и специалистами; 
11) реализация программы допрофессиональной 

педагогической подготовки школьников, что предпо-
лагает активную деятельность педагогов и организа-
торов ДПП под руководством представителя адми-
нистрации организации, целенаправленную работу 
педагогов, органов самоуправления, научно-методи-
ческое обеспечение деятельности субъектов ДПП; 
на этом этапе организуется коллективное проекти-
рование ДПП в психолого-педагогическом классе 
или группе, а также разработка индивидуальных об-
разовательных проектов;
12)  отслеживание  результатов  реализации 

программы, которое может быть текущим, то есть 
при подведении итогов мероприятий, воспитатель-
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ных дел, организации социально-педагогических 
проб; периодическим, по итогам изучения дисципли-
ны, проведения социально-педагогической практик, 
в конце четверти и т.п.; итоговым – в конце учебного 
года, при завершении реализации концепции и про-
граммы. Это позволяет своевременно выявлять про-
блемы и дефициты в ДПП школьников;
13) анализ результатов, который следует после 

изучения результатов ДПП и предусматривает кол-
лективное подведение итогов, обсуждение участни-
ками деятельности проведенной работы на каждом 
этапе, в конце занятия, после мероприятия, уточне-
ние дальнейших действий с учетом текущего и про-
межуточного анализа, чтобы обеспечить повышение 
качества работы субъектов. В конце года организует-
ся коллективный анализ с участием субъектов ДПП, 
взрослых и детей; 
14) внесение изменений в концепцию и программу 

ДПП организации, а также другие программы и пла-
ны на основе изучения результатов и анализа прове-
денной работы, корректировка программ по ходу ре-
ализации проектов ДПП и особенно в конце учебного 
года, мае-сентябре, когда важно коллективно решить, 
что нужно сохранить и развивать, от чего отказаться, 
что внести в проекты, чтобы удовлетворить запросы 
и потребности школьников, заказ родителей, а также 
совершенствовать процесс подготовки. 

Рассмотренные выше этапы логически связаны. 
В то же время их последовательность весьма услов-
на, некоторые из этапов совпадают по времени их 
реализации, например, 9, 10, 11 этапы. Предлагае-
мый алгоритм, последовательность действий важно 
учитывать организаторам проектирования, уточняя 
и конкретизируя временные периоды, содержание 
этапов с учетом предложений субъектов проектиро-
вания. Так, в одних организациях цикл проектиро-
вания начинается в апреле-мае, другие коллективы 
приступают к этому процессу в сентябре, в том слу-
чае, если открытие психолого-педагогического клас-
са или группы происходит в этот период.

После создания программы ДПП в образователь-
ной организации педагоги проводят проектирование 
программ по определенным разделам или направле-
ниям, которые конкретизируют общую программу, 
например, разрабатывается проект организации со-
циально-педагогической практики или проект моду-
ля «Профориентация» программы воспитания и т.п. 

Важнейшей структурным компонентом в органи-
зации ДПП школьников является психолого-педаго-
гический класс (ППК) или группа, где организуется 
целостный, системный процесс обучения и воспита-
ния обучающихся в аспекте их будущей профессии 
на основе организации социально-педагогической де-
ятельности [Диких, Чухина: 139–142]. Очень важно, 
чтобы в этом коллективе формировалась благоприят-

ные условия для подготовки будущего педагога, со-
действующие его личностному росту. Поэтому так-
же важно организовать проектирование деятельности 
психолого-педагогического класса (группы), обучаю-
щегося [Организация обучения: 21–87], следуя прин-
ципам, общей логике и технологии проектирования, 
изложенной выше. 

Сегодня значительная часть учащихся, особен-
но старшеклассников, стремится обучаться по инди-
видуальным образовательным проектам (програм-
мам, планам, маршрутам). Особенно полезна такая 
организация обучения в психолого-педагогическом 
классе, где школьники приобретают опыт проекти-
рования, необходимый для дальнейшей профессио-
нальной деятельности. 

Таким образом, проектирование допрофессио-
нальной педагогической деятельности школьников – 
это многоаспектный, многоуровневый, непрерывный 
и цикличный процесс, который предусматривает ак-
тивное участие педагогов, организаторов, детей, ро-
дителей и заинтересованных партнеров в разработке 
концептуальных основ, программ, планов, обеспечи-
вающих качественную допрофессиональную подго-
товку школьников, без которой вряд ли можно успеш-
но решать проблему педагогического образования. 
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Обоснование проблемы 

Актуальность проблемы повышения финан-
совой грамотности населения не вызывает 
сомнений. В Стратегии повышения финан-

совой грамотности в Российской Федерации на 2017–
2023 годы одним из необходимых условий повыше-
ния уровня жизни граждан определяется финансово 
грамотное поведение населения. А.В. Сажин, отме-
чая низкий уровень финансовой грамотности рос-
сийского населения, считает, что финансово компе-
тентный человек умеет вести учет и контролировать 
свои расходы и доходы; рационально выбирает фи-
нансовые услуги; разумно планирует различные фи-
нансовые операции; ориентируется в экономической 
обстановке [Сажин: 6]. Эти компетенции в дальней-
шем во многом определяют качество жизни людей.

В Стратегии финансовая грамотность рассматри-
вается как «результат процесса финансового образо-
вания, который определяется как сочетание осведом-
ленности, знаний, умений и поведенческих моделей, 
необходимых для принятия успешных финансовых 
решений и в конечном итоге для достижения финан-
сового благосостояния» [Распоряжение правитель-
ства: 5].

В Стратегии указывается, что для формирования 
компетенций в сфере финансовой грамотности у всех 
возрастных и целевых групп необходимо продолжить 
разработку и внедрение образовательных программ 
повышения финансовой грамотности на всех уров-
нях образования [Распоряжение правительства: 5].

Одной из целевых групп, на которые направлена 
данная Стратегия, являются воспитанники дошколь-
ных образовательных организаций. В дошкольном 
возрасте формируются предпосылки финансовой гра-
мотности. Дети очень рано становятся субъектами 
экономических отношений в обществе: сталкивают-
ся с деньгами, рекламой, посещают магазины, тор-
говые центры, наблюдают за различными финансо-
выми операциями, проводимыми с использованием 
разнообразного банковского оборудования и т. п. Важ-
ным является и тот факт, что финансовая грамотность 
как составляющая экономического воспитания до-
школьников – существенный компонент формирова-
ния целостной картины социального мира, характери-
зующей представления ребенка о разнообразии видов 
деятельности, выполняемых взрослыми людьми [Яр-
кина, Савицкая: 8] 

В этой связи задача финансового просвещения 
данной целевой аудитории населения становится осо-
бо актуальной в современных условиях, так как имен-
но дошкольный возраст является наиболее сензитив-
ным для познания окружающей действительности, 
в том числе в экономической сфере. Дошкольный воз-
раст продуктивен для развития индивидуально-пси-
хологических особенностей личности, таких как от-

ветственность, бережливость, сила воли, уверенность 
в себе, коммуникативность и др., которые в дальней-
шем будут необходимы для формирования финансо-
во грамотного поведения гражданина. 

Научно-дидактические и организационно-методи-
ческие аспекты формирования предпосылок финан-
совой грамотности у детей старшего дошкольного 
возраста раскрываются в исследованиях Т.А. Арефье-
вой, Л.Н. Галкиной, О.А. Гладковой, Л.М. Клари-
ной, Н.А. Крючковой, Е.А. Курак, Р.С. Лукьяновой, 
А.Ю. Селезневой, Е.А. Сидякиной, А.А. Смоленце-
вой, Н.А. Струнилиной, Т.Г. Хановой, А.Д. Шато-
вой и др.

В методических рекомендациях для педагогиче-
ских работников по реализации основной образова-
тельной программы дошкольного образования в части 
экономического воспитания дошкольников под фи-
нансовой грамотностью в дошкольном возрасте по-
нимаются:

– «воспитание у ребенка бережливости, деловито-
сти и рационального поведения в отношении простых 
обменных операций, здоровой ценностной оценки 
любых результатов труда, будь то товары или деньги;

– формирование у ребенка правильного представ-
ления о финансовом мире, которое сможет помочь ему 
стать самостоятельным и успешным человеком, при-
нимающим грамотные, взвешенные решения» [Мето-
дические рекомендации: 4].

В методических рекомендациях отмечено, что  
«приобщение дошкольников к финансовой гра-
мотности не предполагает ознакомления с рабо-
той финансовых институтов или усвоения сложных 
специ фических понятий (инфляция, ценные бума-
ги, аккредитивы и др.). Формирование предпосылок 
финансовой грамотности приближает дошкольника 
к реальной жизни, пробуждает экономическое мыш-
ление, позволяет приобрести качества, присущие на-
стоящей личности» [Методические рекомендации: 4].

А.Д. Шатова указывает, что в процессе формиро-
вания предпосылок финансовой грамотности у стар-
ших дошкольников следует учитывать две стороны: 
знание о деньгах и воспитание правильного отноше-
ния к ним, когда происхождение денег в сознании ре-
бенка связывается с трудом [Шатова: 7].

И.Б. Бичева, Л.Ю. Николаева, А.В. Степаненко-
ва считают, что формирование простейших финан-
совых представлений осуществляется на основе соз-
дания у детей дошкольного возраста познавательных 
мотивов соответствующей направленности. По мне-
нию авторов, в процессе формирования подобных 
представлений у детей развивается интерес к знани-
ям экономического содержания, приобретается неко-
торый опыт участия в финансовых отношениях и эко-
номической жизни своей семьи [Бичева, Николаева, 
Степаненкова: 1].
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С точки зрения Т.А. Зиновьевой, наиболее эффек-
тивной в формировании предпосылок финансовой 
грамотности у старших дошкольников является игро-
вая деятельность, создающая условия для понимания 
детьми отдельных экономических явлений, а также 
для развития у детей познавательного интереса к эко-
номике. Автор рекомендует наполнять финансовым 
контекстом содержательную основу таких игровых 
ситуаций, как «Семья экономиста», «Семейный бюд-
жет», «Волшебные помощники» и др. [Зиновьева: 2].

Теоретико-методический анализ позволил сформу-
лировать проблему исследования: как формировать 
предпосылки финансовой грамотности у дошкольни-
ков в Костромском регионе? Возможно ли использо-
вание ресурсов вуза для организации этого процесса? 
Решению данных проблем послужило проведенное 
исследование.
Цель и проблемные точки исследования 

С 2021 года муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение Костромского му-
ниципального района Костромской области «Детский 
сад “Солнышко” посёлка Караваево» (далее – дет-
ский сад «Солнышко») является опорной региональ-
ной площадкой по формированию предпосылок фи-
нансовой грамотности у детей старшего дошкольного 
возраста. Данное решение было принято в рамках ре-
ализации Перечня мероприятий Департамента об-
разования и науки Костромской области и Отделе-
ния по Костромской области Главного управления 
Центрального банка Российской федерации по Цент-
ральному федеральному округу в области повыше-
ния финансовой грамотности обучающихся образо-
вательных организаций разного уровня в Российской 
Федерации.

В ходе педагогической работы по формированию 
предпосылок финансовой грамотности у старших 
дошкольников в рамках опорной региональной пло-
щадки выявился ряд проблем, затрудняющих этот 
процесс. 

Первая проблема проявилась в следующем. У де-
тей старшего дошкольного возраста практически 
не сформирован интерес к финансовой стороне жиз-
ни семьи и общества в целом. Это подтверждается 
результатами эмпирического исследования, прове-
денного в начале работы опорной площадки. 

Для определения интереса старших дошколь
ников в финансовой деятельности человека исполь-
зовалась авторская диагностическая методика «Ин-
тервью с ребенком», проводимая на основе выбора 
детьми картинок с изображением разных видов дея-
тельности. Всего было предложено 6 картинок: игро-
вая деятельность, труд в природе, изобразительная 
деятельность, чтение/слушание, хозяйственно-бы-
товой труд (помощь по дому), финансовая деятель-
ность. На картинке «Про финансы» был изображен 

кошелек с денежными купюрами, банкомат, лица-ри-
сунки членов семьи и знак вопроса.

Перед проведением диагностики в процессе груп-
пового общения дети с воспитателем рассмотрели 
картинки и раскрыли содержание каждого вида дея-
тельности, изображенного на картинках. «Интервью» 
включало один вопрос-задание: Что ты любишь де-
лать больше всего? Выбери картинку.

Диагностика проводилась индивидуально с каж-
дым ребенком. В эмпирическом исследовании уча-
ствовало 47 воспитанников старшей и подготови-
тельной к школе групп детского сада «Солнышко» 
в возрасте 6–7 лет. Результаты эмпирического иссле-
дования представлены в диаграмме (рис. 1).

Как видно из диаграммы, интерес к финансовой 
деятельности человека проявило только 4 % (2 ребен-
ка) от общего количества респондентов.

Формированию интереса к финансовой составля-
ющей жизни у старших дошкольников способствует, 
помимо прочего, насыщенная специфическим содер-
жанием развивающая предметно-пространственная 
среда. Такая среда определенным образом способ-
ствует погружению детей в мир экономики, создавая 
условия для закрепления, углубления, уточнения, си-
стематизации полученных старшими дошкольника-
ми экономических представлений и знаний в разных 
видах деятельности. 

В ходе анализа было выяснено, что в детском саду 
«Солнышко» среда, необходимая для формирования 
предпосылок финансовой грамотности у старших 
дошкольников, значительно ограничена в ресурсах 
и традиционно включает несколько дидактических 
игр (как правило, сделанных воспитателями), тема-
тические иллюстрации, коллекции монет и купюр 
разных стран, некоторые атрибуты для сюжетно-ро-
левых игр финансовой направленности. В таких ус-
ловиях у дошкольников нет возможности расширить 

Рис. 1. Результаты по методике  
«Интервью с ребенком»:  

1 – игровая деятельность; 2 – труд в природе;  
3 – изобразительная деятельность; 4 – чтение/слушание; 

5 –хозяйственно-бытовая деятельность;  
6 – финансовая деятельность человека
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финансовые представления и практические умения, 
так как в развивающей среде недостаточно различ-
ных игр соответствующего содержания, отсутству-
ет научно-популярная и художественная литература 
по этой теме, не представляется возможной демон-
страция детям специальных современных техниче-
ских средств, широко используемых в финансовой 
жизни общества и т. п. Подобная ограниченная пред-
метно-пространственная среда группы не стимулиру-
ет интерес старших дошкольников к финансовой со-
ставляющей жизни человека.

Следующая проблема проявилась в недостаточ-
ной компетентности самих педагогов детского сада 
в вопросах финансовой грамотности: они не всегда 
понимают, как работают банки и другие финансовые 
структуры; затрудняются дать комментарии в таких 
вопросах, как сохранение и преумножение заработан-
ного; демонстрируют финансовые страхи и стерео-
типы в отношении денег и др.

Еще одной проблемой стала недостаточная ме-
тодическая компетентность педагогов детского сада 
в вопросах формирования предпосылок финансо-
вой грамотности у старших дошкольников. Трудно-
сти проявлялись в следующем: воспитатели в отсут-
ствие парциальной или дополнительной программ 
соответствующего содержания затруднялись в це-
леполагании, отборе содержания и проектировании 
технологических карт для проведения занятий; сами 
занятия планировались бессистемно, с использова-
нием нецелесообразных и не всегда соответствую-
щих особенностям темы форм совместной деятель-
ности педагогов с детьми. Все это также снижало 
мотивацию дошкольников к освоению содержания, 
связанного с финансами.

Мы предположили, что данные проблемы опреде-
ленным образом могут быть решены через взаимодей-

ствие педагогов детского сада с вузом, в структуре ко-
торого есть кафедра соответствующей направленности. 
Взаимодействие с вузом как ресурс формирования 
финансовой грамотности дошкольников 

Современный детский сад представляет собой 
открытую развивающуюся социально-педагогиче-
скую систему и может устанавливать взаимоотноше-
ния с организациями и учреждениями, которые мо-
гут оказать содействие дошкольной образовательной 
организации в решении определенных образователь-
ных и организационных задач. 

В 2021 году было заключено соглашение и ор-
ганизовано взаимодействие между детским садом 
«Солнышко» и кафедрой «Финансы и кредит» эко-
номического факультета Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия» (далее – кафедра). 
Взаимодействие в данном случае предполагало со-
гласованную деятельность образовательных учреж-
дений разных уровней, направленную на решение 
конкретной значимой задачи – создание эффектив-
ных условий для формирования предпосылок фи-
нансовой грамотности у детей старшего дошколь-
ного возраста. 

На кафедре имеются современные материально-
технические средства соответствующей направлен-
ности, которые доступны пониманию и использова-
нию в практической деятельности детьми старшего 
дошкольного возраста, например «Лаборатория кас-
сового и банковского оборудования». Преподаватели 
кафедры владеют необходимыми финансовыми ком-
петенциями и могут обеспечить повышение подоб-
ных компетенций в рамках финансовой грамотности 
как педагогов детского сада «Солнышко», так и вос-
питанников старшего дошкольного возраста.

Таблица 1
Структура дополнительной образовательной программы дошкольного образования  

«Первые ступеньки в мир финансовой грамотности»
№ раздела Название раздела Темы раздела

1 Труд и продукт (товар)

Заготовки овощей и фруктов на зиму
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда

Встречи с интересными людьми
Источники дохода

2 Деньги и цена (стоимость)

Знакомство с профессией менеджера банка
Как появились деньги

Деньги, монеты, банкноты
Что такое цена?

Семейный бюджет

3 Реклама: правда и ложь, разум 
и чувства, желания и возможности

Торги
Потребности человека

Сочини рекламу

4 Полезные экономические навыки 
и привычки в быту

Копейка рубль бережет
Без хозяина деньги – черепки

Береженая посуда два века стоит
Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит
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Основной целью взаимодействия стало объедине-
ние усилий педагогов детского сада и преподавателей 
кафедры в формировании предпосылок финансовой 
грамотности у детей старшего дошкольного возраста.

В рамках взаимодействия с целью методического 
обеспечения процесса формирования предпосылок 
финансовой грамотности у старших дошкольников 
педагогами детского сада и преподавателями кафедры 
была разработана дополнительная образовательная 
программа дошкольного образования «Первые сту-
пеньки в мир финансовой грамотности» (далее – Про-
грамма). Структура программы представлена в таб-
лице 1. 

Программа ориентирована на детей 5–7 лет и реа-
лизуется в течение двух лет обучения. В Программе 
представлены приложения, включающие примерное 
комплексно-тематическое планирование содержания 
организованной деятельности детей старшей и подго-
товительной к школе групп по формированию пред-
посылок финансовой грамотности детей на весь пе-
риод реализации Программы.

Одним из практических результатов взаимодей-
ствия детского сада «Солнышко» и кафедры стало 
проведение на базе экономического факультета систе-
мы занятий с детьми старшего дошкольного возраста 
в рамках реализации дополнительной образователь-
ной программы дошкольного образования «Первые 
ступеньки в мир финансовой грамотности». Опишем 
содержание некоторых из этих занятий.

Серия занятий проводилась в рамках двух тем: 
«Как появились деньги» (раздел Программы «День-
ги и цена») и «Торги» (раздел Программы «Реклама»). 
Целью занятия стало знакомство детей с историей 
возникновения денег и их ролью в жизни человека. 

В начале занятия был проведён экскурс в историю 
появления денег и их эволюционное развитие. Препо-
даватели кафедры, используя мультимедийную пре-
зентацию, рассказали воспитанникам о том, что в те 
времена, когда не было денег, люди товар обменива-
ли; затем вместо денег использовались ракушки, ку-
сочки янтаря и т. д. Дети узнали историю появления 
первых металлических денег – монет и современных 
денег. Затем воспитанники и педагоги создали карту-
панно «Река времени» [Короткова: 3], в которой опре-
деленным образом нашла отражение история денег, 
представленная детям в ходе экскурса. Для создания 
карты-панно педагоги заранее подготовили материа-
лы: длинный бумажный лист с изображением поло-
сы – «реки времени» синего цвета (на полосе обозна-
чены остановки: древность – старина – наше время); 
иллюстрации соответствующего содержания), клей-
карандаши, салфетки. В процессе создания карты 
дети и взрослые обсуждали полученную информа-
цию, выбирали и наклеивали иллюстрации на соот-
ветствующих «остановках».

В ходе занятия также использовались элементы 
исторического экскурса: несколько детей (по жела-
нию) «переоделись в купцов» и попробовали выгод-
но для себя обменять свой товар на нужный. 

В ходе другого занятия решались следующие пе-
дагогические задачи:

– формировать у старших дошкольников отноше-
ние к деньгам как к части финансовой культуры на-
шей страны; 

– формировать у старших дошкольников представ-
ления о том, что деньгами оплачивают результаты 
труда людей, деньги являются средством и услови-
ем материального благополучия, достатка в жизни 
людей.

Занятие проводилось на базе лаборатории кас-
сового и банковского оборудования экономического 
факультета, где дети наблюдали за работой специа-
лизированной техники, которую дети могли видеть 
в магазинах, торговых центрах и отделениях банков: 

– Kisan K2. Данный двухкарманный сортировщик 
банкнот предназначен для определения подлинности 
банкнот. В его функции входят пересчет смешанной 
пачки и сортировка банкнот по номиналу, а также 
считывание и сверка серийных номеров. 

– Счетчик-сортировщик монет Cassida C100. Этот 
многофункциональный аппарат позволяет обраба-
тывать монеты разного номинала с отображением 
общей суммы на дисплее и рассортировать монеты 
по номиналу.

Наблюдение детей за работой специализирован-
ной банковской техники сопровождалось пояснени-
ями преподавателя кафедры, а также практическими 
действиями детей – сортировкой монет по номиналу. 

Занятие «Семейный бюджет» было проведено 
в рамках темы «Деньги и цена». В ходе занятия ре-
шались следующие педагогические задачи: 

– раскрыть детям в игровой форме понятие бюд-
жета семьи, его элементов;

– познакомить детей с возможными источниками 
формирования доходов и направления расходования 
средств семейного бюджета;

– развивать произвольное внимание, память, ло-
гическое мышление детей; 

– воспитывать у детей желание бережно относить-
ся к деньгам, умение экономно и рационально расхо-
довать денежные средства семейного бюджета. 

Для проведения этого занятия преподавателями 
кафедры и студентами соответствующего направле-
ния подготовки были разработаны дидактическая игра 
и лэпбук «Семейный бюджет». 

Цель игры: формирование у детей старшего до-
школьного возраста практических умений по распре-
делению семейного бюджета.

В ходе игры использовались следующие материа-
лы и оборудование:

Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста
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1. Магнитная доска. 
2. Картинки на магнитах с изображением:
– членов семьи (бабушка, дедушка, мама, папа, 

брат, сестра); 
– монет;
– кошелька, копилки; 
– вещей, отражающих основные направления рас-

ходования средств семейного бюджета: продуктов 
питания, жилья, лампочки, крана с водой, магазина, 
одежды, автобуса, сладостей, игрушек и др. 

Ход игры 
В ходе вводной беседы детям задавались уточня-

ющие вопросы: что такое семья, кто является члена-
ми семьи, из каких источников в семью поступают 
деньги (заработная плата, пенсия, стипендия и др.).

В основной части занятия дети вместе с педаго-
гами решали проблемную ситуацию – как распреде-
лять семейный бюджет. 

Решение проблемной ситуации распределения 
детьми семейного бюджета осуществлялось по двум 
вариантам. 
1-й вариант игры. Перед детьми ставилась задача 

распределить бюджет таким образом, чтобы покрыть 
все расходы семьи. Для выбора покупок педагог при-
креплял на магнитную доску карточки с изображени-
ем продуктов, одежды, игрушек и др. Дети должны 
были решить самостоятельно, какое количество «де-
нег» (в игре – карточек с изображением монет) надо 
отправить («положить в кошелек») на осуществление 
того или иного вида расходов семьи. Дети «делали 
покупки», перемещая «монеты» в кошелек, который 
визуально играл роль семейного бюджета. 

В процессе игры было выявлено, что у большин-
ства детей сформировано правильное представление 
о том, что самые крупные расходы семья осущест-
вляет на покупку продуктов питания, одежды, опла-
ту за жилье и коммунальные платежи.

В ходе подведения итогов и обсуждения предпо-
лагаемых решений проблемной ситуации по распре-
делению семейного бюджета детьми старшего до-
школьного возраста был сделан вывод о том, что все 
расходы семьи делятся на две группы: обязательные 
и необязательные. В этом случае педагог подвел де-
тей к мысли о том, что есть затраты, на которых мож-
но сэкономить, а сэкономленные деньги можно сбе-
регать (копить). 
2-й вариант игры. Дети распределяли семейный 

бюджет экономно, а оставшиеся деньги перемещали 
в копилку. В процессе развития игры детям предла-
галось предположить, на что можно потратить нако-
пленные средства.

В дальнейшем карту-панно «Река времени», ди-
дактическую игру и лэпбук дети разместили в груп-
пе детского сада и использовали в самостоятельной 
игровой деятельности.

Выводы 
Таким образом, в результате продуманного и ско-

ординированного взаимодействия детского сада «Сол-
нышко» и кафедры «Финансы и кредит» Костромской 
сельскохозяйственной академии были созданы неко-
торые организационно-педагогические условия для ча-
стичного решения проблем, возникших в процессе 
формирования предпосылок финансовой грамотно-
сти детей старшего дошкольного возраста. 

Мы предполагаем, что в дальнейшем в результа-
те полной реализации этих условий: 

1) значительно повысится интерес детей к теме фи-
нансовой деятельности человека за счет использова-
ния технических ресурсов вуза, а также обогащения 
развивающей предметно-пространственной среды 
детского сада новыми дидактическими и развиваю-
щими пособиями соответствующей направленности; 

2) разработанная дополнительная образователь-
ная программа дошкольного образования «Первые 
ступеньки в мир финансовой грамотности», а также 
занятия, подготовленные и проведенные совместно 
педагогами детского сада «Солнышко» и преподава-
телями кафедры, будут способствовать повышению 
методической компетентности педагогов в вопросах 
формирования предпосылок финансовой грамотно-
сти старших дошкольников.
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Математика – наука многогранная. Многие 
математические дисциплины совершенно 
не похожи одна на другую, и только на вы-

соком уровне познания открывается некое единство. 
В то же время о связи математических дисциплин 
ведется много интересных и продуктивных дискус-
сий [Бабенко, Марголина, Матыцина, Ширяев, 2019г: 
11; Бабенко, Марголина, Матыцина, Ширяев, 2019б: 
130; Бабенко, Марголина, Матыцина, Ширяев, 2019а: 
14]. При этом серьезное математическое образова-
ние (как и любое образование вообще) обеспечива-
ется непрерывностью математических дисциплин, 
начиная от арифметики в начальной школе (а луч-
ше еще раньше) и далее через школьные алгебру, на-
чала анализа и геометрию сквозь институтские про-
граммы (которые, увы, подвергаются все большим 
и большим «оптимизациям», приводящим к сокра-
щению часов) к совсем уж специальным и экзотиче-
ским математической логике и теории чисел. Заме-
тим, что последние дисциплины, считающиеся даже 
среди большинства математиков самыми сложными, 
в то же время являются и самыми понятными на эле-
ментарном, скорее даже подсознательном уровне, по-
скольку именно с арифметики (операции с числами, 
чем не примитивная теория чисел) и простейших ма-
тематических задачек «на логику» и начинается ма-
тематическое образование ребенка (о непрерывности 
математического образования можно прочитать, на-
пример, в [Бабенко, Кузнецова, Ширяев: 10; Бабенко, 
Марголина, Матыцина, Ширяев, 2019в: 133; Агее ва, 
Матыцина, Ширяев: 109]).

Одним из ключевых вопросов здесь является про-
блема соответствия вводимых математических по-
нятий уровню математического образования обуча-
ющегося. Например, введение комплексных чисел 
при изучении квадратных уравнений, скорее всего, 
приведет к «каше» в голове ученика, а вот когда учени-
ки привыкнут к тому, что при отрицательном дискри-
минанте решений нет, демонстрация корня из отрица-

Abstract. The article is devoted to the use of the concept of a complex number in a school Mathematics course. Until recently, 
the topic of complex numbers had not been included in the state final exam, however studied in classes with in-depth study of 
mathematics. In connection with the introduction of tasks related to this concept into the prospective model of the unified state 
exam, it is now becoming topical. The article primarily touches upon the analysis of the presentation of material in school 
textbooks, in particular the concept of a complex number. Then there are several examples of problem solving, which was 
presented in a promising model of the unified state exam in Mathematics, using both analytical and geometric interpretation 
of a complex number. In addition, various approaches to solving the problem are shown, both algebraic (estimation method) 
and geometric (finding the altitude in a triangle, similarity method, methods of analytical geometry) methods, as well as 
methods of mathematical analysis (finding the largest or smallest value using the derivative). The article also contains some 
methodological recommendations for preparing on this topic and a system of tasks that can be offered both to teachers in 
preparing for the exam, and to pupils to consolidate the skill of solving tasks of this type.

Keywords: perspective model, complex numbers, algebraic form of complex number, state final certification, unified state exam.
For citation: Babenko A.S., Margolina N.L., Matytsina T.N., Smirnova A.O., Shiryaev K.E. Complex numbers in the school course 

of Mathematics and in the perspective model of the final exam. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. 
Psychology. Sociokinetics, 2022, vol. 28, № 2, pp. 60–68. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-2-60-68

тельного числа, скорее всего, их заинтересует (более 
подробно об этом см.: [Бабенко, Марголина, Матыци-
на, Ширяев, 2020: 154]). Вообще, комплексные чис-
ла – одна из наиболее ярких тем, где даже на школь-
ном уровне хорошо видна связь анализа и геометрии 
при некой специфичности самого объекта изучения.

В 2021 годы была опубликована Перспектив-
ная модель контрольно-измерительных материа-
лов (КИМ) единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
по математике 2022 года [Перспективные модели: 1], 
в которой появилось задание, связанное с комплекс-
ными числами. Данная тема изучается в программе 
10–11 классов с углубленным изучением математики 
и включена в учебники, соответствующие требовани-
ям Федерального государственного образовательно-
го стандарта среднего общего образования. Заметим, 
что тема «Комплексные числа» не нова для школьной 
математики, однако она становится более актуальной 
при освоении школьного курса алгебры в связи с бу-
дущим включением задания по данной теме.

Согласно примерной основной образовательной 
программе среднего общего образования в разделе 
«Числа и выражения» на углубленном уровне отмеча-
ется, что выпускник получит возможность научиться 
применять при решении задач простейшие функции 
комплексной переменной как геометрические пре-
образования, при этом иметь базовые представления 
о множестве комплексных чисел [Примерная основ-
ная образовательная программа: 96].

При изучении математики на углубленном уровне 
предъявляются требования, соответствующие направ-
лению «Математика для профессиональной деятель-
ности»; вместе с тем выпускник получает возмож-
ность изучить математику на гораздо более высоком 
уровне, что создаст фундамент для дальнейшего се-
рьезного изучения математики в вузе.

По теме «Комплексные числа» обучающиеся 
получают первичные представления о множестве 
комплексных чисел; учатся выполнять действия 
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с комплексными числами, находить комплексно со-
пряженные числа, модуль и аргумент числа, запи-
сывать в тригонометрической форме комплексные 
числа; решать уравнения в комплексных числах. 
Данная тема расширяет у обучающихся представ-
ление о числе, которое является абстрактным поня-
тием и формировалось у общества тысячелетиями.

Во всех учебниках с грифом ФГОС и без него из-
лагается теоретический материал и приводится си-
стема заданий по данным подтемам, а также задания 
по изображению кривых и областей на комплексной 
плоскости. Отличительной особенностью по изложе-
нию данной темы в учебниках является определение 
комплексного числа, но во всех – дается алгебраиче-
ская форма комплексного числа, что является очень 
важным при выполнении задания в ЕГЭ, где необхо-
димо выполнить вычисления и преобразования (со-
гласно спецификации КИМ по математике).

Комплексные числа определяются через ближай-
ший род и видовое отличие. В качестве ближайшего 
рода выбирается:

– элемент множества комплексных чисел, при этом 
множество комплексных чисел вводится аксиомати-
чески (упорядоченная пара вещественных чисел с за-
данными на нем операциями сложения и умножения, 
удовлетворяющие нескольким условиям) [Пратусе-
вич: 217; Алгебра 2009: 380; Виленкин: 188];

– вектор с началом в начале координат [Алгебра 
2019: 119];

– алгебраическая форма комплексного числа [Морд-
кович: 243; Муравин: 204; Колягин: 101].

Чтобы проверить, на каком уровне сформирова-
ны предметные образовательные результаты у обу-
чающихся по теме «Комплексные числа», и понять, 
насколько они усвоили само понятие комплексных 
чисел и действия над ними, было введено задание 
в КИМ ЕГЭ по математике 2022 г. в Перспективной 
модели. Рассмотрим пример номер 11 такого задания 
из демонстрационного варианта [Перспективные мо-
дели: 3]. Приведем различные варианты и подходы 
к его решению.

Задание 11. Про комплексное число z известно, 
что 4 7 4z i z i− − = + − . Найдите наименьшее зна-
чение z .

Реш е н и е .  Р а с с м о т р и м  р а в е н с т в о
4 7 4z i z i− − = + − . Для работы с данным равен-

ством будем использовать определение комплексно-
го числа, согласно которому z = x+iy , где 

, , 1x y R i∈ = − . Выполним замену в данном равен-

с т в е .  П о л у ч и м  в ы р а ж е н и е  в и д а : 

4 7 4x iy i x iy i+ − − = + + − . Выделим действитель-

ную и мнимую части комплексных чисел, располо-
женных под знаком модуля

( ) ( ) ( ) ( )4 7 4 1x i y x i y− + − = + + −

и воспользуемся определением модуля комплексно-
го числа

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 24 7 4 1x + y = x+ + y− − − .

Возведем обе части данного равенства в квадрат:

( ) ( )( ) ( ) ( )( )2 2
2 2 2 24 7 4 1x y x y− + − = + + − .

Получим ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 24 7 4 1x + y = x+ + y− − − .

Теперь воспользуемся формулами сокращенного 
умножения и приведем подобные слагаемые:

2 8 16 14 49 8 16 2 12 2 2x x+ + y y+ = x + x+ + y y+− − − ;

8 14 49 8 2 1;x y+ = x y+− − −

16 12 48 0x y+ =− − ;

4 3y 12 0x+ =− ;
44
3

y = x− .

Получили уравнение прямой. Вывод: множество всех 
комплексных чисел z, удовлетворяющих равенству 

4 7 4z i z i− − = + − , изображаются на координат-
ной плоскости прямой, заданной уравнением 

44
3

y = x− .

Рассмотрим модуль комплексного числа, по опре-
делению 2 2z x y= + .  Выполним замену: 

44
3

y = x−  . Тогда имеем 
2

2 44
3

z x x = + −  
. Рас-

кроем скобки и приведем подобные слагаемые:
2

2 2 2

2

4 32 164 16
3 3 9

25 32 16.
9 3

z x x x x x

x x

 = + − = + − + =  

= − +

Далее решение данной задачи возможно несколь-
кими способами.

I способ решения. 
По условию задачи необходимо найти наимень-

шее значение z , поэтому преобразуем подкоренное 
выражение, выделив полный квадрат, и выполним 
оценку z .

2

2 2 2

2 2 2

25 32 16
9 3

5 5 16 16 162 16
3 3 5 5 5

5 16 16 1616 16
3 5 5 5

16 9 4 316 1 16 2,4.
25 25 5

z x x

x x

x

= − + =

     = − ⋅ ⋅ + − + =          

     = − + − ≥ − =          

⋅ = ⋅ − = ⋅ = =  
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2

2 2 2

2 2 2

25 32 16
9 3

5 5 16 16 162 16
3 3 5 5 5

5 16 16 1616 16
3 5 5 5

16 9 4 316 1 16 2,4.
25 25 5

z x x

x x

x

= − + =

     = − ⋅ ⋅ + − + =          

     = − + − ≥ − =          

⋅ = ⋅ − = ⋅ = =  

Таким образом, получили оценку модуля ком-
плексного числа, а именно 2,4z ≥ . А значит, наи-
меньшее значение z  равно 2,4.

Ответ: 2,4
II способ решения. 
Будем рассматривать модуль комплексного числа 

z как функцию одной действительной переменной x, 
где x R∈ . По условию задачи необходимо найти наи-
меньшее значение z , то есть наименьшее значение 

функции ( ) 225 32 16
9 3

f x = x x+− . Так как функция 

y x=  возрастающая, а подкоренное выражение по-

ложительно при всех значениях переменной x, то за-
данная функция ( )f x  достигает наименьшего значе-

ния в той точке, в которой достигает наименьшего 

значения подкоренное выражение 225 32 16
9 3
x x+− .

Р а с с м от р и м  к ва д р ат и ч н у ю  фу н к ц и ю 
225 32 16

9 3
y = x x+− . Графиком является парабола, 

ветви которой направлены вверх (так как 25 0
9

a= >  ). 

А значит, данная функция достигает наименьшего 
значения в вершине параболы. Найдем 

, тогда

248 25 48 32 48( ) 16
25 9 25 3 25

256 512 256 14416 16 .
25 25 25 25

в вy = y x = y = + =

+ = + =
 

Следовательно, наименьшее значение заданной 

функции ( ) 225 32 16
9 3

f x = x x+− будет равно 

0

144 12 2,4
25 5

f = = = .

Таким образом, наименьшее значение z  равно 2,4.
Ответ: 2,4.
III способ решения.
Так же как и во втором способе, введем в рассмо-

трение функцию ( ) 225 32 16
9 3

f x = x x+− , которая 

определена на множестве всех действительных чи-
сел. Для отыскания наименьшего значения этой 
функции сначала необходимо найти ее производную:

( ) 2

2

2

25 32 16
9 3

25 322
9 3

25 322 16
9 3
50 32
9 3 .

25 322 16
9 3

f x = x x+ =

x
=

x x+

x

x x+

′
 

−′   

⋅ −
=

⋅ −

⋅ −
=

⋅ −

Далее, найдем нули производной:

2

2

50 32
9 3 0   

25 322 16
9 3

50 32 0,
9 3

25 32 16 0.
9 3

32 9 48 .
3 50 25

x
=

x x+

x =

x x+

x= =

⋅ −
⇒

⋅ −

 ⋅ −⇒ ⇒
 − ≠

⇒ ⋅

Определим знаки производной функции ( )f x  
и изобразим на числовой прямой (см. рис. 1).

   

Рис. 1

Функция достигает своего наименьшего значе-

ния в точке 48
25minx = . Найдем наименьшее значение 

функции:

( )
2

48
25

25 48 32 48 256 51216 16
9 25 3 25 25 25

256 144 1216 2,4.
25 25 5

minf x = f =

+ = + =

+ = = =

 
  

 = ⋅ − ⋅ −  

= −

Таким образом, наименьшее значение z  равно 
2,4.

Ответ: 2,4.
IV способ решения.
Используем геометрические соображения. Так 

как множество всех комплексных чисел z, удовлетво-
ряющих равенству 4 7 4z i = z+ i− − − , изобража-
ются на координатной плоскости прямой, заданной 

уравнением 44
3

y = x−  (см. рис. 2), а по условию за-
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дачи необходимо найти наименьшее значение моду-
ля z , которое является расстоянием от начала коор-
динат до точки, лежащей на данной прямой l, 
то наименьшее значение z  – кратчайшее расстояние 
от начала координат до данной прямой, то есть дли-
на перпендикуляра, опущенного из начала координат 
на прямую l.

Рис. 2

Для нахождения длины перпендикуляра рассмо-
трим треугольник ОАВ (см. рис. 3).

Рис. 3

Найдем точки пересечения прямой с осями коор-

динат. Если х = 0, то 44 0 4
3

y = − ⋅ = , следовательно, 

ОВ = 4. Если у = 0, то 40 4 ,
3

= x− , 3x =  следователь-

но, ОА = 3. Тогда по теореме Пифагора можно найти 
АВ, длина которого равна 5. Теперь найдем площадь 
треугольника ОАВ двумя способами, как полупроиз-
ведение катетов прямоугольного треугольника 
и как полупроизведение высоты и гипотенузы, далее 
приравняем их.

1 13 4 5 ;
2 2
5 12;

12 ;
5

2,4.

h

h

h

h

⋅ ⋅ = ⋅ ⋅

=

=

=

1 13 4 5 ;
2 2
5 12;

12 ;
5

2,4.

h

h

h

h

⋅ ⋅ = ⋅ ⋅

=

=

=

Таким образом, наименьшее значение z  равно 2,4.
Ответ: 2,4.
V способ решения.
Заметим, что левая часть данного равенства 
4 7z i R− − =  – это множество точек M (x, y), лежа-

щих на окружности с центром в точке O1 (4; 7) радиу-
са R, а правая часть 4z i R+ − =  – это множество то-
чек M (x, y), лежащих на окружности с центром 
в точке O2 (–4; 1) радиуса R. Тогда данное равенство 

4 7 4z i z i− − = + −  задает множество точек, равно-
удаленных от O1 и O2. Это множество точек распола-
гается на серединном перпендикуляре l к отрезку 
O1O2. Имеем, что z r=  – множество точек с центром 
в точке O (0; 0) радиуса r. Так как по условию необ-
ходимо найти наименьшее значение модуля z , 
то следует найти радиус окружности z r= , для ко-
торой прямая l является касательной. Из этого выте-
кает, что нужно найти расстояние от точки O (0; 0) 
до прямой l. Вот здесь можно рассуждать разными 
способами. Приведем два варианта дальнейшего ре-
шения.
1-й способ. Составим уравнение прямой l. Пря-

мая l перпендикулярна O1O2 и проходит через сере-
дину S отрезка O1O2. Знаем, что координаты точек 

O1 (4; 7), O2 (–4; 1), тогда ( )4 4 1 7; 0; 4
2 2

S S− + +  ⇒  
 . 

Составим уравнение прямой O1O2, заданной двумя 
точками O1 и O2. 

1 1
1 2

2 1 2 1

:

4 7 4 7
4 4 1 7 8 6

36 8 32 0 4.
4

x x y y
O O

x x y y
x y x y

x y y x

− −
= ⇒

− −
− − − −⇒ = ⇒ = ⇒

− − − − −

⇒ − + = ⇒ = +

Составим уравнение прямой l, перпендикулярной 
прямой O1O2 и проходящей через точку S.

4: 4 4 3 12 0.
3

l y x x y= − + ⇒ + − =

Найдем расстояние от точки O (0; 0) до прямой l, 
заданной в общем виде, для этого воспользуемся сле-

дующей формулой: ( ) 0 0
0 2 2
, 

Ax By C
d M l

A B

+ +
=

+
, где 

прямая : 0l Ax By C+ + =  и точка ( )0 0 0;M x y . При-

меняем эту формулу для нашего случая: 

2 2

4 0 3 0 12 12 12 24 2,4.
5 10254 3

d
⋅ + ⋅ −

= = = = =
+

Ответ: 2,4.
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2-й  способ. Рассмотрим треугольник Δ O1FO2  
( 90F∠ = ° ) (см. рис. 4). Имеем O1F = 6, O2F = 8. Тог-
да по теореме Пифагора найдем длину гипотенузы 

2 2
1 2 8 6 100 10O O = + = = .  Так как 1 2O O l⊥  

и OM l⊥ , то 2  FO S POM∠ = ∠ . Тогда в треуголь-

нике Δ OMS угол М прямой, обозначим  OSM α∠ =  , 

sin
4

OM r
SO

α = = . Из треугольника O2FO1, где угол 

 90F∠ = ° , получим 1

2 1

6sin
10

O F
O O

α = = . Тогда 6
4 10
r =  , 

следовательно 24 2,4
10

r = = .

Рис. 4

Здесь можно рассуждать по-другому, подме-
тить, что треугольники Δ OMS  и Δ O1FO2 подоб-
ны (см. рис. 4). Из отношения подобия легко нахо-
дится нужное расстояние.

На примере решения рассмотренной задачи 
мы убеждаемся в том, что задание в демонстрацион-
ном варианте не является элементарным. Его выпол-
нение требует от обучающегося не только базовых 
знаний и умений по комплексным числам, но и зна-
ний по математическому анализу и аналитической ге-
ометрии (например, нахождения расстояния от точки 
до прямой, производной функции, решение нера-
венств и пр.).

В качестве актуализации базовых знаний при под-
готовке к заданию, связанному с комплексными чис-
лами, мы рекомендуем повторить:

1. Основные теоретические сведения по комплекс-
ным числам (определение комплексного числа, дей-
ствия над ними).

2. Нахождение модуля комплексного числа.
3. Нахождение действительной и мнимой частей 

выражений.
4. Способы задания кривых на действительной 

и комплексной плоскостях.

5. Нахождение уравнений кривых на комплекс-
ной плоскости.

6. Способы нахождения наибольшего или наи-
меньшего значения функций одной переменной.

Для закрепления навыков решения подобных за-
даний предлагаем систему задач, которые можно ис-
пользовать на уроках математики или при подготов-
ке к ЕГЭ.

1. Про комплексное число z известно, что  
Re Im 2 2z z− = . Найдите наименьшее значение z  .

2. Про комплексное число z известно, что  
2 4z i = z− − . Найдите наименьшее значение 5z  .

3. Про комплексное число z известно, что  
1 Rez = z− . Найдите наименьшее значение z .

4. Про комплексное число z известно, что  
1 4z i =+ − . Найдите наибольшее значение Im z .

5. Про комплексное число z  известно, 

что 1 1
3

z
z
− =
+

. Найдите Re z .

6. Про комплексное число z известно, что  
Re 1z = z + . Найдите а) наименьшее значение Re z  ; 

б) наименьшее значение z .
7. Про комплексное число z известно, что  

1Re 0z
z
− = . Найдите наименьшее значение Im z .

8. Про комплексное число z известно, что  
2 2 5z z+− + = . Найдите наибольшее значение Re z  .

9. Про комплексное число z известно, что  
( ) ( )1 1i z i z+ = − . Найдите наименьшее значение z  .

10. Про комплексное число z известно, что  
1 1 1Re Im

2z z
+ = . Найдите наибольшее значение 

( )Im 2 1 z− ⋅ .

Опишем критерии, по которым составлялась дан-
ная подборка заданий.

Задания 1 и 2 аналогичны рассматриваемому 
в статье примеру, но в первом случае сразу получа-
ется уравнение прямой. Задание 3 похоже, но получа-
ется каноническое уравнение параболы (у2 = 2х – 1). 
В четвертом задании необходимо получить уравнение 
кривой на комплексной плоскости – окружность, а за-
тем по чертежу или путем оценки определить наи-
большее значение мнимой части комплексного числа. 
В задании 5 после преобразований обучающийся сра-
зу найдет значение действительной части комплекс-
ного числа. Задания с 6 по 10 аналогичны, но имеют 
более сложное уравнение в условии.

Итак, мы рассмотрели, каким образом можно 
решить задание № 11 перспективной модели ЕГЭ 
и сформулировали ряд рекомендаций для организа-
ции подготовки обучающегося к выполнению данно-
го задания и для изучении темы «Комплексные чис-
ла» в школьном курсе математики.

Комплексные числа в школьном курсе математики и в перспективной модели ЕГЭ
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Для многих ученых, исследователей и педаго-
гов становится очевидным, что только систем-
ного обучения знаниям явно недостаточно 

для полноценного, а главное, эффективного разви-
тия детей, их индивидуальной реализации и успеш-
ности в дальнейшей деятельности.

Последовательное и системное развитие эмоцио-
нально-интеллектуальных и социальных навыков ре-
бенка становится той необходимой основой, придаю-
щей новый потенциал и академическому обучению, 
и благополучию развития ребенка. Данные програм-
мы должны иметь четкую научную основу, методиче-
скую базу и верифицированные инструменты оцен-
ки достижений и их развития, что позволит получить 
прогнозируемые практические результаты. 

В целом широкомасштабные исследования по-
казывают, что программы развития эмоционально-
го интеллекта (ЭИ) улучшают успеваемость, снижа-
ют агрессивное поведение и повышают мотивацию 
к обучению.

Дж.Д. Хоукинс с коллегами по результатам про-
ведения лонгитюдного исследования установи-
ли, что дети с высокоразвитым ЭИ в возрасте 6 лет 
к 21 году отличаются лучшим физическим здоро-
вьем, имеют более устойчивые и эффективные со-
циальные взаимоотношения, чувствуют себя более 
благополучно в экономической сфере. После уча-
стия в программах развития ЭИ в детском возрасте 
к 21 году они были более образованными, дальше 
продвинулись в карьере, совершили меньше кри-
минальных поступков. В дальнейшем исследова-
нии группа ученых также установила, что в дол-
госрочной перспективе ЭИ повышает вероятность 
получения высшего образования, успеха в карье-
ре, благополучных, счастливых отношений в семье 
и на работе, длительного сохранения здоровья, сни-
жает вероятность вовлечения в преступную деятель-
ность [Hawkins и др.: 9].

Abstract. This paper describes the adaptation of the MSCEIT–YRV (Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test–Youth 
Research Version) task methodology for assessing the level of development of emotional intelligence (EI) in adolescents 
in a Russian-language sample. Nine hundred ninety-six adolescents aged 10 to 17 years (430 boys and 566 girls, mean age 
of 13.3 years) took part in the adaptation and psychometric testing of the methodology. The test assesses the overall level 
of development of EI, the experiential and strategic domains, and the four EI abilities (emotion recognition, facilitation of 
thought, emotion understanding, and emotion management). The main psychometric measures of reliability and validity 
of the MSCEIT-YRV meet the standardisation requirements of the test. The paper also presents the development and 
standardisation of the Russian-language test for the assessment of adolescents‘ EI (EIT - A). The test has two versions: for 
adolescents aged 10-13 years and 14-17 years. The versions have the same structure and number of questions but differ in 
the visual and textual stimulus material and language. MSCEIT-YRV and EIT (Emotional Intelligence Test for adults) were 
the prototypes for the new EIT - A methodology. The theoretical basis of the EIT - A methodology is the EI ability model 
by J. Mayer, P. Salovey, D. Caruso, and R. Plutchik‘s psychoevolutionary theory of emotions.
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Исследования последних лет (2020–2021 гг.) 
показывают схожие результаты, дети и подростки 
с более высоким уровнем ЭИ лучше справляются 
с задачами, требующими логического и творческо-
го мышления, например при рассуждении, решении 
проблем и при принятии решений [Evans, Frissen: 
8]; имеют более высокую академическую успевае-
мость – в основном за счет способностей понима-
ния эмоций [Jolić Marjanović: 10]; имеют более вы-
сокие оценки по математике [Prafitriyani; 14; Siagian 
и др.: 16]; демонстрируют более продуктивные стили 
совладания [MacCann C: 11]; лучше усваивают при-
вычки здорового образа жизни [Trigueros: 17].

Данные исследования подчеркивают важный вклад 
диагностики и развития ЭИ подростков для эффектив-
ного обучения и жизнедеятельности ребенка и взрос-
лого в дальнейшем.

Однако, несмотря на множество полученных ре-
зультатов, в области измерения уровня развития ЭИ 
подростков как способности долгое время существо-
вали инструменты, измеряющие отдельные способ-
ности, такие как распознавание эмоций или понима-
ние эмоций у детей. До 2014 года не существовало 
комплексного инструмента, который мог бы изме-
рить все 4 способности, составляющие ЭИ, у детей 
и подростков. В 2014 году в итоге длительной ис-
следовательской работы [Ciarrochi и др.: 6; Mayer 
и др.: 12; Rivers и др.: 15] авторами теории ЭИ была 
разработана задачная методика Mayer – Salovey – 
Caruso Emotional Intelligence Test–Youth Research 
Version (MSCEIT–YRV), в данный момент являюща-
яся единственной методикой, измеряющей способ-
ности ЭИ подростков в возрасте от 10 до 17 лет с по-
мощью вербальных и невербальных задач [Mayer, 
Salovey, Caruso: 13].

Так как MSCEIT–YRV является относительно но-
вым и все еще единственным инструментом измере-
ния ЭИ подростков, исследования, подтверждающие 



71Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 

важность ЭИ для подростков, ограничены отсутстви-
ем надежного инструментария. 

Современные исследования указывают на то, что  
ЭИ подростков сопряжен с различными показателя-
ми эффективности деятельности. 

По результатам исследования, рассматривающе-
го уровни развития ЭИ 273 подростков в США, была 
обнаружена положительная корреляция между бал-
лами MSCEIT–YRV и более здоровым психологи-
ческим функционированием и большей социальной 
компетентностью на основе оценок как учителей, так 
и учеников, а также показателей академической успе-
ваемости [Rivers и др.: 15].

В лонгитюдном исследовании 213 подростков 
в возрасте 9–11 лет оценивалась связь между ЭИ 
и показателями депрессии и одиночества в тече-
ние одного года. Полученные данные указывают 
на то, что более высокие уровни ЭИ как способности, 
измеренного с помощью MSCEIT–YRV, коррелиру-
ют с более низкими уровнями депрессивных симпто-
мов и ощущения одиночества у подростков [Davis 
и др.: 7]. Сравнение уровней ЭИ у 25 подростков 
в возрасте 13–17 лет с аутистическим расстройством 
с уровнями ЭИ 25 подростков, не имеющих такого 
диагноза, указало на значительно низкий уровень 
ЭИ у подростков с аутизмом [Boily и др.: 5].

В Российской практике долгое время не существо-
вало русскоязычных инструментов для измерения ЭИ 
у подростков.

В 2020 году исследователями были получены 
права на адаптацию теста MSCEIT–YRV и про-
веден перевод. Психометрическая проверка теста 
на русскоязычной выборке (996 человек, 430 маль-
чиков и 566 девочек, средний возраст 13,3 лет, уча-
щиеся школ г. Москвы и других городов России) 
показала, что Cronbach’s alpha общего показателя 
ЭИ = 0,91, а структурное моделирование выявило 
удовлетворительные показатели (RMSEA = 0,067, 
CFI = 0,979, TLI = 0,938, GFI = 0,995) [Сергиен-
ко и др.: 3]. У исследователей к этому времени уже 
был опыт адаптации методики оценки ЭИ для взрос-
лых MSCEIT [Сергиенко, Ветрова: 1], разработки 
русскоязычного теста эмоционального интеллекта 
ТЭИ [Сергиенко и др.: 2] и проведения исследова-
ний с ним [Сергиенко и др.: 4]. 

Исследование проводилось с апреля 2019 года 
по август 2020 года, включало следующие этапы: 
подготовительный этап, этап сбора данных и этап 
обработки данных и стандартизации.

Подготовительный этап включал прямой и обрат-
ный перевод теста, утверждение финального перево-
да с правообладателями теста MSCEIT–YRV, выбор 
площадок исследования и обучение координаторов. 
Далее координаторы информировали родителей о воз-
можности ребенку пройти тест на уровень ЭИ. Также 

проводились лекции для родителей об ЭИ и его зна-
чении в развитии и обучении ребенка. От всех роди-
телей/опекунов подростков, участвовавших в иссле-
довании, было получено письменное согласие. 

Исследование проводилось в школах по утверж-
денному графику проведения и предоставления дан-
ных в соответствии со стандартизованной процеду-
рой. Конфиденциальность данных обеспечивалась 
шифрованием результатов тестирования с помощью 
уникального кода (ID). 

По результатам стандартизации методики 
MSCEIT–YRV были выявлены «проблемные точки» 
использования данного теста на русскоязычной вы-
борке: текстовый и визуальный стимульный матери-
ал вызывал трудности у части респондентов; ветвь 
«усиление мышления», состоящая только из пунктов 
на синестезию, где нужно сопоставить сенсорный 
опыт (например, цвет, температуру, скорость) с эмо-
циями, вызывала наибольшую сложность у респон-
дентов и имела сниженные показатели надежности; 
процедура прямого и обратного переводов привела 
к смысловым искажениям (например, названий эмо-
ций). Также некоторые задания для детей более млад-
шего возраста, 10–12 лет, вызывали сложности в по-
нимании инструкции и содержания и, в свою очередь, 
часть заданий казались слишком простыми для ре-
спондентов более старшего возраста – 16–17 лет.

После интеграции результатов перевода, адапта-
ции и стандартизации MSCEIT–YRV возникла не-
обходимость создания российского теста оценки 
ЭИ подростков (ТЭИ-П) с 10–17 лет, учитывающе-
го сложности адаптированной версии MSCEIT–YRV.
Описание методики «Тест эмоционального 
интеллекта подростков, ТЭИ – П» 

Теоретическими основаниями российской мето-
дики ТЭИ – П послужили: концепция ЭИ Дж. Мэйе-
ра, П. Сэловея и Д. Карузо [Mayer, Caruso, Salovey: 
12] и психоэволюционная теория эмоций Р. Плутчика. 
В качестве прототипа нового теста выступили адап-
тированный тест MSCEIT–YRV [Сергиенко и др.: 3] 
и тест ЭИ для взрослых (ТЭИ) [Сергиенко и др.: 2]. 

Модель способностей ЭИ – способность обраба-
тывать информацию об эмоциях своих и других лю-
дей, а также использовать эмоции для повышения эф-
фективности мышления и деятельности – включает 
2 домена, состоящих из 4 ветвей, за каждой из кото-
рых стоит набор определенных способностей: рас-
познавание эмоций, усиление мышления (использо-
вание эмоций в решении задач), понимание причин 
и анализ эмоций, а также управление ими [Mayer 
и др.: 13].

Тест ТЭИ – П, основанный на способностях, из-
меряет, насколько хорошо подростки справляются 
с задачами (школьными и повседневными) и решают 
проблемы, используя эмоции. В отличие от опросни-

Тест эмоционального интеллекта для подростков – разработка российской методики
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ков, основанных на самоотчете, он является наибо-
лее надежным инструментом оценки.

Конструкты, измеряемые в тесте ТЭИ – П, были 
разработаны аналогичными тесту MSCEIT–YRV, 
но с рядом обоснованных изменений. Общая струк-
тура ТЭИ – П такая же, как в MSCEIT–YRV (2 доме-
на, 4 ветви), однако тест ТЭИ – П имеет 10 разделов, 
в то время как тест MSCEIT–YRV не разделяется да-
лее уровней ветвей.

Тест ТЭИ – П имеет 2 версии: для подростков 
с 10–13 лет и для подростков 14–17 лет. Версии 
имеют одинаковую структуру и количество вопро-
сов, но различаются визуальным и текстовым сти-
мульным материалом, языком изложения, понятным 

для каждой возрастной аудитории. В начале теста 
есть пробное задание, которое позволяет подрост-
кам потренироваться перед выполнением основных 
заданий теста. Структура теста ТЭИ – П представ-
лена в таблице 1.

Ветвь «Распознавание эмоций» включает зада-
чи на определение эмоций на лицах людей по фо-
тографиям, в определенных ситуациях во взаимо-
действии по видеофрагментам (взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками) и на распознавание эмо-
ций в картинах. Стимульный материал был подобран 
в соответствии с возрастом и задачами/проблемами 
подростков (ссора с родителями, сложности взаимо-
отношений со сверстниками, конфликты, буллинг). 

Таблица 1
Структура теста ТЭИ-П

Общий показатель Два домена Четыре ветви Разделы

Эмоциональный  
интеллект

Опытный эмоцио-
нальный интеллект 

1. Распознавание эмоций
Лица
Ситуации
Изображения

(Раздел 1.1)
(Раздел 1.2а)
(Раздел 1.3)

2. Использование эмо-
ций в решении за-
дач (усиление мышле-
ния)

Улучшение
Ощущения 
Эмпатия

(Раздел 2.1)
(Раздел 2.2)
(Раздел 2.3)

Стратегический эмо-
циональный интел-
лект 

3. Понимание и анализ 
эмоций

Изменения
Динамика 

(Раздел 3.1) 
(Раздел 1.2б)

4. Управление эмоциями 

Управление своими 
эмоциями
Влияние на эмоции 
других

(Раздел 4.1)
(Раздел 4.2)

Рис. 1. Пример задания раздела «Ситуации», версия 10–13 лет
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Респондентам предлагалось оценить степень выра-
женности и силы предложенных эмоций или чувств.

В структуру теста так же, как и во взрослом ТЭИ, 
были включены разделы, направленные на измерение 
способностей в области ЭИ по двум ветвям: распоз-
навание эмоций и понимание эмоций. Раздел «Си-
туации» оценивает способность распознавать эмо-
ции, принимая во внимание восприятие информации 
в контексте конкретной ситуации. Раздел «Динами-
ка» позволяет оценить способность анализировать, 
как изменяются эмоции в зависимости от конкрет-
ных событий и взаимодействия партнеров. В под-
ростковом ТЭИ – П стимульный материал раздела 
«Ситуации» представлен в формате видеофрагментов, 
в которых взаимодействуют два героя, а стимульный 
материал раздела «Динамика» – вопросами к данным 
видео (рис. 1).

Также в структуру нового теста для подростков 
добавлен раздел ветви «Использование эмоций» – 
«Эмпатия», для которого были разработаны ситуа-
ции взаимодействия с людьми, в которых один из ге-
роев нуждается в поддержке, помощи и сочувствии. 
Респондента спрашивают, как чувствовали себя ге-
рои данной ситуации и что главный герой будет де-
лать. Данный раздел оценивает не только то, на-
сколько успешно респондент определяет эмоции, 

но и как он понимает эмоции других людей, сочув-
ствует им и на поведенческом уровне может проя-
вить поддержку другому человеку в сложной ситуа-
ции, что является также важным в ситуациях стресса, 
неопределенности и нестабильности (рис. 2). 
Результаты исследования и обсуждение 

Пилотная версия теста ТЭИ – П состояла из  
192 пунктов. По результатам пилотного тестирова-
ния (N = 215 подростков) часть вопросов отсеялась, 
остались 135 пунктов при сохранении структуры 
разделов. Выборка пилотного исследования: 91 под-
росток в возрасте 10–13 лет (55 девочек, 36 маль-
чиков, средний возраст – 12,3 лет), 124 подрост-
ка – 14–17 лет (79 девочек, 45 мальчиков, средний 
возраст – 15,6 лет).

На первом этапе психометрической проверки ис-
следовалась надежность шкал теста. Внутренняя 
согласованность проверялась с помощью коэффи-
циента Альфа Кронбаха (Cronbach’s alpha). Для раз-
рабатываемых методик нижней границей коэффи-
циента, при котором можно говорить о достаточной 
согласованности, является значение 0,7. Также мож-
но выделить следующую градацию оценок альфы 
Кронбаха: 0,9 – отлично, 0,8 – хорошо, 0,7 – прием-
лемо и ниже 0,7 – под вопросом. Также было прове-
дено сравнение надежности шкал пилотной версии 

Рис. 2. Пример задания раздела «Эмпатия», версия 10–13 лет

Таблица 2
Надежность шкал ТЭИ-П и шкал MSCEIT–YRV (русскоязычная и англоязычная выборки)

Шкалы ТЭИ-П версия  
10–13 лет (n = 91)

ТЭИ-П версия  
14–17 лет (n = 124)

MSCEIT–YRV  
русск. выборка

(n = 996)

MSCEIT–YRV  
англ. выборка

(n = 1000)

Ветвь 1 (Распознавание эмоций) 0,84 0,82 0,70 0,71

Ветвь 2 (Использование/усиление мышления) 0,85 0,87 0,69 0,77

Ветвь 3 (Анализ и понимание эмоций) 0,50 0,54 0,72 0,82

Ветвь 4 (Управление эмоциями) 0,67 0,62 0,71 0,77

Опытный домен 0,90 0,90 0,68 0,75

Стратегический домен 0,71 0,71 0,81 0,87

Общий ЭИ 0,92 0,91 0,81 0,88

Тест эмоционального интеллекта для подростков – разработка российской методики
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ТЭИ – П и прототипа MSCEIT–YRV (русскоязычная 
и англоязычная выборки). Результаты надежности 
методик представлены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, на выборке 10–13 и 14–
17 лет отличная надежность получена для общего ЭИ 
и опытного домена, приемлемая надежность стра-
тегического домена. Надежность общего ЭИ выше 
у пилотной версии ТЭИ – П, также выше показате-
ли по опытному домену по сравнению с MSCEIT–
YRV (за счет переработки вопросов шкалы «Ис-
пользование эмоций» и «Распознавание эмоций», 
добавления нового стимульного материала). Согла-
сованность ветвей, входящих в опытный домен (вет-
ви 1 и 2), – хорошая, а вот согласованность ветвей 3 
и 4 недостаточная, требуется доработка и коррекция 
пунктов в данных шкалах.

По результатам исследования были доработаны за-
дания пилотной версии. В ходе доработок были также 
проведены интервью с подростками (фокус-группы 
по 20 человек каждого возраста), в результате кото-
рых были скорректированы инструкции, количество 
пробных заданий, формулировки вопросов, также 
мы получили обратную связь о понятности, доступ-
ности, актуальности кейсов, заданий и ситуаций теста.
Заключение 

На следующем этапе исследования планируется 
расширение выборки стандартизации теста, провер-
ка надежности, прогностической, теоретической ва-
лидности, факторной структуры финальной версии 
теста, а также поиск путей повышения надежности 
отдельных шкал теста.

В заключение хотелось бы отметить, что разра-
батываемая методика ТЭИ – П отвечает задачам ис-
следования целостных эмоционально адаптивных 
способностей, отражающих индивидуальные пред-
почтения эмоциональной регуляции именно в рус-
скоязычной культуре. Появление в России культурно 
специфичного надежного инструмента диагностики 
ЭИ ребенка расширяет знания о его месте в жизни де-
тей и подростков, влиянии на психологическое здо-
ровье, адаптивность к современным условиям жизни 
и открывает новые перспективные направления ис-
следований и практики.
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Проблемы семьи и родительства остаются од-
ними из важнейших в психологической науке. 
В современном мире человек включен в раз-

личные сферы жизнедеятельности и выполняет са-
мые разнообразные роли. Специфика представлений 
о родительской роли является основой для формиро-
вания типов детско-родительских и семейных отно-
шений, для определения вариантов взаимодействия 
внутри семьи. Кроме того, представления о роли ро-
дителя связаны с самосознанием личности, с опреде-
лением самоэффективности при выполнении опреде-
ленных социальных функций. 

В современных исследованиях можно обозначить 
несколько направлений в изучении данной темы. 
В первую очередь они касаются изучения специфи-
ки формирования образа родителя у лиц юношеского 
возраста и особенности представлений о родитель-
стве у взрослых людей.

Юношеский возраст как этап активного форми-
рования самосознания и мировоззрения личности 
является значимым для определения психологиче-
ской готовности к родительству. Данный феномен 
складывается под воздействием различных факто-
ров, среди которых важным является представление 
об отношениях с родителями [Букаева: 54]. Интерес-
но исследование взаимосвязи конфликтности обра-
за родителя и психологической готовности к роди-
тельству у лиц юношеского возраста. Выраженная 
конфликтность образа родителя актуализирует вы-
бор респондентами перечня более «мягких» роди-
тельских проявлений. Высокая степень рассогласо-
ванности, конфликтности образа матери соотносится 
с более частым выбором девушками для себя таких 
родительских функций, как «вдохновитель», «орга-
низатор». У юношей в ситуации рассогласованности 
представлений о родительской роли предпочтение 
отдается таким функциям, как «помощник», «эстет». 
Среди девушек непопулярна роль зависимого роди-
теля, а среди юношей – роль родителя-дисциплинато-
ра, авторитета [Орлова: 371]. Актуальной задачей яв-
ляется формирование у людей юношеского возраста 
установки о престижности родительства, о возмож-
ности самореализации через родительство и воспри-
ятии его как инвестицию в собственное будущее [Ба-
гирова: 27].

Проблема формирования осознанного родитель-
ства предполагает изучение представлений о хоро-
шем родителе у взрослого человека. Подчеркивается 
значимость социокультурного феномена родитель-
ства, неоднозначность его смыслового наполне-
ния [Газизова: 296–297]. Исследователи отмечают 
значимость опыта, полученного в детстве, доста-
точную традиционность и гендерную отнесенность 
представлений об идеальном родителе, в то же время 
подчеркивают некоторую смещенность образа отца 

в сторону сочетания маскулинных и феминных ха-
рактеристик в группе респондетов, имеющих детей. 
Реальный опыт родительства, таким образом, вносит 
коррективы в сформированные представления [Са-
фонова, Ковалева: 106]. Однако в ситуации развода 
именно «маскулинный» вариант заботы, роль настав-
ника, примера для ребенка становятся приоритетны-
ми для ряда отцов. По мнению авторов работы, это 
помогает мужчинам компенсировать невозможность 
реализации семейной роли [Иванова: 145–146]. По-
тенциальные родители транслируют озабоченность 
высоким уровнем эмоциональных, физических, вре-
менных затрат, связанных с образом хорошего ро-
дителя [Сафонова, Ковалевский и др.: 133–134]. До-
казано, что представления женщины о роли матери 
обусловлены детскими переживаниями, идентифи-
кацией с матерью, культурными традициями, обще-
ственными ценностями о личной успешности. Одна-
ко показано решающее значение в данном процессе 
межличностных отношений с близкими людьми [Ку-
ликов, Маленова: 140–141, 156]. Специфика образа 
собственной матери в сознании женщины, наруше-
ние семейной сепарации, конфликтность отношений 
с матерью затрудняют или делают невозможным ов-
ладение и реализацию материнской роли [Захаро-
ва: 138–140].

Актуальной остается проблема родительской 
идентичности, испытывающей в современном мире 
влияние двух противоречивых тенденций: ценности 
родительства и ценности самореализации [Полива-
нова: 4–5, 7]. Недостаточна сформированность пред-
ставлений о роли отца, ее значении для формирова-
ния личности ребенка и самого мужчины [Кочнева: 
10]. Вследствие этого возникает риск внутренней не-
согласованности образа родителя и неэффективности 
родительской роли [Поливанова: 7].

Наконец, существует ряд исследований, посвящен-
ных специфическим вопросам, связанным с родитель-
ской ролью. Фрустрация возможности реализации ма-
теринской роли и функций родителя обуславливает 
противоречивость представлений о реальном и иде-
альном образе родителя у женщин, находящихся в ме-
стах лишения свободы [Захаркина: 619].

Пренатальная привязанность матери к плоду обу-
словлена спецификой образа родителя, образа ребен-
ка, сформированного в сознании женщины в резуль-
тате предыдущего жизненного опыта. Эти феномены 
имеют большое значение в сопровождении бере-
менности, в работе с перинатальной потерей [Зна-
менская: 76–78]. Огромное значение образ родителя 
имеет для реализации родительской роли приемных 
родителей. Опираясь на специфику образа, можно 
определять базовые направления психолого-педа-
гогической работы по поддержке приемных роди-
телей [Безрукова: 119].

Образ реального и идеального родителя у представителей разных возрастных групп
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Цель исследования: определить специфику об-
раза реального и идеального родителя в представле-
нии взрослых и юношей.

Выборку исследования составили 89 чело-
век юношеского возраста (11 юношей, 78 девушек, 
средний возраст 19,5 лет); 56 взрослых (11 мужчин, 
45 женщин, средний возраст – 38 лет).

Обратимся к анализу образа идеального родите-
ля в группе молодых людей.

По результатам методики «Представления об иде-
альном родителе» Р.Г. Овчаровой (см. рис. 1) юно-
шами и девушками были отмечены наиболее важ-
ные качества идеального родителя. В показателях 
когнитивного компонента значимыми антиномиями 
таких родителей явились: «положительное – отри-
цательное» (М = 6,4, Std. Dev. = 0,6), «теплое – холод-
ное» (М = 6,3, Std. Dev. = 0,6), «предлагаемое – от-
вергаемое» (М = 5,9, Std. Dev. = 0,7). Молодые люди, 
таким образом, демонстрируют знания об идеальном 
родителе как о сильном и практичном человеке, уста-
навливающем доверительные отношения и стремя-
щемся к сотрудничеству со своим ребенком, а также 
поощряющем успехи и достижения детей в различ-
ных видах деятельности. Эмоциональный компонент 
портрета идеального родителя представителями мо-
лодежи определяется доминированием показателей: 
«простое – сложное» (М = 6,4, Std. Dev. = 0,7), «пред-
лагаемое – отвергаемое» (М = 6,1, Std. Dev. = 0,5), «те-
плое – холодное» (М = 5,2, Std. Dev. = 0,7), что, в свою 
очередь, описывает идеального родителя как челове-
ка самоотверженного, проявляющего бескорыстную 
заботу о благополучии ребенка, способного жертво-

вать своими выгодами в пользу подрастающего поко-
ления. В поведенческом компоненте были выделены 
две доминирующие черты: «положительное – отри-
цательное» (М = 6,3, Std. Dev. = 0,5) и «общий пове-
денческий» компонент (М = 5,1, Std. Dev. = 0,4). Мо-
лодые люди предполагают, что идеальный родитель 
стремится найти наиболее эффективные способы 
и методы воспитания и развития ребенка.

При анализе образа идеального родителя во взрос-
лой выборке (рис. 2) мы обнаружили сходные ре-
зультаты, особенно в содержании когнитивного 
и эмоционального компонентов образа. В когнитив-
ном компоненте к положительному полюсу тяготе-
ют оценки качеств: «теплое – холодное» (М = 6,5, 
Std. Dev. = 0,5), «положительное – отрицатель-
ное» (М = 6,3, Std. Dev. = 0,7), «предлагаемое – от-
вергаемое» (М = 5,9, Std. Dev. = 1).

В эмоциональном компоненте наибольшие зна-
чения получены по антиномиям: «положительное – 
отрицательное» (М = 6,3, Std. Dev. = 0,8), «пред-
лагаемое – отвергаемое» (М = 6,2, Std. Dev. = 0,9), 
«простое – сложное» (М = 6,2, Std. Dev. = 0,7). Ин-
тересно, что в обеих группах качества «должное – 
необязательное», «достижимое – неосуществимое» 
являются менее выраженными. Образ идеально-
го родителя связывается в сознании респондентов 
более с сочувствием и принятием ребенка, неже-
ли с важностью его справедливой оценки. Можно 
отметить, что образ идеального родителя обладает 

Рис. 1. Образ идеального родителя у юношей и девушек 
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«неидеальными» чертами, поскольку респонденты 
не указывают на необходимость наличия высокой 
выраженности таких качеств, как понимание, терпе-
ние, допуская возможность спонтанного проявления 
чувств и совершения ошибки.

По результатам опроса двух групп респонден-
тов (молодежи и представителей взрослой выборки) 
были выявлены значимые различия в таких компонен-
тах образа «идеального родителя», как (табл. 1): ког-
нитивный – «должное – необязательное» (U = 1996, 
p = 0,043), «теплое – холодное» (U = 1873,5, 
p = 0,010), «простое – сложное» (U = 330,5, p = 0,000); 
эмоциональный – «общий показатель» (U = 1928, 
p = 0,021); поведенческий – «должное – необяза-
тельное» (U = 1996, p = 0,043), «теплое–холод-

ное» (U = 942,5, p = 0,000), «предлагаемое – отверга-
емое» (U = 481,5, p = 0,000).

Из таблицы видим, что статистическая разница 
обусловлена сдвигом оценок качеств в группе взрос-
лых людей в сторону высоких значений. Респонден-
ты данной группы склонны к большей идеализации 
образа, чем молодые люди. Они представляют «иде-
ального» родителя как фигуру, обладающую высо-
ким уровнем компетентности в вопросах воспитания 
и взаимодействия с детьми. «Идеальный» родитель 
сочетает способность к пониманию ребенка, дове-
рие к нему, терпение, умение сотрудничать с нали-
чием справедливой, непредвзятой оценки ребенка. 
Возможно, именно наличие опыта родительства, по-
нимание сложности роли родителя способствует фор-

Рис. 2. Образ идеального родителя у взрослых
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Таблица 1
Сравнительный анализ представлений об идеальном родителе в молодежной и взрослой группе

Параметры 
Статистические показатели  

в группе молодежи
Статистические показатели  

в группе взрослых

Median 25,000th 75,000th Median 25,000th 75,000th

Когнитивный компонент

должное – необязательное 3,3333 2,6666 3,6666 3,8333 2,6666 4,8333

теплое – холодное 6,6666 6,3333 6,6666 6,6666 6,1666 7,0000

простое – сложное 2,6666 2,3333 3,3333 5,0000 4,5000 5,3333

Эмоциональный компонент

общий показатель 4,8333 4,6666 5,0000 4,9722 4,7777 5,1111

Поведенческий компонент

должное – необязательное 3,6666 3,0000 4,3333 4,0000 3,1666 4,8333

теплое – холодное 4,3333 4,0000 4,6666 5,6666 5,0000 6,3333

предлагаемое – отвергаемое 5,0000 4,6666 5,3333 6,0000 5,6666 6,6666

Образ реального и идеального родителя у представителей разных возрастных групп
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Таблица 2
Характеристики образа реального родителя в молодежной и взрослой группе

Параметры
Статистические показатели  

в группе молодежи
Статистические показатели  

в группе взрослых

Mean SD Mean SD

Когнитивный компонент

теплое –холодное 6,2 0,6 6,2 0,8

положительное – отрицательное 6 0,7 5,8 0,9

предлагаемое – отвергаемое 5,7 0,9 5,9 1,2

простое – сложное 5,1 1,1 5,0 1,0

должное – необязательное 3,5 1,2 3,8 1,5

достижимое – неосуществимое 3,6 1,1 3,2 1,6

Эмоциональный компонент

положительное – отрицательное 6,1 0,9 6,1 0,8

предлагаемое – отвергаемое 6,1 0,6 6,3 0,6

простое – сложное 5,9 1 6,3 0,8

должное – необязательное 2,9 1,1 2,1 1,2

достижимое – неосуществимое 3,5 0,9 3,3 1,4

Поведенческий компонент

положительное – отрицательное 6,1 0,8 5,6 0,9

предлагаемое – отвергаемое 5,9 0,7 5,8 0,8

теплое – холодное 5,5 0,8 5,8 0,8

должное – необязательное 3,9 1,1 4,0 1,3

достижимое – неосуществимое 4,7 1,1 4,8 1,0

Таблица 3
Различия в образе идеального и реального родителя в группе молодежи по Т-критерию Вилкоксона

Параметры
Статистические показатели 

образа «идеального родителя»
Статистические показатели 
образа «реального родителя» Т p-value

Mean SD Mean SD

Когнитивный компонент

теплое – холодное 6,35 0,6 6,22 0,7 707 0,039

положительное – отрицательное 6,4 0,6 6,0 0,7 381 0,000

простое – сложное 2,9 1,0 5,1 0,9 24,5 0,000

достижимое –неосуществимое 2,9 1,0 3,6 1,1 506 0,000

Эмоциональный компонент

простое – сложное 6,4 0,8 5,9 1,1 362,5 0,000

должное – необязательное 2,0 0,9 2,2 1.1 889,5 0,038

достижимое – неосуществимое 3,1 1,0 3.5 1.0 706,5 0,000

Поведенческий компонент

положительное – отрицательное 6,4 0,5 6,1 0,8 427,5 0,000

предлагаемое – отвергаемое 4,9 0,7 6,0 0,8 122,5 0,000

теплое – холодное 4,3 0,7 5,6 0,7 232,5 0,000
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мированию высоких требований к «идеальному» ро-
дителю.

Образ реального родителя имеет много общего 
в обеих группах. При характеристике его наибольшие 
значения отмечены в следующих парах в различных 
компонентах: «теплое – холодное», «положительное – 
отрицательное», «предлагаемое – отвергаемое», «про-
стое – сложное». Наименьшие значения выявлены 
при оценке антиномий «должное – необязательное», 
«достижимое – неосуществимое» (табл. 2).

В обеих группах респондентов образ реального 
родителя ассоциируется в первую очередь с наличи-
ем доверительных отношений с детьми, безусловным 
принятием ребенка, готовностью оказать помощь 
и поддержку, компетентностью в области воспита-
ния. В то же время можем определить статистиче-
ски значимую разницу в выраженности следующих 
параметров. В группе взрослых людей достоверно 
выше оказались оценки антиномии «простое – слож-
ное» (U = 1950,5, p = 0,044), «достижимое – неосу-
ществимое» (U = 1613,5, p = 0,000) – в когнитивном 
компоненте; оценки антиномий «должное – необя-
зательное» (U = 1952, p = 0,027), «предлагаемое – 
отвергаемое» (U = 1935,5, p = 0,022), «достижи-
мое – неосуществимое» (U = 1997, p = 0,044), 
«простое – сложное» (U = 1786, p = 0,003), «об-
щий показатель» (U = 1666, p = 0,000) – в эмоцио-
нальном компоненте; оценки антиномий «положи-
тельное – отрицательное» (U = 1868,5, p = 0,010), 
«теплое – холодное» (U = 1952, p = 0,027), «простое – 
сложное» (U = 1624,5, p = 0,000), «общий показа-
тель» (U = 1926, p = 0,021) – в поведенческом ком-
поненте. Получается, что наличие реального опыта 
родительства заставляет респондентов предъявлять 
более высокие требования к роли родителя по сравне-
нию с людьми, не имеющими детей. Взрослые счита-

ют, что родитель должен обладать достаточными зна-
ниями о методах и приемах взаимодействия с детьми, 
умением выстраивать прочные дружеские отношения 
с детьми, обеспечивать защиту ребенка и справедли-
вую оценку его достижений.

При сравнительном анализе образа реального 
и идеального родителя в группе молодежи были 
выявлены значимые различия во всех компонен-
тах (табл. 3).

Образ идеального родителя в отличие от реально-
го в группе молодых людей характеризуется большей 
педагогической компетентностью, силой, решитель-
ностью, альтруистичностью, бескорыстием. В обра-
зе реального родителя наиболее важными являются 
способность к пониманию, терпимость, умение со-
трудничать, компетентность, умение создать ситуа-
цию для проявления ребенком самостоятельности, 
проявления ответственности и принятия решений.

При анализе образов реального и идеального ро-
дителя в группе взрослых были выявлены следую-
щие различия в компонентах (табл. 4).

В группе взрослых людей с образом «идеального 
родителя» ассоциируются качества силы, смелости, 
способность к сотрудничеству с детьми, альтруизм 
и бескорыстие. В образе реального родителя наря-
ду с качествами «идеального родителя» превалиру-
ют способность к пониманию, справедливой оценке 
ситуации, терпение и доверие к ребенку. В отличие 
от группы молодежи, в группе взрослых в образе ре-
ального родителя меньшее значение имеет компе-
тентность и обеспечение самостоятельности ребенка.
Выводы 

Образ «идеального родителя» имеет схожие чер-
ты в группе молодых людей и взрослых. Взрослые ре-
спонденты склонны к большей идеализации образа, 
чем молодые люди. «Идеальный» родитель сочета-

Таблица 4
Различия в образе идеального и реального родителя в группе взрослых по Т-критерию Вилкоксона

Параметры
Статистические показатели 

образа «идеального родителя»
Статистические показатели 
образа «реального родителя» Т p-value

Mean SD Mean SD

Когнитивный компонент

теплое – холодное 6,55 0,5 6,22 0,8 161,0 0,011

положительное – отрицательное 6,35 0,8 5,83 1,0 201,5 0,000

достижимое – неосуществимое 3,24 1,5 4,33 1,5 222,5 0,000

Эмоциональный компонент

положительное–отрицательное 6,38 0,9 6,11 0,8 206,5 0,006

должное – необязательное 2,08 1,2 2,63 1,3 307,5 0,000

достижимое – неосуществимое 3,32 1,4 3,90 1,3 252,0 0,000

Поведенческий компонент

положительное – отрицательное 6,22 0,8 5,70 1,0 262,0 0,000

теплое – холодное 5,5 1,0 5,90 0,9 255,5 0,014

предлагаемое – отвергаемое 6,14 0,6 5,83 0,8 305,5 0,027

Образ реального и идеального родителя у представителей разных возрастных групп
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ет высокий уровень педагогической компетентности, 
умений и качеств, необходимых для выстраивания эф-
фективного взаимодействия с детьми.

Взрослые люди предъявляют более строгие тре-
бования к образу «реального родителя». 

В группе молодых людей образ «реального роди-
теля» связан со способностью к пониманию и терпе-
нию, с родительской компетентностью, умением фор-
мировать навыки самостоятельности у детей.

В группе взрослых в образе «реального родите-
ля» значимыми являются способность к справедли-
вой оценке различных ситуаций взаимодействия с ре-
бенком, доверительные отношения и терпение.
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Аннотация. Активизация исследовательского интереса к изучению субъективной стороны родительства привела к появ-
лению спектра терминов, описывающих неблагополучные родительские состояния. Целью данной статьи является 
обзор и дифференциация понятийного аппарата, встречающегося в исследованиях родительских состояний, связан-
ных со стрессом. Проведен теоретический анализ исследований, рассматривающих такие понятия, как «родитель-
ский стресс», «родительский дистресс», «родительское выгорание», «травматический и посттравматический стресс 
родителей». Показаны основные сущностные свойства данных дефиниций и их соотношение. Определена распро-
страненность и «нормативность» существования стресса в родительской роли, который является результатом нару-
шения баланса между требованиями и ресурсами. При обзоре и сравнении акцент сделан на травматическом и пост-
травматическом стрессе родителей и его месте в ряду родительских состояний, связанных со стрессом. Показана 
недостаточность исследований травматического и посттравматического стресса в контексте родительства, и прежде 
всего «нормотипичного». Проведен анализ основных исследовательских локусов, актуальных для изучения данного 
вида стресса. К таковым можно отнести: необходимость анализа субъективно-оценочной и эмоционально-смысло-
вой стороны событий, оцениваемых как травматические; значимость исследования взаимосвязи стрессора, оцени-
ваемого как травма, с дезадаптивной психофизической симптоматикой, а также с целостной жизненной историей; 
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Abstract. Research interest in the study of the subjective side of parenthood has increased. This has led to the emergence of a 
spectrum of terms describing dysfunctional parental conditions. The purpose of this article is to review and differentiate 
concepts found in studies of parental stress states. A theoretical analysis of the research was carried out. They consider 
such concepts as ‟parental stress”, ‟parental distress”, ‟parental burnout”, ‟traumatic and post-traumatic stress of parents”. 
The main essential properties of these definitions and their correlation are shown. The prevalence and ‟normativity” of 
the existence of stress in the parental role is determined. It is the result of an imbalance between requirements and resources. 
During the review and comparison, the emphasis is placed on the traumatic and post-traumatic stress of parents. What place 
does it occupy in the series of parental stress states. The insufficiency of studies of traumatic and post-traumatic stress in 

‟normotypic” parents (their children do not have health and developmental disorders) is shown. The analysis of the main 
research loci relevant to the study of this stress is carried out. These are: the need to analyze the subjective-evaluative 
and emotional-semantic side of traumatic events; the importance of studying the relationship of trauma with maladaptive 
psychophysical symptoms, with the history of human life; the need to analyze the mechanisms of development of traumatic 
stress, the mechanisms of transformation into post-traumatic stress and post-traumatic disorders.
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Роль родителя в настоящее время оценивает-
ся как противоречивая, констатируется су-
ществование так называемого «парадокса 

родительства», под которым понимается не только 
наличие амбивалентного сочетания радости и тя-
гот, но и несоответствие между ожиданиями от ро-
дительской роли и реальностью, приводящее к пси-
хическому неблагополучию [Rizzo, Schiffrin., Liss]. 
Кроме того, сейчас можно наблюдать пик осозна-
ния родительского детерминизма, сформировавше-
го восприятие успеха ребенка как результата вос-
питания, отношения родителя, что в свою очередь 
привело к возникновению социальных стандартов 
«правильного» родительства [Исупова], его интен-
сификации и даже к формированию новых прак-
тик и моделей воспитания. Родители, стремящиеся 
быть «хорошими», прикладывают много физических 
и психических усилий и энергии, ожидая и констру-
ируя идеальные результаты «своего труда». В от-
даленном итоге это может приводить к возникно-
вению множественных дизадаптивных1 состояний, 
возникающих из-за неудовлетворенности родитель-
ских ожиданий, истощения, эмоционального напря-
жения. В итоге родитель не может оценивать себя 

Key words: parent, parenthood, parental stress, parental distress, parental burnout, traumatic and post-traumatic stress of parents, 
post-traumatic stress disorder.
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как самоэффективного («правильного») и форми-
руется специфический «порочный круг», поддер-
живающий и усугубляющий неблагополучие роди-
теля. Таким образом, осознание парадоксальности 
роли родителя привело исследователей к необходи-
мости изучения обратной стороны осознанного и от-
ветственного родительства.

Внимание к субъективной эмоциональной и оце-
ночной стороне родительства, констатация его стрес-
согенности способствовали увеличению количества 
психологических исследований в данном предмет-
ном поле и сформировали многообразие понятий, 
отражающих психологическое неблагополучие лич-
ности родителя. С одной стороны, это подтверждает 
неединичность данной проблемы, но с другой – по-
рождает обилие параллельных исследований, созда-
ет трудности в сопоставлении получаемых данных, 
генерализации результатов.

Целью данной статьи является обзор и дифферен-
циация понятийного аппарата, встречающегося в ис-
следованиях родительского неблагополучия (табл. 1), 
что позволит сконцентрироваться на предмете наше-
го эмпирического исследования – травматическом 
и посттравматическом стрессе «нормотипичных» ро-

Таблица 1
Основные понятия, отражающие предмет психологических исследований родительских состояний, 

связанных со стрессом
Понятие Сущностные признаки Стрессоры Механизмы

Родительский стресс
Реакция в виде эмоциональных пережива-
ний, связанных с неудовлетворенностью 
реализацией родительской роли 

Повседневные, 
острые, хронические

Дисбаланс между восприяти-
ем требований родительства 
и наличных ресурсов 

Родительский дистресс
Негативное психофизическое состояние 
родителей как дезадаптивный вариант 
протекания стресса. 

Интенсивные и/или 
хронические

Дисбаланс между воспри-
нимаемыми потребностями 
и ресурсами при уходе за ре-
бенком и воспитании, приво-
дящий к перенапряжению

Травматический стресс 
родителей

Переживание негативных интенсивных 
эмоций или чувства безысходности, при-
водящее к разрушению безопасности 
и вызывающее переживания, выходящие 
за пределы обычных, имеющие послед-
ствия для психофизического здоровья

Интенсивные 
острые и/или интен-
сивные хронические

Отсутствие ресурсов и разру-
шение чувства безопасности, 
формирование чувства угрозы

Посттравматический 
стресс родителей  
(как его вариант ПТСР)

Отсроченную реакцию на травматический 
стресс (клинический синдром, возникаю-
щий как результат затяжного течения пост-
травматического стресса)

Нарушение процессов пере-
работки травмы, приводящее 
к ощущению серьезной акту-
альной угрозы

Родительское выгорание Комплекс негативных психологических 
переживаний и дезадаптивного поведения

Повседневные, свя-
занные с уходом 
и воспитанием

Накопление рисков без доста-
точных компенсационных ре-
сурсов

Родительские состояния, связанные со стрессом: понятийный дискурс и дифференциация
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дителей и его месте в ряду родительских состояний, 
связанных со стрессом. 

Изучение родительского стресса связывает-
ся, с одной стороны, с разработкой проблемы се-
мейных стрессов, и в этом случае стресс родителей 
рассматривается как реакция на стрессовые собы-
тия, происходящие в семейной системе [Price Ch., 
Bush, Price Sh.], закономерно вовлекая в реагиро-
вание родительскую роль. С другой стороны, ис-
следователи рассматривают родительский стресс 
как реакцию в виде эмоциональных переживаний, 
связанных с неудовлетворенностью от реализации 
родительской роли [Deater-Deckard], формирующих-
ся вследствие дисбаланса между восприятием тре-
бований родительства и наличных ресурсов у роди-
телей, определяемый как особенностями детей, так 
и особенностями самих родителей, возникающий, 
когда требования, предъявляемые к роли родителя, 
слишком высоки для личности [Савенышева].

В рамках первого подхода изучались стрессы 
семьи  и родителей детей с нарушениями в разви-
тии, физическими и психическими заболевания-
ми. Семейная система, в которой имеется ребенок 
с нарушениями здоровья и развития, оценивается 
как травмирующая, а родительство – как протекаю-
щее в условиях хронического стресса. В ряде работ 
констатируется неизбежность изменения системы 
внутрисемейных отношений, ролей, трансформации 
ценностных ориентаций, личностных особенностей 
родителей при появлении ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. Данные изменения могут 
иметь как положительный, так и отрицательный эф-
фект для функционирования семьи и выполнения 
родительских ролей [Кожанов, Кожанова; Адеева].

В рамках второго подхода постулируется необхо-
димость рассмотрения родительского стресса в ра-
курсе субъективной картины стресса личности, реа-
лизующей роль родителя, хотя и подтверждается 
значимость его комплексного рассмотрения [Deater-
Deckard]. И так же активно исследовался стресс ро-
дителей детей с особенностями в развитии. Ана-
лизу подвергался стресс родителей недоношенных 
детей [McQuarrie, Jangaard], детей с онкозаболева-
ниями [Корень, Масихина], детей с психическими 
расстройствами [Корман] и пр. Описаны психологи-
ческие типы родителей детей с ОВЗ в зависимости 
от сочетания личностной позиции и способа пережи-
вания стресса [Ткачева], доказана взаимосвязь стрес-
са родителей с определенными личностными показа-
телями: эмпатией, общим уровнем жизнестойкости, 
агрессивности, спецификой Я-структуры личности 
родителей [Карвасарская; Моисеева]. Ряд авторов го-
ворит о важном значении ролевой и функциональной 
нагрузки по уходу за детьми в определении уровня 
стресса у родителей детей с ОВЗ [Ki, Joanne], а так-

же о формировании высокого уровня стресса при на-
личии следующих факторов: возраст матери до 30 лет, 
дети в возрасте до 6 лет, недавний диагноз, низкий 
уровень образования, низкий ежемесячный доход [Al-
Oran, AL-Sagarat]. 

Однако в настоящий момент в психологии сложи-
лось представление о том, что родительский стресс 
является распространенным явлением, которое мо-
жет переживать любой родитель [Deater-Deckard]. 
Он имеет разную степень выраженности, опреде-
ляющуюся рядом общих факторов: характеристики 
ребенка, личностные особенности и социально-де-
мографические характеристики матери, социаль-
но-психологические факторы [Савенышева, 2020; 
Савенышева, Заплетина 2019], физиологические 
факторы [McQuillan, Bates] и частных, например 
самоэффективность [Bloomfield, Kendall], родитель-
ская компетентность [Аникина, Пщонова]. В каче-
стве стрессоров выделяют: повседневные, связанные 
с выполнением родительских обязанностей собы-
тия, включающие в себя ежедневные хлопоты (на-
пример, работа по дому, домашние задания, поездки 
в школу и на внеклассные занятия); острые стрессо-
ры (например, травма у ребенка, бегство подростка 
из дома) и хронические стрессоры (например, ребе-
нок с проблемами поведения, обучения или с рас-
стройствами настроения; ребенок с хроническим 
или серьезным заболеванием) [Старченкова: 110].

В исследовательском поле состояний родителей, 
связанных со стрессом, существует довольно большое 
количество научных работ, посвященных родитель-
скому выгоранию, под которым понимается «много-
мерный конструкт, включающий в себя набор негатив-
ных психологических переживаний и дезадаптивного 
поведения матери и отца, связанных с детско-роди-
тельским взаимодействием при выполнении родите-
лями деятельности по заботе о детях, их воспитанию 
и развитию» [Ефимова: 32]. Это синдром, «развива-
ющийся под воздействием хронического стресса, свя-
занного с деятельностью родителей по уходу и вос-
питанию детей» [Фадеева: 335]. Как правило, авторы 
включают в данный синдром три компонента: эмо-
циональное истощение, возникающее при выполне-
нии роли родителя; эмоциональное дистанцирование 
от своих детей (деперсонализация-дегуманизация); 
редукция родительских достижений (чувство неком-
петентности в родительской роли).

Большинство авторов сходятся во мнении, что ро-
дительское выгорание – синдром, развивающийся 
под воздействием хронического стресса, связанного 
с деятельностью родителей по уходу и воспитанию 
детей. Также присутствуют исследования, утвержда-
ющие хронический характер расстройства, конста-
тирующие его как серьезное био-психо-социальное 
расстройство с тяжелыми последствиями для роди-
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телей (например, суицидальные мысли) и детей (на-
пример, отсутствие заботы со стороны родителей 
или насилие) [Mikolajczak, Gross, Roskam 2019]. Вы-
явлены биологические корреляты родительского вы-
горания [Brianda, Roskam, Mikolajczak]. Исследова-
тели доказали, что угроза родительского выгорания 
существует у любого родителя. В качестве основно-
го механизма развития данного синдрома рассма-
тривается дисбаланс между рисками и ресурсами – 
накопление слишком большого количества рисков 
без достаточных компенсационных ресурсов. При-
рода рисков и ресурсов индивидуальна для каждого 
родителя [Mikolajczak, Roskam, 2018].

При анализе исследований воздействий интен-
сивных стрессоров родительства появляются 2 типа 
терминов – «родительский дистресс» и «травматиче-
ский стресс родителей» (посттравматическое стрес-
совое расстройство). 

Под родительским дистрессом понимается пе-
ренапряжение, имеющее негативные психические 
последствия для родителя, возникающее из-за дис-
баланса между воспринимаемыми потребностями 
и ресурсами при уходе за ребенком и воспитании. 
Данное понятие чаще всего исследовалось по отно-
шению к родителям детей с хроническими и угро-
жающими жизни проблемами физического психиче-
ского здоровья [Duchovic, Gerkensmeyer, Wu], то есть 
при воздействии хронических интенсивных стрессо-
ров. По мнению Н.В. Клипининой, С.Н. Ениколопо-
ва, понятие «родительский дистресс» используется 
для описания и понимания психологического состо-
яния родителей [Клипинина, Ениколопов]. При этом 
выделяют субъективные признаки родительского ди-
стресса в виде отрицательных эмоций (гнев, беспо-
койство, вина, грусть, усталость, смущение), направ-
ленных на ребенка, а также объективные проявления 
дистресса в виде недостатка времени, трудностей 
семейной и социальной жизни, проблем занятости 
и трудоустройства, финансовых сложностей. Автора-
ми были выделены в качестве предикторов развития 
дистресса такие факторы, как восприятие социальной 
поддержки, личностный контроль и проблемность 
поведения детей [Brannan, Heflinger]. Были опреде-
лены специфические предикторы дистресса для ма-
терей (оценка тяжести болезни, способности спра-
виться с ней, сплоченность семьи, использование 
индивидуальных стратегий преодоления) и для от-
цов (факторы риска проблем с трудоустройством, ко-
личество госпитализаций ребенка, оценка ситуации 
и сплоченность семьи) [Sloper].

Изучение травматического стресса в психологии, 
как правило, связано с исследованием воздействий 
стрессоров, разрушающих безопасность человека 
и вызывающих переживания, выходящие за пре-
делы обычных состояний, имеющие последствия 

для физического и психического здоровья. Тарабри-
на Н.В. характеризует травматический стресс как пе-
реживание негативных эмоций интенсивного стра-
ха, ужаса или чувства безысходности [Тарабрина]. 
Значимым является понимание двух составляющих 
травмы: сверхсильного влияния и субъективной зна-
чимости данного события, приводящих к пережива-
нию события как травматического. Об этом говорит 
В.Д. Менделевич, считая, что психическая травма – 
это «жизненное событие, которое затрагивает значи-
мые стороны жизни человека и приводит к глубоким 
психологическим переживаниям» [Менделевич: 24]. 
Неадаптивный ответ субъекта на данный вид стрес-
са может приводить к посттравматическому стрес-
су и к психопатологической симптоматике (согласно 
МКБ-10 такая совокупность симптомов квалифици-
руется как психическое расстройство ПТСР). Стоит 
отметить, что посттравматический стресс и ПТСР ча-
сто обозначают как синонимы, но важным, на наш 
взгляд, является понимание того, что ПТСР – это 
одна из клинических форм проявления посттравма-
тического стресса (наряду с расстройствами адап-
тации и острым стрессовым расстройством), харак-
теризующаяся отсроченной (прологнированной) 
реакцией на травматический стресс. Вместе с тем 
процесс формирования ПТСР является моделью 
для исследования работы механизмов посттравма-
тического стресса. Наиболее разработанной являет-
ся когнитивно-поведенческая концепция развития 
ПТСР, согласно которой посттравматический стресс 
становится затяжным и стойким, когда личность пе-
рерабатывает травму таким образом, что это приво-
дит к ощущению серьезной текущей угрозы. Чувство 
угрозы возникает вследствие: чрезмерно негативной 
оценки травмы и/или ее последствий и нарушения 
автобиографической памяти, характеризующегося 
плохой проработкой и контекстуализацией, сильной 
ассоциативной памятью [Ehlers, Clark].

Хотя стрессоры высокой интенсивности (травма-
тические), угрожающие развитием посттравматиче-
ского стресса и психопатологической симптоматики 
у взрослых людей достаточно исследованы [Харла-
менкова], однако в контексте реализации родитель-
ства редко являлись областью научного внимания. 
Можно констатировать изучение травматического 
и посттравматического стресса у родителей детей 
с психическими расстройствами [Дан], тяжелыми 
соматическими заболеваниями, травмами, хирурги-
ческими вмешательствами, врожденными пороками 
сердца [Pinquart; McWhorter, Christofferson, Neely, 
Hildenbrand, Alderfer, Randall, Sood], у приемных ро-
дителей [Тарабрина, Майн]. Авторами выделены сле-
дующие факторы риска, связанные с ПТСР у роди-
телей детей с летальными заболеваниями: женский 
пол, увеличение числа предшествующих стрессовых 
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жизненных событий, предполагаемая тяжесть забо-
левания и лечения, семейный конфликт, плохая со-
циальная поддержка, эмоционально-ориентирован-
ный копинг [Bruce].

В некоторых исследованиях «дистресс родителей 
рассматривается в терминах симптомов посттравма-
тического стресса (ПТС) или симптомов посттрав-
матического стрессового расстройства (ПТСР)» (цит. 
по: [Ениколопов: 30].

При наличии общих исследовательских стратегий, 
сходных с исследованием широкого круга стрессовых 
состояний, изучение травматического и посттравма-
тического стресса имеет свою специфику, которая, 
по нашему предположению, может быть экстрапо-
лирована на исследование травматического стрес-
са у родителей:

1. Фокус исследовательского внимания к событиям, 
выступающим в качестве травмы. Существует пере-
чень событий травматического уровня, а также тради-
ционные классификации травматических стрессоров, 
среди которых выделяют: шоковые, сверхсильные, от-
носительно краткосрочные, хронические. Однако все 
чаще ученые отмечают, что «некоторые события мо-
гут быть статистически нормативными, однако субъ-
ективно переживаться как неожиданные» [Кудинова, 
Бурина: 222]. В таком случае при анализе травматиче-
ского и посттравматического стресса имеет значение 
такая составляющая, как субъективная значимость 
события, приводящая к осознанию его как уникаль-
ного и переживанию его как травматического. А ис-
следователям важно акцентироваться на феномено-
логии стрессового события, оцениваемого как травма, 
что отличает исследование травматических стрессов 
от изучения дистресса.

2. Фокус исследовательского внимания на связи 
события с психическим и физическим состоянием 
человека. Важным является анализ признаков деза-
даптации и проявления психопатологической сим-
птоматики, возникающих как специфический «след» 
в ответ на действие травматического события.

3. Фокус в исследовании на динамических и хро-
нологических показателях, связи травмы с субъ-
ективным жизненным контекстом. Как отмечает 
Н.Е. Харламенкова, Д.А. Никитина, «исследование 
посттравматического стресса практически невоз-
можно реализовать вне учета временных границ, 
то есть вне рассмотрения непрерывной связи про-
шлого, настоящего и будущего» [Харламенкова, Ни-
китина: 111].

4. Фокус на механизмах возникновения травма-
тического и посттравматического стресса. Их изуче-
ние и анализ, конечно же, будет определяться мето-
дологическим подходом исследования. Современные 
представления о механизмах травматического стрес-
са констатируют многоуровневость и системность 

реа гирования личности на травму, а в психологии 
кроме исследования отдельных уровней влияния 
травмы на личность, например когнитивно-личност-
ном [Падун], предпринимаются попытки мультифак-
торного моделирования [Семке, Стоянова, Ошаев]. 
Как и любые стрессовые состояния, травматические 
возникают вследствие дисбаланса между потребно-
стями и ресурсами, доступными для их удовлетворе-
ния. Stevan E. Hobfoll считает травматический стресс 
особенно опасным для ресурсов, так как происходит 
их быстрое истощение. Это связано с неожиданно-
стью возникновения травматических стрессоров, ко-
торые предъявляют чрезмерные требования к ресур-
сам, отсутствующим в опыте личности, разрушают 
основные ценности человека и оставляют мощный 
ментальный образ, который легко вызывается сиг-
налами, связанными с событием [Hobfoll]. Но, с дру-
гой стороны, дефицит ресурсов при столкновении 
с событием, выходящим за рамки обычного опыта 
личности, настолько огромен, что приводит к деза-
даптации, «срыву» существующих способов при-
способления и преодоления. При воздействии интен-
сивного стрессора «происходит нарушение чувства 
безопасности индивида, вызывая переживания трав-
матического стресса, психологические последствия 
которого разнообразны» [Ковачев: 25]. Таким обра-
зом, при психологическом исследовании травматиче-
ского стресса важно оценивать не только субъектив-
ную «силу» травмирующего стрессора, но и то, какие 
ресурсы он требовал от личности, а также какие ба-
зисные ценности были разрушены.

Проведя краткий обзор тезауруса, встречающего-
ся в психологических исследованиях родительских 
состояний, связанных со стрессом, нам кажется важ-
ным сделать ряд заключений: 

Родительский стресс может быть рассмотрен 
в двух контекстах (и здесь мы видим параллель с по-
ниманием индивидуального стресса). С одной сто-
роны, понятие «родительский стресс» подразумевает 
широкий перечень состояний, связанных с испыты-
ваемыми негативными состояниями в родительской 
роли. Второй контекст предполагает понимание ро-
дительского стресса как нормативной реакции на воз-
никающее нарушение равновесия между требовани-
ями к родительской роли и имеющимися у личности 
возможностями их выполнения. 

На наш взгляд, важным является понимание «нор-
мативности» существования стресса в родительской 
роли, при восстановлении баланса между требовани-
ями (они могут быть снижены) и ресурсами (могут 
быть найдены возможности для соответствия роди-
тельской роли), а также понимание возможности не-
нормативного разрешения стресса, когда гармония 
не может быть восстановлена, и тогда возможны де-
задаптивные исходы. К таким вариантам относятся 
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феномены «родительского выгорания» и «дистресса 
родителей». Понятие «родительский стресс» акцен-
тируется на реакциях в виде переживаний, в то вре-
мя как при определении понятия «дистресс» и «ро-
дительское выгорание» исследовательское внимание 
смещается на негативные психофизические послед-
ствия стресса для родителя. 

Исследования дезадаптивных вариантов стресса 
происходили в контексте жизненных событий и си-
туаций родителей, связанных с нарушением здоровья 
или развития ребенка. Травматический и посттравма-
тический стресс родителей редко становился пред-
метом изучения в психологии. Между тем, и с этим 
согласны некоторые ученые, существует необходи-
мость проведения ряда сравнительных исследова-
ний, в том числе на выборке родителей детей с нор-
мативным развитием [Клипинина, Ениколопов: 34].

Травматический стресс родителей не может быть 
рассмотрен исключительно как вариант «сильного» 
родительского стресса, хотя, безусловно, интенсив-
ность стрессора играет важную роль в его возник-
новении. Большое значение имеет индивидуально 
и субъективно оцениваемая уникальность стрессора, 
отсутствие опыта столкновения и преодоления. Со-
ответственно, требует рассмотрения эмоционально-
смысловая компонента травматических стрессоров, 
их место в череде жизненных событий личности ро-
дителя. Важным является акцент на изучении связи 
травматичности события родительской жизни и пси-
хофизической симптоматики, а также варианты и ме-
ханизмы переработки травматического события, кото-
рые могут формировать посттравматический стресс 
или приводить к стабилизации состояния. 

На современном этапе развития психологии в поис-
ке механизмов травматического и посттравматическо-
го стресса происходит интеграция теорий адаптации, 
ресурсной и когнтивно-поведенческих концепций. 
При их рассмотрении в контексте родительства мы по-
нимаем, что механизм неединичен и многокомпонен-
тен, связан с потерей чувства безопасности, разруше-
нием базовых родительский верований и убеждений 
при отсутствии ресурсов для их поддержания. Это яв-
ляется перспективой нашего дальнейшего поискового 
эмпирического исследования. 

Примечания
1 Термин «дизадаптация» используется для обо-

значения нарушенной, искаженной адаптации, а не ее 
отсутствия.
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Аннотация. В статье приводятся результаты комплексного исследования, посвященного социальным представлениям мил-
лениалов о брачном партнере в сравнении с социальными представлениями поколений Х и бэби-бумеров. Методы 
исследования: лексический контент-анализ публикаций (объем контента 100 тыс. печатных знаков) и экспертный 
анализ 327 изображений, размещенных в четырех сообществах социальной сети «ВКонтакте», лексический контент-
анализ эссе (36 респондентов в возрасте 23–30 лет, 40 тыс. печатных знаков), авторский опросник социальных пред-
ставлений (выборка 525 человек, из них 192 представителей поколения Y, 176 – поколения X и 157 – бэби-бумеров). 
Показано, что в социальных представлениях о брачном партнере трех поколений больше сходств, нежели разли-
чий: в ядро представлений всех респондентов входят понятия ответственности за благополучие партнера, общности 
целей и планов, умения находить выход из сложных ситуаций, а также гармонизирующей функции юмора в семье. 
Отличными от других поколений элементами ядра социальных представлений миллениалов являются ориентация 
на отсутствие сексуальных ограничений, а также необходимость решения конфликтов путем переговоров. В пред-
ставлениях миллениалов обнаружены противоречия, касающиеся отношения к конфликтам, серийной моногамии 
и независимости партнеров. Миллениалы, которые посвящают соцсетям более двух часов в день, чаще соглашаются 
с популярными цитатами из изучаемых сообществ «ВКонтакте» об «истинных» мужественности и женственности.

Ключевые слова: социальные представления, брачный партнер, поколения, миллениалы, поколение X, бэби-бумеры, со-
циальные сети, ВКонтакте.
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Research Article

MILLENNIALS’ SOCIAL REPRESENTATIONS OF A MARRIAGE PARTNER:  
A GENERATIONAL APPROACH

Daria A. Shmidt, Moscow University for the Humanities, a researcher of psychology, Russia, Moscow, dariashmidt@mail.ru, 
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Abstract. The article presents the results of a comprehensive study devoted to the social representations of Millennials about a 
marriage partner in comparison with the social representations of Generation X and Baby boomers. Research methods: lexical 
content analysis of publications (the volume of content is 100 000 printed characters), expert analysis of 327 images, posted 
in four communities of social network «VKontakte», lexical content analysis of essays (36 respondents aged 23-30 years, 
40 000 printed signs), the author’s questionnaire of social representations (sample: 525 people, 192 of them – Generation 
Y, 176 – generation X and 157 – Baby boomers). It is shown that in the social representations of a marriage partner of three 
generations there are more similarities than differences: the core of the representations of all respondents includes the concepts 
of responsibility for the well-being of a partner, common goals and plans, the ability to find a way out of difficult situations, as 
well as the harmonizing function of humor in the family. In Millennials’ social representations core there are elements different 
from other generations: orientation towards the absence of sexual restrictions, as well as the need to resolve conflicts through 
negotiations. In Millennials’ social representations there have been found contradictions concerning attitudes to conflicts, 
serial monogamy and partner independence. Millennials who devote more than two hours a day to social networks are more 
likely to agree with popular quotes from the studied communities «VKontakte» about «true» masculinity and femininity.

Key words: social representations, marriage partner, generations, Millennials, Generation X, Baby Boomers, social networks, 
VKontakte. 
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Семья и брак являются сферами, переживаю-
щими ощутимые трансформации. Изменяют-
ся стереотипы мускулинности и феминности, 

отмечается распространение эгалитарных отношений 
в семье [Гавриченко, Зотова, Шабельников], традици-
онные представления о «мужских» и «женских» ро-
лях размываются за счёт включения новых элементов. 
Под влиянием социально-экономических и культур-
ных изменений роли мужа и жены становятся более 
универсальными, к супругам обоего пола появляет-
ся запрос на предприимчивость, успех в профессии 
и обеспечение высокого уровня жизни семье [Гур-
ко: 59]. При этом определенная гибкость в восприя-
тии брачных ролей определяет более высокую сте-
пень удовлетворенности браком [Леонова, Семенова]. 

Культурный контекст, в котором происходит фор-
мирование социальных представлений о брачном 
партнере, в частности интернет-среда, может ока-
зывать на пользователей неблагоприятное воздей-
ствие, так как контент зачастую составляется с целью 
вызвать максимально сильные эмоции [Passive and 
Active]. Онлайн-коммуникация предъявляет опреде-
ленные требования к формам добрачного поведения, 
что может как облегчать, так и усложнять процесс 
взаимодействия. Исследования показывают, что чем 
дольше длится виртуальное общение с потенциаль-
ным партнером, тем выше вероятность испытать ра-
зочарование при встрече [Balbi].

В целом складывается в некотором роде парадок-
сальная ситуация: с одной стороны, интернет-ре-
сурсы расширяют возможности для коммуникации 
с противоположным полом, с другой – активная вир-
туальная жизнь может приводить к утрате навыков 
реального общения, что, в свою очередь, обусловли-
вает рост интереса к приложениям для знакомства, 
особенно среди респондентов, чувствительных к от-
казу [Hance, Blackhart, Dew]. 

Мобильные приложения для знакомств создают 
иллюзию безграничного выбора; поиск партнера за-
тягивается и может стать перманентным [Stampler]. 
Последнее вполне соотносится с распространением 
установки на свободу и жизнь в одиночестве, пред-
ставляющей демографическую угрозу для многих 
стран [Бауман]. В сфере семьи и брака распростра-
нение индивидуалистических ценностей увеличива-
ет напряженность и отчуждение между членами се-
мьи [Сапоровская]. 

Несмотря на обилие исследований по теме брачно-
го партнерства (объем научных публикаций по тема-
тике за последние десять лет составил 1,5 млн единиц, 
что в два раза превышает объем публикаций за пери-

For citation: Daria A. Shmidt. Millennials’ Social Representations of a Marriage Partner: a Generational Approach. 
Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2022, vol. 28, № 2, pp. 93–98. 
https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-2-93-98

од с 2001 по 2010 гг.) [Sharkey, Feather, Goedeke: 866], 
проведенные исследования не дают ответа на во-
прос, распространяются ли описанные выше тен-
денции только на молодых людей или затрагивают 
все поколения. Можно предположить, что указанные 
трансформации обусловлены социокультурными раз-
личиями между поколениями, так как их социализа-
ция осуществлялась в разном историческом контек-
сте [Strauss, Howe; Шамис, Никонов; Пищик]. 

Научная проблема. В рамках теории поколений 
была предпринята попытка описать социальные пред-
ставления о брачном партнере разных когорт и выя-
вить различия в социальных представлениях, которые 
могут быть вызваны не только возрастом и стадией 
жизненного цикла, но и культурно-историческим кон-
текстом, в котором происходила социализация. 

Целью исследования является сравнение соци-
альных представлений миллениалов о брачном пар-
тнере с социальными представлениями бэби-буме-
ров и поколения X. Гипотеза исследования состояла 
в том, что социальные представления миллениалов 
содержат в себе противоречия и отличаются от соци-
альных представлений двух других поколений содер-
жанием элементов из интернет-публикаций. 

Частные гипотезы: 
1. Ядра социальных представлений о брачном парт-

нере у трех изучаемых поколений различаются. 
2. В социальных представлениях миллениалов 

о брачном партнере присутствуют элементы, пересе-
кающиеся с контентом социальных сетей.

3. В социальных представлениях миллениалов 
о брачном партнере присутствуют противоречия.

Исследование проводилось в несколько этапов. 
На поисковом этапе был проведён лексический кон-
тент-анализ текстовых публикаций и экспертный 
анализ изображений в четырех сообществах в со-
циальной сети «ВКонтакте» с более 600 тыс. под-
писчиков, среди которых преобладали люди до 30 лет, 
не состоящие в браке1: («Отношения и любовь», 
«ЛЮБОВЬ», «Практическая психология» и «Психо-
логия о жизни», объем контента 100 тыс. печатных 
знаков и 327 иллюстраций). 

На следующем этапе был проведен лексический 
контент-анализ эссе о брачном партнере, написанных 
респондентами в возрасте от 23 до 30 лет (14 муж-
чин и 22 женщины; 19 человек на момент исследова-
ния состояли в брачных отношениях, 8 – в романти-
ческих отношениях без совместного проживания, 9 не 
имели пары). Все респонденты являлись подписчика-
ми сообществ, контент которых анализировался ранее, 
что обеспечило методологическую связность исследо-
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вания. Объём анализируемого контента – 40 тыс. пе-
чатных знаков. 

На заключительном этапе был проведен опрос 
525 респондентов: 192 миллениалов (средний возраст 
25,16 лет), 176 представителей поколения X (сред-
ний возраст 45,06 лет) и 157 бэби-бумеров (средний 
возраст 63,87 лет); 120 мужчин, 405 женщин. Кво-
ты по полу, брачному статусу и месту жительства 
не задавались. Авторская методика для изучения со-
циальных представлений о брачном партнере была 
разработана по результатам первых двух этапов ис-
следования, в нее вошли 45 утверждений, касающих-
ся жизненных приоритетов, индивидуальности, вер-
ности, ответственности, важности отдельных сфер 
семейной жизни, а также распределения ролей между 
мужчинами и женщинами в семье. Ядро и периферия 
социальных представлений выделялись с использова-
нием коэффициента позитивных ответов – TCP (Taux 
categorique positif) по формуле: 

(4) (5)( ) 100n nTCP i
N
+= ⋅

где n(4) – число ответов «значительная степень», 
n(5) – число ответов «очень значительная степень», 
N – общее число ответов [Abric]. В ядро социально-
го представления включались утверждения, TCP ко-
торых были выше среднего плюс среднеквадратич-
ное отклонение.

Теоретическую основу исследования составля-
ет теория социальных представлений С. Москови-
си [Moscovici]; структурный подход одного из ве-
дущих учёных данной школы Ж.-К. Абрика [Abric] 
позволяет выделить ядро и периферию социальных 
представлений. Выборка эмпирического исследова-
ния строилась на основании периодизации, разрабо-
танной в рамках теории поколений [Strauss, Howe; 
Шамис, Никонов].
Представление и интерпретация результатов 
эмпирического исследования 

В ходе лексического контент-анализа текстовых 
публикаций и экспертного анализа изображений в че
тырех сообществах в социальной сети «ВКонтакте» 
были выявлены следующие тенденции. 1. Контент 
в рассматриваемых сообществах акцентирует вни-
мание на чувственной стороне отношений и не ре-
презентирует романтическую привязанность как шаг 
к созданию семьи. В категории «наименования от-
ношений» только 12 % единиц анализа посвящено 
браку, причём около половины из них транслиру-
ются изображениями, чаще – свадебным платьем 
или кольцами, что сводит спектр репрезентаций бра-
ка к единственному моменту в жизни пары – сва-
дебной церемонии. Кроме того, публикации форми-
руют усредненный, неконкретный образ субъектов 
романтических отношений без указания таких семей-

ных ролей, как «муж», «жена» [Емельянова, Шмидт 
2017a]. 

2. В публикациях делается акцент на положитель-
ных эмоциях (63 %), доля нейтральных и негатив-
ных лексем из категории «чувства и эмоции» – 20 % 
и 17 % соответственно. Эмоциональный фон рисун-
ков также в половине случаев (51 %) позитивный, 
в 25 % – нейтральный и только в 13 % – негатив-
ный [Емельянова, Шмидт 2018]. Подобные публика-
ции могут формировать у пользователей социальных 
сетей завышенные ожидания в отношении семьи, 
брака и долгосрочных романтических отношений, 
что может иметь негативные последствия при ре-
альном взаимодействии с противоположным полом.

3. Среди качеств брачного партнера чаще всего 
называются сила и слабость (23 % лексем из кате-
гории «наименование качеств субъектов взаимоот-
ношений»), а также «истинность» как соответствие 
гендерным традициям («настоящий»). Информаци-
онный посыл подобных публикаций – возвращение 
истинных мужественности и женственности, кото-
рые утрачиваются под воздействием культурных из-
менений.

4. Обращает на себя внимание понятие «одиноче-
ство», которое далеко не всегда трактуется в негатив-
ном ключе. Одинокий человек наделяется качеством 
«уникальности», ему приписываются наличие воз-
вышенных принципов и нестандартных требований 
к партнеру. В репрезентации одиночества наблюда-
ются противоречия между изображениями и подпи-
сями к ним: высказывания о необходимости считаться 
с чувствами партнера иллюстрируются изображения-
ми одиноких людей, а эмоциональный фон усилива-
ется за счёт таких визуально-выразительных средств, 
как туман, горы или пустынный океан. 

В ходе лексического контент-анализа эссе 
о брач ном партнере, написанных респондентами 
в возрасте от 23 до 30 лет, требования к партнеру 
были закодированы и объединены в несколько катего-
рий. На первое место по частоте упоминания вышли 
категории «чувства в счастливой семье» («доверять», 
«уважать партнера», «любить и быть любимым» 
и т. п.) и «развитие и реализация партнера» («мо
тивировать партнера», «оказывать поддержку», 
«заниматься саморазвитием» и т. п.) [Емельянова, 
Шмидт 2017б].

Важным атрибутом счастливого брака респонден-
там представляется наличие «вербальных контак-
тов» («советоваться, обсуждать», «иметь общие 
темы» и т. п.), а также «свобода и личное простран-
ство» («признавать наличие другой точки зрения», 
«не накладывать запреты на общение с друзьями» 
и т. п.). Элемент «иметь личное пространство, личное 
время и увлечения» вышел на первое место рейтинга 
отдельных элементов, что свидетельствует о его высо-

Социальные представления миллениалов о брачном партнере: поколенческий подход
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ПСИХОЛОГИЯ

кой важности для молодых людей. Категория элемен-
тов «физические характеристики» («внешне привлека
тельный», «харизматичный», «имеющий спортивную 
фигуру», «без вредных привычек» и т. п.) чаще выби-
ралась респондентами, не имеющими пары. 

По результатам анализа эссе был сделан вывод, 
что в представлении авторов счастье в семейной паре 
зависит не столько от характеристик партнера, сколь-
ко от его поведения, что, с одной стороны, расширяет 
круг потенциальных партнеров, а с другой – может ус-
ложнять процесс взаимодействия, так как партнер по-
стоянно находится под воздействием ожиданий в свой 
адрес. Преобладание элементов, описывающих пове-
дение партнера, может быть связано с конкретным 
этапом жизненного цикла, в котором находятся боль-
шинство респондентов (первые годы совместной жиз-
ни или подготовка к этому периоду), так как именно 
на данном этапе требуется выработка моделей пове-
дения партнеров, удовлетворяющих обе стороны, вза-
имное приспособление друг к другу, согласование си-
стем ценностей [Крюкова, Сапоровская, Куфтяк: 107].

Результаты данного этапа позволили сделать пред-
положения о наличии связей между социальными 
представлениями о брачном партнере и брачным ста-
тусом респондентов. Элементы из категории «свобо-
да и личное пространство» чаще выбирали мужчины, 
а также респонденты без пары. Одинокие респон-
денты чаще рассматривали отношения как задачу, 
для выполнения которой нужно приложить опре-
деленные усилия. Респонденты, состоящие в браке, 
чаще делали акцент на важности вербальных контак-
тов и сексуальной сфере. В эссе мужчин чаще встре-
чалось представление о том, что брачный партнер 
должен обеспечивать бытовой комфорт и при этом 
не ограничивать свободу. Женщины чаще демонстри-
ровали запрос на партнера, который создаст базис 
для материального благополучия семьи и при этом 
будет проявлять к ним внимание. 

Результаты опроса 525 респондентов с помощью 
авторского опросника социальных представлений 
позволяют утверждать, что в ядро социальных пред-
ставлений о брачном партнере трех изучаемых поко-
лений вошли элементы, указывающие на общность 
целей и планов партнеров, наличие ответственности 
за благополучие партнера, умение находить выход 
из сложных жизненных ситуаций, помощь в разви-
тии партнера, а также гармонизирующую функцию 
юмора [Емельянова, Шмидт 2021]. 

Для миллениалов уникальными являются эле-
менты ядра социальных представлений, постули-
рующие отсутствие ограничений в сексе между 
партнерами (TCP = 89 баллов, значимые различия 
с другими поколениями на уровне p < 0,001), а так-
же необходимость вербального решения конфлик-
тов (TCP = 89 баллов, значимые различия с други-

ми поколениями на уровне p < 0,05). В социальных 
представлениях поколения Y обнаружены проти-
воречия, касающиеся отношения к независимости 
партнеров, к серийной моногамии, а также к кон-
фликтам.

Элементы ядра социальных представлений мил-
лениалов не коррелируют с социально-демографи-
ческими характеристиками респондентов, однако 
значимые различия были выявлены в отношении не-
которых периферических элементов: идеи верности 
и духовной близости с партнером (значимые разли-
чия на уровне р < 0,05). 

Миллениалы, которые посвящают соцсетям более 
двух часов в день, чаще, чем остальные представите-
ли поколения Y, соглашаются с популярными цитата-
ми из изучаемых сообществ «ВКонтакте» об «истин-
ных» мужественности и женственности (значимые 
различия на уровне р < 0,05). Миллениалы, которые 
общаются с партнером преимущественно по перепи-
ске, в большей степени ориентированы на отсутствие 
ограничений в сексуальной жизни, а также на поиск 
физически привлекательного партнера (значимые 
различия на уровне р < 0,05) [Шмидт]. 
Выводы 

Проведенное исследование позволяет сделать вы-
вод о применимости методов лексического контент-
анализа публикаций и экспертного анализа изобра-
жений в социальных сетях к изучению социальных 
представлений миллениалов о брачном партнере. 
Указанные методы позволяют проанализировать все 
аспекты предмета исследования, уточнить гипоте-
зы и составить опросник для сбора количествен-
ных данных. 

Методической особенностью исследования также 
является сопоставление результатов анализа содер-
жания публикаций о брачном партнере в социальных 
сетях, которые являются одним из источников форми-
рования социальных представлений у миллениалов, 
с собственно социальными представлениями о брач-
ном партнере у поколения Y.

Анализ полученных эмпирических данных позво-
ляет сделать следующие выводы: 

1. В социальных представлениях о брачном партне-
ре миллениалов, поколения Х и бэби-бумеров больше 
сходств, чем различий, что указывает на то, что дан-
ный феномен связан с медленно меняющимися цен-
ностями и слабо поддается изменениямьтб под влия-
нием культурного контекста.

2. В социальных представлениях миллениалов 
о брачном партнере обнаруживаются элементы, пе-
ресекающиеся с контентом из изучаемых сообществ 
«ВКонтакте». В ядро представлений миллениалов 
входят элементы, постулирующие отсутствие сек-
суальных ограничений между партнерами, а также 
важности решения конфликтов путем переговоров. 
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3. В представлениях миллениалов присутствуют 
противоречия, связанные с отношением к серийной 
моногамии, независимости партнеров и конфликтам. 

Примечание
1 Возраст и семейное положение подписчиков 

определялись на основании данных, указанных в ин-
формации о группах. 
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Самореализация является важным аспектом 
жизни. К. Роджерс заявлял о том, что тенден-
ция к самоактуализации является естествен-

ной и свойственна любому живому организму [Род-
жерс: 447]. Значение самореализации очень велико 
для индивидуальной и социальной жизни любого че-
ловека, вне зависимости от его состояния здоровья. 
Она выступает в качестве базового механизма соци-
альной инклюзии и в целом рассматривается как ос-
новная социальная потребность человека [Осьмук: 
61]. При этом важность поддержания человеческого 
капитала также свидетельствует о значимости для со-
временного общества проблематики самореализации 
каждого индивида, вне зависимости от имеющих-
ся у него нарушений в состоянии здоровья [Осьмук: 
59]. Самореализация рассматривается как смысл 
жизни каждого человека, а также основной фактор 
успешной социальной адаптации [Кудинов С.И., Ку-
динов С.С. 2010: 273]. Самореализация рассматри-
вается как условие достижения психосоциального 
благополучия [Осьмук, Мельникова: 86]. Реализация 
собственного потенциала формирует интерес к окру-
жающему и стимулирует появление доверия к миру 
и к себе. Таким образом, субъект ощущает себя при-
нятым миром и в то же время верит в собственные 
возможности. Достижение результатов обеспечива-
ет новый статус человека с инвалидностью в груп-
пе. В.В. Дегтярева представляет самореализацию 
как форму связи субъекта с другими людьми и их 
опытом, а эту связь рассматривает как основу самоот-
ношения и средство преодоления ограничений [Дег-
тярева: 165]. Осуществление возможностей развития 
«я» через самосовершенствование ведет к самореа-
лизации личности, сбалансированному и гармонич-
ному раскрытию всех ее аспектов, противодействию 
развитию дезадаптаций (Э.В. Галажинский, П.П. Гор-
ностай, Л.A. Коростылева и др.). Л.А. Осьмук гово-
рит о самореализации как средстве трансформации 
образа жизни, системы ценностей и жизненных стра-
тегий человека и способе стимуляции его интереса 
к окружающему [Осьмук: 60]. А.М. Щербакова го-
ворит, что самореализация позволяет повысить ка-
чество жизни, существенно снизить риск негативных 
последствий трудных жизненных ситуаций [Щерба-
кова: 45].

Однако несмотря на столь ярко декларируемую 
значимость проблематики самореализации, в совре-
менной науке отсутствует не только единая теория 
самореализации личности, но и общепринятый под-
ход к определению этой категории [Галушкин: 86].

Из наиболее известных концепций на данный мо-
мент можно отметить модель устремления/реализа-
ции А. Gewirth, полисистемную модель А.И. Круп-
нова, системную модель С.И. Кудинова, модель 
самореализации лиц с ОВЗ П.А. Галушкина.

Проблема исследования самореализации опреде-
ляется методологическими позициями, которые за-
дают подход к самой проблеме самореализации либо 
к проблеме человека как предмета психологии [Ге-
расимов, Цветкова: 105]. Анализируя исследования 
по изучаемой проблематике, мы отметили в аспек-
те самореализации несколько параметров: ценност-
ный (самореализация рассматривается в контексте 
следования ценностям, установкам, мировоззрению 
личности) (Л.М. Коган, В.И. Муляр); деятельност-
ный (самореализация – это процесс претворения 
в жизнь ценностей личности; деятельность, направ-
ленная на реализацию собственного потенциала 
в различных сферах) (К.А. Абульханова-Славская, 
А.К. Исаев); средовой (самореализация рассматрива-
ется в контексте сферы, области, где субъект стара-
ется прилагать усилия) (А.Г. Асмолов, Л.М. Коган); 
целевой (самореализация является направленной, 
осмысленной деятельностью субъекта, преследую-
щей определённую цель) (Л.М. Коган, В.И. Муляр, 
А.Г. Чернявская); личностный (самореализация пред-
полагает претворение в жизнь способностей, талан-
тов, задатков субъекта) (А.Г. Асмолов, А.К. Исаев, 
В.И. Муляр, А.Г. Чернявская).

В наших исследованиях ранее доказана связь са-
мореализации с параметрами жизнестойкости, со-
чувствия к себе, копинг-поведением, субъектив-
ным благополучием, витальностью и ощущением 
счастья [Шипова, Опекина: 187]. Также отметим, 
что существует много параметров, выделенных раз-
личными авторами и не вошедших в существующие 
модели самореализации. Например, как условия са-
мореализации рассматриваются: способность к са-
моконтролю [Rusu: 1098; Borzova, Plotnikova: 750], 
самосознание и рефлексия [Катаев: 75].

Результатом самореализации могут выступать раз-
личные параметры: личностные качества [Дерманова: 
112]; баланс между социальной и внутренней успеш-
ностью (критерий зрелого человека) [Весна: 353]; 
чувство удовлетворённости [Абульханова-Славская: 
252; Витковская: 549; [Globalisierung: 211]; ощущение 
осмысленности жизни, социально значимые вклады 
в культуру и в других людей [Леонтьев: 19]; творче-
ская продуктивность [Рыбалко: 257]; проявление ин-
дивидуальности [Городилова: 150].

Так же как аспект проблематики самореализации, 
рассматривается ресурс [Дружинина: 69; Маленов: 
6]. Полагаем, что удовлетворенность самореализаци-
ей может выступать одним из критериев самореали-
зации. Мы рассматриваем ее как субъективную оцен-
ку эффективности/неэффективности самореализации, 
однако признаем также существование объективных 
критериев оценки достигнутого уровня самореализа-
ции [Витковская: 550], [Globalisierung: 211]. В систему, 
раскрывающую конструкт самореализации, полагаем 
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важным включить также параметр собственной актив-
ности индивида [Кудинов С.И., Кудинов С.С. 2021: 51]. 
Важно отметить также потенциал личности [Абульха-
нова-Славская: 39; Агапов: 236; Кудинов, Крупнов: 31; 
Селезнева: 87], который означает совокупность имею-
щихся ресурсов и возможностей [Агапов: 28].

Таким образом, теоретический анализ показал на-
личие разрозненных точек зрения на структуру само-
реализации и наличие параметров, не включенных 
в комплексные модели, однако имеющих убедитель-
но доказанные связи с исследуемым феноменом. 

Методы исследования 
Нами было организовано исследование, целью 

которого стало структурирование имеющихся тео-
ретических и практических данных об аспектах са-
мореализации и построение несколько дополненной 
относительно существующих на данный момент схе-
мы самореализации личности.

Выборка включает 232 респондента от 14 до  
70 лет (М = 26,34; SD = 13,47), в выборке мужчин – 
34 %, женщин – 66 %.

Методический инструментарий подобран в соот-
ветствии с предполагаемой моделью самореализа-
ции, обоснованной теоретическим анализом и преды-
дущими исследованиями автора [Шипова, Опекина: 
187]. Он включает в себя:

1. Тест жизнестойкости С. Мадди (Сальваторе 
Мадди (Salvatore R. Maddi, D.M. Khoshaba, 1984, 
2001), в адаптации Е.Н. Осина, 2013).

2. Авторская анкета самореализации.
3. Шкала субъективного счастья Любомир-

ски (ШСС, Subjective Happiness Scale (SHS)) 
Lyubomirsky, Lepper (1999 г.), в адаптации Д.А. Ле-
онтьева, Е.Н. Осина (Осин, Леонтьев, 2008).

4. Шкала субъективного благополучия (Perrudent-
Badox, Mendelsohn, Chiche, 1988), в адаптации 
М.В. Соколовой, 1996.

5. Опросник «Сочувствие к себе» К. Нефф, 2003. 
«Self-compassion» (Kristin Neff, 2003) (адаптация 
К.А. Чистопольской, Е.Н. Осина, С.Н. Ениколопо-
ва, Е.Л. Николаева, Г.А. Мысиной, С.Э. Дровосеко-
ва, 2020).

Таблица 1
Корреляции аспектов самореализации с исследуемыми параметрами

организационный ценностно-мотивационный рефлексивный

Тест жизнестойкости

Вовлеченность 0,15* 0,18**

Шкала субъективного счастья 

Уровень счастья 0,24*** 0,31***

Шкала субъективного благополучия 

Напряженность и чувствительность 0,20**

Признаки, сопровождающие основную психоэмоцио-
нальную симптоматику 0,26***

Изменения настроения –0,24*** –0,33***

Значимость социального окружения –0,24***

Самооценка здоровья –0,25***

Степень удовлетворенности повседневной деятельностью –0,29***

Опросник «Сочувствие к себе» 

Доброта к себе 0,29***

Общность с человечеством 0,15* 0,19**

Внимательность 0,25***

Экспресс-тест Карвера 

Активное совладание 0,21** 0,27***

Поиск/использование эмоциональной поддержки 0,15* 0,15*

Позитивная переоценка 0,23**

Планирование 0,17* 0,20** 0,28***

Юмор 0,17* 0,20**

Самообвинение -0,16*

Отрицание –0,19**

Принятие 0,22**

Шкала субъективной витальности 

Витальность 0,18* 0,26*** 0,35***

Примечание: * – значимость p ≤ 0,05; ** – значимость p ≤ 0,01; *** – значимость р ≤ 0,001.

Анализ самореализации в контексте системной модели: детерминанты и последствия
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6. Экспресс-тест Карвера (BriefCOPE; C.S. Carver, 
1997, адаптация Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой 
и Е.Н. Осина, 2013).

7. Шкала субъективной витальности (Ryan, Frede-
rick, 1997) в апробации Л.А. Александровой, Д.А. Ле-
онтьева).

Статистическая обработка результатов произво-
дилась при помощи программы Statisticа 10.0. Ис-
пользовались следующие статистические процедуры: 
дескриптивная статистика, корреляционный, регрес-
сионный и факторный анализ. Результаты интервью 
обрабатывались методом контент-анализа.

Программа исследования состояла из нескольких 
этапов. Первый этап представлял собой корреляци-
онный анализ параметров самореализации и показа-
телей жизнестойкости, сочувствия к себе, витально-
сти, счастья и субъективного благополучия. Второй 
этап включал в себя определение предикционной на-
грузки факторов и характеристик самореализации 
относительно возможных последствий/результатов.

Результаты 
В результате факторного анализа авторской анке-

ты самореализации выделено 3 фактора, в которые 
объединились пункты анкеты: фактор, отражающий 
организационный аспект реализации, фактор, отра-
жающий рефлексивный аспект, фактор, отражающий 
ценностно-мотивационный аспект.

Проведенный нами корреляционный анализ пока-
зал большое количество связей выявленных в резуль-
тате факторизации обобщенных аспектов с параметра-
ми, определенными нами в результате теоретического 
исследования.

Результаты эмпирического исследования феноме-
на самореализации подтверждают его взаимосвязь 
с такими конструктами, как самоотношение («сочув-
ствие к себе»), совладающее поведение, жизнестой-
кость, витальность.

На представленной диаграмме мы можем отме-
тить три компонента изучаемого конструкта, каж-
дый из которых включает в себя несколько параме-
тров. Мы склонны рассматривать верхний уровень 
переменных как факторы самореализации, средний – 
как собственно содержание конструкта, а нижний – 
как результат и оценку усилий самореализации лич-
ности.
Обсуждение результатов 

Основой самореализации мы признаем потреб-
ности (в самосовершенствовании, саморазвитии, до-
стижениях), а также стремление личности к само-
познанию и оценке себя, рефлексии. Эти феномены 
побуждают личность к запуску процесса самореали-
зации, который обеспечивается также двумя видами 
условий. Субъективные представлены потребностной 
сферой в целом (здесь предполагается отсылка к ин-
дивидуальной иерархии потребностей, в результате 
оценки которой субъект принимает решение о само-
реализации или удовлетворении иных потребностей), 
характеристиками личности, которые будут опреде-
лять протекание самого процесса самореализации. 
Объективные описывают внешние характеристики, 
сопровождающие индивидуальную активность че-
ловека: сюда входят окружение, бытующие в обще-
стве установки относительно реализации себя и т. п. 
Отдельным фактором, с нашей точки зрения, явля-
ется готовность личности к самореализации. Здесь 
мы можем провести параллель с движущими силами 
развития человека, где при наличии и биологических, 
и социальных условий важной является собственная 
активность личности. Центральное место в модели 
занимает сам концепт самореализации, представлен-
ный такими составляющими, как характеристики, ба-
рьеры, сферы, инструменты и критерии/показатели. 
Характеристики самореализации великолепно разра-
ботаны С.И. Кудиновым, мы вслед за ним сформиро-

Рис. 1. Результаты регрессионного анализа факторов,  
характеристик и результатов самореализации личности
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вали их в пары дихотомических определений, внеся, 
однако, некоторые дополнения в соответствии с вы-
деленными параметрами. Сферы самореализации 
нами несколько дополнены относительно существу-
ющих теорий, поскольку на основании многолетних 
исследований мы считаем целесообразным разде-
лять отношения с партнером и детьми, родителями/
родственниками, учитывая то, что степень самореа-
лизации в каждом из этих аспектов может быть раз-
личной. Мы считаем необходимым ввести в модель 
операциональный конструкт «инструменты саморе-
ализации» для обозначения тех способов, которые 
субъект избирает как приемлемые для себя в про-
цессе реализации собственного потенциала. К ним 
относятся действия, навыки и операции, виды дея-
тельности, общение, отношение. Важным в моде-
ли является наличие барьеров, то есть препятствий 
на пути реализации потенциала субъекта. Выделе-
ны внешние (преимущественно социальные препят-
ствия, жизненные обстоятельства, средовые факторы 
и т. п.) и внутренние (преимущественно психологи-
ческого плана) барьеры. Важным с нашей точки зре-
ния является выделение ресурсов самореализации, 
то есть психологических образований (и внешних 
характеристик), на которые субъект мог бы опирать-
ся для осуществления желаемого процесса. К ним 
мы относим копинг-стратегии (как вариант способов 
преодоления стресса в процессе жизнедеятельности), 
витальность (как некий энергетический потенциал 
субъекта, который может быть направлен на необхо-

димые действия и операции), жизнестойкость (как 
способность к восстановлению после пережитых 
трудностей) и отношение к себе (в частности, со-
чувствие к себе как возможность доброго и понима-
ющего отношения к своим потребностям, чувствам 
и состоянию). Оценочный компонент, на наш взгляд, 
представлен конструктом «критерии/показатели». 
Субъект в процессе самореализации сопоставляет 
достигнутый уровень с целью, с желаемым для него. 
Вспомогательную роль в таком процессе оценки вы-
полняют критерии, на которые он (и внешние на-
блюдатели) могут опираться при оценке прогресса 
или регресса. 

Как предполагаемый результат процесса саморе-
ализации нами выделяются субъективное и психоло-
гическое благополучие, качество жизни, удовлетво-
ренность ею и счастье личности. Также результатом 
оценивания успешности собственной реализации, 
с нашей точки зрения, могут выступать самооценка 
и самоотношение субъекта.

Таким образом, схема самореализации нам пред-
ставляется следующим образом (см. рис. 2).

Таким образом, нами в структуру конструкта са-
мореализации внесены некоторые параметры, о ко-
торых ранее высказывались исследователи: баланс 
социальной и внутренней успешности [Весна: 353]; 
чувство удовлетворённости [Абульханова-Славская: 
252; Витковская: 549; Globalisierung: 211]; ощущение 
осмысленности жизни, социально значимые вклады 
в культуру и в других людей [Леонтьев: 19]; твор-

Рис. 2. Схема конструкта самореализации

Анализ самореализации в контексте системной модели: детерминанты и последствия
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ческая продуктивность [Рыбалко: 257]; проявление 
индивидуальности [Городилова: 150]. Как важные 
аспекты отмечены ресурс самореализации [Дружини-
на: 69; Маленов: 6] и удовлетворенность ею [Витков-
ская: 550; Globalisierung: 211]. Мы вслед за С.С. Ку-
диновым отмечаем важность параметра собственной 
активности индивида [Кудинов С.И., Кудинов С.С. 
2021: 51] и учитываем потенциал личности [Абуль-
ханова-Славская: 39; Агапов: 236; Кудинов, Крупнов: 
31; Селезнева: 87].

Выводы 
Нами выявлены корреляции аспектов самореали-

зации (организационного, ценностно-мотивацион-
ного и рефлексивного) с вовлеченностью (параметр 
жизнестойкости), ощущением счастья (шкала субъ-
ективного счастья), напряженностью и чувствитель-
ностью, признаками, сопровождающими основную 
психоэмоциональную симптоматику, изменениями 
настроения, значимостью социального окружения, 
самооценкой здоровья, степенью удовлетворенно-
сти повседневной деятельностью (параметры субъ-
ективного благополучия), добротой к себе, общно-
стью с человечеством, внимательностью (параметры 
опросника «Сочувствие к себе»), активным совлада-
нием, поиском/использованием эмоциональной под-
держки, позитивной переоценкой, планированием, 
юмором, самообвинением, отрицанием, приняти-
ем (копинг-стратегии), витальностью (Шкала субъ-
ективной витальности). Регрессионный анализ дал 
нам возможность систематизировать изучаемые па-
раметры в группы факторов, характеристик и резуль-
татов самореализации личности.

Таким образом, нами представлена несколько до-
полненная структура конструкта «самореализация». 
Мы не претендуем на авторство модели, однако счи-
таем, что учет выделенных параметров сделает ана-
лиз данного психологического феномена более яр-
ким и полноценным.
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КОГНИТИВНАЯ ПОЛИФАЗИЯ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО НЕЗДОРОВЬЯ  
В ГРУППАХ С РАЗНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ МЕНТАЛЬНОСТЬЮ
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Аннотация. В данном исследовании рассматривается феномен когнитивной полифазии в репрезентации психически не-
здоровых людей религиозными группами общества. Целью исследования явилось проявление когнитивной поли-
фазии в структуре социальных представлений (СП) о психическом нездоровье в группах православных христиан 
и мусульман. Выборку составили мусульмане – N = 111 (мужчины – 53, женщины – 58 чел.) и православные христиа-
не – N = 114 (мужчины – 49 чел., женщины – 65 чел.), проживающие в Москве. Использовались: авторский опросник, 
включавший 29 утверждений, модифицированная шкала «Психологической дистанции» Д. Фелдеса, модифицирован-
ная методика «Незавершенные предложения», методика «Бабблз». Противоречивость СП относительно психическо-
го нездоровья обнаруживается при анализе ответов авторского опросника, направленного на выявление содержания 
СП: ядро представлений в обеих группах респондентов содержало сочувственные утверждения, но результаты про-
ективных методик «Незавершенные предложения», «Бабблз» демонстрируют преобладание негативно окрашенных 
элементов (страх заражения, агрессивных действий, суицида больных, непредсказуемости и неадекватности поведе-
ния). Таким образом, есть основания утверждать, что СП о психически нездоровых людях отличает когнитивная по-
лифазия, то есть сосуществование современного знания о психическом нездоровье с архаичными образами болезни.

Ключевые слова: социальные представления, когнитивная полифазия, психическое нездоровье, православные христиа-
не, мусульмане.
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COGNITIVE POLYPHASIA IN THE REPRESENTATION OF MENTAL ILLNESS  
IN GROUPS WITH DIFFERENT RELIGIOUS MENTALITIES
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Abstract. This study examines the phenomenon of cognitive polyphasia in the representation of mentally ill people by religious groups 
of society. The aim of the study was the manifestation of cognitive polyphasia in the structure of social representations (SP) 
about mental illness in groups of Orthodox Christians and Muslims. The sample consisted of Muslims – N = 111 (men – 
53, women – 58 people) and Orthodox Christians – N = 114 (men – 49 people, women – 65 people) living in Moscow. 
The following methods were used: the author’s questionnaire, which included 29 statements, the modified scale of D. Feldes’ 
“Psychological distanceˮ, the modified method “Incomplete sentencesˮ, the method “Bubblesˮ. The inconsistency of the SP 
regarding mental illness is revealed when analyzing the responses of the author’s questionnaire aimed at identifying the content 
of the JV: the core of the representations in both groups of respondents contained sympathetic statements, but the results 
of the projective techniques “Incomplete Sentencesˮ, “Bubblesˮ demonstrate the predominance of negatively colored 
elements (fear of infection, aggressive actions of suicide of patients, unpredictability and inadequacy of behavior). Thus, 
there is reason to assert that the SP about mentally ill people is distinguished by cognitive polyphasia, i. e., the coexistence 
of modern knowledge about mental illness with archaic images of the disease.

Keywords: social representations, the mentally ill, cognitive polyphasia, Orthodox Christians, Muslims, mental illness.
For citation: Israelyan T.V. Confessional differences in social representations of the mentally ill. Vestnik of Kostroma State 

University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2022, vol. 28, № 2, pp. 107–112. https://doi.org/10.34216/2073-
1426-2022-28-2-107-112

© Исраелян Т.В., 2022

Когнитивная полифазия в репрезентации психического нездоровья в группах с разной религиозной ментальностью



108 Вестник КГУ    2022 

ПСИХОЛОГИЯ

Психические заболевания относятся к числу 
наиболее стигматизирующих из-за их рас-
пространенности, самостигматизации боль-

ных [Stigmatization: 14], сложившихся стереотипов 
об опасности и непредсказуемости больных [Health: 
13; Social representation: 8], трудностей с адапта цией 
в обществе [Self-Disclosure: 14] и др. Такая тен-
денция наблюдается как в экономически развитых 
странах [The prevalence of mental disorders: 22], так 
и в странах со средним и низким доходом [Lifetime: 
13]. Кампании по дестигматизации не приводили 
к значительным изменениям. Однако было выявле-
но положительное влияние религиозности в жизни 
людей с психическими расстройствами [Religiosity: 
10], но механизм этого влияния остается неизучен-
ным [Lucchetti, Koenig, Lucchetti: 11].

Теоретической основой нашего исследования ста-
ла концепция социальных представлений С. Моско-
виси, в соответствии с которой в репрезентации пси-
хического заболевания сосуществуют как суеверные 
верования, так и формы современного знания [Еме-
льянова, Исраелян: 16]. Актуальность исследования 
обоснована тем, что когнитивная полифазия рассма-
тривается через призму религиозности.

Цель исследования: проявление когнитивной по-
лифазии в структуре СП о психическом нездоровье 
в группах респондентов – православных христиан 
и мусульман. 

Задачи исследования: 
1) определить содержание и структуру СП о пси-

хическом нездоровье в группах респондентов – пра-
вославных христиан и мусульман;

2) сопоставить содержание СП, выявленных 
в прямых ответах авторского опросника, с выявлен-
ными по результатам примененных проективных 
методик; 

3) определить наличие различных модальностей 
в системе СП внутри изучаемых групп.

Объект исследования – феномен когнитивной 
полифазии.

Предмет исследования – социальные представ-
ления о психическом нездоровье.

Социальные репрезентации являют собой вербаль-
но-поведенческие формы, позволяющие членам об-
щества совместное конструирование мира, в котором 
они живут [Markova: 224; Moscovici 1994a: 14]. Тео-
рия социальных представлений (СП) исходит из того, 
что люди конструируют свой мир, при этом явля-
ясь членами какого-либо общества и общаясь друг 
с другом в определенных социальных контекстах, ис-
пользуют индивидуальные когнитивные способно-
сти [Moscovici 1994a: 14; Wagner: 20]. Разнообразие 
социальных представлений [Moscovici 1994а: 14], од-
новременное присутствие нескольких неконфликту-
ющих между собой представлений [Wagner, Hayes, 

4], их динамичное сосуществование [Markova: 224] 
и есть когнитивная полифазия [Moscovici 1998b: 48].

Социальные представления часто строятся в эво-
люционной прогрессии: новые репрезентации обра-
зовываются на основе существующих и имеют кор-
ни в прошлой репрезентативной системе [Friling: 23]. 
Яркий пример подобной когнитивной полифазии – 
социальные представления о болезни, в которых, 
например, сосуществуют принципы индуистской 
религии и медицинские знания о психиатрическом 
больном [The Modernization: 32]; древняя систе-
ма убеждений о безумии и познания современной 
медицины [Jodelet: 310]. Социальные представле-
ния о лицах с психическими заболеваниями носят 
негативный характер, выражаются в убеждениях 
о том, что психическое заболевание неизлечимо, это 
проклятие богов, результат колдовства и наказание 
за нарушение основных социальных норм [Social 
representation: 8].

Учитывая факт эволюционной прогрессии в по-
строении новых представлений, встал вопрос о со-
существовании архаичных (религиозных) и совре-
менных репрезентаций психического нездоровья. 
Религия выступает как фактор осмысления реально-
сти через призму специфической системы убежде-
ний, помогающей представить негативные события 
в более позитивном свете, тем самым способствуя 
преодолению разнообразных стрессоров [Religion/
Spirituality: 10].

Религия вдохновляет на определенную систему 
мышления и действий, определяет установки, ото-
ждествляемые с постоянными реакциями на возни-
кающие в жизни ситуации, направленные на благо 
и называемые нравственностью [Marek, Walulik: 12]. 
В библейском повествовании присутствует связь меж-
ду нравственностью и здоровьем: жизнь и добро яв-
ляются синонимами, а источник психических забо-
леваний – ряд духовных причин (грех, одержимость, 
недостаток веры) [Lloyd, Mengistu, Reid: 12], боже-
ственное наказание – в качестве расплаты за грехи 
или как преподнесение урока [Емельянова, Исраелян: 
12]. В традициях христианства к душевной болезни 
предписывается гуманное отношение и «человеко-
любие» [Братусь, Инина: 13]. Интересным элемен-
том исламского учения является идея о том, что пси-
хические заболевания могут быть результатом воли 
Всевышнего и не обязательно наказанием за грехи, 
что может снижать уровень стигматизации больных, 
поскольку их образ жизни и поведение не могут рас-
сматриваться как результат личных ошибок [Ghanean, 
Nojomi, Jacobsson: 16].

Методы исследования 
С целью выявления содержания СП был приме-

нен авторский опросник из 29 утверждений (утверж-
дения оценивались по 5-балльной шкале).
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Модифицированная шкала «Психологической дис
танции» Д. Фелдеса 

Для выявления эмоционального компонента СП 
о душевнобольных была применена модифицирован
ная методика Сакса-Леви «Незавершенные предло
жения» (состоящая из 10 предложений).

Методика  «Бабблз» была применена для вы-
явления установок и стереотипов о душевноболь-
ном (Бланк методики содержит схематический ри-
сунок больного и «мыслительные», «разговорные» 
и «поведенческие» пузыри-ленты для самостоятель-
ного заполнения. На бланке методики приведена 
инструкция: «На этой картинке изображен душев-
нобольной человек. Допишите в соответствующих зо-
нах, что, на Ваш взгляд, он думает, говорит, делает»).

Выборку составили респонденты – православные 
христиане N = 114 (мужчины – 49 чел., женщины – 
65 чел.) и мусульмане – N = 111 (мужчины – 53, жен-
щины – 58 чел.). Возрастные группы респондентов: 
18–23 года, 40–45 лет, 60–65 лет, постоянно прожи-
вающие в г. Москве.

Статистические методы: критерий х2-Пирсона, 
H-критерий Краскела – Уоллиса, U-критерия Ман-
на – Уитни, показатель надежности Кронбаха. Ста-
тистическая обработка осуществлялась с применени-
ем программы «Statistica10», MS Office.

Результаты исследования 
В результате применения авторского опросни-

ка были выделены элементы СП (путем подсче-
та коэффициента позитивных ответов – TCP (Taux 
categorique positif)) [Емельянова, 2006]: ядерные эле-
менты, зона, близкая к ядру, периферические эле-
менты (задача № 1).

Результаты представлены в таблице № 1.
В ядре представления о психическом нездоровье 

в группах христиан и мусульман содержатся утверж-
дения о роли религии как факторе, который помогает 
«…быть терпимыми к другим людям», «…справлять-
ся с жизненными трудностями, в том числе и болез-
нью»; среди причин психического нездоровья на-
зываются «наследственность», фактор «жестокого 
обращения»; упоминается социальное безразличие 
к больным («На практике общество, как правило, рав-
нодушно к проблемам душевнобольных людей»); де-
кларируется гуманность в отношении больных: «Го-
сударство обязано обеспечить достойное качество 

жизни душевнобольных людей», «Цивилизованное 
общество должно поддерживать таких больных». 

Ядро представления о психическом нездоровье 
в группе респондентов-христиан включает убежде-
ния: о природе заболевания, обусловленной «сбоем 
в работе головного мозга», «наследственностью»; бо-
лезнь является «результатом неправильного воспита-
ния», «может коснуться каждого»; о стигматизации: 
«Душевнобольные люди часто не получают должную 
поддержку от государства», «Современное общество 
делает таких больных маргиналами» (задача № 2).

В зоне, близкой к ядру СП, у верующих респон-
дентов встречаются утверждения о том, что болезнь – 
это «последствие физической болезни или травмы», 
«результат неправильного образа жизни», «неправиль-
ного воспитания», «причины возникновения психиче-
ского заболевания современной науке не известны». 
Декларируется, что «общество не должно перекла-
дывать на государство заботу о психически больных 
людях», и «Попечение такого больного – обязанность 
только его семьи».

В зоне, близкой к ядру СП, у респондентов-му-
сульман фиксируются утверждения: «Психическое 
заболевание – такая же болезнь, как и все осталь-
ные», «Сбой в работе головного мозга», «Современ-
ное общество делает таких больных маргиналами», 
«Душевнобольные люди часто не получают должную 
поддержку от государства».

Выявление эмоциональной составляющей СП 
о психическом нездоровье (задача № 3) было выпол-
нено с помощью модифицированной методики «Не-
завершенные предложения», состоящей из серии де-
сяти предложений, которые необходимо дополнить 
респонденту самостоятельно. Анализ результатов 
проведен методом тематического контент-анали-
за. Категории анализа: «Восприятие душевноболь-
ного семьей», «Мое личное восприятие персоны 
душевнобольного», «Восприятие душевнобольно-
го обществом», «Опасения в отношении душевно-
больного» (ОД). Единицы анализа – высказывания. 
Примеры высказываний позитивного содержания: 
«такие же люди», «не виноваты», «сочувствие», «мне 
очень жаль», «помощь/забота», «несчастные»; нега-
тивного: «сами виноваты», «отбросы», «страшные», 
«изгои», «неполноценные», «изолировать», «обу-
за», «псих»; нейтрального: «не знаю», «не интере-

Таблица 1
Структурные элементы социальных представлений о психическом нездоровье

Элемент ядра социальных представлений
Коэффициент

Православные христиане Мусульмане

Ядро выше 65 выше 65

Зона, близкая к ядру от 30 до 65 от 28 до 65

Периферия до 30 до 28

Когнитивная полифазия в репрезентации психического нездоровья в группах с разной религиозной ментальностью
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суюсь», «особенные», «интересные», «беспомощ-
ные», «странные».

Доля респондентов-мусульман, для которых ха-
рактерно негативное личное восприятие психиче-
ского нездоровья, составляет 8,6 %, среди христиан 
этот показатель достигает 28,4 % (U =19, р <0,07); по-
зитивное восприятие характерно для 50,4 % респон-
дентов-мусульман и 41,8 % христиан, нейтральное 
восприятие – 29,8 % респондентов-христиан и 41 % – 
мусульман (достоверных статистических различий 
нет). Восприятие психически больного обществом: 
негативно оценили 31,5 % мусульман, 45,8 % право-
славных (достоверных статистических различий нет). 
Восприятие психически больного в своей семье: не-
гативно оценили 22,8 % мусульман, 28,4 % право-
славных, позитивно – 33,6 % и 17,5 % соответствен-
но (U = 21, р < 0,05).

Методом тематического контент-анализа были об-
работаны результаты проективной методики «Бабблз». 
Категориями анализа стали: «Вербальные проявле-
ния» (Вп), «Когнитивные проявления» (Кп), «Пове-
денческие проявления» (Пп); единицами анализа – 
высказывания.

Примеры позитивного высказывания: «здорова-
ется», «желает доброго дня», «предлагает помощь», 
«читает стихи» и т. д.; негативного отношения: «всех 
ненавижу», «кричит», «нечем думать», «как всех 
убить»; нейтрального отношения: «просто гуляет», 
«идет», «стоит», «молчит». Результаты представле-
ны в таблице 2.

Полученные результаты применения методики 
«Бабблз» демонстрируют негативный фон эмоцио-
нального восприятия психически больных в группе 
мусульман – 38,9 % и христиан – 43,7 %. Позитив-
ное отношение демонстрировали 14,7 % мусульман, 
20,5 % христиан. (Респонденты двух групп отмечают 
характерные страхи, связанные с поведением боль-
ного (агрессия, физический вред, «опасность»): 40 % 
мусульман и 57,8 % респондентов-христиан (досто-
верных статистических различий нет).

Результаты модифицированной шкалы «Психологи-
ческой дистанции» Фелдеса продемонстрировали низ-
кий уровень готовности к контакту с психически боль-
ным: мусульмане – 5,4 балла, христиане – 5,6 балла.

Обсуждение результатов 
Противоречивость СП относительно психическо-

го нездоровья обнаруживается при анализе ответов 
авторского опросника, направленного на выявление 
содержания СП: в обеих группах респондентов со-
держатся современные убеждения о необходимо-
сти гуманного отношения общества к таким боль-
ным; присутствуют элементы современного знания 
о патогенезе и генезисе болезни, что подтвержда-
ет результаты предшествующих исследований [The 
Modernization: 32]. Прослеживается положительная 
роль религиозного фактора в формировании гума-
нистического отношения, обеспечивающего терпи-
мое отношение к больным, что ранее нашло отра-
жение в исследованиях [Marek, Walulik: 12; Religion/
Spirituality: 10].

Применение проективных методик «Незавершен-
ные предложения» и «Бабблз» позволило оценить 
эмоциональный компонент в репрезентации психиче-
ского нездоровья; было выявлено присутствие убеж-
дений, отражающих глубинные архаичные страхи 
о больном с преобладанием негативно окрашенных 
элементов (страх заражения, агрессивных действий, 
самоповреждения больных, непредсказуемости и не-
адекватности поведения), подтвердив тем самым ран-
ние исследования [Social representation: 8]. Репрезен-
тация душевной болезни, проявляемой в вербальном, 
когнитивном и поведенческом аспектах, схожа с со-
временными и средневековыми образами душевно-
больных, описанными в работах А-М. Де Роза [De 
Rosa: 308]. Готовность на личный социальный кон-
такт с психиатрическим больным низкая в обеих груп-
пах респондентов (по результатам модифицирован-
ной шкалы «Психологической дистанции» Фелдеса), 
что также подтверждает выводы Д. Жоделе о неже-
лании и табуировании личностных контактов с ли-
цом, страдающим данным заболеванием [Jodelet, 310]. 

Таким образом, СП о психиатрическом заболе-
вании несут отрицательный эмоциональный заряд, 
поле представления включает компоненты, отража-
ющие как современные, так и архаичные следы ре-
презентации о душевнобольном. Таким образом, есть 
основания утверждать, что СП о психически нездоро-
вых людях отличает когнитивная полифазия, то есть 

Таблица 2
Результаты качественного анализа методики «Бабблз» (n = 225), %

Модальность  
отношения

Группа респондентов –  
православных христиан Среднее Группа респондентов –  

мусульман Среднее

Вп Пп Кп (Вп+Пп+Кп)/3 Вп Пп Кп (Вп+Пп+Кп)/3

Позитивно 16,9 15,2 20,5 23,5 15 14 15 14,7

Негативно 45,5 45,5 40,2 43,7 41,1 37,4 38,3 38,9

Нейтрально 37,6 39,1 39,4 38,7 43,9 48,6 46,7 32,4

Примечание. «Вербальные проявления» (Вп), «Когнитивные проявления» (Кп), «Поведенческие проявления» (Пп).
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сосуществование современного знания о психиче-
ском нездоровье с архаичными образами болезни.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема психологического сопровождения обучающихся пятых классов к сред-
нему звену школы. Показана необходимость развития таких компонентов адаптации, как психологический, учеб-
но-мотивационный и социальный посредством реализации разработанной программы. Приведены результаты 
констатирую щего эксперимента, проведенного на выборке 90 пятиклассников, с использованием следующего ди-
агностического инструментария: тест школьной тревожности Филлипса, анкета «Изучение школьной мотивации 
учащихся» Н.Г. Лускановой, методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных клас-
сов в среднее звено М.И. Лукьяновой и И.В. Калининой, анкета для оценки привлекательности классного коллекти-
ва, экспертные оценки учителей. Анализ данных показал, что часть детей младшего подросткового возраста имеют 
высокий уровень школьной тревожности, отрицательное отношение к школе, позиционный и отметочные мотивы 
учения, классный коллектив не является для них интересным и привлекательным, они систематически нарушают 
правила школьной жизни, необщительны, что свидетельствовало о целесообразности разработки и реализации про-
граммы по психологическому сопровождению обучающихся при переходе на новую ступень школьного обучения. 
Проведено 25 групповых занятий с обучающимися с использованием ролевых игр, психогимнастических упражне-
ний, мини-лекций, дискуссий, анализа ситуаций, арт-терапевтических, сказкотерапевтических и релаксационных 
техник; родительское собрание и два педагогических совета по вопросам создания условий для успешной адапта-
ции пятиклассников. Контрольный эксперимент, а также применение методов математической статистики показали 
эффективность проделанной работы: наличие изменений во всех компонентах адаптации, в частности, увеличилось 
количество детей с более высокими показателями учебной мотивации, коммуникативных навыков, положительным 
отношением к школе, нормативным уровнем школьной тревожности.

Ключевые слова: адаптация, обучение в среднем звене школы, психологически сопровождение, младшие подростки, пя-
тиклассники.
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Annotation. The article deals with the problem of psychological support of 5 form pupils to the secondary school. The necessity of 
developing such adaptation components as psychological, educational, motivational and social through the implementation 
of the developed programme is shown. The results of a ascertaining experiment conducted on a sample of 90 fifthformers 
using the following diagnostic tools are presented – Beeman N. Phillips’ School Anxiety Scale, the questionnaire “Studying 
school motivation of pupilsˮ by Natal’ya Luskanova, methodology for studying the motivation of teaching schoolchildren 
during the transition from primary to secondary by Margarita Luk’yanova and Natal’ya Kalinina, questionnaire for assessing 
the attractiveness of the classroom staff, expert assessments of teachers. The analysis of the data showed that some of 
the children of younger adolescence have a high level of school anxiety, a negative attitude to school, positional and marking 
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Переход обучающихся из начального в основ-
ное звено школы рассматривается как кри-
зисный период, требующий актуализации их 

адаптационных ресурсных возможностей. В отличие 
от аналогичного этапа в начале школьного обучения 
этот период осложняется проявлениями начала под-
росткового возраста, что приводит к наложению труд-
ностей внешнего и внутреннего плана. Внутренние 
противоречия, недовольство собой, формирование 
новых ценностей и стратегий поведения усугубля-
ются изменением процесса обучения, увеличением 
объема материала, разницей в требованиях различ-
ных педагогов и пр. Все это приводит к более тяже-
лому протеканию адаптации у обучающихся имен-
но в этот период.

По мнению Г.А. Цукерман, задача школы состоит 
в проектировании учебно-воспитательного процесса, 
позволяющего нивелировать трудности адаптации де-
тей к средней школе и устранить совпадение возраст-
ного и образовательного кризисов. При этом «…в от-
личие от возрастного кризиса, конструктивного даже 
в своих негативных проявлениях, кризис образова-
тельный деструктивен, является типичной дидакто-
генией, которую можно и должно устранить» [Цу-
керман: 17].

Успешное прохождение адаптации во многом за-
висит от эффективности деятельности специалистов 
службы психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений. «Концеп-
ция развития психологической службы в системе об-
разования» в качестве основной цели деятельности 
педагогов-психологов провозглашает психологиче-
ское здоровье обучающихся, снижение рисков их 
дез адаптации. В рамках психологической помощи 
в преодолении трудностей обучения подразумевается 
содействие психологической адаптация школьников 
при переходе в основную школу посредством созда-
ния и соблюдения в образовательной организации не-
обходимых психологических условий [Концепция: 5].

В «Профессиональном стандарте психолога об-
разования» указаны такие направления, как проведе-

motives of teaching, the pedagogic staff is not interesting and attractive for them, they systematically violate the rules of 
school life, showing some unsociability, which indicated the expediency of developing and implementing a programme for 
psychological support of pupils during the transition to a new stage of school education. There were 25 group classes with 
pupils using role-playing games, psycho-gymnastic exercises, mini-lectures, discussions, situation analysis, art therapy, 
fairy-tale-therapy and relaxation techniques; a parent meeting and two pedagogic councils on creating conditions for 
successful adaptation of fifthformers. The control experiment, as well as the use of mathematical statistics methods, showed 
the effectiveness of the work done – the presence of changes in all components of adaptation, in particular, the number of 
children with higher indicators of educational motivation, communication skills, positive attitude to school, the normative 
level of school anxiety increased.
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ние диагностической работы по выявлению уровня 
адаптации обучающихся, планирование и реализа-
ция превентивных мероприятий по профилактике де-
задаптации, организация и проведение мероприя тий 
по коррекции нарушений адаптации обучающихся, 
разработка рекомендаций субъектам образователь-
ного процесса по вопросам адаптации к новым об-
разовательным условиям. Все это свидетельствует 
о важности психологического сопровождения обу-
чающихся на этапе перехода к обучению в среднем 
звене школы [Профессиональный стандарт].

На актуальность сопровождения обучающихся 
в адаптационные периоды указывают многие специ-
алисты (М.Р. Битянова, И.В. Дубровина, Д.В. Колесов, 
Т.В. Костяк, Л.А. Ясюкова и др.). При этом в психо-
лого-педагогической литературе представлено не так 
много исследований, описывающих специфику про-
текания данного процесса. Так, Г.А. Цукерман назы-
вает в периодизациях нормального развития интервал 
10–12 лет «ничьей землей» [Цукерман: 20]. При этом 
несоответствие педагогических задач образователь-
ной организации и задач возрастного развития обуча-
ющихся ведут к появлению проблем широкого спект-
ра, включая дезадаптацию.

Адаптация человека понимается как сложное, це-
лостное, полифункциональное и полиструктурное 
явление, что позволяет изучать адаптацию на раз-
личных уровнях обобщенности: от самых общих 
описаний до описаний определенных форм психи-
ческой адаптации конкретного субъекта [Вердеш: 73]. 
В.Д. Колесов отмечает целесообразность использова-
ния термина «адаптирование» как состояние организ-
ма в результате успешного осуществления процесса 
адаптации, адаптированность – его результат [Ко-
лесов: 9]. Социальная адаптация рассматривается 
как постоянный процесс активного приспособления 
индивида к условиям социальной среды и, собствен-
но, как результат этого процесса [Яницкий: 31].

В качестве критериев оценки успешности учеб-
ной адаптации можно выделить следующие: объек-
тивные (качество учебной деятельности; стабиль-
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ность функционирования организма обучающихся; 
отсутствие ярко выраженных признаков утомления, 
интеллектуальной пассивности в ходе выполнения 
учебных заданий); субъективные (удовлетворенность 
процессом обучения, межличностными отношения-
ми с педагогами и сверстниками; проявление актив-
ности в учебной и внеучебной деятельности) [Асе-
ев: 17].

В нашем исследовании при проведении диагности-
ческого этапа мы использовали четырехкомпонент-
ную модель адаптации Д.Ю. Соловьевой [Соловьева: 
25] и Т.В. Костяк [Костяк: 41–43]: физиологический, 
психологический, учебно-мотивационный и социаль-
ный. В рамках данной работы не рассматривается фи-
зиологическая адаптация, а для изучения особенно-
стей других компонентов мы сочли целесообразным 
проведение диагностических методик (табл. 1), позво-
ляющих оценить показатели адаптированности обу-
чающихся [Лучшева: 168]. В эксперименте участво-
вало 95 обучающихся пятых классов МБОУ «Лицей 
№ 1» г. Шадринска Курганской области.

Данные, полученные в ходе констатирующего экс-
перимента, позволили нам сделать некоторые выводы 
в отношении особенностей психологического компо-
нента адаптации пятиклассников в начале учебного 
года. В таблице 2 представлены показатели по видам 
тревожности, выявленным по «Тесту школьной тре-
вожности Филлипса».

Анализ данных показал, что нормативный общий 
уровень тревожности имеют не более трети млад-

ших подростков (в разных классах количество детей 
варьи руется), у большинства – повышенный или вы-
сокий уровень развития данного фактора, что свиде-
тельствует о наличии психологического дискомфорта 
и общей тревоги, связанной со школьным обучением. 

По второму фактору результаты четырех классов 
существенно различаются: лишь пятая часть обу-
чающихся 5 «В» и 5 «Г» имеют нормативный уро-
вень переживания социального стресса, в то время 
как у большинства есть нарушения психологическо-
го состояния в школе. По мнению автора методики, 
очень часто высокую тревожность по этому фактору 
демонстрируют лидеры.

Положительные результаты школьники показа-
ли по фактору страха ситуации проверки знаний: 
практически половина детей не испытывают тревоги 
в подобных обстоятельствах, не боятся критических 
замечаний со стороны педагога. Остальные бояться 
публичной проверки знаний и в большей степени – 
неудачи, что наиболее типично для обучающихся 
с трудностями в освоении образовательной програм-
мы, имеющих отрицательный опыт представления 
результатов выполнения учебных заданий на заня-
тиях или в ходе самостоятельной домашней работы.

Достаточно ярко выражен страх не соответство-
вать ожиданиям взрослых (от 43 до 70 % школьни-
ков), что свидетельствует либо о завышенных тре-
бованиях к учебным успехам ребенка со стороны 
взрослых, или о частых его неудачах. У малой час-
ти обучающихся данная ситуация не вызывает тре-

Таблица 1
Модель адаптационного процесса и методики исследования

Компоненты адаптации Психодиагностический инструментарий

Психологический Тест школьной тревожности Филлипса.
Анкета «Изучение школьной мотивации учащихся» (Н.Г. Лусканова).

Учебно-мотивационный
Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных в среднее зве-
но (М.И. Лукьянова, И.В. Калинина).
Экспертное оценивание учителей.

Социальный Анкета для оценки привлекательности классного коллектива.
Экспертные оценки учителей.

Таблица 2
Уровни различных факторов тревожности младших подростков

Показатели по видам (факто-
рам) тревожности

Высокий уровень, в % Повышенный уровень,
в %

Нормативный уровень,
в %

5А 5Б 5В 5Г 5А 5Б 5В 5Г 5А 5Б 5В 5Г

Общая тревожность в школе 26 31,8 19,2 40 39,1 45,4 42,3 32 34,9 22,8 38,5 28

Переживание социального 
стресса 34,7 36,3 3,8 20 34,9 18,1 73,2 56 30,4 45,6 23 24

Страх ситуации проверки знаний 17,3 27,2 19,3 20 39,1 31,9 26,9 48 43,6 40,9 53,8 32

Страх не соответствовать  
ожиданиям окружающих 39,1 45,4 23,2 36 21,7 22,7 19,2 20 39,2 31,9 57,6 44

Проблемы и страхи  
в отношениях с учителями 17,3 9 15,3 16 65,2 63,6 57,8 60 17,5 27,4 26,9 24
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воги и дискомфорта, они не боятся негативных оце-
нок и оценивания результатов своей деятельности со 
стороны других.

Результаты изучения страхов в отношениях с учи-
телями показали не совсем благоприятную картину: 
высокий уровень отмечается у незначительного ко-
личества подростков, но повышенный уровень страха 
преобладает у 60 % школьников, что может являться 
фактором снижения успеваемости. Положительные, 
не вызывающие тревогу отношения с педагогами от-
метили не более четверти испытуемых. Следует ак-
центировать внимание, что наименьшее количество 
обучающихся с нормативным уровнем тревожности 
выявлено именно по этому фактору.

Результаты данной методики показали нали-
чие повышенной тревожности по всем показателям, 
что может свидетельствовать о трудностях протека-
ния адаптационного процесса обучающихся к усло-
виям обучения в среднем звене школы, о возможном 
прогнозировании дезадаптации у ряда обучающихся.

В таблице 3 представлены результаты изучения 
отношения к школьному обучению у школьников по-
средством анкеты «Изучение школьной мотивации 
учащихся» Н.Г. Лускановой, именно на этом мы ак-
центировали внимание при анализе ответов на во-
просы методики.

Обучающиеся с положительным отношением 
благополучно чувствуют себя в школе, отличают-
ся развитыми учебными либо внеучебными моти-
вами, например посещают занятия ради взаимодей-
ствия с одноклассниками и учителем. Им нравится 
школа, они не выразили желание выделить отдель-
ные предметы либо пропускать занятия. Учебный 
процесс не является фактором, вызывающим трево-

гу и стресс. Средний процент в целом по выборке – 
треть всех респондентов. 

Обучающиеся с нейтральным отношением к шко-
ле чаще отвечали «не знаю» на поставленные во-
просы, что свидетельствует о неоднозначности эмо-
ций, которые вызывает образовательный процесс. 
При этом согласны на отмену занятий и выбор наи-
более интересных (или посильных для них) пред-
метов. Эту категорию составила большая часть пя-
тиклассников. На эти данные мы акцентировали 
внимание слушателей при проведении родительско-
го собрания и педагогического совета. 

Третья категория детей испытывает серьезные 
трудности в школе: они не справляются с учебной 
деятельностью, испытывают проблемы в общении 
с одноклассниками, во взаимоотношениях с учи-
телем. Школа нередко воспринимается ими как не-
дружелюбная среда, пребывание в которой вызывает 
отрицательные эмоции. Следует обратить внима-
ние, что это четвертая часть всей выборки: вариация 
от 18 % до 32 % обучающихся. 

Результаты изучения учебно-мотивационного 
компонента посредством методики М.И. Лукьяно-
вой и И.В. Калининой представлены в таблице 4.

Во всех классах преобладает средний уровень 
мотивации обучения: подросток понимает учеб-
ный материал; усваивает основное в программе; 
самостоятельно решает типовые задачи; внимате-
лен при выполнении заданий, поручений, указаний, 
но требует контроля; сосредоточен по интересу, го-
товится к урокам, поручения выполняет; дружит со 
многими детьми в классе. У пятиклассников с вы-
соким уровнем мотивации (27,9 % по выборке) нет 
сложностей в обучении и освоении школьной про-

Таблица 3
Тип отношения к школе пятиклассников

Классы
Тип отношения, в %

Положительное Нейтральное  
(пассивное) Отрицательное 

5 А 43,4 30,4 26,2

5 Б 36,4 45,4 18,2

5 В 36 36 28

5 Г 24 44 32

Таблица 4
Уровень мотивации обучения пятиклассников

Классы
Уровень, в %

Высокий Средний Низкий 

5 А 34,8 43,4 21,8

5 Б 25 63 12

5 В 36 48 16

5 Г 16 72 12
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граммы, они владеют навыками учебной деятельно-
сти (самостоятельного выполнения поставленной 
задачи, способность аргументировать свои доказа-
тельства). Обучающиеся с низким уровнем мотива-
ции неуспешны (15,5 %) в учебной деятельности, 
имеют несформированные учебной навыки, зача-
стую это приводит к снижению статуса в коллекти-
ве сверстников, сложным отношениям с однокласс-
никами и педагогами.

Подтверждают эти результаты данные эксперт-
ного оценивания обучающихся шестью педагога-
ми (стаж педагогической деятельности 7–23 лет), 
представленные в таблице 5. В листе оценивания 

мы представили показатели развитости учебно-мо-
тивационного компонента адаптации, балл варьиро-
вался от 1 до 3 (чем выше балл, тем выше уровень 
показателя). Для изучения согласованности эксперт-
ных оценок мы использовали коэффициент конкор-
дации (критерий Кендалла) (SPSS 17). Эмпирические 
значения коэффициента свидетельствуют о согласо-
ванности мнений педагогов, следовательно, мы мо-
жем рассматривать их оценки как надежный метод 
нашего исследования (табл. 6). 

В таблице 7 представлены результаты анкеты 
для оценки привлекательности классного коллек-
тива, в таб лице 8 – для экспертного оценивания пе-

Таблица 5
Уровень мотивации обучающихся, по мнению педагогов

Классы
Уровень, в %

Высокий Средний Низкий 

5 А 36,8 54,6 8,6

5 Б 32,6 48,4 19

5 В 30 54 16

5 Г 20 62 18

Таблица 6
Матрица интеркорреляций оценок педагогов 

Педагоги М. И. Е. И. П. С. В. В. Е. А. Ю. М.

М.И. 1,000 0,311** 0,287** 0,249* 0,254* 0,323**

Е.И. 0,311** 1,000 0,313* 0,411** 0,367** 0,387**

П.С. 0,287** 0,313* 1,000 0,343** 0,245* 0,273*

В.В. 0,249* 0,411** 0,343** 1,000 0,301* 0,373**

Е.А. 0,254* 0,367** 0,245* 0,301* 1,000 0,263*

Ю.М. 0,323** 0,387** 0,273* 0,373** 0,263* 1,000

Примечание: ** – корреляции, значимые при p = 0,01; * – корреляции, значимые при p = 0,05.

Таблица 7
Уровень привлекательности классного коллектива

Классы
Уровень, в %

Высокий Средний Низкий 

5 А 26,2 65,2 8,6

5 Б 31,8 50 18,2

5 В 40 44 16

5 Г 20 72 8

Таблица 8
Уровень сформированности социального компонента адаптации, по мнению педагогов

Классы
Уровень, в %

Высокий Средний Низкий 

5 А 12,4 76,8 10,8

5 Б 9,8 68,2 22

5 В 8 68 24

5 Г 12 76 12

Психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся...
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дагогов благоприятности взаимоотношений обуча-
ющихся, которые мы использовали для изучения 
социального компонента адаптации. В лист эксперт-
ных оценок мы включили следующие показатели: 
общительность, принятие обучающимся школьных 
правил, уровень соблюдения школьных норм пове-
дения на уроке и перемене, сплоченность классно-
го коллектива.

Высокий уровень привлекательности ученическо-
го коллектива свидетельствует о благоприятном пси-
хологическом климате внутри класса, положительном 
отношении детей друг другу, развитой коммуникации, 
наличии приятельских и дружеских отношений. Пе-
дагоги отметили принятие детьми правил школьной 
жизни, соответствие их поведения установленным 
нормам в ходе учебной и внеучебной деятельности. 
Следует отметить, что дети развитость этого компо-
нента оценили выше, нежели педагоги.

Средний уровень характерен для подростков, эпи-
зодически нарушающих правила, но понимающих 
их содержание и важность; выборочно общающих-
ся с одноклассниками. Это наиболее многочислен-
ная часть выборки (около 70 %).

Незначительная часть детей отметили нежелание 
учиться в своем коллективе. По мнению педагогов, 
дети общаются лишь с несколькими одноклассни-
ками, не принимают активного участия в меропри-
ятиях класса и школы, хотя выраженных проблем 
с успеваемостью не имеют, что в целом свидетель-
ствует о низком уровне развития социальной состав-
ляющей адаптации. 

Таким образом, проведенное исследование пока-
зывает наличие трудностей в становлении всех ком-
понентов адаптации к обучению в среднем звене 
школы обучающихся пятых классов. В связи с этим 
целесообразна разработка и реализация програм-
мы сопровождения обучающихся, направленной 
на прео доление их адаптационных трудностей. 

В процессе формирующего эксперимента нами 
была разработана и внедрена программа, основной 
целью которой является психологическое сопрово-
ждение процесса адаптации обучающихся при пере-
ходе на уровень основного общего образования. В ка-
честве критериев отбора детей в экспериментальную 
группу (15 человек) выступили низкие показатели 
по всем компонентам адаптации (психологический, 
учебно-мотивационный и социальный). Остальные 
75 младших подростков выступили в качестве кон-
трольной группы, они к занятиям психологической 
направленности не привлеклись.

При создании программы мы опирались на ряд 
основополагающих принципов: принцип единства 
диагностики и реализации программы, принцип уче-
та возрастно-психологических и индивидуальных 
особенностей личности, деятельностный принцип, 

принцип комплексности методов психологического 
воздействия, принцип постепенности.

Нами реализованы следующие направления со-
провождения:

1. Работа с детьми предполагала проведение груп-
повых занятий по повышению учебной мотивации, 
снижению уровня школьной тревожности; форми-
рованию положительного отношения к школе; раз-
витию коммуникативных навыков.

2. Выступления перед учителями на педагогиче-
ском совете школы с целью повышения их психо-
лого-педагогической грамотности в сфере создания 
условий для благоприятного протекания адаптации 
к данному этапу школьного обучения, помощь в раз-
работке внеклассных мероприятий для классных ру-
ководителей, их индивидуальное консультирование 
по вопросам обучения и воспитания школьников 
с низкими показателями адаптации.

3. Проведение родительского собрания с целью 
ознакомления слушателей с результатами диагно-
стического обследования пятиклассников, а также 
повышение их компетентности в оказании помощи 
детям в процессе адаптации к обучению в среднем 
звене школы. 

Нами было проведено 25 групповых занятий 
длительностью 40 минут с периодичностью 2 раза 
в неделю. Методики и техники, применяемые в ходе 
занятий: ролевые игры, психогимнастические упраж-
нения, мини-лекции, дискуссии, анализ ситуаций, 
арт-терапевтические, сказкотерапевтические и релак-
сационные техники. Психологическая работа с деть-
ми младшего подросткового возраста включала три 
блока – установочный, формирующий и заключи-
тельный.

Целью установочного этапа являлось создание 
благоприятной атмосферы в группе, доверительных 
отношений участников; снятие напряжения, созда-
ние мотивации на дальнейшую продуктивную ра-
боту. Для этого использовались упражнения «Пред-
ставление имени», «Если весело живется, делай так», 
«Принятие правил», «Ау!» и другие. Через данные 
упражнения реализовывались механизмы сообщения 
информации и групповой сплоченности. 

В основном этапе программы занятия были разде-
лены на три блока: «Дорога в пятый класс»; «Я и шко-
ла»; «Что мне нравиться в школе». Первый блок 
направлен на успешную социальную адаптацию ре-
бенка в основном звене школы. Целью данного блока 
было развитие коммуникативных навыков, принятие 
школьных правил и усвоение школьных норм поведе-
ния в урочной и внеурочной деятельности с помощью 
следующих механизмов влияния: механизм обратной 
связи, механизм альтруизма, механизм интерперсо-
нального влияния и механизм групповой сплоченно-
сти (упражнения «Поговорим о главном», «Зеркало», 
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«Зигзаг удачи», «Правила школьной жизни», «Вер-
бальные и невербальные средства общения», «Золо-
тая награда», «Групповой портрет»).

Второй блок формирующего этапа программы 
был направлен на развитие учебно-мотивационно-
го компонента адаптации. Механизмами, позволя-
ющими достичь данной цели, явились: сообщение 
информации, обратная связь, идентификации (дис-
куссия «Зачем я учусь?», упражнения «Мой порт-
рет как ученика», «Мое будущее», «Как успешно 
учиться», «Метод 5П», «Все предметы нам нужны, 
все предметы так важны!», «Кооперация», «Тайм-
менеджмент для пятиклассников» и другие). 

Третий блок «Что мне нравиться в школе» был на-
правлен на развитие психологического компонента 
адаптации посредством формирования положитель-
ного отношения к школе и снижения уровня школь-
ной тревожности. Для реализации этих целей были 
использованы упражнения «Лесная школа для мед-
ведя», «Как здорово в школе!», «Избавляемся от тре-
вог», «Мои школьные друзья», «Что дает мне школа», 
ролевая игра «Учитель и ученик», сочинение сказки 
«Медвежонок перешел в пятый класс», релаксацион-
ные техники. Занятия проводились с учетом воздей-
ствия следующих механизмов: сообщения информа-
ции, интерперсонального влияния, конфронтации.

В рамках заключительного этапа реализации про-
граммы были подведены итоги проведённой работы, 
обучающиеся отметили, что занятия были разноо-
бразными и интересными, они многое узнали и мно-
гому научились.

На этапе контрольного эксперимента выяснялась 
эффективность проведенной коррекционно-разви-
вающей работы с младшими подростками с исполь-
зованием того же диагностического инструмента-

рия, что и на этапе констатирующего эксперимента. 
Результаты повторного исследования представлены 
в таблицах 9 и 10.

Как видно из таблицы, в экспериментальной груп-
пе произошли изменения по всем компонентам адап-
тации (психологическому, учебно-мотивационному 
и социальному). Увеличилось количество детей, по-
казывающих средний и высокий уровни развития 
изучаемых показателей, в отличие от этапа конста-
тации первичных результатов: обучающиеся стали 
положительно относиться к школе, показатели тре-
вожности (по всем факторам) снизились, педагоги 
отметили улучшение дисциплины в урочной и вне-
урочной деятельности пятиклассников, улучшение 
эмоционального фона класса, коммуникации, боль-
шее понимание тех норм школьной жизни, выпол-
нение которых требуют учителя, коллектив для них 
стал более интересным и привлекательным, а одно-
классники – более интересными для общения. Следу-
ет отметить приоритетность социального и учебного 
мотивов учения в отличие от отметочного и внешне-
го, выявленных на предыдущем этапе диагностики. 

Применение пакета прикладных программ ста-
тистической обработки данных SPSS 17.0 позволил 
оценить степень эффективности проведенной нами 
работы. В таблице представлены эмпирические зна-
чения критерия Wilcoxon Signed Ranks Test, доказы-
вающие значимость показателей сдвига до и после 
психологического воздействия. Наиболее значимы-
ми оказались результаты работы по психологическо-
му компоненту адаптации; следует отметить необ-
ходимость продолжения занятий в рамках развития 
показателей учебно-мотивационного компонента 
для получения значений на более высоком уровне 
значимости. 

Таблица 9
Динамика показателей адаптации обучающихся экспериментальной группы, %

Компонент  
адаптации

Диагностический  
инструментарий

Уровни
G

Высок. Повыш. Нормал..

Психологический

Тест Филлипса
до 33,3 46,7 20

4,5**

после 6,7 20 73,3

Методика изучения отношения 
к школе

до
Высок. Средн. Низк. 

16,3**6,7 26,7 60

после 20 66,7 13,3

Учебно-мотива-
ционный

«Изучение мотивации учащихся» 
до 20 26,7 53,3

20,5*

после 33,3 60 6,7

Экспертное оценивание 
до 13,3 40 46,7

21,2*

после 26,6 60 13,3

Социальный

Экспертное оценивание 
до 13,3 46,7 40

24,8*

после 33,3 60 6,7

Оценки привлекательности кол-
лектива

до 20 26,7 53,3
11,5**

после 53,3 40 6,7

Примечание: ** – различия, значимые при p = 0,01; * – различия, значимые при p = 0,05.

Психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся...
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У испытуемых контрольной группы значимых 
сдвигов в уровне компонентов адаптации не выяв-
лено, что подтверждает использование t-критерия 
Стьюдента (Paired Samples Test). Следует отметить 
незначительное улучшение результатов по психологи-
ческой и учебно-мотивационной составляющей, так 
как обучающиеся включены в учебно-воспитатель-
ный процесс, деятельность психолого-педагогиче-
ской службы образовательной организации. Однако 
это не позволяет нивелировать возможные трудности 
адаптационного процесса. Наглядно это демонстри-
рует снижение показателей социального компонента, 
что свидетельствует об ухудшении психологическо-
го климата в классах и снижении их привлекательно-
сти для обучающихся.
Выводы по результатам исследования 

Эмпирическое исследование адаптации у обучаю-
щихся пятого класса показало, что часть школьников 
имеют низкие показатели по всем компонентам изу-
чаемого явления. Это говорит о необходимости спе-
циальной работы с детьми младшего подростково-
го возраста, направленной на развитие показателей 
адаптации к обучению в среднем звене школы, про-
филактику дезадаптации.

В ходе формирующего эксперимента была разра-
ботана и внедрена программа сопровождения про-
цесса адаптации школьников к обучению в среднем 
звене школы, которая включала проведение коррек-
ционно-развивающих занятий с обучающимися, вы-
ступления на педагогических советах школы, прове-
дение родительского собрания. Программа занятий 
со школьниками включала 3 блока (диагностический, 
коррекционно-развивающий и блок оценки эффек-
тивности занятий).

Эффективность программы подтвердилась уве-
личением количества детей подросткового возрас-
та с более высокими показателями учебной моти-
вации, коммуникативных навыков, положительным 
отношением к школе, нормативным уровнем школь-
ной тревожности. Для подтверждения эффективно-
сти программы использовали критерии Вилкоксона 
и Стьюдента. Мы выявили, что в экспериментальной 
группе изменения значимы, а в контрольной группе 
изменения хотя и присутствовали, но оказались не-
значимыми. Таким образом, цель работы достигнута, 
гипотезы исследования подтвердились.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения профессиональной компетенции педагога дошкольного обра-
зовательного учреждения в рамках самообразования. Цель исследования – выявить уровень сформированности дея-
тельности по самообразованию педагогов, работающих в условиях дошкольной образовательной организации, где 
воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, в зависимости от их уровня квалификации. В ис-
следовании использован комплекс педагогических методов: анкетирование и анализ документации педагогов (пла-
нов и отчетов по теме самообразования). Анализируются типичные трудности педагогов, связанные с деятельностью 
самообразования на информационно-подготовительном, практическом и итоговом этапах самообразования: боль-
шинство педагогов дошкольной образовательной организации компенсирующего или комбинированного видов ис-
пытывают трудности в выборе и формулировании актуальной темы по самообразованию, в постановке целей и за-
дач; в определении этапов самообразования, в составлении личного плана самообразования; в определении форм 
самообразования; в отборе научно-методической литературы, в том числе из числа интернет-ресурсов, норматив-
но-правовой базы в соответствии с темой самообразования; трудности, связанные с информационной переработ-
кой прочитанного материала (выделением главного, систематизацией, аналитическим описанием с использование 
научной терминологии); трудности в применении инновационных методов и приемов в работе с детьми, с учетом 
уровня их речевого развития, открытых занятий и мероприятий, мастер-классов; трудности, связанные с публика-
цией собственного практического опыта в научно-методических и электронных изданиях; трудности в подготовке 
отчета по теме самообразования и в его представлении, в том числе с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий. Делаются выводы о разработке путей эффективной организации работы по самообразова-
нию педагогов в рамках дошкольного образовательного учреждения компенсирующего и комбинированного видов.

Ключевые слова: самообразование, деятельность по самообразованию, анализ документов, профессиональная деятель-
ность, инновационная деятельность, формы самообразования, направления самообразования.
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Research Article

SELF-EDUCATION OF PEDAGOGUES WORKING WITH DISABLED CHILDREN  
UNDER CONDITIONS OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANISATION

Victoria A. Groshenkova, Candidate of Pedagogic Sciences, Ushinsky Yaroslavl State Pedagogic University, Yaroslavl, Russia, 
va-47@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7093-4824

Abstract. The article deals with the issues of increasing the professional competence of a pedagogue of a preschool educational 
institution in the framework of self-education. The purpose of the study is to identify the level of formation of self-
education activities of pedagogues working in a preschool educational organisation where disabled children are brought 
up, depending on their skill level. The study used a set of pedagogic methods – questioning and analysis of pedagogues’ 
documentation (plans and reports on the self-education topic). The typical difficulties of pedagogues associated with 
the activities of self-education at the information-preparatory, practical and final stages of self-education are analysed – 
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Самообразование – деятельность любого про-
фессионала, средство формирования про-
фессионально-личностной компетентности. 

Ряд авторов (Л.П. Вишневская, Г.В. Вишневская, 
Е.В. Колтакова, Н.Г. Садовой, Т.П. Гордиенко) счи-
тает, что ценность и конкурентоспособность специ-
алиста зачастую связаны не только с его умениями, 
но и с готовностью к самообразованию [Садовой, 
Гордиенко: 319; Совейко: 70]. Самообразование дает 
человеку ценную возможность расширить уже име-
ющиеся знания, развить личностные и професси-
ональные навыки в конкретной сфере [Калинина: 
99]. Самообразование обусловлено как особенно-
стями педагогической профессии, так и изменени-
ями в обществе, которые требуют от специалиста 
сформированной способности действовать в различ-
ных проблемных ситуациях, умения рационально 
организовывать свою профессиональную деятель-
ность на практике и реализовывать свой внутрен-
ний потенциал [Вишневская: 156; Казакова: 109]. 
В связи с этим вслед за Л.М. Беткер целесообразно 
говорить о медиаобразованности специалиста [Бет-
кер: 43]. Кроме того, готовность к самообразова-
нию важно формировать в условиях обучения буду-
щего специалиста в вузе [Казакова: 111]. Подходы 
к определению понятия «самообразование» педа-
гога (Л.М. Беткер, Г.В. Вишневская, Б.П. Есипов, 
А.И. Калинина, Е.В. Колтакова, И.И. Пидкасистый, 
Е.И. Совейко, Г.И. Щукина, Е.Н. Ястребцева и др.); 
концепции к формированию способности педагогов 
к самообразованию в условиях дошкольной образо-
вательной организации (И.В. Воробьева, Т.А. Попен-
ко, С.В. Гик, Т.Г. Щапова, Е.Д. Демченко, Е.В. Скач-
кова, А.Г. Казакова, С.В. Королева, Т.П. Мартыненко, 
О.В. Соколова, С.Н. Юревич, О.А. Фадеева и др.); 
подходы к самообразованию педагогов, работающих 
с детьми, имеющими ограниченные возможности 

most pedagogues of a preschool educational organisation of a compensatory or combined type experience difficulties in 
choosing and formulating a relevant topic in self-education, in setting goals and objectives; in determining the stages of 
self-education, in drawing up a personal plan for self-education; in determining the forms of self-education; in the selection 
of scientific and methodological literature, including the Internet resources, the regulatory framework in accordance with 
the topic of self-education; difficulties associated with information processing of the material read (highlighting the main 
thing, systematisation, analytical description using scientific terminology); difficulties in applying innovative methods and 
techniques in working with children, taking into account the level of their speech development, open classes and events, 
master classes; difficulties associated with the publication of their own practical experience in scientific, methodological 
and electronic publications; difficulties in preparing a report on the topic of self-education and in its presentation, including 
the use of information and communication technologies. Conclusions are drawn about the development of ways to effectively 
organise the work of self-education of pedagogues within the framework of a preschool educational institution, compensatory 
and combined types.

Keywords: self-education, self-education activities, document analysis, professional activities, innovative activities, self-education 
forms, self-education areas.
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здоровья (О.С. Гришанова, Н.А. Пушкарева, Э.А. За-
йцева, О.П. Курбакова, О.С. Назарова, Н.Г. Садовой, 
Т.П. Гордиенко и др.) определили теоретико-методо-
логическую основу исследования.

Продуктивность развития инновационной дея-
тельности в структуре коррекционно-развивающей 
работы с детьми, имеющими ограниченные возмож-
ности здоровья, обеспечивается непрерывностью 
профессионального развития, устойчивой динами-
кой развития профессионально-личностных ново-
образований педагогов [Курбакова: 353]. Создание 
оптимальных условий для мотивации педагогов к са-
мообразованию в рамках дошкольной образователь-
ной организации – один из основных путей дости-
жения поставленных задач [Королева: 9; Соколова, 
Юревич: 3]. Наиболее эффективными являются под-
ходы самообразования педагога, построенные с уче-
том тайм-менеджмента [Казакова: 110], на основе 
веб-квест технологий [Мартыненко: 102], активно-
го применения информационно-коммуникационных 
средств [Фадеева, Гаськова: 92]. Контроль над само-
образованием на этапах мотивации, планирования 
и организации, а также «климат организации» – не-
обходимые условия его осуществления в рамках до-
школьной образовательной организации [Воробьева, 
Попенко: 37]. Анализ научных работ по проблеме 
самообразования показал, что в числе основных ис-
следователи выделяют компетенции, необходимые 
для самообразования педагога: методическую, ис-
следовательскую, коммуникативную, управленче-
скую, образовательную [Зайцева: 133; Калинина: 
104; Колтакова: 68]. 

Педагогу, работающему с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, необходима возможность 
постоянного повышения своего профессионального 
уровня, поскольку он находится в постоянно меняю-
щейся среде, где к каждому ребенку требуется инди-

Самообразование педагогов, работающих с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья...
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видуальный и дифференцированный подход, подбор 
специальных методов с учетом его особенностей, воз-
можностей и зоны ближайшего развития [Гришанова, 
Пушкарева: 155; Соколова, Юревич: 3]. Под самообра-
зованием в узком смысле слова мы понимаем способ-
ность педагога добывать, перерабатывать и творчески 
применять знания, умения и навыки при осуществле-
нии профессиональной деятельности с детьми, имею-
щими ограниченные возможности здоровья.

В настоящее время содержательно-организаци-
онная работа по самообразованию осуществляется 
на основе ресурсов управления дошкольной образо-
вательной организации, в том числе включает про-
ектирование банка тем по самообразованию, которое 
считается инновационным направлением методиче-
ской деятельности [Мартыненко: 102]. В то же вре-
мя выбор направления и темы образования педагогов 
определяется внедрением в практику новых норма-
тивно-правовых документов. 

Направлениями самообразования педагога, по  
мнению большинства исследователей, являются: оз-
накомление с новыми нормативными документами, 
изучение научно-методической литературы, изуче-
ние новых программ и педагогических технологий, 
ознакомление с инновационной практикой образо-
вательных учреждений [Гик, Щапова: 146; Демчен-
ко Скачкова: 28].

Формами отчета по теме самообразования мо-
гут быть: творческий отчет, подготовка и проведе-
ние открытого семинара, мастер-класс, презентация 
опыта, доклад, брошюра, изготовление игр и посо-
бий, составление картотеки по проблеме, публика-
ции и др., а традиционными этапами являются: вы-
бор темы, определение цели и задач, этапов работы 
и сроков выполнения, подбор литературы, видов дея-
тельности, предполагаемый результат, представле-
ние результатов отчета и др. [Демченко, Скачкова: 
28; Фадеева, Гаськова: 100]. 

Среди условий, способствующих самообразова-
нию учителей-логопедов и дефектологов, исследо-
ватели (О.С. Гришанова, Н.А. Пушкарева, Э.А. Зай-
цева, О.П. Курбакова, О.С. Назарова, Н.Г. Садовой, 
Т.П. Гордиенко и др.) выделяют: улучшение инфор-
мационно-развивающей среды ДОУ; организацию 
подписки на большее количество печатных изданий; 
расширение возможностей профессиональной само-
реализации и непрерывного повышения квалифика-
ции педагогов; организацию методической среды 
с целью обмена опытом; моральное и материальное 
стимулирование педагогов-новаторов и др.; разра-
ботку персонифицированных программ педагогов, 
деятельность методических объединений, создание 
портфолио и личных педагогических сайтов. Вместе 
с тем исследователи отмечают, что недостаточно изу-
чены содержание, формы и методы организации са-

мообразования педагога, не обоснованы в достаточ-
ной мере условия, обеспечивающие эффективность 
процесса самообразования.

Цель исследования заключалась в том, чтобы выя-
вить уровень сформированности деятельности по са-
мообразованию педагогов, работающих в условиях 
дошкольной образовательной организации, где вос-
питываются дети с ограниченными возможностями 
здоровья, в зависимости от их уровня квалификации.

В исследовании принимали участие 108 педагогов 
в возрасте от 22 до 64 лет, работающих в дошколь-
ных образовательных учреждениях комбинированно-
го и компенсирующего видов г. Ярославля, г. Екате-
ринбурга, Ярославской, Московской, Свердловской 
и Архангельской областей. Из них 35 человек от 50 
до 64 лет (32 %) имеют высшую квалификационную 
категорию, 35 человек от 30 до 40 лет (32 %) – пер-
вую квалификационную категорию, 38 человек от 22 
до 32 лет (36 %) не имеют квалификационной кате-
гории.

В исследовании использован комплекс педагоги-
ческих методов: анкетирование, анализ методической 
документации педагогов – планов и отчетов по теме 
самообразования.

Анализ содержания документации в рамках темы 
по самообразованию педагогов дошкольной органи-
зации показал, что работа в рамках выбранной темы 
предполагает подготовку разных типов отчетности: 
плана и отчета по самообразованию, рассчитанных 
на 2–3 года педагогической деятельности. В плане 
по самообразованию, как правило, указываются цель, 
задачи работы на учебный год; задачи на информа
ционно-подготовительном этапе, связанные с ана-
лизом психолого-педагогической и методической 
литературы, интернет-источников, анализом опыта 
педагогов-практиков дошкольной образовательной 
организации; задачи на практическом этапе, пред-
полагающие диагностику особенностей психофи-
зического или речевого развития детей, составле-
ние перспективного плана работы, индивидуальных 
маршрутов развития, подбор методов и приемов ра-
боты, конспектов непосредственно образовательной 
деятельности, методических рекомендаций, памяток 
для воспитателей групп и родителей; подготовкой 
выступлений на педсоветах, конференциях, семина-
рах, прохождение курсов повышения квалификации 
и т. д.; задачи на итоговом (отчетном) этапе пред-
полагают самоанализ работы по теме, подведение 
итогов, обмен инновационным опытом.

Анкетирование включало три блока вопросов от-
крытого и закрытого типов в зависимости от эта-
па самообразования педагога, которые оценивались 
по трехбалльной шкале: вопросы на информацион
но-подготовительном этапе (Испытываете ли Вы 
потребность в новых профессиональных знаниях 
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и умениях? Какими способами Вы добываете новые 
знания? Есть ли у Вас возможность получать но-
вые знания не по месту работы? Участвуете ли Вы 
в семинарах, вебинарах, конференциях различного 
уровня с целью самообразования? Как Вы выбира-
ете тему для самообразования: по предложению ру-
ководства дошкольной образовательной организа-
ции или самостоятельно?); вопросы на практическом 
этапе (Испытываете ли Вы трудности при подготов-
ке плана по самообразованию? Какие? Какие формы 
самообразования выбираете? Где ищете информацию 
о возможном Вашем участии? Какими источниками 
получения информации пользуетесь при подготов-
ке теоретической части по теме самообразования? 
Возникают ли у Вас трудности при работе с печат-
ными научно-методическими изданиями (электрон-
ными ресурсами)? Имеете ли Вы возможность про-
консультироваться, если испытываете затруднения? 
Есть ли у Вас возможность практического примене-
ния идей в рамках темы по самообразованию (заня-
тий, мастер-классов и т. д.) в условиях дошкольной 
образовательной организации? Возникают ли у Вас 
трудности в публикации разработанных материа-
лов? Какие?); вопросы на итоговом (отчетном) эта
пе самообразования (Испытываете ли Вы трудности 
при оформлении отчета по теме самообразования? 
В какой форме вы представляете отчет по самообра-
зованию руководству дошкольной образовательной 
организации? Пользуетесь ли Вы современными ин-
формационно-коммуникационными технологиями 
при оформлении отчета и выступления с ним по теме 
самообразования? Какие технологии используете? 
Какие еще трудности у Вас возникают на заключи-
тельном этапе представления материала?).

При анализе вопросов первого блока были полу-
чены следующие результаты. Большинство педагогов 
испытывает потребность в новых профессиональных 
знаниях и умениях: 50 % педагогов, имеющих выс-
шую квалификационную категорию, 30 % – первую 
квалификационную категорию, 20 % – из тех, кто 
не имеет квалификационной категории. Источни-
ками самообразования для большинства педагогов 
являются устные, печатные, практические, нагляд-
ные материалы. Так, устными источниками образо-
вания пользуются 45 % педагогов, имеющих выс-
шую квалификационную категорию, 52 % – первую 
квалификационную категорию, 56 % – из тех, кто 
не имеет квалификационной категории. Это прослу-
шивание докладов коллег на педсовете, на меропри-
ятиях по обмену опытом, на конференциях различ-
ного уровня, на курсах повышения квалификации 
и т. п. Печатными источниками получения новых 
знаний пользуются 80 % педагогов, имеющих выс-
шую квалификационную категорию, 75 % – первую 
квалификационную категорию, 52 % – из тех, кто 

не имеет квалификационной категории. Как прави-
ло, это информация образовательных сайтов и групп 
сети Интернет, материалы методических журналов, 
научная и учебно-методическая литература, имею-
щаяся в распоряжении методического кабинета до-
школьной образовательной организации или в соб-
ственной домашней библиотеке, буклеты, брошюры. 
Практические материалы, такие как видеоролики 
с записью занятий, методов и приемов работы с деть-
ми, проводимые опытными коллегами и выложен-
ные в сети Интернет, интерактивные презентации, 
разработанные педагогами-практиками, также име-
ющиеся в открытом доступе в сети Интернет; посе-
щение мастер-классов коллег, переписка с коллегами 
в сети Интернет, материалы дистанционных курсов 
повышения квалификации, вебинаров, проводимых 
ведущими учеными и педагогами, также использу-
ются в качестве источников получения новой инфор-
мации среди педагогов, участвовавших в исследова-
нии. Так, ими пользуются 93 % педагогов, имеющих 
высшую квалификационную категорию, 52 % – пер-
вую квалификационную категорию, 82 % – из тех, 
кто не имеет квалификационной категории.

Наглядные материалы выступают в качестве ис-
точников новых знаний у 93 % педагогов, имеющих 
высшую квалификационную категорию, у 52 % – пер-
вую квалификационную категорию, у 82 % – из тех, 
кто не имеет квалификационной категории. Чаще все-
го это изготовленные дидактические игры и пособия 
коллег ДОО, материалы папок воспитателя и других 
специалистов, игры и пособия, имеющиеся в прода-
же, практические материалы семинаров, конферен-
ций, выставок и презентаций различного уровня.

Большинство педагогов имеют возможность полу-
чать новые знания не по месту работы (85 % от всей 
выборки респондентов), однако чаще всего руковод-
ство ограничивается курсами повышения квалифика-
ции, которые проходят на базе других образовательных 
организаций города или области. Лишь 15 % педаго-
гов (от общего числа выборки) самостоятельно нахо-
дят возможность повысить уровень профессиональ-
ной компетентности, выбирая подходящую им форму 
получения новых знаний и умений. Педагоги участву-
ют в семинарах, вебинарах, конференциях различного 
уровня с целью самообразования: 45 % педагогов, име-
ющих высшую квалификационную категорию, 25 % – 
первую квалификационную категорию, у 30 % – из тех, 
кто не имеет квалификационной категории.

Тему для самообразования 25 % педагогов, имею-
щих высшую квалификационную категорию, 35 % – 
первую квалификационную категорию, 75 % – из тех, 
кто не имеет квалификационной категории, выбира-
ют по предложению руководства дошкольной обра-
зовательной организации; самостоятельно – 75 % пе-
дагогов, 65 % и 60 % соответственно.

Самообразование педагогов, работающих с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья...
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

На основе анализа вопросов второго блока и ана-
лиза планов по самообразованию нами установлено, 
что педагоги испытывают трудности при подготовке 
плана по самообразованию, такие как формулировка 
целей, задач, составление тематического планирова-
ния, выбор методов и форм работы. Подобные труд-
ности встречают: 33 % педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию, 45 % – первую квали-
фикационную категорию, 78 % – из тех, кто не имеет 
квалификационной категории.

Педагоги выбирают следующие формы самооб-
разования: преобладает посещение курсов повыше-
ния квалификации (78 % от всей выборки респон-
дентов), дистанционное обучение (41 % от всей 
выборки респондентов), изучение сайтов сети Ин-
тернет (62 %), изучение материалов методических 
журналов (35 %), посещение семинаров, вебинаров, 
конференций (46 %), просмотр видеолекций (15 %). 
Информацию о возможном участии в данных меро-
приятиях педагоги получают в большинстве случа-
ев от руководителя, методиста и других специали-
стов дошкольной образовательной организации, реже 
от коллег других образовательных организаций го-
рода, района, других городов, ищут самостоятель-
но в сети Интернет, по приглашению коллег в режи-
ме постоянного сотрудничества с данным педагогом. 
Подготовка теоретической части по теме самообра-
зования вызывает наибольшие затруднения у всех 
педагогов независимо от стажа работы (90 % от все 
выборки респондентов). Для получения новой ин-
формации чаще всего пользуются методическими 
журналами, популярными методическими рекомен-
дациями педагогов-практиков, научными издания-
ми, в том числе учебниками, учебно-методическими 
пособиями, практически не пользуются материала-
ми научных статей, особенно опубликованных за по-
следние 5 лет, авторефератами диссертаций пользу-
ется 12 % респондентов. В основном все педагоги 
предпочитают использовать не печатную продук-
цию, а материалы сети Интернет (62 %). Они отмеча-
ют, что при работе с печатными научно-методически-
ми изданиями и электронными ресурсами возникают 
трудности в поиске информации, связанной с незна-
нием конкретных сайтов или групп, где может быть 
размещена информация по теме самообразования, 
в отборе необходимого материала, в том числе с уче-
том новых положений науки и практики, его систе-
матизации, оформлении и аналитическом обобщении. 
Такие трудности встречают 35 % педагогов, имеющих 
высшую квалификационную категорию, 30 % – пер-
вую квалификационную категорию, 35 % – из тех, кто 
не имеет квалификационной категории.

Часть педагогов имеет возможность проконсуль-
тироваться с коллегами, с методистом, с руководи-
телем дошкольной образовательной организации, 

с другими коллегами, некоторые педагоги ведут пе-
реписку в образовательных группах ВКонтакте, Од-
ноклассники, Фейсбук, Instagram и др., в приложе-
ниях Viber, WhatsApp, Telegram, небольшой процент 
педагогов (15 % от всей выборки респондентов) за-
дают вопросы в личной переписке с ведущими уче-
ными-педагогами, имеющими личные страницы 
в социальных сетях, некоторые имеют возможность 
получить консультации на кафедрах, где проходят 
или проходили обучение. В большинстве случа-
ев (89 %) педагоги имеют возможность практиче-
ского применения идей в рамках темы по самообра-
зованию (занятий, мастер-классов и т. д.) в условиях 
дошкольной образовательной организации. Руко-
водство часто идет навстречу, но некоторым педа-
гогам не всегда это удается в силу нехватки време-
ни на дополнительную деятельность или личной 
инертности. Очень часто возникают трудности в пу-
бликации разработанных материалов, незнании ис-
точников получения такой возможности. Педагоги 
размещают материалы в ведущих научно-методиче-
ских журналах страны, однако не всегда получают 
желаемый результат по причине большой очереди 
на публикацию, наличия платных услуг, ограни-
ченного выхода номеров журнала в году, исключе-
ния статьи в силу несоответствия ее требованиям 
того или иного журнала и т. п. Многие стараются 
разместить свои материалы на платных образова-
тельных ресурсах сети Интернет, реже отправля-
ют в качестве тезисов докладов в сборники науч-
ных конференций, проводимых на разных уровнях 
как в пределах своего города, области, так и страны 
в целом. Заметна активность педагогов в размеще-
нии методических материалов в социальных груп-
пах на личных страницах или в образовательных 
сообществах, зачастую с целью продажи, а также 
на личных страницах на сайте дошкольного обра-
зовательного учреждения, в котором работает педа-
гог. Трудности в данной области встречаются у 20 % 
педагогов, имеющих высшую квалификационную 
категорию, у 40 % – первую квалификационную 
категорию, у 40 % – из тех, кто не имеет квалифи-
кационной категории.

Третий блок вопросов и анализ отчетов по теме 
самообразования позволил сделать следующие выво-
ды. Педагоги испытывают трудности при оформле-
нии отчета по теме самообразования, часто обраща-
ются к лицам, ведущим коммерческую деятельность 
в данном направлении, объясняя это нехваткой вре-
мени в силу загруженности на работе, непониманием 
требований, неумением представить результаты сво-
ей деятельности по причине отсутствия некоторых 
компетенций, в том числе пользования некоторыми 
компьютерными программами: трудности встреча-
ются у 30 % педагогов, имеющих высшую квалифи-
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кационную категорию, у 30 % – первую квалифика-
ционную категорию, у 40 % – из тех, кто не имеет 
квалификационной категории.

В большинстве случаев отчет по самообразова-
нию предоставляется руководству дошкольной об-
разовательной организации в виде папки с планом 
и отчетом. Результатом самообразования чаще все-
го являются конспекты, тематическое планирование, 
программа работы, разработка игр, дидактических 
пособий, проведение открытых занятий, мастер-
классов, издание методических пособий, написание 
статей в печатных изданиях и электронных издани-
ях, выступление с докладом, например на семинаре 
педагогов города, области, на конференциях город-
ского, районного, регионального, российского, меж-
дународного уровней. Есть небольшой процент педа-
гогов (10 % от всей выборки респендентов), которые 
ведут собственный ютуб-канал, выкладывая виде-
оматериалы, готовят интерактивные презентации, 
чек-листы, буклеты, брошюры, наглядный материал 
для печати в формате Word, PDF, JPEG, TIFF и RAW 
и размещают их в сети Интернет, создают личные 
странички или группы в социальных сетях, прини-
мают участие в педагогических марафонах и т. п.

При оформлении отчета по теме самообразования 
и выступлении с ним педагоги пользуются современ-
ными информационно-коммуникационными техно-
логиями, такими как интерактивная мультимедийная 
доска, Word, Exel, Power Point, Paint, Fotoshop, Canva, 
OBS Studio, приложениями на смартфонах и айфо-
нах по аудиозаписи, видеозаписи, фотосъемке, зача-
стую прибегают к помощи коллег или специалистов; 
пользуются принтерами, сканерами, копирами. На за-
ключительном этапе представления материала воз-
никают трудности, связанные с использованием тер-
минов той или иной области педагогики или других 
наук, с грамотным оформлением списка литературы, 
представления данных исследования в виде таблиц, 
диаграмм, гистрограмм, графиков и т. п. Трудности 
встречаются 25 % педагогов, имеющих высшую ква-
лификационную категорию, у 35 % – первую квали-
фикационную категорию, у 40 % – из тех, кто не име-
ет квалификационной категории.

Итак, по результатам проведенного анкетирова-
ния и анализа планов и отчетов педагогов по теме 
самообразования в условиях дошкольной образова-
тельной организации компенсирующего и комбини-
рованного видов мы определили уровни сформиро-
ванности деятельности самообразования.

Высокий уровень сформированности деятельно-
сти самообразования (38–48 баллов) имеют лишь 
15 % педагогов: педагог часто испытывает потреб-
ность в новых профессиональных знаниях и умени-
ях; умеет добывать новые знания разными способами, 
в том числе самостоятельно; участвует в различных 

вебинарах, семинарах, конференциях различного 
уровня; самостоятельно выбирает тему для самооб-
разования; способен самостоятельно составить план 
и отчет по самообразованию, грамотно представить 
как теоретический, так и практический материал, 
в том числе в условиях дошкольной образовательной 
организации; пользуется различными формами пред-
ставления отчета по самообразованию, в том числе 
имеет публикации в разных изданиях; ориентирует-
ся в современных информационно-коммуникацион-
ных технологиях и пользуется ими при представле-
нии результатов по теме самообразования.

Средний уровень сформированности деятельно-
сти самообразования (от 37 баллов до 26 баллов) 
имеют 30 % педагогов: они редко испытывают по-
требность в новых профессиональных знаниях и уме-
ниях; умеют добывать новые знания разными спо-
собами, в том числе самостоятельно; недостаточно 
активно участвуют в различных вебинарах, семина-
рах, конференциях; выбирают тему для самообразо-
вания по совету руководства или коллег; способны 
составить план и отчет по самообразованию с по-
мощью методиста или коллег, не всегда могут гра-
мотно представить как теоретический, так и практи-
ческий материал; пользуются двумя-тремя формами 
представления отчета по самообразованию; ориенти-
руются в ограниченном числе (1–2) информационно-
коммуникационных технологий представления мате-
риалов отчета.

Низкий уровень сформированности деятельности 
самообразования (25–16 баллов) имеют большинство 
педагогов – 55 %: педагог не испытывает потребно-
сти в новых профессиональных знаниях и умениях; 
не умеет добывать новые знания разными способами, 
в том числе самостоятельно; не участвует в различ-
ных вебинарах, семинарах, конференциях; выбира-
ет тему для самообразования по совету руководства; 
способен составить план и отчет по самообразованию, 
ориентируется на образец, не всегда может грамотно 
представить как теоретический, так и практический 
материал; пользуется одной формой представления 
отчета по самообразованию; плохо ориентируется 
в современных информационно-коммуникационных 
технологиях и не пользуется ими при представлении 
результатов по теме самообразования.

Проведенное исследование уровня сформирован-
ности деятельности по самообразованию педагогов 
дошкольной образовательной организации (анкети-
рование, анализ планов и отчетов по самообразова-
нию) позволило сделать следующие выводы:

Педагоги, имеющие высшую квалификационную 
категорию, чаще всего испытывают потребность 
в получении новых знаний преимущественно на ос-
нове устных, печатных и практических источников 
получения информации по сравнению с коллегами, 

Самообразование педагогов, работающих с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья...
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имеющими первую квалификационную категорию 
и не имеющими квалификационной категории, кото-
рые предпочитают практические и наглядные матери-
алы. Это объясняется, на наш взгляд, тем, что моло-
дые специалисты недавно закончили вуз, где данные 
виды получения новой информации являются лег-
кодоступными и не требуют длительного времени 
для освоения.

Педагоги с высшей квалификационной катего-
рией в своем большинстве выбирают тему само-
образования самостоятельно, что обусловлено на-
копленным практическим опытом и возможностью 
представления разработок в готовом виде для оцен-
ки руководством, а также предпочитают участвовать 
в семинарах, вебинарах, конференциях различного 
уровня с целью самообразования по сравнению с пе-
дагогами, имеющими первую квалификационную 
категорию и не имеющими квалификационной ка-
тегории, что связано с пониманием значимости об-
мена опытом в реальных условиях и возможностью 
повысить свой образовательный уровень в общении 
с ведущими учеными и практиками.

У большинства педагогов с высшей квалифи-
кационной категорией практически не возникает 
трудностей по подготовке и представлению темы 
по самообразованию, однако данная категория все 
же испытывает трудности, связанные с правильной 
формулировкой научных терминов и понятий, труд-
ности в отборе литературы в электронном вариан-
те, в том числе интернет-ресурсов, представлением 
собственного практического опыта с использовани-
ем современных информационно-коммуникацион-
ных технологий, что обусловлено недостаточным 
уровнем сформированности данной компетенции. 
У педагогов с первой квалификационной категори-
ей трудности связаны, как правило, с постановкой 
и формулированием целей и задач по самообразова-
нию, подготовкой личного плана, с формулировкой 
научных терминов и понятий, с публикацией соб-
ственного практического опыта в научно-методиче-
ских и электронных изданиях; педагоги, не имеющие 
квалификации, затрудняются в выборе и формули-
ровании темы по самообразованию, но пользуют-
ся современными информационно-коммуникаци-
онными технологиями при предоставлении отчета 
по самообразованию, легко находят возможность 
опубликовать результаты собственного практическо-
го опыта в электронных изданиях, ведут переписку 
в образовательных группах. Однако они испытыва-
ют трудности в применении практического матери-
ала, особенно инновационных методов и приемов, 
в работе с детьми, с учетом уровня их речевого раз-
вития, в том числе открытых мероприятий. Подго-
товка теоретической части по теме самообразования 
вызывает наибольшие затруднения у всех педагогов 

независимо от уровня квалификации. В основном 
все педагоги предпочитают использовать материа-
лы сети Интернет в целях самообразования.

Итак, формирование умения анализировать на-
учно-методическую литературу, умение применять 
полученные знания на практике, расширение спосо-
бов проектирования образовательно-воспитатель-
ного процесса, форм представления отчета, разви-
тие исследовательской деятельности, пропаганда 
своих достижений – ведущие направления работы 
дошкольного образовательного учреждения по ор-
ганизации деятельности по самообразованию педа-
гогов. Современный педагог, работающий с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, должен 
иметь возможность и готовность повысить уровень 
профессиональной компетентности, владеть новыми 
технологиями, актуальными стратегиями и эффек-
тивными методами оказания коррекционно-логопе-
дической помощи, что невозможно без самообразо-
вания в профессиональной деятельности.
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Аннотация. Отечественная система среднего профессионального образования (СПО), несмотря на декларируемый в по-
следние годы рост её популярности, систематически критикуется за инерционность и отставание от технологиче-
ских изменений в экономике и, как следствие, не удовлетворение её потребности в квалифицированных рабочих 
кадрах. Количественное накопление негативных факторов диктует необходимость качественных структурных из-
менений в системе СПО. Намеченные ранее и не завершённые по настоящее время государственные программные 
мероприятия не дали положительных результатов в повышении эффективности её функционирования. Предлага-
емый новый проект – «Профессионалитет», позиционируемый как новый уровень образования, может рассматри-
ваться как возможность комплексной реструктуризации системы СПО России. На основе методов сравнительного 
и ретроспективного анализа статистических данных российских и международных исследований, контент-анализа 
сайтов учреждений СПО делается вывод о необходимости структурных изменений в системе СПО. Одним из основ-
ных результатов исследования стали анализ причин асинхронности функционирования системы СПО и кадровых 
потребностей предприятий, а также возможные варианты организации образовательного процесса в учреждениях 
профессионального образования в рамках проекта «Профессионалитет». Практическая значимость исследований 
состоит в демонстрации возможностей ретроспективного, прогностического и сравнительного анализов в оценке 
деятельности учреждений СПО и трансформации их в другие образовательные системы.
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Abstract. The domestic system of secondary vocational education (SPE), despite the declared growth in its popularity in recent 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Российской Федерации (РФ) СПО занимает 
всё большую нишу и становится сопостави-
мо с высшим образованием [Блинов, Серге-

ев, Сатдыков: 4]. Однако на фоне этой положитель-
ной тенденции фиксируется устойчивое снижение 
подготовки квалифицированных рабочих. В этой си-
туации вопрос о перспективах СПО становится ещё 
более актуальным. Вхождение России в число круп-
нейших экономик мира, создание в базовых отраслях 
высокотехнологичных предприятий – всё это предъ-
являет новые требования к кадровому потенциалу 
страны [Мирошин, Корнеев: 1]. С момента образова-
ния современной системы СПО прошло десятилетие. 
За этот период принято много государственных про-
грамм и инициатив по модернизации и структурным 
изменениям СПО с целью повышения его эффектив-
ности в обеспечении экономики квалифицированны-
ми кадрами, созданию гибкого механизма реагирова-
ния на запросы рынка труда [Листвин: 169]. Вместе 
с тем мониторинг рынка труда показывает отсутствие 
серьёзных институциональных изменений во взаимо-
действии СПО и работодателей, которых не удовлет-
воряет качество подготовки выпускников учрежде-
ний СПО, медленное реагирование на запросы рынка 
труда1. Количественное накопление негативных тен-
денций требует поиска эффективного механизма их 
решения. Принимаемые ранее на государственном 
уровне меры по повышению эффективности функ-
ционирования системы СПО не дали ожидаемого ре-
зультата. В июле 2021 года Правительством России 
инициирован федеральный государственный про-
ект «Профессионалитет», предусматривающий не-
обходимость структурных изменений в СПО2. Про-
ект призван обеспечить возможность формирования 
гибкой модели системы подготовки квалифициро-
ванных кадров, отвечающей скорости технологиза-
ции отраслей экономики. Согласно исследованию, 
проведённому экспертами Всемирного экономиче-
ского форума в 2020 году, развитые экономики уже 
сегодня сталкиваются с возрастающим дефицитом 
профессионалов, работающих в высокотехнологич-

of vocational education in Russia. Based on the methods of comparative and retrospective analysis of statistical data 
from Russian and international studies, content analysis of the websites of SPO institutions, a conclusion is made about 
the need for structural changes in the SPO system. One of the main results of the study was the analysis of the reasons for 
the asynchronous functioning of the SPO system and the personnel needs of enterprises, as well as possible options for 
organizing the educational process in vocational education institutions within the framework of the «Professionalism» project. 
The practical significance of the research is to demonstrate the possibilities of retrospective, prognostic and comparative 
analyses in assessing the activities of SPE institutions and their transformation into other educational systems.
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ных отраслях [Cedefoр: 1]. В публикациях последних 
лет особо отмечается значимость взаимодействия 
учреждений СПО с предприятиями-работодателя-
ми [Блинов, Сатдыков, Селиверстова: 41]. Например, 
системные отличия институтов и механизмов взаи-
модействия в Австрии, Германии, Швейцарии и дру-
гих странах с либеральным устройством рынка труда, 
куда входит и Россия, не позволяет имплементиро-
вать широко распространенную там дуальную мо-
дель обучения [Hannelore, Yesenina: 46] и программы 
ученичества [Вишневская: 5]. Предприятия готовы 
взаимодействовать с профессиональными образова-
тельными организациями, только если это будет эко-
номически выгодно [Stevens: 556]. В исследованиях 
последних лет даётся сравнительная оценка уровня 
взаимодействия предприятий и ПОО в России на со-
временном этапе с показателями зарубежных стран 
и отмечается более низкий уровень инвестиций со 
стороны предприятий в развитие человеческого капи-
тала [Блинов, Сатдыков, Селиверстова: 64]. Рассма-
триваются проблемы трансформации, применяемой 
в развитых странах организационно-управленческой 
модели индикативного управления в условиях отече-
ственных региональных систем СПО и рынков тру-
да [Алашеев, Кутейницына, Посталюк, Прудникова: 
49]. Набирает силу мнение, что сегодня необходи-
мы гибкие профессиональные программы на осно-
ве общих, рамочных стандартов, которые могут быть 
оперативно адаптированы к запросам работодателя 
с помощью конструктора необходимых компетенций. 
Сравнительный анализ документов Международной 
организации труда [Работать: 69] в области разви-
тия человеческих ресурсов с действующими норма-
тивными документами в сфере отечественного про-
фессионального образования показал согласованную 
позицию в применении определенных стратегий до-
стижения целей в области подготовки кадров3. Вме-
сте с тем реальная ситуация существенно отличает-
ся от декларированных намерений государственной 
политики в области профессионального образова-
ния [Баканова, Капустина: 52]. Статистические дан-
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ные свидетельствуют о снижении финансирования 
сферы образования4. 

Ретроспективный анализ показывает, что смена 
технологического уклада всегда сопровождается су-
щественными изменениями в структуре и содержа-
нии профессионального образования и сопровожда-
ется отмиранием одних профессий и зарождением 
новых [Паршин, Круглов: 1]. В силу своей консер-
вативности система СПО не успевает за технологи-
ческими изменениями производства и рефлекторно 
ищет пути и механизмы решения проблем, поэтому 
проект «Профессионалитет» гипотетически можно 
рассматривать как очередную попытку решения тра-
диционной системной проблемы. Внутренние про-
блемы системы СПО только нарастают. Так, контент-
анализ сайтов учреждений СПО Вологодской области 
свидетельствует о традиционной организации обра-
зовательного процесса, сложившегося с момента объ-
единения начального профессионального и среднего 
специального образования: в рамках одного учебно-
го заведения реализуются два различных по своей 
сути образовательных процесса. С 2005 года, после 
передачи учреждений НПО в ведение регионов, на-
чинается процесс слияния учреждений НПО и СПО 
и оптимизации их численности. Если в 1980 году 
функционировало 4 045 профтехучилищ и 2 505 тех-
никумов с контингентом обучающихся соответствен-
но 1,947 млн и 2,64 млн человек, то в настоящее 
время в России действует 3 601 учреждение СПО 
с контингентом 3,12 млн человек, из которых обуча-
ется по программам подготовки квалифицированных 
рабочих 0,53 млн человек5. Несложно проследить 
по статистическим данным, что тенденция сниже-
ния подготовки по программам квалифицированных 
рабочих сохраняется, несмотря на рост потребно-
сти рабочих кадров в промышленности. В 2000 году 
на 10 тыс. человек населения страны данный вид 
подготовки охватывал 115 человек, в 2020 году – 
23 человека. Причина этой тенденции – техническое 
перевооружение и рост наукоёмкости производств, 
для работы в которых современному рабочему необ-
ходим более высокий уровень образования. Профес-
сиональная трудовая деятельность становится более 
многозадачной, сложно выделить стандартизирован-
ный комплекс профессиональных компетенций, каж-
дое рабочее место требует своего набора в зависимо-
сти от производственных задач и трудовых функций. 
Таким образом, трудовой процесс является основным 
содержанием профессионального обучения, а естест-
венно-научные, научно-технические и технико-эконо-
мические основы процесса становятся содержанием 
преимущественно теоретического обучения. Такая 
организация профессионального обучения была воз-
можна при наличии тесной взаимосвязи с базовыми 
предприятиями, статус которых определялся поста-

новлением Совета Министров СССР6. Отсюда пра-
вомерен вопрос о необходимости пересмотра гра-
ниц и задач уровней профессионального образования 
и установления его новой структуры. В РФ на про-
тяжении последних десятилетий партнерские отно-
шения между учреждениями СПО и предприятиями 
выстраиваются либо путём спонтанной самооргани-
зации, или целенаправленно в форме государствен-
ных проектов [Блинов, Сатдыков, Селиверстова: 65]. 
Основной целью во всех проектах определяется мо-
дернизация СПО, в том числе посредством внедрения 
адаптивных, практико-ориентированных образова-
тельных программ с учетом региональных потреб-
ностей. С целью построения региональной моде-
ли подготовки кадров в 2016 году в 20 субъектах РФ 
стартовал проект «Региональный стандарт кадрового 
обеспечения промышленного роста»7 (Стандарт), по-
зволяющий выстроить в субъекте РФ систему управ-
ления процессом подготовки кадров для высокотех-
нологичных отраслей промышленности по сквозным 
рабочим профессиям на основе международных 
стандартов и передовых технологий.

Именно на современном этапе технологического 
перевооружения отечественной экономики появля-
ется возможность структурного обновления уровня 
СПО с учётом лучших практик и традиции системы 
НПО. Необходимость этого диктуется осознанием 
проблемы систематического дефицита квалифици-
рованных рабочих в системных для отечественной 
экономики отраслях, в понимании механизмов её 
решения.

Проанализируем основные параметры действую-
щих ФГОС, предложенных для обсуждения по проек-
ту «Профессионалитет» и учебных планов подготовки 
квалифицированных рабочих системы профессиональ-
но-технического образования (1984 года)8 (табл. 1). 
Данные показывают, что доля практической подготов-
ки существенно сократилась после объединения уч-
реждений НПО и ССУЗ. Исходя из анализа проекта 
«Профессионалитет», можно предположить, что оп-
тимизация сети учреждений СПО продолжится пу-
тём их слияния и укрупнения, создания на базе пере-
довых колледжей отраслевых кластеров. Очевидно, 
что подготовка квалифицированных рабочих кадров 
по массовым профессиям отраслей реального секто-
ра экономики охватит в большей степени выпускников 
9-х классов общеобразовательной школы и будет соот-
ветствовать дескрипторам 3–4-го уровней националь-
ной рамки квалификаций, а по высокотехнологичным 
профессиям – выпускников 11-х классов с подготов-
кой 5-го уровня национальной системы квалифика-
ций [22]. С учётом наметившейся в последние годы 
тенденции перераспределения потоков, поступающей 
для продолжения образования молодёжи в пользу си-
стемы СПО, программе «Профессионалитет» необхо-
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димо подтвердить свою действенность и жизнеспо-
собность – в этом случае открывается возможность 
кардинальных изменений не только структуры СПО, 
но и профессионального образования в целом.

Исходя из анализа представленных для обсуж-
дения проектов ФГОС СПО в рамках программы 
«Профессионалитет» следует, что на освоение об-
щепрофессиональных и профессиональных моду-
лей на базе основной общеобразовательной школы 
отводится 1 152 часа, из которых на практику долж-
но выделяться не менее 540 часов учебного времени 
за весь период обучения. Таким образом, на освоение 
программы среднего общего образования проект от-
водит 1 800 часов, что примерно на 700 часов мень-
ше норматива ФГОС среднего общего образования, 
выполнение которого является обязательным усло-
вием проекта. Очевидно, что такие задачи выполни-
мы на основе профилирования общеобразовательной 
подготовки и индивидуализации профессионального 
обучения под конкретное рабочее место. Основной 
тренд поиска эффективных решений видится в нала-
живании механизма взаимоотношений учреждений 
СПО и предприятий-работодателей на региональном 
уровне, учёта в целом государственной потребности 
в кадрах отраслей отечественной экономики, опера-
тивном и гибком реагировании на эти потребности. 
Рассмотрим в качестве примера конкретный регион – 
Вологодскую область. По прогнозу департамента тру-
да правительства Вологодской области к 2027 году 
ожидается снижение общей потребности занятых 

трудовых ресурсов в экономике региона на 3,8 %. Со-
хранится на одном уровне занятость в металлургии, 
сельском хозяйстве, деревообработке, электроэнер-
гетике, сфере образования и здравоохранения. Виды 
деятельности в этих отраслях испытывают и боль-
шую потребность в воспроизводстве квалифици-
рованных рабочих кадров, и формируют основные 
требования рынку труда и образовательной системе 
области. В последние годы региональные власти уве-
личивают количество бюджетных мест для поступле-
ния в учреждения СПО области (табл. 2). 

Например, в приёмную компанию 2021 года на  
наиболее востребованные направления конкурс со-
ставлял от 5 до 15 человек на бюджетное место. 
Вместе с тем очевидны проблемы с набором по про-
фессиям, востребованным региональной экономи-
кой, но менее популярных у абитуриентов (табл. 3). 
Данные департамента труда региона показывают, 
что спрос на квалифицированные рабочие кадры 
в этих отраслях является устойчивым и представляет 
собой простое их воспроизводство. Неудовлетворён-
ный спрос инициирует со стороны предприятий-ра-
ботодателей увеличение целевого набора абитури-
ентов, а учебные заведения – организацию обучения 
по индивидуальным учебным планам и программам.

Например, структура ежегодного заказа на под-
готовку кадров для ПАО «Северсталь» включает 
в себя специалистов по направлению «Металлур-
гия чёрных металлов» – 25 человек, а по професси-
ям рабочих – 207 человек. ПАО «Фосагро» – в спе-

Таблица 1
Анализ основных параметров программ профессиональной подготовки

Параметры

ФГОС СПО
проект 2021 г.

ФГОС СПО
2018 г.

Сборник учебных планов 
и программ 1984 г.  

«Подготовка квалифициро-
ванных рабочих»ППКР(С) ППССЗ ППКР(С) ППССЗ

Срок обучения:

– на базе основного общего образования 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. 3 г.

– на базе среднего общего образования 10 мес. 1 г. 10 мес. 10 мес. 2 г. 10 мес. 1 г.

Общий объем образовательной программы (час.):

– на базе основного общего образования 2 952 4 428 4 428 5 940 (Б) 4 946

– на базе среднего общего образования 1 476 2 952 1 476 4 464 (Б) 1 776

Практическое обучение (час.):

– на базе основного общего образования 540 432 1404 576 1 878

– на базе среднего общего образования 540 432 1080 288 1 070

Примечание. ППКР(С) – программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих); ППССЗ – программа под-
готовки специалистов среднего звена.

Таблица 2
Приём и выпуск обучающихся учреждениями СПО Вологодской области

Год 2018 2019 2020 2021

Количество бюджетных мест (чел.) 5 920 6 125 6 300 7 060

Количество выпускников (чел.) 4 411 4 400 4 326 5 200
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циалистах по направлению «Химические технологии 
неорганических веществ» – 20 человек, на работни-
ков квалифицированного труда – 112 человек. Ана-
логичная ситуация и в других отраслях региональной 
экономики. В общей потребности доля специалистов 
с высшим образованием с 32 % в 2018 году возрастёт 
до 34 % к 2027 году. Доля выпускников СПО – с 47 % 
в 2018 году до 50 % к 2027 году. Снизится доля работ-
ников неквалифицированного труда с 21 % до 16 % 
к 2027 году. Таким образом, в настоящий момент, 
с одной стороны, наблюдаются серьёзные техноло-
гические изменения во многих отраслях экономики 
региона, связанные с внедрением новой техники, ор-
ганизацией и управлением производством, а с дру-
гой – традиционная, не поспевающая за технологи-
ческими изменениями система профессионального 
образования, включая учреждения СПО. Также оче-
видно, что потребность в специалистах с высшим об-
разованием растёт незначительными темпами, а со 
средним профессиональным – более высокими тем-
пами. При этом в структуре СПО более востребова-
ны квалифицированные рабочие (служащие). 

Результаты проведённого исследования показыва-
ют совокупность проблем в сфере профессионально-
го образования, требующих решений, как в структуре 
и содержании СПО, так и в определении его статуса 
в Национальной системе квалификаций (НСК) [Фор-
мирование: 39]. Налицо проявление разнонаправлен-

ных трендов. С одной стороны, есть дефицит кадров, 
с другой – требования к квалификации соискателей 
повышаются. Средний возраст трудоспособного на-
селения растёт, сроки актуальности квалификаций 
уменьшаются, поэтому оптимизация сроков обучения 
молодёжи в СПО и интенсификация процесса подго-
товки квалифицированных кадров сегодня являются 
необходимостью. Реализация программы «Профес-
сионалитет» открывает возможность существенных 
структурных изменений в СПО, как его содержатель-
ного аспекта, так и системы управления им. Можно 
спрогнозировать варианты изменений относитель-
но рассмотренных выше моделей интенсификации. 
При этом целесообразно использовать отечествен-
ный и зарубежный практический опыт подготовки 
квалифицированных рабочих [Bartlett: 7] и специ-
алистов среднего звена в профессиональных лице-
ях на основе многоуровневой организации образо-
вательного процесса по широко интегрированным 
профессиям [Беляева: 63], осуществлявшийся в 90-х 
годах XX века [Листвин 2014: 71].
1-й вариант. Профессиональное обучение навы-

кам выполнения комплекса трудовых функций про-
изводственного участка предприятия на основе на-
ставничества. Освоение общепрофессиональных 
и профессиональных модулей на базе среднего общего 
образования. Срок обучения – до 10 месяцев. На базе 
основного общего образования – 1 год 10 месяцев с из-

Таблица 3
Социальный (государственный) заказ на подготовку специалистов  

со средним профессиональным образованием (в том числе по рабочим профессиям) на 2022 год
Наименование направлений

подготовки
Социальный заказ, чел.

Всего По профессиям рабочих

Техника и технология строительства 635 185

Электро- и теплоэнергетика 373 156

Машиностроение 1 578 652

Химические технологии 132 112

Промышленные биотехнологии 340 250

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 631 267

Чёрная металлургия 435 305

Рис. 1. Взаимосвязь структуры профессионального образования  
и национальной системы квалификаций
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учением профильных общеобразовательных предме-
тов, что будет соответствовать 2–3-му уровням НСК.
2-й вариант. Среднее профессиональное образова-

ние по направлению подготовки на основе ступенча-
той, уровневой системы обучения с последовательным 
освоением квалификаций по схеме «рабочий – тех-
ник (технолог)». На базе среднего общего образова-
ния срок обучения 1 год 10 месяцев. На базе основно-
го общего образования – 2 года 10 месяцев. Что будет 
соответствовать 4 уровню НСК. 
3-й вариант заключается в передаче подготовки 

специалистов среднего звена прикладному бакалав-
риату, то есть системе высшего образования. В этом 
случае речь идёт о структурных изменениях и в систе-
ме высшего образования, а СПО надо рассматривать 
как вид профильного среднего образования. Выпуск-
нику учреждения СПО (профессионалитета) открыва-
ется возможность обучения соответствующему виду 
профессиональной деятельности по программе при-
кладного бакалавриата, а затем специалитета (рис. 1).

Программа «Профессионалитет» предполагает 
формирование навыков выполнения трудовых функ-
ций на конкретном рабочем месте предприятия, а оп-
тимизация и интенсификация процесса обучения 
обеспечивается освоением общепрофессионального 
и профессионального (специального) блоков учебных 
дисциплин (модулей), что требует активного участия 
предприятий-работодателей в организации учениче-
ства, наставничества, создания соответствующей об-
разовательной среды и подготовки инструкторов про-
изводственного обучения. Это реально при активном 
участии государства и, прежде всего, при условии 
обеспечения соответствующей нормативно-право-
вой базы, изменении структуры учебного года в СПО 
и финансировании. Дальнейшее расширение в реали-
зации проекта открывает возможности для институ-
циональных изменений в структуре системы СПО, её 
управлении, содержании образования и организации 
образовательного процесса. В частности, статью 68 
«Закона об образовании в РФ» изложить в редакции: 
«Среднее профессиональное образование направлено 
на решение задач интеллектуального и культурного 
развития человека, его профессионального становле-
ния и имеет целью подготовку работников квалифи-
цированного труда по основным направлениям об-
щественно полезной деятельности в соответствии 
с потребностями общества и государства, а также 
удовлетворение потребностей личности в углубле-
нии и расширении образования».
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Введение 

Повышение качества подготовки конкурен-
тоспособного и компетентного специали-
ста – выпускника вуза, овладевшего уни-

версальными и профессиональными компетенциями, 
представляется одной из первостепенных целей 
в концепции развития системы высшего образова-
ния в России. Инновационные процессы, проис-
ходящие в системе образования в последние годы, 
не только требуют больших усилий со стороны об-
учаемых, но и ставят новые задачи перед педагога-
ми высшей школы. Среди необходимых умений, ко-
торыми должен обладать преподаватель вуза, особое 
внимание привлекает способность создавать на за-
нятиях проблемно ориентированную образователь-
ную среду, обеспечивающую формирование у обуча-
ющихся компетенций, предусмотренных актуальным 
ФГОС. Данное умение становится основополагаю-
щим в деятельности педагога высшей школы, так 
как преподаватель должен не только изучить особен-
ности проблемного обучения, но и уметь проектиро-
вать и работать в проблемно ориентированной учеб-
ной среде на практике. 

Научная новизна исследования состоит в попытке 
выявить и проанализировать положительные и отри-
цательные стороны работы со студентами через ре-
шение проблемно ориентированных заданий на за-
нятиях иностранным языком в вузе.

Современное поколение обучающихся, имея 
круглосуточный доступ в Интернет, уже не вос-
принимает преподавателя в статусе единственно-
го источника истины и не стремится черпать ин-
формацию из книг. В связи с этим утверждается, 
что знания должны даваться с привязкой к дей-
ствительности, развивать компетенции, которые 
будут востребованы у обучаемых в течение всей 
жизни. Учебный процесс должен стать креатив-
ным и мотивирующим, новаторским и захватываю-
щим, что невозможно без применения современных 
технологий и новых методов обучения. Современ-
ный преподаватель должен владеть технология-
ми, активизирующими работу студентов, и уметь 
разнообразить и преобразить сам процесс обуче-
ния. В арсенале преподавателя должно быть мно-
жество разнообразных методов проведения занятий, 
способствующих повышению интереса обучаемых 
к изучаемой дисциплине и учёбе в целом. Исполь-
зование новых методик значительно улучшает про-
цесс освоения материала, учит студентов мыслить 
и применять знания, полученные на практических 
занятиях [Смирнова: 205]. В статье рассматривает-
ся один из методов, вызывающих положительную 
обратную связь у студентов, а именно создание про-
блемно ориентированной среды на занятиях ино-
странным языком в вузе. 

Цели создания проблемно ориентированной 
среды как необходимого условия реализации 
проблемно ориентированного обучения 

Само слово «проблема» происходит от греческо-
го «задача», в широком смысле – это сложный тео-
ретический или практический вопрос, требующий 
изучения, разрешения; в науке – противоречивая си-
туация, выступающая в виде противоположных по-
зиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, 
процессов и требующая адекватной теории для её 
разрешения [Большой энциклопедический словарь]. 
В основе проблемно ориентированного обучения ле-
жит конструктивистский подход, который подчерки-
вает важность реконструкции опыта в процессе фор-
мирования новых знаний [Пиаже: 23]. Созданием 
на занятиях проблемно ориентированной среды пре-
подаватели высшей школы занимались еще в середи-
не XX столетия. В это время в связи с глобальными 
переменами, происходившими в обществе, экономи-
ке, образовании и всех сферах человеческой жизни, 
требовалось повысить компетентность и гибкость 
обучае мых и выпускников вузов за счет развития 
креативности мышления и внедрения новаторских 
методов обучения. Именно в эту эпоху на основании 
проводимых психологических исследований появи-
лись новые педагогические практики, целью кото-
рых было «вместо предоставления священных истин 
создать условия для того, чтобы вызвать собствен-
ное мышление у студентов» [Глазерсфельд]. Впер-
вые проблемно ориентированное обучение было при-
менено в медицинских вузах, где требовалось найти 
эффективный способ переноса теоретических зна-
ний на практическую деятельность [Lu Liu Xiaohuang 
Du]. Три медицинские школы: университет Лимбур-
га в Маастрихте (Нидерланды), университет Ньюкас-
ла в Австралии и университет в Нью-Мексико в Сое-
диненных Штатах – разработали модель проблемно 
ориентированного обучения и внедрили ее в соб-
ственную педагогическую практику [Шухов: 53]. По-
степенно метод начал широко применяться не только 
в сфере преподавания медицины, но и в других сфе-
рах образования, от дошкольного до высшего.

Методика преподавания иностранного языка 
в рамках проблемно ориентированного обучения ста-
новится всё более популярной не только в западных 
высших школах, но и российских вузах, ведь она на-
правлена на стимулирование самостоятельной рабо-
ты студентов, когда акцент смещается с преподава-
теля на деятельность и развитие самого учащегося. 
В зарубежных практиках было предпринято немало 
попыток дать дефиницию понятия проблемно ори-
ентированного обучения. Например, американский 
врач и медицинский педагог Ховард Барроус, при-
нимавший участие в разработке данной методики 
в университете МакМастер в Канаде, даёт опреде-
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ление с точки зрения конкретных атрибутов, прису-
щих данному методу [Barrows]. К ним относятся та-
кие параметры, как личностная ориентированность, 
организованность процесса обучения вокруг пробле-
мы и направленность на работу в небольших группах, 
где преподаватель выступает в качестве посредни-
ка. Савин-Баден, профессор исследований в области 
высшего образования и директор исследовательской 
группы Learning Innovation Research Group в универ-
ситете Ковентри (Англия) предлагал выделять пять 
видов проблемно ориентированных занятий: для до-
стижения знания, для профессиональной деятельно-
сти, для междисциплинарного понимания и осмысле-
ния, для межотраслевого обучения и для получения 
критических компетенций [Savin-Baden]. 

В системе отечественного образования современ-
ный преподаватель иностранного языка, реализую-
щий программы ФГОС, в первую очередь должен 
развивать коммуникативную компетенцию, при этом 
делая акцент на обучении «живому общению», од-
новременно совершенствуя у студентов универсаль-
ные компетенции, такие как умение работать в ко-
манде, способность формулировать и отстаивать своё 
мнение, толерантно относиться к другим культурам, 
способность мотивированно и самостоятельно обу-
чаться в течение всей жизни. При осуществлении 
данных задач отбор материала и составление заданий 
для изучения должны соответствовать принципам 
проблемно ориентированного обучения. Препода-
вание иностранного языка путем создания проблем-
но ориентированной среды представляется одним 
из перспективных направлений современного обуче-
ния, так как позволяет опираться не только на знания 
самого иностранного языка, но и затрагивать междис-
циплинарность и делать акцент на будущей профес-
сии обучаемых [Малюга: 84].

Проблемно ориентированное обучение предостав-
ляет студентам свободу в поиске и изучении инфор-
мации для решения поставленной преподавателем за-
дачи. Эту методику можно считать успешной с точки 
зрения вовлечения учеников в образовательный про-
цесс и получения не только теоретических знаний, 
но не менее важных практических навыков. Умение 
преподавателя проводить занятия, выстроенные со-
гласно принципам проблемно ориентированного под-
хода, основываются на готовности самих студентов 
воспринимать те виды деятельности, которые пред-
лагает педагог. В основном это осуществляется в том 
случае, когда студенты владеют так называемыми soft 
skills, например высоким уровнем свободной комму-
никации, умением работать в команде, креативно-
стью и критическим мышлением.

Таким образом, представляется, что проблем-
но ориентированное обучение в рамках дисципли-
ны «Иностранный язык» является актуальным, так 

как успешно реализуется именно в малых учебных 
группах (оптимально – 10–15 человек), позволяет 
координировать работу не только всего коллектива, 
но и каждого обучаемого в отдельности, может быть 
ориентировано на личность студента и позволяет 
на каждом занятии решать конкретную, отдельную 
от других, новую проблемную практическую задачу. 

В данном случае преподаватель становится ко-
ординатором и наставником, тьютором и гидом, со-
провождающим и направляющим учебный процесс, 
а не авторитарным руководителем, излагающим тео-
рию и проверяющим ошибки. Он становится дизай-
нером проблемно ориентированной среды, его ос-
новная цель в данном случае – вовлечь обучаемых 
в процесс выполнения задания таким образом, что-
бы обучение превратилось в естественный процесс 
решения задачи, желательно, чтобы она была взята 
из реальной жизни, а лучше – была бы связана с бу-
дущей профессией студентов. Также необходимо про-
водить занятие таким образом, чтобы студенты подхо-
дили к выполнению проблемного задания осознанно, 
мотивированно, критически и неравнодушно. Препо-
даватель должен уметь соотносить проблемную си-
туацию, с одной стороны, с тезаурусом обучаемых, 
а с другой – предусмотреть, чтобы она была достаточ-
но трудной, а не банальной; опираясь при этом на ос-
новные дидактические принципы (научность, систе-
матичность, наглядность и т. д.) [Виноградова: 493].

Главные цели, которые преследует преподава-
тель, занимающийся дизайном проблемно ориенти-
рованной среды обучения – это развитие у обучае-
мых способности находить решение поставленной 
проблемы, одновременно учиться работать с инфор-
мацией, вычленять главное, доказывать свою точку 
зрения, умение грамотно вести дискуссию, делать 
выводы. При этом акцент делается не на получении 
готовых знаний, а на их поиск и осмысление, на со-
вместную работу преподавателя и студента. Техно-
логия работы в проблемно ориентированной среде 
является интерактивным видом учебной деятельно-
сти, что позволяет взаимодействовать всем участни-
кам, студентам и педагогу.

Работая в созданной преподаваем проблемно ори-
ентированной учебной среде, студенты учатся анали-
зировать предложенные учебные ситуации, оценивать 
возможности, выбирать путем обсуждения наилучший 
вариант и составлять план осуществления решений, 
проводить рефлексию. В качестве результата ожида-
ется устойчивый навык решения практических про-
блемных задач. При этом формируются следующие 
универсальные компетенции: развитие навыка струк-
турирования информации, стратегические и тактиче-
ские навыки, критический анализ получаемого опыта 
при принятии решений, плодотворная коммуникация 
в процессе обсуждения проблемы, развитие систем-
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ного, мировоззренческого метазнания. Как следствие 
наблюдается повышение мотивации обучаемых, раз-
витие их интеллектуальных способностей, единение 
коллектива, взаимоуважение. Всё это обязательно бу-
дет востребовано в дальнейшем обучении и професси-
ональной деятельности будущих специалистов. 
Планирование, организация и проведение 
проблемно ориентированного занятия 

Подготовка к проведению проблемно ориентиро-
ванного занятия требует немалых усилий со стороны 
педагога высшей школы. Первая ступень создания по-
добного занятия происходит во внеаудиторное время 
и должна быть посвящена методическому обдумыва-
нию темы и анализу выбранного для этой цели язы-
кового материала для обучения. Для этого необходи-
мо просмотреть материал, который студенты должны 
самостоятельно изучить заранее, чтобы быть готовы-
ми к плодотворной работе в аудиторное время. В на-
стоящее время в связи с сокращением количества 
ауди торных часов и увеличением учебной нагрузки, 
определённой на самостоятельное обучение, студен-
ты много времени уделяют самоподготовке. В дан-
ном случае это является обоснованным. В качестве 
подтверждения принятия подобного решения в боль-
шинстве случаев приводится когнитивная пирамида 
Блума [Talbert: 18]. При этом на занятиях более не уде-
ляется внимание познавательным действиям невысо-
кого уровня (заучивание сведений), а выполняются 
более высокопродуктивные виды деятельности (по-
нимание, применение, анализ, синтез и оценка). 

Вторая ступень при разработке проблемно ори-
ентированного занятия – это работа преподавателя 
с учебной группой в аудитории. Роль преподавателя 
в данном случае заключается во вступительных по-
яснениях и формулировании заключительного выво-
да, организации студентов в дискуссионных группах, 
поддержке дисциплины и рабочей атмосферы, оцен-
ке подготовленности учеников и работы на протяже-
нии всего урока.

При введении проблемно ориентированного ма-
териала важным моментом является начало урока, 
ведь от того, как начнётся обсуждение, будет зависеть 
весь настрой учеников и результат работы. Задача 
преподавателя состоит в подборе проблем из реаль-
ной жизни, примеров, которые могут быть полезны-
ми обучающимся в их профессиональной деятель-
ности. В течение занятия преподаватель ненавязчиво 
направляет студентов, например с помощью про-
блемных вопросов, поощряет их мыслить глубоко 
и дальновидно, побуждает отказаться от принятия 
неубедительных решений и несерьёзных выводов.

Подведение итогов является столь же важ-
ной частью проблемно–ориентированного занятия, 
как и само обсуждение. Рекомендовано вначале дать 
возможность высказаться самим участникам дискус-

сии, а затем и самому преподавателю, который оце-
нивает работу малых групп и каждого студента в от-
дельности. Необходимо сообщить участникам урока 
о вариантах, возможностях, которые не были учте-
ны, также подчеркнуть креативные и полезные идеи 
и выводы, непременно стоит указать на допущенные 
ошибки, если таковые встречались. Подведение ито-
гов – нелёгкий момент в организации плодотворного 
урока, многое здесь зависит от методической подго-
товки преподавателя, от его коммуникативной и про-
фессиональной компетентности.

Алгоритм проведения проблемно ориентирован-
ного занятия на иностранном языке

Для комфортной работы в проблемно ориен-
тированной учебной среде необходимо убедиться, 
что уровень владения иностранным языком в дан-
ной группе соответствует выбранной проблеме, так-
же следует увлечь обучаемых, предложить пробле-
матику, интересную и представляющую важность 
для данной возрастной аудитории. В свою очередь 
имеет большое значение доброжелательная атмосфе-
ра во время урока, положительный настрой. При со-
блюдении вышеперечисленных условий преподава-
тель предлагает проблему. Обычно обучаемых очень 
мотивирует, если проблема представляет собой вы-
зов, при этом происходит стимулирование желания 
найти пути её решения, студенты стремятся произве-
сти впечатление на преподавателя и сокурсников, ув-
лечённо дискутируют и предлагают интересные идеи. 
Для демонстрации проблемы лучше использовать ви-
деоматериалы, красочные презентации, аутентичные 
материалы (You Tube, Ted ED и т. п.).

При проведении проблемно ориентированного за-
нятия преподавателю рекомендуется придерживать-
ся следующего алгоритма:

1. Формулирование проблемы и осознание её 
участниками учебного процесса (постановка про-
блемного вопроса).

2. Ключевое задание (анализ ситуации и выявле-
ние проблемы).

3. Контекст решения проблемы (выявление гипо-
тез, характеристика рассматриваемой в проблеме си-
туации, обстановки, участников проблемы).

4. Формулирование заданий (которые могут при-
вести к решению проблемы, возможна альтернатива 
из нескольких вариантов) и выбор критериев реше-
ния проблемы.

5. Оценка и прогноз вероятных разрешений про-
блемы (например, в виде мозгового штурма).

6. Рефлексия успешности разрешения проблемно-
го задания (анализ последствий принятого решения).

При условии наличия заинтересованности обуча-
емых, снятия с преподавателя приоритетного титула 
«эксперта» и назначения его лишь соучастником об-
суждения студенты должны начать формировать соб-
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ственную картину видения проблемы, искать факты, 
вступать в дискуссии, отстаивать своё мнение. В дан-
ной ситуации обучаемые сами, без помощи препода-
вателя, выстраивают алгоритм действий, работают 
с информацией, делают выводы [Нестеренко: 231].

К преподавателю, который работает в создан-
ной им же проблемно ориентированной обучающей 
среде, предъявляются особенные требования. Во-
первых, он должен освоить инновационные техноло-
гии, во-вторых, – сам постоянно развиваться как пе-
дагог, совершенствовать не только свой творческий, 
но и личностный потенциал. Он возлагает на себя но-
вые функции, становится фасилитатором, наставни-
ком, геймификатором. Каждый из этих новых видов 
деятельности требует развития конкретного усовер-
шенствованного набора навыков, вербальной и не-
вербальной компетентности, коммуникативной и ин-
терактивной грамотности [Вепрева: 16].

Занятия иностранным языком в высшей шко-
ле могут совмещать изучение языкового материала 
с содержанием, затрагивающим будущую профес-
сиональную деятельность обучаемых, что неизмен-
но повышает заинтересованность студентов в изу-
чении предмета. Как отмечают Е.В. Пономаренко 
и Е.Н. Малюга, успешная интеграция языка и содер-
жания профильных дисциплин на занятиях по ино-
странному языку профессионального общения долж-
на выполнять задачи обучения языку и тренировки 
профессиональных навыков, а также предоставлять 
возможности как для совершенствования владения 
иностранным языком, так и для профессионального 
роста [Ponomarenko: 4525].

В качестве примера рассмотрим проблемно ориен-
тированное задание, предложенное студентам второ-
го курса первой ступени обучения вуза направления 
подготовки «Психология». Тема занятия напрямую 
касается профессиональной направленности обучае-
мых и готовит их к умению профессионально разре-
шать конфликты, а именно находить обоюдоприемле-
мые варианты решения проблемы, которые бы имели 
значимость для участников конфликта, таким обра-
зом, чтобы добиться урегулирования их отношений.

Студенты направления «Психология» заранее 
ищут информацию о способах разрешения конфлик-
тов (либо уже владеют таковой). К примеру, им реко-
мендуется ознакомиться с теорией А.Л. Крупенина 
и И.М. Крохиной согласно которой существует не-
сколько способов разрешения конфликтов в учебном 
коллективе [Крупенин: 431]. В качестве ключевого 
задания студентам предлагалось оценивание веро-
ятностей разрешения конфликта. Вот само задание:

A schoolteacher usually begins the lesson by 
explaining to the students what they will learn during 
the lesson. One student is regularly late for class, which 
means that the teacher has to start the explanation from 

the very beginning, as a result the entire class loses 
valuable time that spoils the discipline. (Школьный 
учитель обычно начинает урок с того, что объясня-
ет ученикам то, что они будут изучать в течение за-
нятия. Один ученик регулярно опаздывает на урок, 
из-за чего учителю приходится начинать объяснение 
с самого начала, весь класс теряет драгоценное вре-
мя, из-за чего портится дисциплина.)

Студентам предлагается выявить несколько раз-
личных способов разрешения конфликтной ситуации.

Первый способ урегулирования конфликта назы-
вается «подавление». Суть этого способа заключает-
ся в проявлении беспрекословного авторитета учите-
ля, который авторитарно критикует ученика, не давая 
ему объяснить причину случившегося.

Второй способ носит название «уступка» и заклю-
чается в том, что ученик выигрывает спор с учите-
лем, в результате чего учитель уступает ученику, что-
бы не терять время и свой авторитет.

Третий способ, который называется «сотрудниче-
ство» подразумевает взаимный договор между уче-
ником и учителем с целью удовлетворения потреб-
ностей обеих сторон с минимальными потерями 
времени и авторитета.

Задания, наводящие обучаемых на разрешение 
проблемно ориентированной задачи, могут быть 
представлены в виде дискуссии, а именно обсужде-
ния следующих вопросов:

1) What is the most productive way to resolve the 
conflict? Why? Analyze the positive and negative aspects 
of each method. (Какой способ разрешения конфлик-
та представляется наиболее продуктивным? Почему? 
Проанализируйте положительные и отрицательные 
стороны каждого метода.)

2) Was it possible to avoid this conflict? Could you do 
that? Why should teachers and students generally avoid 
conflicts in the classroom? What can this lead to? (Воз-
можно ли было избежать данного конфликта? Смогли 
бы вы сделать это? Почему в целом учителю и уче-
никам следует избегать конфликтов в классе? К чему 
это может привести?)

3) Make possible characteristics of the participants 
of the conflict. (Составьте возможные характеристи-
ки участников конфликта.)

4) Think about what pedagogical techniques the 
teacher should apply to get out of this situation with 
dignity. (Продумайте какие педагогические приёмы 
должен применить педагог, чтобы достойно выйти 
из данной ситуации.)

Обсуждение данной проблемно ориентированной 
ситуации в итоге может венчать проект, направлен-
ный на составление памятки для педагога «Как вый-
ти из конфликтной ситуации». Студенты с удоволь-
ствием берутся за такие задания, выполняя их в виде 
презентации или буклетов.
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Обычно обучаемые с энтузиазмом приступают 
к разбору подобных ситуаций, так как они представ-
ляют практический интерес и являются актуальны-
ми, не имеют, на первый взгляд, очевидного решения, 
вариативны, соответствуют тематике их профессио-
нальной направленности, предоставляют возможно-
сти поиска нетрадиционных решений, а также имеют 
высокий уровень практического обоснования и под-
тверждения выдвинутых гипотез.
Результаты проведения занятий, 
выстроенных согласно технологии проблемно 
ориентированного обучения 

Результаты проведения проблемно ориентиро-
ванных занятий оценивались путём анкетирования 
и опросов студентов специальности «Психология» 
второго курса бакалавриата. Согласно анкетирова-
нию и личным беседам все 100 % обучаемых оценили 
данную педагогическую технологию как результатив-
ную. Впечатления от уроков, сложившиеся у студен-
тов и самого преподавателя, подтверждают описан-
ные в литературе преимущества. 90 % участников 
опросов отметили положительное влияние на усво-
ение материала при работе в малых группах, 75 % 
задействованных студентов проявляли искреннюю 
инициативу, активно и неравнодушно принимали уча-
стие в обсуждении проблемных ситуаций, предлага-
ли интересные варианты решений. Средний процент 
успеваемости тоже показал тенденцию к повышению. 
Во время обсуждения и анализа подобных уроков сту-
дентами было отмечено, что предложенный формат 
деятельности предоставил им возможность взглянуть 
на проблему с позиции профессионала, что до этого 
изучалось лишь теоретически. Также респонденты 
отмечали тот факт, что проблемно ориентированные 
занятия пробудили в них интерес и заставили заду-
маться о возможных собственных действиях в по-
добных ситуациях. Все 100 % обучаемых в качестве 
положительного фактора выделили то, что им было 
предоставлено больше самостоятельности, что на эта-
пе распределения ролей и заданий они могли выбрать 
ту зону ответственности, которая была им посильна 
и интересна. Как следствие, в работу оказались вовле-
чены абсолютно все, даже студенты, уровень владе-
ния иностранным языком которых был ниже среднего. 
Полагаю, что полученный опыт разработки и внедре-
ния в учебный процесс проблемно ориентированных 
заданий может быть полезен преподавателям даже 
непрофильных дисциплин, таких как «Иностранный 
язык». Создание проблемно ориентированной среды 
подразумевает, что предлагаемые студентам для из-
учения проблемы должны быть связаны с предмет-
ной областью осваиваемой ими профессии, а также 
с их универсальными и профессиональными компе-
тенциями. Это сложнейший, но крайне интересный 
для преподавателя и студентов вызов.

Заключение 
В результате наблюдения за экспериментальной 

группой студентов и в процессе работы с проблем-
но ориентированными заданиями выявлены опреде-
лённые преимущества работы с данной технологией 
на занятиях иностранным языком в вузе. Во-первых, 
замечено, что при правильной формулировке пробле-
мы и грамотном её преподнесении процесс её разре-
шения очень увлекает участников учебного процесса. 
Во-вторых, групповая дискуссия, неизменно присут-
ствующая на подобных занятиях, несомненно, по-
вышает не только коммуникативную компетенцию, 
но и общую мотивацию, а также учит толерантно от-
носиться к мнению других её участников. Студенты 
при этом учатся самостоятельно заниматься поис-
ком материала и его обработкой, таким образом при-
обретая навык разрешения проблем, одновременно 
овладевая умением оценивать источник информа-
ции на достоверность. Представляется возможным 
утверждать, что данная технология индуцирует сту-
дентов к самостоятельной работе, учит их логиче-
ски размышлять. Формируются гибкие навыки, пред-
усмотренные актуальным ФГОС. При этом задания 
воспринимается аудиторий в геймифицированной 
форме, а материал, который необходимо запомнить, – 
как правила, по которым нужно играть. Немаловаж-
ным является тот факт, что обучаемые в данном слу-
чае начинают мыслить нестандартно, что необходимо 
для поиска неординарных вариантов решений про-
блемы. Это является ценным навыком, поскольку не-
тривиальное мышление в настоящее время востребо-
вано среди работодателей. В данном случае создание 
педагогом проблемно ориентированной среды явля-
ется важнейшим условием реализации проблемно 
ориентированного обучения. Педагоги, создающие 
на своих занятиях проблемно ориентированную сре-
ду, делают образовательный процесс интересным, не-
забываемым, жизненным и увлекательным. А чем ак-
тивнее студент участвует в нём, тем интереснее ему 
учиться. И, наконец, данная педагогическая техноло-
гия готовит студентов к «реальной жизни», дает воз-
можность привязать теорию к практике. Таким обра-
зом студент постигает практические аспекты своей 
будущей профессии прямо в стенах вуза. 

Одновременно с этим можно заявить о некоторых 
недостатках, выявленных в процессе работы с созда-
нием проблемно ориентированной среды. Трудности 
могут возникнуть с самой формулировкой проблемы. 
Она обязательно должна соответствовать интересам 
и возрастным особенностям данной группы слуша-
телей курса, также она неизбежно должна заранее 
обратить их к необходимому для освоения материа-
лу. Управление дискуссией и поддержание интереса 
требует от преподавателя большого педагогическо-
го опыта и мастерства. Студенты должны самостоя-



145Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 

тельно уметь искать и вычленять нужную информа-
цию, что не всегда возможно из-за недостаточного 
уровня владения иностранным языком. Также не за-
интересованные в теме проблемы участники могут 
выпасть из процесса обсуждения и обучения в дан-
ном режиме.

Утверждается, что основным отличием прове-
дения занятий по иностранному языку с исполь-
зованием проблемно ориентированной техноло-
гии от классических практических уроков является 
то, что подобные занятия позволяют успешно фор-
мировать и развивать универсальные и професси-
ональные компетенции обучаемых. Для большин-
ства заданий необходимы профессиональные знания 
из разных сфер. Преподаватель в данном случае ре-
шает множество задач, таких как управление учеб-
ным процессом без явного императивного вмеша-
тельства, одновременное обеспечение включения 
в активную работу как «сильных», так и «слабых» 
студентов, установка прочной обратной связи, посто-
янного контроля усвоения знаний и прочной моти-
вации к изучению предмета. Подобные занятия учат 
работать самостоятельно и в группах, активно об-
щаться, развивают критическое мышление и анализ, 
стимулируют самостоятельное обучение, применяют 
контент курса к примерам из реальной жизни, повы-
шают исследовательскую и информационную гра-
мотность участников обучения, подчёркивают меж-
дисциплинарные связи.

Подводя итог, хочется отметить, что внедрение 
технологии проблемно ориентированного обучения 
может значительно улучшить качество знаний и ком-
петенций студентов, но в то же время это достаточно 
сложно и трудоёмко, требует высокого профессиона-
лизма и дополнительных усилий со стороны препо-
давателя. Полагаем наиболее приемлемым сочетать 
проведение занятий, разработанных для проведения 
в проблемно ориентированной среде, с традицион-
ными методами. Такая совокупность алгоритмов об-
учения помогает наилучшему усвоению материала, 
развитию познавательных интересов и творческих 
способностей студентов, готовит их к качественной 
практической работе в будущем.
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Abstract. The article is devoted to a topical issue in modern methods of foreign language teaching at university, i.e. the development 
of critical thinking among students within the framework of the subject “Media Languageˮ. The authors present an analysis 
of the views of Russian and foreign researchers on such concepts as critical tolerance, cultural identity, cross-cultural 
competence, etc. Students of linguistic areas of training today experience particular difficulties in overcoming language 
and cultural barriers when analyzing information from foreign-language media. The study substantiates the ways in which 
the teacher organizes the student’s cognitive activity in practical foreign language classes, which helps to gain experience 
in working with a foreign-language journalistic text in the conditions of intolerant behavior of foreign-language media in 
relation to Russia. The article summarizes the practical experience of teachers and proposes an algorithm of text analysis, 
consisting of several steps. This type of work involves the analysis of the text in accordance with certain tactical guidelines, 
which allows you to formulate your own point of view according to a given speech situation. The authors give proof of 
the educational value of this algorithm of work, underlining that such approach to learning helps to form a tolerant position 
towards representatives of other cultures and the skill of respectful dialogue within a multicultural community.

© Каплина М.М., Жезлова С.А., 2022
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Постановка проблемы 

Современная геополитическая ситуация про-
демонстрировала недостаточную готовность 
студентов работать с иноязычными публи-

цистическими текстами в условиях нетолерантного 
поведения европейских и американских СМИ по от-
ношению к России. Особые трудности, в том чис-
ле психологического характера, испытывают сту-
денты лингвистических направлений подготовки, 
так как они должны работать с аутентичным тексто-
вым материалом в условиях социально-культурной 
нетерпимости и нередко проявляемой враждебности. 
Перед преподавателями стоит задача минимизировать 
негативное влияние иноязычных СМИ в процессе 
формирования межкультурной компетенции студен-
тов, предоставить им инструменты работы с тек-
стом и ознакомить с алгоритмом анализа информации 
в иноязычных СМИ. Межкультурная компетенция 
приобретает в современных условиях дополнитель-
ную составляющую, а именно навык критической 
толерантности в ходе поликультурного взаимодей-
ствия. Данная ситуация ведет к переосмыслению 
ряда фундаментальных для лингвистического образо-
вания понятий, таких как межкультурная коммуника-
ция, поликультурное взаимодействие, толерантность, 
адекватный межкультурный диалог, культурная иден-
тичность и т. п.

Понятия «межкультурная коммуникация» и «меж-
культурная компетенция» с 90-х годов XX века актив-
но используются в различных областях гуманитарного 
знания, исследующих разнообразные аспекты чело-
веческого взаимодействия. Исследователи понимают 
под данным термином «общение людей, представля-
ющих разные культуры» [Тер-Минасова: 17], это так-
же обмен информацией, осуществляемый носителя-
ми разных культур, что влияет на их коммуникацию 
и в некоторой степени определяет ее ход [Гузикова: 
8]. Следует подчеркнуть, что овладение принципа-
ми межкультурной коммуникации включает не толь-
ко способность разностороннего восприятия констант 
и явлений чужих культур, но также критическую то-
лерантность по отношению к этим культурам и жите-
лям данных стран [Rosebrock, Nix: 13–26].

Так, И.А. Стернин подчеркивает, что увеличение 
числа межэтнических конфликтов, интерес к нацио-
нальной самобытности народов являются объективны-
ми причинами повышенного интереса к исследовани-
ям в области коммуникативного поведения [Стернин: 
5]. С.Г. Тер-Минасова отмечает, что всеобщее внима-
ние к вопросам межкультурной и международной ком-

Key words: cross-cultural communication, intolerant behavior, stereotyping, cultural differences, discussion techniques.
For citation: Kaplina M.M., Zhezlova S.A. Formation of Tolerance in Foreign Language Learning through the Study of Media 
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муникации, вызвано тем, что на современном этапе 
«как никогда остро встала проблема воспитания тер-
пимости к чужим культурам, пробуждения интереса 
и уважения к ним, преодоления в себе чувства раздра-
жения от избыточности, недостаточности или про-
сто непохожести других культур» [Тер-Минасова: 11]. 
Формула межкультурной коммуникации, по мнению 
автора, – терпение, терпимость, толерантность [Тер-
Минасова: 348]. Многие зарубежные исследователи, 
например Й. Больтен, Р. Кихль, К. Розеброк, также рас-
сматривают толерантность как важнейшую составля-
ющую межкультурной коммуникации и даже неред-
ко отождествляют эти два понятия. В последние годы 
в России появилось достаточно много работ, посвя-
щенных политическим, социальным и лингвистиче-
ским аспектам толерантности (О.Н. Горячева, Г.В. Ми-
халева, Т.В. Романова, В.Л. Тихонова, В.А. Ремизов).

Следует признать, что сам термин толерантность 
имеет разнообразные трактовки, что неизбежно свя-
зано с этимологическим значением самого слова и его 
последующими трансформациями на основе обще-
ственных изменений. 

Известно, что слово толерантность (из клас-
сической латыни tolerantia – «терпение») зафикси-
ровано впервые в 1365 году со значением «терпеть, 
принимать то, с чем не согласен или что запрещено, 
но отказываться из снисходительности препятствовать 
или противодействовать» В 1567 году данное понятие 
расширяется до трактовки «признавать другой образ 
существования, действий и мышления», которая под-
разумевает, прежде всего, свободу вероисповедания. 
Публикация в 1763 году «Трактата о веротерпимости» 
Вольтера закрепила в словарях следующее определе-
ние: «уважение свободы другого с точки зрения его 
политических и философских убеждений» («respect 
de la liberté d’autrui en ce qui concerne ses opinions 
politiques, philosophiques») [Le Trésor].

Рассматривая сущность данного понятия, Е.И. Пас-
сов предлагает заменить термины «терпимость и толе-
рантность» на «взаимопонимание и взаимоуважение», 
поясняя, что только так формируется межкультурная 
компетенция [Пассов: 22–24]. Н.В. Абрамовских под-
черкивает, что дословный перевод термина толерант
ность – это терпение, а терпеть не значит уважать. 
Кроме того, поясняет ученый, все словари XX века 
однозначно указывают прямое толкование толерант-
ности как терпимости [Абрамовских, Гусейнова: 198]. 
Например, Большой словарь иностранных слов рус-
ского языка трактует толерантность как терпимость 
к чужим мнениям и верованиям. Толковый словарь 
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русского языка Н.Д. Ушакова определяет данное по-
нятие как терпимый.

Однако следует признать, что в европейских тол-
ковых словарях толерантность рассматривается в ос-
новном как сочетание исходного этимологического 
значения и сформированной в ходе культурно-исто-
рического развития общества составляющей, та-
кой как принятие иного образа мыслей, действия 
или образа жизни, уважение свободы и убежде-
ний (Langenscheidt, Duden).

В современной российской научной литературе 
представлены разные взгляды на понятие толерант
ность, вместе с тем, как замечают исследователи, 
необходимо прийти к единой трактовке рассматри-
ваемого понятия: толерантность – это отношение 
к различию другого индивида [Абрамовских, Гусей-
нова: 198]. В специальном исследовании рассматри-
ваемой проблемы отмечается, что определение толе-
рантности может быть широким и узким. В широком 
смысле толерантность означает различные формы 
терпимости к различиям, в том числе равнодушное 
признание прав другого; невмешательство, пассив-
ное безразличие; смирение по отношению к тому, 
что не соответствует нормам какого-либо сообще-
ства, покорное принятие другого ради сохранения 
мира. Но толерантность, кроме терпимости, может 
также означать открытость другому, любопытство, 
уважение к нему, желание узнать ближе; одобрение 
различия. В узком смысле толерантность – это тер-
пимость к другому, когда речь идет о морально зна-
чимом отклонении от того, что индивид или обще-
ство считают должным [Чепкина: 6]. По сути дела, 
разумная толерантность предполагает взаимопони-
мание и соблюдение определенных границ, это по-
нятие включает отказ от антигуманности, признание 
права на обсуждение проблемы, не исключающего 
конфликтного несовпадения взглядов, – но это един-
ственный правомерный способ убедить собеседника. 

Как отмечают некоторые исследователи, в педа-
гогическом контексте толерантность традиционно 
рассматривается как неотъемлемая часть поликуль-
турного образования, целью которого является фор-
мирование умения общаться и сотрудничать с людь-
ми разных национальностей, рас, вероисповеданий, 
воспитание понимания своеобразия других культур, 
искоренение негативного отношения к ним (В.С. Без-
рукова, Е.В. Кульбашная, М.В. Метц, О.Б. Скряби-
на, А.Г. Самохвалова). Именно в образовательном 
учреждении, созданном как пространство для со-
циализации молодых людей, закладываются моде-
ли поведения, восприятия окружающего мира, ос-
новы уважения к людям другой культуры и умение 
с ними взаимодействовать. Общепризнанно, что на-
циональный язык способствует построению совре-
менного открытого общества, но только изучение 

иностранных языков открывает доступ в другую все-
ленную. [Khlifi: 28]. 
Анализ опыта формирования толерантности 
у студентов при изучении текстов 
иноязычных СМИ 

Основная цель исследования заключалась в ана-
лизе, обобщении опыта профессионального препо-
давания иностранных языков в вузе и разработке 
методических предложений по формированию меж-
культурной и, в частности, толерантной компетен-
ции при работе с иноязычными текстами СМИ. Ме-
тодология исследования базируется на комплексном 
использовании традиционных методов (метод на-
блюдения, беседа, интервью), а также специальных 
методов работы с текстом, сочетающих в себе си-
стемный характер и субъективно-деятельностный 
подход (контекстуальный, тематический, дискурс-
анализ). Материалом исследования послужили статьи 
из современной немецкой и французской (Le Figaro, 
Le Monde, Libération, France Soir, Zeit; Frankfurter 
Allgemeine Zeitung; Die Welt).

В настоящее время исследователи языка СМИ ак-
тивно изучают процессы манипуляции человеческим 
сознанием, использование приемов дезинформации. 
Межэтнические, религиозные, политические кон-
фликты, стереотипные представления об отдельных 
нациях становятся наиболее часто причиной нетер-
пимого взаимодействия. Именно этот фактор опре-
деляет выбор текстов для изучения, анализа и фор-
мирования толерантного восприятия разных культур 
на практических занятиях по иностранному языку.

Изучение иностранных языков неразрывно свя-
зано с погружением в другие культуры, поскольку 
студент не только приобретает лингвистические на-
выки общения, но и знакомится с лингвостранове-
дением, литературой, историей страны изучаемого 
языка, только таким образом можно сформировать 
межкультурную компетенцию. Это неизбежно при-
водит к сравнению и анализу культурных различий, 
развивает критическое мышление и способность ос-
мыслять стереотипные представления о других наро-
дах. Занятие по иностранному языку создает условия 
для развития способности слушать других, это место, 
где обмен точками зрения может взаимно обогащать 
участников коммуникации. Формирование навыка то-
лерантного восприятия сопряжено с усилиями по ов-
ладению приемами дискуссии и убеждения, а приоб-
ретение опыта толерантного отношения в процессе 
обучения позволит студенту выйти в дальнейшем 
за рамки образовательного процесса. 

Среди дисциплин профессионального цикла осо-
бое место занимает «Язык СМИ», который безого-
ворочно признается инструментом формирования 
установки «толерантность – интолерантность» [Му-
равьева] или «толерантного напряжения» [Чепкина: 
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26]. Тексты СМИ обладают значительными ресурса-
ми для создания как позитивного, так и негативно-
го влияния на отдельного читателя и общество в це-
лом, кроме того, они представляют собой широкое 
коммуникативное поле, где фокусируются наиболее 
актуальные политические темы, социальные и куль-
турные явления.

К моменту изучения данной дисциплины у сту-
дента-старшекурсника на достаточном уровне сфор-
мированы такие компетенции, как:

– владение знаниями о языковом строе в целом 
и отдельных языковых уровнях: фонетической си-
стеме, словарном составе, стилистических особен-
ностях изучаемого языка;

– умение пользоваться основными дискурсивны-
ми способами реализации коммуникативных целей 
высказывания; 

– наличие представления о языке реалий, связан-
ных с важнейшими историческими событиями и куль-
турно-историческими ассоциациями.

Опираясь на имеющиеся у студента знания, умения 
и навыки, преподаватель может предложить алгоритм 
критического анализа аутентичного иноязычного тек-
ста, а затем отработать его в ходе практической дея-
тельности. Мы считаем приемлемым следующий алго-
ритм работы с текстом, состоящий нескольких этапов. 

1. Предварительный этап подразумевает подбор 
аутентичного материала, отвечающего требовани-
ям актуальности информации и изучаемой тематике.

2. Подготовительный этап включает практиче-
ские мероприятия, предусматривающие погружение 
в тему: 

– объяснение культурных ассоциаций контекста, 
чтобы избежать лингвистической и лексической ин-
терференции;

– сравнение и анализ культурных различий в род-
ном и иностранном языках;

– представление конфликтных ситуаций, порож-
дающих разные точки зрения, и сравнение их с дру-
гими культурными системами;

– анализ конкретных примеров полемической ком-
муникации.

3. Аналитический этап направлен на оценку язы-
кового материала:

– представить и объективно описать факты, изло-
женные в тексте;

– использовать тематический подход при анализе 
лексической составляющей;

– вычленить лексические единицы с отрицатель-
ной коннотацией, метафорическим и метонимиче-
ским переносом, объяснить их конкретное значение 
на уровне текста и манипулятивную компоненту;

– охарактеризовать назначение синтаксических кон-
струкций текста, как, например, использование форм 
повелительного наклонения, риторических вопросов.

4. Коммуникативный этап:
– презентация конфликтных ситуаций, сопрово-

ждающихся разными позициями и речевыми прояв-
лениями;

– объяснение тактики, способствующей воспри-
ятию и обмену точками зрения на противоречивые 
темы, принимая во внимание особенности разных 
культурных систем;

– составление диалогических и монологических 
высказываний с объяснением и формулировкой соб-
ственной точки зрения по обсуждаемой теме.

Следует особо отметить, что заключительный этап 
работы является наиболее сложным и трудоемким 
как с лингвистической, так и с культурологической 
точки зрения. Более того, формирование диалогиче-
ского или монологического высказывания неизбежно 
связано с определенными тактическими установками, 
так как любая тема может стать объектом критики:

– потенциальная готовность к изменению точки 
зрения;

– умение противостоять конфликтной ситуации 
и возможности агрессивного отношения собеседника;

– осознание своей идентичности, сформирован-
ной в оппозиции по отношению к другим;

– умение отложить дискуссию.
Нужно особо подчеркнуть, что формирование 

толерантной позиции предусматривает понимание 
и принятие определенных границ. Завышенные ожи-
дания от общения с представителями разных культур 
могут привести к тому, что во время непосредствен-
ного или опосредованного общения студент может не-
правильно выстроить межкультурный диалог, что при-
ведет к недопониманию или даже конфликту.
Выводы 

Таким образом, данная пошаговая работа с тек-
стом сформирует умение анализировать информа-
цию на различных лингвистических уровнях, про-
водить сопоставительный и противопоставительный 
анализ текстов из разных источников, аргументиро-
ванно формулировать свое отношение к прочитанно-
му и в соответствии с ситуацией излагать свою точку 
зрения, реагировать на высказывание оппонента и ве-
сти диалог, учитывая мнения обеих дискутирующих 
сторон. Реализация образовательной цели предпола-
гает стремление к взаимопониманию и взаимоуваже-
нию, отказ от агрессивной реакции и идеи нетерпимо-
сти, признание права на дискуссию, не исключающую 
конфликтное несовпадение взглядов, – но это един-
ственно возможный способ убедить собеседника. 

Дальнейшая разработка методики формирования 
навыков межкультурной коммуникации и толерант-
ной установки в общении на базе текстов иноязыч-
ных СМИ может быть ориентирована на разработку 
комплексов заданий, включающих в себя языковые 
и речевые упражнения, дискурсивные виды работы, 
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сопоставительные и противопоставительные подхо-
ды к анализу текста и др. Это тем более необходимо, 
поскольку многоязычный человек, владеющий толе-
рантными установками, имеет доступ к действитель-
но многообразному миру, способен понимать разно-
го рода ксенофобии, а также выстраивать позитивные 
отношения в различных сообществах. Построение 
открытого общества невозможно без уважения прав 
человека и умения их защищать.
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Аннотация. В статье проанализированы универсальные компетенции, которые можно сформировать у будущих педаго-
гов на занятиях по иностранному языку в педагогическом вузе. На основе анализа компонентов описанных универ-
сальных компетенций сделан вывод о том, что одним из средств их формирования могут стать иноязычные подка-
сты. Опираясь на отечественные и зарубежные методические исследования, автор приводит определения понятия 
«подкаст», указывает сайты в сети Интернет, на которых преподавателю иностранного языка можно найти подка-
сты для занятий, описывает разные типы подкастов, которые можно использовать с целью формирования у студен-
тов иноязычных языковых навыков и речевых умений, которые являются составляющими универсальных компе-
тенций, закрепленных за дисциплинами «Иностранный язык» и «Практический курс иностранного языка». В статье 
охарактеризованы этапы работы с подкастами, которые были апробированы в ходе опытного обучения студентов 
трех факультетов педагогического вуза. На занятиях студенты сначала прослушивали аутентичные и учебные под-
касты, предложенные преподавателем, затем создавали собственные подкасты, демонстрировали их и оценивали 
полученные друг у друга результаты по критериям, разработанным преподавателем. Автор приводит примеры под-
кастов, которые можно предлагать студентам по разным темам. В заключении приведены результаты анкетирова-
ния студентов, которые участвовали в прослушивании и создании подкастов, и сделан вывод о достоинствах под-
кастов как средства обучения иностранному языку.
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Abstract. The article analyses future pedagogues’ universal competences that can be developed at foreign language classes at 
pedagogic university. As a result of the abovementioned universal competences components analysis the conclusion that 
foreign language podcasts can be a means of their development, is made. Having studied Russian and foreign methodology 
researches, the author gives the definitions to the term “podcast”, she indicates the websites where a foreign language teacher 
can find podcasts for its classes; she describes various types of podcasts that can be employed to develop students’ language 
and speech skills which are the elements of universal competences expected to be developed at foreign language classes. 
The stages of working with podcasts that were tested in the process of experimental teaching the students of three pedagogic 
university faculties were characterised in the article. At English classes, students first listened to authentic and educational 
podcasts, offered by the teacher, with subsequent creation of their own podcasts, their demonstration and assessing each other’s 
results using the criteria devised by the teacher. The author provides examples of podcasts that can be offered to students 
while discussing various topics. At the end of the article the questionnaire results of students participating in listening and 
creating podcasts are given, the conclusion about the advantages of podcasts as a means of teaching a foreign language is made.
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Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования по на-
правлению подготовки 44.03.05 «Педагоги-

ческое образование» (с двумя профилями подготовки) 
предъявляет достаточно высокие требования к вы-
пускникам, обучающимся по программам бакалав-
риата. К концу обучения они должны обладать опре-
деленным перечнем компетенций, часть из которых 
являются едиными и универсальными для всех сту-
дентов. Рассмотрим универсальные компетенции (да-
лее УК), которые должны быть сформированы у сту-
дентов в ходе изучения дисциплин «Иностранный 
язык» и «Практический курс иностранного языка». 
Выпускник должен уметь осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в коман-
де (УК-3); осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) (УК-4); воспринимать межкультурное раз-
нообразие общества в социально-историческом, эти-
ческом и философском контекстах (УК-5)1.

Основными компонентами указанных выше уни-
версальных компетенций являются коммуникация 
и взаимодействие с представителями разных куль-
тур. Coвpeмeнный миp в условиях поликультурности 
и миграции предполагает наличие у индивида спо-
собности, гибкости и готовности к общению и вза-
имодействию с целью решения поставленных за-
дач. Условием осуществления любой деятельности 
на межкультурном уровне является наличие у чело-
века достигнутого уровня коммуникативной компе-
тенции. Следовательно, преподаватель в вузе должен 
готовить студентов к взаимодействию с носителями 
разных акцентов, диалектов и национальных вариан-
тов изучаемого иностранного языка. Использование 
подкacтoв нa занятиях по инocтpaннoму языку мо-
жет помочь сформировать необходимые индикаторы 
достижения универсальных компетенций, поскольку, 
как справедливо отмечает профессор П.В. Сысоев, 
разнообразие подкастов обеспечивает преподавате-
ля и студентов весьма большим спектром диалек-
тов, акцентов и других особенностей речи их авто-
ров [Сысоев: 193].

Подкасты – это цифровые аудио- или видеофай-
лы, периодически обновляемые и распространяемые 
в сети Интернет [Trujillo Torres: 230; Nurekeshova: 
113; Мусина, Шкилев: 29]. В отличие от ТВ и ради-
отрансляций, подкасты можно слушать не только 
в прямом эфире, а в любое время, скачав файл на свое 
устройство [Lewis: 69], что делает их привлекатель-

Keywords: podcasts, foreign language, universal competences, stages, listening, teacher, students.
For citation: Voevodskaya E.A. Podcasts as a means of pedagogic university students’ universal competences development at 

foreign language classes. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2022, vol. 28, 
№ 2, pp. 153–157. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-2-153–157

ными для современных студентов, мотивирует на ов-
ладение иностранным языком [Дмитриев, Борисов: 
221], способствует повышению поведенческой, ког-
нитивной и эмоциональной вовлеченности студентов 
в учебный процесс [Nkomo, Daniel, Butson]. 

В настоящее время преподаватель иностранного 
языка без особого труда может найти во всемирной 
сети подкасты для студентов с разным уровнем вла-
дения иноязычной коммуникативной компетен цией. 
Для поиска подходящего подкаста можно пользо-
ваться директориями, расположенными по адресу 
www.englishteacherjohn.com/podcast, www.podomatic.
com, www.breakingnewsenglish.com/, www.bbc.co.uk, 
https://list-english.ru/podcast.html, https://lingualeo.
com/ru/blog/2016/08/23/. 

Г. Стэнли выделяет четыре типа подкастов в за-
висимости от автора и цели транслирования, кото-
рые можно использовать в процессе преподавания 
иностранного языка в педагогическом вузе [Stanley]:

1. Аутентичные подкасты, изначально созданные 
не для студентов, изучающих иностранный язык, 
можно использовать с целью развития у студентов 
умений аудирования (с пониманием общего содержа-
ния, с полным пониманием, с извлечением необхо-
димой информации) и репродуктивной и продуктив-
ной устной монологической и диалогической речи. 
Если подкасты созданы носителями языка, то боль-
шинство из них можно использовать на продвину-
тых этапах обучения языку. Однако во всемирной 
сети есть и непродолжительные подкасты длитель-
ностью 3–5 минут, записанные неносителями языка, 
которые доступны для понимания на предпороговом 
и пороговом уровнях владения языком.

2. Учебные подкасты, записанные преподавате-
лями для своих групп, чтобы обеспечить студентов 
аудиоматериалами, содержание которых недоступно 
для скачивания в других источниках. Данные подка-
сты направлены на формирование у студентов фо-
нетических, лексических, грамматических навыков, 
а также могут служить опорой для порождения соб-
ственных высказываний. Записывая учебный под-
каст, преподавателю следует выбирать оптимальный 
темп речи для конкретной учебной группы и упо-
треблять заранее отработанные лексико-граммати-
ческие средства.

3. Учебные подкасты, записанные другими сту-
дентами под руководством преподавателя, которые 
можно включать студентам для ознакомления с чу-
жим культурным или поведенческим опытом и об-
суждения разнообразных тем.
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4. Образовательные подкасты, записанные с целью  
демонстрации разнообразных образовательных техно-
логий. Для студентов педагогического вуза такие под-
касты являются профессионально ориентированными, 
их следует включать в учебный процесс на старших 
курсах в рамках изучения дисциплины «Практиче-
ский курс иностранного языка», когда уже начато из-
учение дисциплин из педагогического и методическо-
го модулей учебного плана.

В методической литературе встречаются и другие 
попытки классифицировать подкасты по разным ос-
нованиям. Например, по функциональному типу ау-
дио или видеотекста выделяют новостные ролики, 
лекции, объявления, инструкции, постановки произ-
ведений [Сысоев: 192]; по типу мультимедиа подка-
сты делятся на аудиоподкасты (содержат только ау-
диодорожку), скринкасты (содержат запись экрана 
компьютера) и водкасты (видеозаписи); по количеству 
участников подкасты бывают индивидуальными (мо-
нологовыми) или коллективными (диа логовыми 
или полилоговыми); по дидактической задаче могут 
быть направлены на один языковой навык (фонети-
ческий, лексический, грамматический) или несколь-
ко речевых умений (аудирования, говорения) [Шеле-
стова, Канаева: 196–197].

Исходя из описания разных видов подкастов мож-
но сделать вывод, что все описанные выше виды под-
кастов способствуют формированию у студентов уни-
версальных компетенций определенной степени.

Опишем свой опыт использования англоязыч-
ных подкастов при формировании универсальных 
компетенций у студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинско-
го. Преподаватели иностранного языка используют 
технологию подкастинга в обучении иностранному 
языку в основном для развития двух составляющих 

универсальных компетенций – рецептивных уме-
ний аудирования и продуктивных умений устной 
речи [Nurekeshova: 114]. 

В первом случае преподаватель организует про-
слушивание студентами уже записанных подкастов. 
Для этого он следует трехэтапной модели работы с ау-
диотекстом, включающей в себя работу до прослуши-
вания, подразумевающую мотивирование студентов 
на прослушивание конкретного подкаста и предвосхи-
щение лексико-грамматических трудностей; выполне-
ние упражнений во время прослушивания, направлен-
ных на извлечение необходимого объема информации 
из звучащего текста, и деятельность после прослуши-
вания, подразумевающую обсуждение подкаста. 

Во втором случае преподаватель управляет дея-
тельностью студентов по созданию собственных под-
кастов и выкладыванию их в Интернет. Для этого мож-
но пользоваться такими сервисами, как Audacity (http://
audacity.sourseforge.net/), Freevlog (http://freevlog.org), 
Podomatic (https://podomatic.com/). Как справедли-
во отмечает N. Hockly, хотя на этих сайтах пропи-
саны все этапы создания подкаста, преподавателю 
необходимо сначала самому попробовать записать 
аудио- или видеофайл, после чего научить студентов 
пользоваться выбранным программным обеспечени-
ем [Dudeney, Hockly: 93]. При этом работа по созда-
нию подкаста традиционно состоит из трех этапов: 
установочного (предъявление и пояснение задания), 
процессуального (подготовка и демонстрация подка-
ста, его сетевое обсуждение), оценочного (самооцен-
ка и оценка преподавателем) [Сысоев: 196–198; Ива-
нов, Дмитриева, Сахарова: 22]. 

В ходе опытного обучения были апробированы 
как описанные выше варианты использования тех-
нологии подкастинга по отдельности, так и их ком-

Таблица 1
Примеры подкастов, которые можно создать на занятиях по английскому языку

Тема по учебной программе Задание для создания подкаста

About myself Imagine you are going to have a blind date. Introduce yourself.

My home Imagine that you have won ten million rubles and would like to buy a flat or a house. 
Describe the place that you would like to live in.

Shopping Imagine that you are a great shopping expert. Give advice to inexperienced shoppers 
how to pick some real bargains.

Weather Make a weather forecast for tomorrow.

Travelling Imagine you are a tourist agent and want to sell a tour to you clients. Advertise your tour.

My country. My native town Make a tour of your native town.

Traditions and customs Imagine you are giving an interview about Russian traditions and customs. Tell the 
listeners what traditions are followed by Russian people in general and by you personally.

National cuisine Present a recipe of your favorite dish.

British art Imagine you have opened your own museum. Make an excursion telling people about 
the exhibits you have chosen for your presentation.

The system of education in Russia and abroad Make a project of an ideal educational institution.

Great teachers Imagine you are one of the greatest teachers of the modern days. Give an interview how 
to achieve the best results in educating children.

Подкасты как средство развития универсальных компетенций у студентов педагогического вуза...
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бинация, при которой преподаватель сначала дает 
прослушать аутентичный или учебный подкаст 
по изучаемой теме в качестве образца, что стано-
вится подготовительным этапом создания собствен-
ных подкастов. Далее на этапе планирования студен-
там объясняют, какой подкаст им предстоит создать, 
как это технически осуществить и по каким крите-
риям их будут оценивать. На этапе подготовки и за-
писи подкастов преподаватель направляет студен-
тов при составлении сценария подкаста, помогает 
исправить лексико-грамматические, фонетические 
и стилистические ошибки, при необходимости осу-
ществляет техническую поддержку во время записи 
и размещения подкаста в Интернете. На этапе демон-
страции и совместного обсуждения студенты слуша-
ют записи друг друга и комментируют их. На по-
следнем этапе студенты педагогического вуза учатся 
оценивать себя и друг друга по критериям, данным 
на этапе планирования. Критерии могут отличать-
ся в зависимости от типа оцениваемого подкаста, 
но неизменными остаются: содержание (соответ-
ствие коммуникативной задаче), структура выска-
зывания, языковая грамотность. При этом студенты 
могут создавать подкасты как индивидуально, так 
и в микрогруппах, чтобы научиться осуществлять 
деловую коммуникацию и социальное взаимодей-
ствие. Подкасты можно использовать при изучении 
любой темы по учебной программе (табл. 1).

В конце учебного года было проведено анкети-
рование студентов исторического и педагогического 
факультетов и факультета иностранных языков с це-
лью определения их мнения по поводу применения 
подкастов в учебном процессе. Анкетирование по-
казало, что основная часть опрошенных студентов 
отзывается о создании подкастов как об интересном 
задании, повышающем интерес к предмету в целом 
и способствующем формированию межкультурных 
умений и умений общения на иностранном языке. Бо-
лее 70 % респондентов предпочитают создавать под-
касты в парах или группах, остальные – индивиду-
ально. При прослушивании аутентичных подкастов 
20 % студентов испытывали трудности в полном по-
нимании содержания аудиотекстов при двукратном 
прослушивании, что говорит о необходимости уси-
ления методической работы на этапе до прослуши-
вания и подбора большего количества аудиозаписей 
для развития умений аудирования.

Таким образом, подкасты являются одним из эф-
фективных средств формирования универсальных 
компетенций у студентов педагогических вузов бла-
годаря их доступности, поскольку они позволяют по-
лучать доступ к информации в удобное время; муль-
тифункциональности, так как они способствуют 
формированию разных составляющих универсаль-
ных компетенций; интерактивности – ввиду необхо-

димости взаимодействовать друг с другом в процес-
се подготовки групповых подкастов и их обсуждения.

Примечание
1 Федеральный государственный образователь-

ный стандарт высшего образования – бакалавриат 
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-
ское образование (с двумя профилями подготовки). 
URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%20
3++/Bak/440305_B_3_16032018.pdf (дата обраще-
ния: 26.01.2022).
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Аннотация. Статья посвящена исследованию формирования профессиональной готовности будущих юристов для ра-
боты в правоохранительных органах. Цель статьи – проанализировать роль практики в формировании профессио-
нальной готовности студентов-юристов к правоохранительной деятельности, выявив проблемы и перспективы ее 
совершенствования. Сегодня востребован гражданин страны, живущий по законам и созидающий ценности граж-
данского общества. Это означает, что следует находить адекватные пути реализации социального заказа, в том числе 
возможностями высшей школы. Показана роль юридической клиники как формы интеграции студентов к практиче-
ской деятельности в юридической сфере. Методологию исследования составили: теоретический анализ литературы 
и нормативных правовых источников, синтез, диалектика, подходы, концепции, анкетирование, анализ продуктов 
деятельности обучающихся. Грамотная организация практики как части учебного процесса в вузе будет способство-
вать эффективности формирования профессиональной готовности будущих юристов для работы в правоохранитель-
ных органах с ориентацией на сотрудничество со студентами и преподавателями кафедры юриспруденции через раз-
личные формы работы. Названные в статье проблемы при прохождении практики могут быть использованы в ходе 
проведения научных исследований по теме. Даны предложения по совершенствованию практики.

Ключевые слова: практика, виды практик, будущие юристы, компетенции, юридическая клиника, профессиональная под-
готовка.
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Становится очевидным, что будущее России 
во многом зависит от качества подготовки 
юридических кадров в вузе, их грамотности, 

профессионализма в правовой сфере, а также готов-
ности к защите безопасности страны правовыми спо-
собами от новых вызовов ХХI века. Кроме того, это 
обусловлено, с одной стороны, усилением роли пра-
воохранительных органов в противодействии корруп-
ции, различными криминальными угрозами в обще-
стве, с другой, текучестью кадров, особенно молодых 
специалистов, в правоохранительной системе [Дрян-
ных, Лодкина: 1]. Нельзя не учитывать постоянное 
изменение образовательной ситуации вследствие мо-
дернизации обучения, предъявляющей новые требо-
вания к подготовке кадров в высшей школе.

Становление будущих юристов в условиях выс-
шей школы – сложный, многоэтапный процесс. Ак-
туальной проблемой остается их качественная подго-
товка к профессиональной деятельности в правовой 
сфере. Ее решение видится следующим образом.

А.А. Цамаева предлагает «повысить качество под-
готовки будущего юриста путем практической ориен-
тации учебного процесса и повышения ответственно-
сти молодого специалиста» [Цамаева: 3].

А.В. Шнягин серьезное внимание уделяет право-
вой культуре, которая лежит в основе эффективной 
подготовки юридических кадров в высшей школе: 
«юрист не только решает профессиональные задачи, 
но и несет в общество правовую культуру. Его про-
фессиональное самосознание проявляется передачей 
правовой культуры, а профессиональная умелость – 
средствами взаимодействия юриста с клиентами, 
преж де всего средствами коммуникации. Системо-
образующим фактором формирования правовой куль-
туры выступает правовая деятельность, реализуемая 
способами общения» [Шнягин: 4].

На наш взгляд, одним из путей становления бу-
дущих юристов является содержание и организация 
процесса освоения правовых дисциплин, изучение 
которых строится на основе следующих принципов: 
гуманизма, законности, личностно ориентированной 
направленности, диалогичности, активности субъ-
екта, вариативности, практико-ориентированности. 
Существенную роль играет практика как вид учеб-
ной деятельности, обладающая большими возмож-
ностями для расширения правового кругозора в сфе-

agencies with a focus on cooperation with students and teachers of the Department of Jurisprudence through various forms 
of work. The problems mentioned in the article during the internship can be used in the course of scientific research on 
the topic. Suggestions for improving the practice are given.
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ре законодательства, формирования умений работать 
с нормативно-правовыми документами.

Методологическую основу данного иссле-
дования составили системный (П.К. Анохин, 
В.Г. Афанасьев, В.А. Ганзен, Л.Ф. Спирин и др.), 
деятельностный (А.В. Брушлинский, А.Н. Леон-
тьев, С.Л. Рубинштейн и др.), гуманистиче-
ский (Ш.А. Амонашвили, Н.А. Бердяев, Н.О. Лос-
ский, А. Маслоу, К. Роджерс, В.С. Соловьев, 
Н.П. Фетискин, П.А. Флоренский и др.), компетент-
ностный и аксиологический подходы (И.А. Зим-
няя, Г.И. Ибрагимов, Т.В. Лодкина, А.М. Митяева, 
В.А. Сластенин и др.).

Теоретическими основами подготовки высококва-
лифицированных кадров для правоохранительной 
деятельности выступают представления об основ-
ных моделях профессиональной подготовки специ-
алистов в современном мире: модель адаптивного 
поведения (В.А. Бодров, Л.М. Митина, О.А. Пят-
кина, В.Г. Редько и др.); модель профессионально-
го развития (К.В. Булах, Е.Ф. Бурцева, Э.Ф. Зеер, 
В.С. Елагина, В.М. Рогожин и др.); теории мотива-
ции (С. Адамс, В. Врум, А. Маслоу, Д. Мак-Клелланд, 
Ф. Герцберг и др.). Согласно им, поведение челове-
ка зависит от его восприятия, ожиданий и возмож-
ных последствий от выбранного им типа поведения, 
умения быстро и эффективно находить решение за-
дач в правовой сфере.

Стратегию профессиональной подготовки состав-
ляют субъектное развитие и саморазвитие личности 
будущего юриста. 

Практика как вид учебной деятельности помо-
гает обучающимся овладевать знаниями, умениями, 
компетенциями, осмыслить свою будущую профес-
сию в правовой сфере. Цели практики разрабатыва-
ются в логике компетентностного подхода. Профес-
сиональная компетентность состоит из совокупности 
общекультурных, общепрофессиональных, професси-
ональных компетенций: ОК, ОПК, ПК, а также уни-
версальных компетенций: УК-2; УК-2.4, суть которых 
заключается в «способности определять круг задач 
в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений» 
для обеспечения функционирования механизмов пра-
вового регулирования. 

Практика в системе подготовки будущих юристов к работе в правоохранительных органах
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Студенты-юристы проходят следующие типы 
практик, предусмотренных учебными планами: учеб-
ную, производственную, производственную пред-
дипломную практики, которые вносят свою лепту 
в формирование их профессиональной готовности 
к правоохранительной деятельности. Типы прак-
тик образовательные организации определяют само-
стоятельно, исходя из профильности образователь-
ной программы. Порядок распределения дисциплин 
и практик, входящих в учебные планы, закреплен 
за кафедрами и преподавателями приказом ректора. 
Базами проведения практики выступают, в частно-
сти, правоохранительные органы. 

Основные цели прохождения практики – выра-
ботка практических умений и навыков на основе по-
лученных теоретических знаний, развитие профес-
сиональных компетенций, отражающих специфику 
юридической профессии. Здесь решается задача фор-
мирования профессиональной готовности будущих 
юристов к правоохранительной деятельности.

Учебная практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков относится к бло-
ку вариативных дисциплин (модулей), базируется 
на ряде дисциплин ОПОП по юриспруденции.

Задачами учебной практики являются: углубле-
ние и применение знаний, полученных по правовым 
дисциплинам в практической деятельности; получе-
ние первичных профессиональных знаний и навы-
ков по специальности на основе самостоятельной 
работы; изучение деятельности правоохранитель-
ных органов, формирование умения пользоваться 
нормативными актами; повышение уровня профес-
сиональной готовности для выполнения служебных 
обязанностей.

Во время учебной практики студенты приоб-
ретают знания и способность к самоорганизации 
и самообразованию; вырабатывают умения толко-
вать и применять законодательные акты, овладевают 
способностью проводить консультации; повышают 
свой профессиональный уровень; приобретают на-
выки подготовки юридических документов (ОК-7;  
ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-6; ПК-13; ПК-15; ПК-16).

Производственная практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности базируется на ряде дисциплин ОПОП 
по юриспруденции, служит основой для подготовки 
выпускных квалификационных работ.

Ее задачами выступают: углубление и примене-
ние знаний, полученных по правовым дисциплинам 
в практической деятельности; получение и совершен-
ствование практических профессиональных умений 
и навыков по специальности; умения пользоваться 
нормативными предписаниями; изучение процессу-
альных документов, правил их составления и иной 

документации, носящей официальный характер; под-
готовка документов (проектов).

Студенты приобретают знания, умения осущест-
влять профессиональную деятельность на осно-
ве развитого правосознания и правовой культуры; 
овладевают способностью юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства; реализа-
цией нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности давать квалифи-
цированное юридическое заключение (ОК-7; ПК-2; 
ПК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ПК-15; ПК-16).

Ряд дисциплин ОПОП по юриспруденции выступа-
ет базой производственной преддипломной практики, 
включает следующие задачи: углубление и примене-
ние знаний, полученных по правовым дисциплинам 
в практической деятельности; получение и совершен-
ствование практических профессиональных умений 
и навыков по специальности самостоятельно; изуче-
ние деятельности судебной системы, правоохранитель-
ных органов; формирование умения пользоваться нор-
мативными предписаниями; изучение процессуальных 
документов, правил их составления и иной докумен-
тации, носящей официальный характер; подготовка 
документов (проектов); приобретение навыков науч-
но-исследовательской работы; разработка предложе-
ний, направленных на предупреждение преступлений.

В процессе прохождения практики у обучающих-
ся формируются умения юридически грамотно ква-
лифицировать факты и обстоятельства; способность 
толковать нормативные правовые акты и применять 
их на практике; готовить документы правового ха-
рактера (ОК-7; ПК-6; ОПК-6; ПК-15).

На данный момент социально значимым аспек-
том является повышение качества высшего юриди-
ческого образования, которое требует организации 
учебно-воспитательного процесса в вузе на модер-
низированных началах, в том числе и на определе-
нии потребителя образовательных услуг.

Завершающий этап производственной практики – 
преддипломная практика, и одной из ее главных за-
дач является сбор эмпирического материала и анализ 
правоприменительной практики в рамках темы вы-
пускной квалификационной работы.

Соответственно, успешность развития професси-
ональных компетентностей у студентов-юристов на-
блюдается в юридической клинике, куда они приходят 
на практику. Этому способствует изучение дисципли-
ны «Юридическая клиника» согласно учебному пла-
ну вуза. Ее изучение возможно только при определен-
ных условиях, которые в первую очередь учитывают 
роль учебно-воспитательного процесса при опреде-
лении содержания деятельности будущего специали-
ста в правоохранительной области.

Обучающиеся, проходящие практику в юридиче-
ской клинике, должны уметь оказывать правовую по-
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мощь в виде проведения консультирования и интер-
вьюирования по возникшим различным правовым 
вопросам, которые возникают у слабозащищенных 
категорий граждан.

Юридические клиники, имея вспомогательный 
характер для граждан в правовых вопросах, прежде 
всего несут обучающую функцию. Юридическая 
клиника, учитывая специфику подготовки ответов 
по вопросам обратившихся за юридической по мощью, 
представляет собой выработку навыков путём метода 
конкретных ситуаций или же методом кейсов. Данный 
способ позволяет лучше прочувствовать теоретиче-
ский материал и научиться правильно применять раз-
личные законы к конкретной ситуации. Однако если 
в методе кейсов используются специально разрабо-
танные обучающие ситуации, то юридическая кли-
ника даёт более реальный и прикладной опыт. Подоб-
ный метод обучения позволяет студентам избежать 
казусных ситуаций, когда после обучения существу-
ет разрыв между теорией и реальной обстановкой дел 
на рынке труда или же в бытовых условиях.

На данный момент на кафедре юриспруденции Во-
логодского государственного университета для обуча-
ющихся разработана рабочая программа «Юридиче-
ская клиника». Она включает ряд учебных дисциплин, 
где изучается делопроизводство, интервьюирование 
и консультирование клиента, основы юридической 
техники и др. Полученные знания будут полезны бу-
дущим юристам в их правоохранительной деятель-
ности по оказанию бесплатной юридической помощи 
малоимущим и социально незащищенным категори-
ям граждан, защите их прав, по разрешению прак-
тических проблемных вопросов. Здесь также идет 
процесс формирования профессиональных умений 
и выработки навыков общения с клиентами, разви-
тие профессионального потенциала личности буду-
щего юриста.

Процесс изучения дисциплины ориентирован 
на формирование компетенций: ОПК-2.1 – устанав-
ливает фактическую основу ситуации, подлежащей 
правоприменению; выявляет проблемы, требую-
щие разрешения; ОПК-2.2 – определяет нормы пра-
ва, посредством которых даёт оценку юридическим 
фактам; ОПК-2.3 – определяет оптимальные спосо-
бы решения выявленных проблем и документально 
оформляет такое решение на основе выбранной нор-
мы права; ОПК-3.2 – формирует квалифицированные 
юридические заключения в конкретных сферах юри-
дической деятельности; ОПК-4.1 – дает квалифици-
рованные разъяснения по содержанию и применению 
нормативных правовых актов; ОПК-5.1 – формирует 
юридически обоснованную позицию по конкретно-
му делу; ОПК-6.1 – использует юридические терми-
ны и юридические конструкции в процессе участия 
в деятельности по подготовке проектов нормативных 

и иных юридических документов; ОПК-8.1 – на ос-
нове анализа совокупности информационных источ-
ников выявляет юридически значимую информацию 
для решения задач в правовом поле.

Также настоящая рабочая программа определяет 
требования, предъявляемые к составлению отчетных 
материалов о прохождении производственной прак-
тики. На основании представленных отчетных мате-
риалов руководителю клиники студентам засчитыва-
ется прохождение производственной практики.

Базой производственной практики в юридической 
клинике служит предварительное освоение ряда учеб-
ных предметов: «Административное право», «Граж-
данское право», «Гражданский процесс», «Жилищное 
право», «Организационное и правовое обеспечение 
информационной безопасности», «Семейное право», 
«Трудовое право», «Право социального обеспечения», 
«Уголовный процесс» и др.

Студенты-юристы Вологодского государственного 
университета (опрошено 165 выпускников) считают: 
чтобы быть успешными в своей профессии, необхо-
димы умения, которые связаны с соблюдением зако-
на, применением нормы права в конкретном случае; 
ораторством; налаживанием нужных связей.

Так, ответ на вопрос: «Как Вы считаете, какими 
качествами следует руководствоваться молодым лю-
дям, выбирающим путь в жизни?» – выявил: за чест-
ность выступают 90 % респондентов, другое – 10 % 
опрошенных (необходимо знать свои преимущества 
и недостатки, учиться на собственных ошибках).

Представляет интерес вопрос: «Какими принци-
пами деятельности в области юриспруденции Вы бу-
дите руководствоваться?» Ответы получены следу-
ющие: «будущие юристы будут руководствоваться 
принципами деятельности в области юриспруден-
ции, такими как: законность, гуманизм, демократизм, 
равенство субъектов перед законом и правом, спра-
ведливость, верховенство права, честность, правди-
вость, самоотверженность, порядочность, этичность, 
беспристрастность, гласность, самообладание, со-
блюдение и уважение прав человека и гражданина, 
деликатность, конфиденциальность, взаимная ответ-
ственность личности и государства, неподкупность, 
верность своему делу, состязательность, достоин-
ство, ответственность при наличии вины» [Дрян-
ных, Лодкина: 1].

Как показало наше исследование, следует выде-
лить проблемы, с которыми сталкиваются вузы: не-
удовлетворенность местами прохождения практики; 
весьма низкая внутренняя мотивация; недостаточное 
руководство; не всегда имеют место качественные от-
четы, что затрудняет достижение преодоления поро-
гового уровня освоения компетенций.

В этом ключе заслуживает внимания точка зрения 
С.С. Кузакбирдиева по совершенствованию практи-

Практика в системе подготовки будущих юристов к работе в правоохранительных органах
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ки в подготовке юристов и определению путей раз-
решения обозначенных проблем.

По его мнению, «без кардинального изменения 
отношения представителей организаций, в кото-
рых они проходят эти практики, вряд ли она даст 
положительные результаты. Многие руководите-
ли практик от организаций не придают должного 
значения программам практик, их содержательным 
требованиям, привлекают студентов к выполнению 
иных задач и функций, нередко и неюридическо-
го характера, например подшивка накопившегося 
материала, выполнение неквалифицированных за-
даний» [Кузакбирдиев: 3]. Мы разделяем его точку 
зрения, что для качественного улучшения в подго-
товке кадров необходимо осознание работодателями 
значимости практики как составной части обучения 
юристов: «Важно, чтобы все участники образова-
тельного процесса понимали, что вузы юридического 
профиля не имеют собственных баз для практик и по-
тому лишены возможности повседневно учить сту-
дентов применять получаемые теоретические знания 
для решения реальных практических задач. Именно 
для этого и необходимо прохождение практики» [Ку-
закбирдиев: 2].

Он также отмечает, что «все виды практик, преду-
смотренные образовательными программами подго-
товки юристов, являются неотъемлемой частью их 
обучения, поэтому руководители организаций-парт-
неров образовательных учреждений, руководители 
практик от организаций должны организовать и про-
водить практики в строгом соответствии с програм-
мами, не используя студентов для выполнения за-
даний, не связанных с образовательным процессом. 
В период прохождения каждой практики необходи-
мо научить студентов применять ранее полученные 
теоретические знания при подготовке документов 
правового характера, разрешении конкретных юри-
дических ситуаций» [Кузакбирдиев: 2]. С этим ут-
верждением нельзя не согласиться.

В Вологодском государственном университете 
по данному направлению подготовки в 2021 году 
преддипломную практику прошли 127 выпускников 
очной и заочной форм обучения, 52 и 75 человек со-
ответственно. Всего мест практики 100, в том числе 
в г. Вологде – 45, в Вологодской области – 40, за пре-

делами Вологодской области – 15. Базами (местами 
практики) являлись правоохранительные органы, 
суды, юридические службы учреждений и органи-
заций. Итоги прохождения практики представлены 
в таблице 1. 

Как свидетельствуют данные таблицы, в право-
охранительных органах практику прошли 65 % вы-
пускников. При этом 33 % из числа обучающихся 
по заочной форме проходили практику по основному 
месту работы в правоохранительной системе, 78,4 % 
выпускников – преддипломную практику проходи-
ли в тех профильных организациях, в которых ранее 
осуществлялась производственная подготовка.

Уровень сформированности компетенций у 93 % 
студентов руководителями от профильных организа-
ций оценивается как соответствующий (оценка «от-
лично»), у 7 % – в основном соответствующий (оцен-
ка «хорошо»).

По итогам практики количество обучающихся, 
сдавших в университете зачет с оценкой на «отлич-
но» – 94,5 %, на «хорошо» – 5,5 %.

Как показывает обобщение нашего опыта работы, 
в целом практиканты удовлетворены полученными 
профессиональными знаниями, оснащенностью про-
фильных организаций современным оборудовани-
ем, информационными и техническими средствами.

Таким образом, следует констатировать, что мно-
гообразные практико-ориентированные формы и ме-
тоды работы со студентами помогают сформировать 
гражданскую позицию. Практика убеждает нас в том, 
что формирование стремления к выполнению сво-
его гражданского долга осуществляется на основе 
активной деятельности самой личности в процес-
се обу чения.

Авторы считают, что соблюдение логической по-
следовательности поэтапной профессионализации 
в соответствии с целевыми функциями – важней-
ший показатель высокого уровня готовности студен-
тов-юристов к работе в правоохранительной системе.

Практика как форма профессионального обуче-
ния выступает критерием профессиональной ком-
петентности будущих юристов, проявляется в го-
товности решать профессиональные задачи разного 
уровня сложности, актуализирует образовательный 
опыт обу чающихся. Идет процесс активного разви-

Таблица 1
Итоги прохождения практики

Студенты очного обучения Студенты заочного обучения
Оценка уровня сформированно-
сти компетенций руководителя-
ми профильных организаций

Количество студен-
тов, сдавших зачет 

с оценкой

78,4 % – преддипломная практи-
ка в профильных организациях;
65 % – практика в правоохрани-
тельных органах

33,3 % – практика по месту ра-
боты в правоохранительной 

системе

93 % – «отлично»
7 % – «хорошо»

94,5 % – «отлично»
5,5 % – «хорошо»
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тия мотивации по овладению студентами професси-
ональной деятельностью, открытия в ней новых лич-
ностных смыслов, обогащению глоссария. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что для по-
вышения эффективности проектно-исследователь-
ской деятельности в вузе считаем необходимым 
и целесообразным более эффективно использовать 
прохождение практики студентами для изучения 
особенностей работодателей в контексте концепции 
о первом рабочем месте; выработке умений для кон-
структивного и продуктивного взаимодействия с ра-
ботодателями. 

Мы предлагаем следующие меры по совершен-
ствованию практики: необходимо в рамках соци-
ального партнерства обеспечение обмена информа-
цией между учреждениями и вузом для выполнения 
заказов на подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов юридического профиля в регио-
не; установление интегративного взаимодействия 
вуза с работодателями, которое продиктовано фор-
мированием новой системы отношений между ву-
зом и заказчиками образовательных услуг, должно 
осуществляться через организацию и реализацию 
образовательного процесса, целенаправленное обе-
спечение эффективности трудоустройства выпуск-
ников с учетом профессионально-квалификацион-
ных требований, которые могут быть предъявлены 
к ним на рынке труда; анализ требований работо-
дателей к качеству подготовки кадров через оценку 
значимости и достигнутого уровня профессиональ-
ных компетенций выпускников; выработка умений 
для конструктивного и продуктивного взаимодей-
ствия. Формирование механизмов вовлечения при-
знанных, социально статусных профессионалов в об-
ласти юриспруденции в практическую подготовку 
вуза будет способствовать тому, что работодатели 
правоохранительной сферы участвуют как экспер-
ты в оценке результатов производственной практики, 
выступают в качестве рецензентов на защите отче-
тов, являются членами государственной экзамена-
ционной комиссии в государственной итоговой атте-
стации выпускников. База практики сориентирована 
на сотрудничество со студентами и преподавателя-
ми кафедры юриспруденции через различные формы 
работы: встречи, беседы, круглые столы, дискуссии 
и др., которые позволяют знакомиться с интересным 
опытом лучших специалистов, профессиональными 
ценностями, разрешением реальных ситуаций, поис-
ком путей решения актуальных проблем.

Таким образом, грамотная и целенаправленная 
организация практики как части учебного процес-
са в вузе будет способствовать эффективности фор-
мирования профессиональной готовности будущих 
юристов в области юриспруденции. 

Примечания
1 Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-
ция (уровень бакалавриата): (с изменениями и допол-
нениями от 13 июля 2017 г., 11 января 2018 г): при-
каз Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511. URL: https://
base.garant.ru/71579274/ (дата обращения: 09.04.2022).

2 Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – 
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция»: (зарегистрировано в Минюсте 
России 07.09.2020 № 59673): приказ Минобрнауки 
России от 13.08.2020 № 1011. Доступ из справ. пра-
вовой системы «КонсультантПлюс» (дата обраще-
ния: 09.04 2022).

3 Порядок закрепления и распределения дисци-
плин и практик, входящих в учебные планы, за ка-
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Аннотация. В статье обсуждается роль иноязычного профессионального общения у будущих врачей. Недостаточная раз-
работанность данной проблемы в области иноязычного образования актуализирует внимание авторов на разработ-
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является выявление организационно-педагогических условий формирования навыков иноязычного профессиональ-
ного общения у будущих врачей. Применен метод теоретического анализа научно-методических, исследовательских 
источников и трудов, нормативных документов. Уточнены понятия «условие», «формирование», «организационно-
педагогическое условие». Обосновываются организационно-педагогические условия формирования навыков иноя-
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Современный заказ общества и требования 
государства, декларируемые в нормативных 
документах (Профессиональный стандарт 

специалиста «Врач-лечебник (врач-терапевт участ-
ковый)» и «Врач-педиатр участковый», Государствен-
ные требования к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускника по специальности 040200 – 
«Педиатрия» и 040100 – «Лечебное дело») свидетель-
ствуют о необходимости в подготовке высококвали-
фицированных специалистов в области медицины, 
владеющих навыками иноязычного профессиональ-
ного общения для решения коммуникативных задач 
в профессиональной деятельности [Государствен-
ные требования; Профессиональный стандарт «Врач-
лечебник», «Врач-педиатр участковый»].

Данные требования обуславливаются следующи-
ми факторами:

– быстроразвивающаяся медицинская среда и ры-
нок медицинских услуг;

– необходимость оказания медицинских услуг 
иностранным гражданам-пациентам, проживающим 
на территории Российской Федерации;

– доступность международных встреч для про-
ведения профессиональных диалогов, бесед с ино-
странными коллегами в рамках проведений и орга-
низаций конференций, съездов, стажировок.

Однако на сегодняшний день в системе высше-
го образования в дисциплине «Иностранный язык» 
количество часов на весь период обучения ино-
странному языку студентов нелингвистических на-
правлений (1–2 курсы), в том числе медицинского, 
составляет 288 часов с недельной нагрузкой 2 часа.

При таком «скромном» количестве часов, отводи-
мых на дисциплину «Иностранный язык» будуще-
му врачу, проживая и обучаясь в неязыковой среде, 
овладевать навыками иноязычного профессиональ-
ного общения сложно, а выявленные нами факторы 
и потребности будущих врачей к овладению навыка-
ми иноязычного профессионального общения c по-
казателем «коммуникативные навыки, необходимые 
для будущей профессиональной деятельности по спе-
циальности» подчеркивают высокое стремление ре-
спондентов в данном направлении: 81 % опрошен-
ных (результаты анкетирования на констатирующем 
этапе исследовательской работы [Пичуева: 90–91; 
Царская, Сергиенко, Кушнырь, Шукурова: 22].

Соответственно, возникает противоречие между 
потребностью будущих врачей в овладении навы-
ками иноязычного общения для решения коммуни-
кативных задач в профессиональной деятельности 
и недостаточной разработанностью организационно-
педагогических условий их формирования.

Вышеизложенные аргументы определяют цель 
данной работы, которая заключается в выявлении 
организационно-педагогических условий формиро-

вания навыков иноязычного профессионального об-
щения у будущих врачей на основе изучения научно-
исследовательского опыта.

Для последующего изложения материала статьи 
о способах разработки организационно-педагогиче-
ских условий формирования навыков иноязычного 
профессионального общения у будущих врачей необ-
ходимо конкретизировать понятие «иноязычное про-
фессиональное общение врачей». 

Рассмотрим базовые составляющие понятия «ино-
язычное профессиональное общение врачей» – обще-
ние и профессиональное общение: 

Общение: 
1. В философском аспекте общение рассматри-

вается через сущность языка с его двойственной 
функцией, то есть служит и средством общения, 
и орудием мышления, при этом речь понимается 
как деятельность, сам процесс общения, обмен мыс-
лями, чувствами, пожеланиями, целеполаганиями 
и т. п., который осуществляется с помощью языка – 
определенной системы средств общения (А.Г. Спир-
кин) [Спиркин: 149]. 

2. В психолингвистическом аспекте феномен «об-
щение» восходит к такой сфере деятельности челове-
ка, как коммуникативно-общественная, наряду со вза-
имообуславливающими и взаимосвязанными с ним 
сферами: познавательная (индивидуально-психиче-
ская) и общественно-производственная (И.А. Зим-
няя) [Зимняя: 45].

3. В психолого-педагогическом аспекте общение 
изучается как:

– самостоятельная и специфическая форма ак-
тивности субъекта, результатом которого является 
не преобразованный предмет (материальный или иде-
альный), а отношения с другим человеком / другими 
людьми (Б.Ф. Ломов) [Ломов];

– специфическая форма деятельности, но и само-
стоятельный процесс взаимодействия, необходимый 
для реализации других видов деятельности лично-
сти (Н.Н. Павелко, С.О. Павлов) [Павелко, Павлов: 32];

– специфический обмен информацией эмоцио-
нального и интеллектуального содержания, значимой 
для участников общения (Э.В. Островский, Л.И. Чер-
нышова) [Островский, Чернышова: 176].

4. В лингводидактическом аспекте общение рассма-
тривается как владение субъектом в предметно речевой 
деятельности лингвистическим кодом для кодирова-
ния содержания информации (вербальной, невербаль-
ной) по фонетическим, лексическим, стилистическим, 
грамматическим нормам языка (Н.Т. Ерчак, В.В. Куле-
шов) [Ерчак: 13; Kuleshov: 12].

Профессиональное общение рассматривается как: 
– частный случай общения, обусловленный за-

дачами и условиями профессиональной деятельно-
сти (Д.А. Леонтьев) [Леонтьев: 39–47];
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– общение между специалистами какой-либо 
области науки, техники, искусства, предполагаю-
щее использование терминов и профессионализ-
мов (Т.В. Жеребило) [Жеребило];

– общение с предметной значимостью информа-
ции в медицине (Н.Д. Творогова) [Творогова: 490]. 

Таким образом, принимая во внимание научные 
идеи ученых об общении, представляется возмож-
ным конкретизировать понятие «иноязычное профес-
сиональное общение» будущих врачей как «специ-
фический обмен информацией, предметно значимый 
для врачей, осуществляемый в соответствии с линг-
вистическими нормами иностранного языка».

Далее обратимся к рассмотрению понятия «ус-
ловие».

Принимая во внимание философскую природу 
данного понятия, уточняем, что «условие» способ-
ствует выражению отношения предмета к окружа-
ющим его явлениям, без которых невозможно его 
существование и развитие [Философский энцикло-
педический словарь: 717]. В педагогике «условие» 
понимается как: 1) отношение предмета к окружа-
ющим его явлениям, без которых он не может суще-

ствовать (В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский); 2) обсто-
ятельство, от которого что-то зависит; обстановка, 
в которой что-то происходит; основа, комплекс мер, 
предпосылка для чего-либо; среда, в которой пребы-
вают и без которой не могут существовать предметы 
и явления (С.В. Боровская, А.Я. Найн, Н.М. Яковле-
ва); 3) компонент педагогической системы, воздей-
ствующий на личностный и процессуальный аспек-
ты системы, который обеспечивает ее эффективное 
функционирование и развитие (Н. Ипполитова, 
Н. Стерхова) [Царская, Кушнырь, Ставрук 2020: 145]. 
В понимании М.Г. Яновой [Янова 2012: 134], условие 
определяется как процесс, целенаправленный и спе-
циально организованный посредством создания необ-
ходимых организационно-педагогических действий.

Таким образом, принимая во внимание рассмо-
тренные нами условия, такие как явление, процесс, 
ситуации, основы, меры, совокупность содержания, 
форм, дидактических средств, методов и материаль-
но-пространственной среды, перед нами возникает 
задача в создании и организации особых сознатель-
ных «окружающих явлений, обстановок, основ, сред, 
ситуаций», направленных на решение одной из за-
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дач нашего исследования: разработать организаци-
онно-педагогические условия формирования навыков 
иноязычного профессионального общения у буду-
щих врачей посредством: а) обогащения содержания 
дисциплины «Иностранный язык», способствующе-
го формированию навыков иноязычного профессио-
нального общения у будущих врачей путем включе-
ния профессионально ориентированного компонента 
медицинской тематики; б) создание интерактивной 
среды формирования навыков иноязычного профес-
сионального общения у будущих врачей. 

В рамках выявления организационно-педагогиче-
ских условий формирования навыков иноязычного 
профессионального общения у будущих врачей нами 
были изучены труды, посвященные проблеме поиска 
путей, способов, средств разработки и внедрения ор-
ганизационно-педагогических условий в процесс об-
учения иноязычному общению в профессиональной 
медицинской подготовке специалистов Г.С. Архипо-
вой, Н.А. Антоновой, С.Н. Барышниковой, М.А. Гряз-
новой, Е.Ф. Ефремовой, О.М. Новиковой, Е.О. Петро-
вой, Г.В. Юрчук [Архипова; Антонова; Барышникова; 
Грязнова; Ефремова; Новикова; Петрова; Юрчук].

В своей работе мы будем придерживаться выше-
изложенного научно-педагогического опыта исследо-
вателей в разработке организационно-педагогических 
условий формирования навыков иноязычного про-
фессионального общения у будущих врачей.

Продемонстрируем организационно-педагогиче-
ские условия формирования навыков иноязычного 
профессионального общения у будущих врачей, пред-
ставленные на рисунке 1.

Обогащение содержания дисциплины «Иностран-
ный язык», способствующее формированию навыков 
иноязычного профессионального общения у буду-
щих врачей, осуществляется посредством включе-
ния профессионально ориентированного компонента 
медицинской тематики в дисциплину «Иностранный 
язык» для будущих врачей, применения совокупно-
сти ресурсов учебно-методического, коммуникаци-
онно-информационного, материально-технического 
обеспечения, педагогических технологий.

Обогащение содержания дисциплины «Иностран-
ный язык», способствующее формированию навыков 
иноязычного профессионального общения у будущих 
врачей, с совокупностью ресурсов учебно-методи-
ческого, коммуникационно-информационного, мате-
риально-технического обеспечения, педагогических 
технологий представлено в таблице 1.

Второе организационно-педагогическое условие 
относится к созданию интерактивной среды (от англ. 
Interactive – «взаимодействующий, относящийся 
к компьютерным системам, диалоговый») [Сумен-
ко]. Создание интерактивной среды формирования 
навыков иноязычного профессионального общения 

у будущих врачей обуславливается посредством соз-
дания, внедрения и реализации дистанционного кур-
са по обучению иностранного языка в LMS Moodle; 
использования форм дистанционного взаимодей-
ствия – Google meet, Zoom; применения интерак-
тивных форм и методов, квазиситуаций иноязычно-
го профессионального общения.

Данное организационно-педагогическое условие 
требует определенных пояснений. 

В первом значении интерактивная среда – «вза-
имодействующий», то есть то, что вовлекает участ-
ников и ориентирует на взаимодействие, второе зна-
чение – «относящийся к компьютерным системам 
и к тому, кто их использует», третье значение отно-
сится к диалоговой среде между слушателем и ауди-
торией [Hornby: 819].

Второе значение понятия интерактивная среда 
явно указывает на применение электронных, дистан-
ционных элементов, автоматизированных механизмов 
и т. д. в процессе формирования иноязычного про-
фессионального общения. В нашей педагогической 
деятельности это относится к применению дистан-
ционно-образовательных технологий, информацион-
но-коммуникационных средств (например, дистанци-
онный курс по обучению иностранного языка в LMS 
Moodle). 

Третье значение заслуживает отдельного рассмо-
трения. В нашей работе диалоговая среда между «слу-
шателем и аудиторией» осуществляется посредством 
применения приема «квазиситуация иноязычного про-
фессионального общения».

Квазиситуация иноязычного профессионально-
го общения, обусловленная лишением реального об-
щения с «носителями» изучаемого языка, является, 
с нашей точки зрения, эффективным средством фор-
мирования навыков иноязычного профессионально-
го общения у будущих врачей.

Рассмотрим квазиситуацию иноязычного профес-
сионального общения.

В словаре С.И. Ожегова слово ситуация трактует-
ся как «совокупность обстоятельств, положение, об-
становка» [Ожегов: 234]. М.Г. Янова трактует данное 
понятие как «сочетание условий, обеспечивающих 
достижение цели (успеха), а сам успех – результат 
подобной ситуации» [Янова, 2011: 234; Янова, 2012: 
85]. Ситуация общения с позиции Л.С. Бархударова 
рассматривается как обстановка, в которой осущест-
вляется языковое общение (коммуникация) [Барху-
даров: 31].

О значимости ситуации как о необходимом ус-
ловии формирования речевых навыков высказы-
вался широко известный лингводидакт Е.И. Пассов. 
Он отмечал, что «…гибкость и динамика не придает-
ся навыку, после того как он сформирован, они раз-
виваются в процессе его формирования, благодаря 



169Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 

Таблица 1
Обогащение содержания дисциплины «Иностранный язык» у будущих врачей

Содержание с включением профессионально ориентированного 
компонента дисциплины «Иностранный язык».  
Специализация: «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Совокупность ресурсов учебно-методического, комму-
никационно-информационного, материально-техниче-

ского обеспечения, педагогические технологии

Содержание дисциплины включает компетенции УК-4 «...способен 
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах) [ФГОС 
2021].
Будущий врач должен: 

– знать профессиональную культуру в области медицины в режиме 
«врач – пациент», «врач – врач»;
– умеет строить языковую интенцию согласно специфике и этике про-
фессионального медицинского общения;
– умеет применять информационно-коммуникационные средства и ре-
сурсы для образовательных целей;
– владеет навыками перевода иностранных (англоязычных) текстов 
профессионально сориентированного характера из области медицины;
– владеет навыками иноязычного профессионального общения 
на уровне, превышающем нормативный, достаточном для осуществле-
ния общения в рамках медицинской тематики;
– владеет иноязычными коммуникативными навыками, необходимыми 
для профессиональной самореализации, как инструментом професси-
онального общения в современной медицинской сфере.

Темы, содержащие профессионально ориентированный компо-
нент в области медицины: 

1) Высшее образование:
– Образование в России и за рубежом / Education in Russia and abroad;
– Medical English: The First Medical Students in Russia.
The Oath of Future Doctors. A Doctor`s View. – (Moodle).
2) Межкультурное взаимодействие в англоязычном мире:
– Страны изучаемого языка / English speaking countries. – Английский 
для академической мобильности / English for academic mobility.
– Здоровый образ жизни / Healthy lifestyle.
– Medical English: The Lecture on Muscles. – (Moodle).
– The Heart and the Vascular System. – (Moodle).
Здоровый образ жизни / Healthy lifestyle.
3) Современные достижения в аспектах межличностного и межкуль-
турного взаимодействия:
– Современные технологии и изобретения / Technology and Inventions.
– Выдающиеся ученые / Outstanding personalities.
– Выбор профессии / Career choice.
– Modern Medicine. – (Moodle).
4) Современная наука в аспектах межличностного и межкультурного 
взаимодействия:
– Будущее науки / science and its future.
– Современные исследования / Studies and research.
– Моя учебная и научная деятельность / My academic activity.
– Modern Мedicine. – (Moodle).

Учебно-методическое обеспечение: 
1) Английский язык для бакалавров [Электронный ре-
сурс] = General English for Bachelor Students (учебное 
пособие; А.Ю. Ситникова и др.);
2) Английский язык для бакалавров [Электронный ре-
сурс] = General English for Bachelor Students, ч. 2. (учеб-
ное пособие; Т.С. Царская и др.);
3) Иностранный язык (методические рекомендации 
для подготовки к практическим занятиям и самостоя-
тельной работе студентов; Н.А. Сергиенко; Н.Е. Чес-
нокова; Л.А. Кушнырь; Т.С. Царская; А.С. Литовченко; 
Е.В. Бастинович;
4) Оценочные средства, излoженныe в прилoжении 
к рабочей программe по дисциплинe с контрoльными 
и тестoвыми задaниями.

Информационно-телекоммуникационные ресурсы 
сети Интернет: 

1) Центральная научная медицинская библиотека (На-
циональный библиотечный ресурс России по медицине 
и фармации) (Сеченовский университет; http://rucm/ru);
2) Сайт «Medical News Today» (https://www.news-
medical.net/);
3) Сайт «Learn English online» 
(https://learnenglish.britishcouncil.org/).

Перечень программного обеспечения: 
пакет прикладных программ Microsoft Office.

Информационно- справочные системы: 
– «Гарант» (http://www.garant.ru); 
– «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru)

Материально-техническое обеспечение  
дисциплины (модуля) 

Технические средства обучения: компьютер с лицензи-
онным программным обеспечением; CD-, DVD-, MP3- 
проигрыватели, телевизор, проектор. 

Средства дистанционного  
взаимодействия: 

Google meet, Zoom, Moodle

Педагогические технологии: 
– когнитивно-коммуникативная;
– проблемное обучение;
– интерактивные формы и методы.

специальными условиями. Самым важным из этих 
условий является ситуация» [Пассов: 105]. Н.Д. Галь-
скова подтверждает значимость применения ситуа-
ции и пишет: «…одним из успешных условий ов-
ладения теми или иными знаниями, языковыми, 
речевыми навыками и умениями являются ситуации, 
что объясняется не только их общеизвестным прак-
тическим назначением – способности возникнове-
ния мотива и потребности высказывания, помогать 
выдвижению гипотез и предположений – но и свой-
ство активизировать мыслительную деятельность, 
приближать учебный процесс к естественному рече-
вому общению» [Гальскова: 199].

При этом, по пояснению М.Г. Яновой, необходимо 
создавать условия для успешности ситуации, то есть 
«ситуацию надо готовить» [Янова, 2011: 234; Янова, 
2012: 85; Янова, 2012: 109].

Принимая во внимание высказывание Е.И. Пассо-
ва о необходимости создании специальных речевых 
ситуаций, интерпретируя выражение М.Г. Яновой 
о том, что «ситуацию надо готовить», квазиситуа-
ции иноязычного профессионального общения, обу-
словленные лишением реального общения с «носи-
телями» изучаемого языка, являются эффективным 
средством формирования навыков иноязычного про-
фессионального общения у будущих врачей.

Организационно-педагогические условия формирования навыков иноязычного профессионального общения...
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Основными процедурными действиями осущест-
вления квазиситуаций профессионального общения 
является реализация коммуникативных заданий, вы-
полняемых в определенной последовательности с ис-
пользованием активных, интерактивных форм и мето-
дов в процессе обучения иностранного языка [Царская 
2018:134; Царская, Кушнырь, Ставрук, 2020: 136].

Применение квазиситуаций иноязычного про-
фессионального общения у будущих врачей раз-
вивает умение «неподготовленной (спонтанной) 
речи» (Н.Д. Гальскова), позволяющее обучающимся 
высказывать противоположные точки зрения, аргу-
ментировать, убеждать. «При организации учебного 
процесса с применением квазиситуаций иноязычного 
профессионального общения необходимо, по словам 
Н.Д. Гальсковой, стремиться к тому, чтобы упражне-
ния и ситуации содержали как можно больше про-
блемных вопросов, позволяющих обучающимся вы-
сказывать противоположные точки зрения, спорить 
и убеждать» [Гальскова: 201].

В нашей работе квазиситуации иноязычного про-
фессионального общения уместно соотносить с та-
кими приемами в обучении медицине, как «решения 
профессиональных задач» – ситуациями, предлага-
емыми для решения студентам-медикам в профиль-
ных дисциплинах.

Применение квазиситуаций иноязычного профес-
сионального общения способствуют снятию комму-
никативного барьера перед будущей профессиональ-
ной деятельностью.

Резюмируя изученный нами научно-методический 
материал о проблеме выявления организационно-пе-
дагогических условий формирования навыков иноя-
зычного профессионального общения у будущих вра-
чей, можно сделать следующие выводы: 

– изучение определений понятий «условие», «ор-
ганизационно-педагогические условие» вывело нас 
на размышление о том, что в психолого-педагогиче-
ской науке нет универсального определения данно-
го компонента педагогической системы образования 
в высшей школе; 

– организационно-педагогические условия фор-
мирования навыков иноязычного профессионально-
го общения у будущих врачей формулируются 

 – обогащение содержания дисциплины «Ино-
странный язык», способствующее формированию на-
выков иноязычного профессионального общения у бу-
дущих врачей посредством включения в содержание 
дисциплины «Иностранный язык» профессионально 
ориентированного компонента медицинской темати-
ки с применением совокупности ресурсов учебно-ме-
тодического, коммуникационно-информационного, 
материально-технического обеспечения, педагогиче-
ских технологий (когнитивно-коммуникативная, про-
блемное обучение);

 – создание интерактивной среды формирования 
навыков иноязычного профессионального общения 
у будущих врачей за счет разработки и реализации 
дистанционного курса по обучению иностранного 
языка в LMS Moodle, применения квазиситуаций ино-
язычного профессионального общения. 
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Аннотация. В статье автор исследует влияние преподавателя, концепции преподавания и разработки уроков на ощуще-
ние тревожности при овладении китайским языком среди иностранных студентов, обучающихся в Китае. Исследо-
вание показало, что основными факторами, вызывающими тревожность иностранных студентов, являются моде-
ли управления и коммуникации в учебной аудитории, характерные для китайских преподавателей. Ненадлежащие 
методы исправления ошибок, игнорирование культурных и когнитивных различий во время учебной деятельности 
и другие факторы также вызывают тревожность при изучении китайского языка в классе. В результате учащиеся ве-
дут себя пассивно, чувство вовлеченности в классе снижается. Автор считает, что китайские преподаватели должны 
принимать во внимание стресс иностранных студентов, повышать их чувствительность к межкультурному обще-
нию, учитывать культурные и когнитивные различия при планировании уроков. Автор также рекомендует органи-
зовывать групповые занятия и не торопиться с исправлением ошибок. Таким образом будет обеспечена поддержка 
учебной деятельности с целью ослабления тревожности и разочарования учащихся при изучении китайского языка.
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Abstract. This paper discusses the influence of teachers’ teaching ideas and classroom activities design on international students’ 
Chinese learning anxiety. The study found that Chinese teachers classroom management and communication style are 
the main factors causing anxiety of international students in classroom learning. Chinese teachers’ improper error correction 
methods, ignorance of cultural and cognitive style differences in learning activities have also made international students 
feel so stressed in classroom learning that they were reluctant to participate in classroom activities. The author suggests 
that Chinese teachers should enhance their sensitivity to cross-cultural communication by way of facing up to international 
students’ language learning anxiety and taking cultural and cognitive style differences into fully consideration in their 
language teaching planning. The author also suggests adopting teaching strategies such as group activities and delaying 
error correction to provide appropriate academic support to reduce international students’ anxiety, stress and frustration in 
Chinese language learning.
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Введение
Языковая тревожность – «это определенная сово-

купность самооценки, убеждений, чувств и принци-
пов поведения, возникающих в процессе изучения 
иностранного языка в аудитории» [Elaine K. Horwitz 
et al.: 125]. Тревожность при изучении иностранно-
го языка часто встречается и является важным фак-
тором, влияющим на конечные результаты освоения 
иностранного языка. Сильная языковая тревожность 
может повлиять на самооценку, усилить сдерживаю-
щее поведение, ослабить способность идти на риск 
и препятствовать развитию языковых навыков уча-
щихся [Elaine K. Horwitz et al.: 125]. Тревожность 
в процессе изучения иностранного языка тесно связа-
на с тремя поведенческими проявлениями, а именно: 
боязнь коммуникации, тревожность в тестовых ситу-
ациях и страх негативной оценки [Elaine K. Horwitz 
et al.: 127]. Страх общения с людьми – это «боязнь 
сцены», страх при общении или выражении идей 
на иностранном языке без достаточных навыков вла-
дения им. Тестовый страх исходит из страха прова-
ла на тестах и экзаменах. Боязнь негативной оценки – 
страх отрицательной оценки собственных языковых 
способностей и вероятности показать себя глупым 
или некомпетентным в глазах окружающих. А. Ма-
кинтайр отметил, что страх говорить на очень огра-
ниченном языке является важнейшим и, возможно, 
единственным источником беспокойства при изуче-
нии иностранного языка [Хоу Ин: 152].

Китайские академические круги давно обеспоко-
ены языковой тревожностью иностранных учащих-
ся. Среди четырех навыков аудирования, говорения, 
чтения и письма в изучении китайского наиболее тре-
вожным является «говорение», за ним следуют «ауди-
рование», «чтение» и «письмо» [Цянь Сюйцзин: 152]. 
Языковая тревожность также оказывает значитель-
ное влияние на беглость речи иностранных студен-
тов. Чем сильнее беспокойство, тем хуже устная речь, 
ауди рование и грамматика [Чжан Ли et al.: 37]. Иссле-
дование показало, что из-за сложности произноше-
ния, вида, значения и порядка написания китайских 
иероглифов у студентов из стран Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) появилось чувство страха изучения 
китайского языка, возникающее еще до начала обу-
чения [Лян Цзэхун: 126].

Key words: Chinese, foreign students, anxiety, foreign language, cultural differences.
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Преподавание иностранного языка в классе – 
сложный процесс взаимодействия между препода-
вателем и учащимися. Эффективность преподавания 
и обучения напрямую зависит от деятельности и вы-
полнения своей роли двумя объектами. Автор одной 
из статей по теме – господин Ян – выделил три кате-
гории возможных источников языковой тревожности, 
а именно: учащиеся, преподаватель и занятия в клас-
се (аудитории). Он также указал шесть причин бес-
покойства при изучении иностранного языка, а имен-
но: конкуренция, отношение учащихся к изучаемому 
языку, отношение преподавателя к языковому обу-
чению, общение между преподавателем и студен-
тами, виды классной деятельности, языковые тесты 
и экзамены [Фу Вэньвэнь: 17]. Исследование пока-
зало, что студенты склонны к большей тревожно-
сти, если думают, что преподаватель не оказывает 
им должной поддержки. Соответственно, препода-
ватель вызывает чувство доверия в случае прямого 
и честного взаимодействия с учащимися. Результа-
ты исследования также указывают: чем ниже уровень 
конкуренции, тем выше целенаправленность постав-
ленных задач в классе [Фу Вэньвэнь: 17]. В данной 
статье автор уделяет особое внимание изучению вли-
яния преподавательской деятельности и разработ-
ки уроков на изучение китайского языка среди ино-
странных учащихся. Автор также исследует методы 
снижения языковой тревожности при изучении ки-
тайского в классе.
Влияние преподавателя на изучение  
китайского языка среди иностранных учащихся 

Для ознакомления с ситуацией изучения китай-
ского языка среди иностранных студентов в Китае 
был проведен опрос среди иностранных студентов 
Шанхайского политико-юридического университета. 
Также автор проанализировал научные статьи из базы 
данных CNKI по теме языковой тревожности ино-
странных студентов, уделяя особое внимание влия-
нию преподавателей на беспокойство иностранных 
студентов при обучении китайскому языку в классе. 
Основываясь на интервью исследовательской группы 
с иностранными учащимися и исследованиях китай-
ских ученых, мы пришли к выводу, что следующие 
аспекты преподавания влияют на языковую тревож-
ность студентов в классе.

Языковая тревожность иностранных студентов в Китае при изучении китайского языка в классе...



176 Вестник КГУ    2022 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Авторитетное» управление в классе и домини-
рующая позиция в общении с учащимися оказыва-
ют большое давление на иностранных студентов. 
Поведение преподавателя во время обучения в клас-
се проявляется в совокупности конкретных ощути-
мых действий между преподавателем и учащимися, 
а также операционных систем, таких как управле-
ние и контроль, изложение и слушание, вопрос – от-
вет, объяснение и нахождение различий, консульти-
рование и практика [Вэй: 1]. Иностранные студенты 
в Китае отмечают, что на уроках китайского боль-
шинство преподавателей ведут занятия в недемокра-
тичном стиле, не допуская каких-либо возражений. 
Помимо ответов на вопросы учителей, иностранные 
студенты почти не имеют возможности говорить по-
китайски [Юй Сяожи: 34]. «Думаю, что на уроке ки-
тайского у студентов почти нет возможности практи-
ковать китайскую речь, ведь говорит только учитель, 
а ученикам нужно лишь его слушать». Многие китай-
ские преподаватели считают, что «строгие учителя 
воспитывают выдающихся учеников». Они полага-
ют, что умеренное чувство страха перед учителем по-
вышает эффективность обучения в классе [Юй Сяо-
жи: 34]. Указанная концепция заставляет китайских 
преподавателей повышать требования к иностран-
ным студентам и проявлять более строгое отноше-
ние к преподаванию. Данные опроса свидетельству-
ют, что такой «авторитарный» режим управления 
и коммуникации в классе может вызывать тревож-
ность, негативное и пассивное отношение к учебной 
деятельности, чувство невовлеченности. Согласно 
опросу, четверть иностранных студентов нервнича-
ют, когда говорят по-китайски в классе. Это чувство 
возникает в результате внимания всего класса, со-
средоточенного на одном студенте. В такой ситуации 
учащийся чувствует неуверенность и стресс, следо-
вательно, начинает нервничать и бояться [Ши Жэнь-
цзюань: 42]. Некоторые студенты даже «прячутся» 
в последних рядах аудитории, потому что не хотят 
внимания или вопросов учителя. Есть студенты, ко-
торые хотя и находятся на уроке, однако не участву-
ют в процессе обучения. Они спят, слушают музыку 
или используют мобильные устройства.

Тревожность иностранных студентов, связан-
ная с грубым методом исправления ошибок. Ряд ис-
следований показал, что грубый метод исправления 
ошибок – ключевой фактор, вызывающий тревож-
ность учащихся. Для измерения языковой тревож-
ности среди учащихся начинающих групп Техасско-
го университета был создан опросник, включавший 
в себя Шкалу измерения языковой тревожности 
при изучении иностранного языка, разработанную 
автором Э. Хорвитц. Среди студентов, участвовавших 
в опросе, 15 % согласились, что «боятся ситуации, 
когда учитель исправляет каждую совершенную ими 

ошибку». Кроме того, 65 % студентов не согласи-
лись со следующим утверждением: «Я не беспокоюсь 
о совершении ошибок во время уроков иностранно-
го языка». Эти студенты чувствуют, что их постоян-
но проверяют в классе. Для них каждая исправленная 
учителем ошибка рассматривается как собственная 
неудача в изучении языка [Elaine K. Horwitz et al.]. Ре-
зультаты исследования свидетельствуют, что частота 
исправления ошибок выше среди начинающих (а не 
опытных) учителей. Основная часть исправления 
ошибок начинающих учителей – это исправление 
ошибок учителем, а исправление ошибок ученика-
ми и сверстниками меньше, чем у опытных учите-
лей [Вэй Вэй: 28]. Данные опроса также показали, 
что преподаватель порой слишком строго относится 
к ошибкам студентов (по мнению некоторых студен-
тов). Некоторые преподаватели немедленно исправ-
ляют ошибки студентов, делая это в самой прямой 
и жесткой форме, что вызывает чувство тревожности 
студентов во время учебной деятельности.

Игнорирование когнитивных и культурных раз-
личий иностранных учащихся в планировании уро-
ков. Для большинства иностранных студентов вы-
ражение ограниченного языка на публике вызывает 
ощущение стресса и неловкости. Чем ниже уровень 
владения языком, тем сильнее тревога. Японские 
и корейские студенты более тревожны, чем студен-
ты из других стран, например из США, что опре-
деляется различиями в культурном фоне и нацио-
нальных особенностях [Цянь Сюйцзин:153]. В ходе 
опроса южнокорейский студент отметил: «Когда учи-
тель стоит рядом со мной, мозг как будто пустеет». 
Японские студенты внимательно слушают и усердно 
учатся, но не так активны во время классных заня-
тий. В сравнении с европейскими и американскими 
студентами они более склонны к тревоге [Сун Мэн-
мэн: 119]. Студенты из региона влияния традицион-
ной конфуцианской культуры (представители Южной 
Кореи, Японии и Вьетнама) склонны к более спокой-
ному и закрытому поведению. Они боятся совершить 
ошибку и потерять лицо, им трудно принять в свой 
адрес негативные комментарии от сверстников. Уча-
щиеся считают, что эти действия окажут негативное 
влияние на их репутацию, соответственно, редко го-
ворят во время урока. На уроках китайского они вни-
мательно слушают грамматические правила; говорят 
на уроке только тогда, когда спрашивает учитель; за-
трудняются ответить, если не уверены в своих знани-
ях. Если учитель попросит этих студентов индивиду-
ально выступить с речью или отчетом во время урока, 
они будут крайне обеспокоены. Ощущение тревож-
ности возникает, когда студенты становятся центром 
внимания преподавателя и одногруппников. В таких 
ситуациях учащиеся ощущают неуверенность и бо-
ятся выражать мысли на китайском языке.



177Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 

Советы преподавателям 
В работу преподавателя входит не только пере-

дача знаний, но и стремление создать дружелюбную 
и благоприятную атмосферу в классе. Учитель дол-
жен обеспечить эффективное и радостное обучение, 
помогать студентам преодолеть языковую тревож-
ность, стараться повысить их самооценку. Основы-
ваясь на вышеизложенных положениях, автордает 
следующие советы:

Уважение к культурным различиям как сред-
ство борьбы с языковой тревожностью. Иностран-
ные студенты в Китае отличаются с точки зрения вла-
дения китайским языком, характера, когнитивного 
стиля и культурного фона. Мы должны уважать эти 
различия и полностью учитывать их влияние на обу-
чение при планировании учебной деятельности. Язы-
ковая тревога не требует «специализированного лече-
ния». Тем не менее преподаватели должны понимать 
и трезво оценивать этот феномен среди учащихся. 
Источником плохих результатов учащихся во вре-
мя уроков иностранного языка часто является тре-
вожность, но преподаватели склонны связывать это 
с пассивностью, робостью или невовлеченностью 
учащихся. Порой даже сами учащиеся не полностью 
понимают собственную языковую тревожность. Пер-
вый шаг к устранению языковой тревожности – ее 
верная оценка [Цинь Чен: 86]. Преподаватель дол-
жен искренне, понимающе и толерантно относить-
ся к учащимся, общаясь со студентами на равных. 
Учитель должен уделить особое внимание выраже-
нию эмоций учащихся, позволить им поделиться соб-
ственным опытом изучения языка, рассказать о про-
блемах при изучении китайского. Таким образом, 
языковая тревожность постепенно снизится посред-
ством «самовыражения» учеников в классе. Препода-
ватель должен стремиться создать непринужденную, 
живую, веселую и безопасную атмосферу во вре-
мя уроков; стараться использовать положительные 
оценки и хвалить студентов за успеваемость, позво-
лить им испытать радость во время изучения китай-
ского языка. 

Когда иностранные студенты-интроверты стал-
киваются с препятствиями во время изучения языка, 
преподаватель должен помочь им обрести уверен-
ность в себе и справиться с трудностями. С одной 
стороны, учитель должен поощрять студентов к ак-
тивности, подтверждать правильные ответы и сти-
мулировать ощущение достижения успеха. С дру-
гой стороны, не следует категорически требовать 
активности со стороны учащихся. Студентам с ярко 
выраженной тревожностью или с более традицион-
ным культурным фоном можно позволить выполнять 
упражнения самостоятельно. Во время организации 
уроков и в процессе исправления ошибок в классе 
следует в полной мере учитывать культурные раз-

личия и беспокойство учащихся по поводу успева-
емости. Таким образом будет создана дружелюбная 
атмосфера, и каждый сможет ощутить, что «делать 
ошибки в классе не так стыдно». Кроме того, сни-
зится уровень стресса, ощущение языковой тревож-
ности и разочарования при изучении китайского язы-
ка [Junhong Yanget et al.: 77].

Групповые проекты для расширения общения 
и взаимопонимания между иностранными сту-
дентами. Учителя должны поощрять совместное 
обучение и проводить групповые мероприятия. Чле-
ны группы должны учитывать уровень владения ки-
тайским языком, национальность, пол и другие фак-
торы, чтобы учащиеся с разным уровнем китайского 
языка и культурным фоном могли учиться друг у дру-
га, сотрудничать и общаться. Учащиеся выполняют 
задания определенного уровня сложности по чте-
нию и аудированию в группах, «маленький учитель» 
с более высоким уровнем знаний помогает «слабым» 
ученикам, студенты должны помогать друг другу. Та-
кие мероприятия не только повышают эффективность 
и качество обучения студентов, но и развивают ко-
мандный дух в совместном решении проблем. Ко-
личество членов группы, степень близости и вовле-
ченность собеседников – три важнейших фактора, 
влияющих на готовность учащихся общаться на вто-
ром языке во время урока [Юй Сяожи: 87]. Чем мень-
ше количество членов группы, тем больше студенты 
хотят общаться. Основная цель обучения второму 
языку должна заключаться в развитии у учащихся 
способности активно искать возможности и исполь-
зовать изучаемый язык для общения. Учитель может 
организовать группы для проведения внеклассных 
исследований на китайском языке, чтобы расширить 
возможности иностранных студентов для практи-
ки языка. Во время проведения групповых проектов 
и исследований нужно укреплять взаимопонимание 
и доверие, стараться уменьшить конкуренцию меж-
ду учащимися.

Откладывайте исправление ошибок. Терпе-
ливо относитесь к ошибкам студентов. Ошиб-
ки – неотъемлемая часть изучения языка. Учителя 
должны поощрять учеников смело говорить и с по-
ощрением исправлять их ошибки. Когда студенты от-
вечают устно отрывками, преподаватель не должен 
исправлять их ошибки в любое время, чтобы не пре-
рывать общение и не создавать напряжение. Откла-
дывайте исправление ошибок и терпеливо относи-
тесь к ошибкам студентов. Во время исправления 
нужно четко разграничивать виды ошибок: всеобъ-
емлющие и локальные, серьезные и общие ошиб-
ки, частые и случайные. Нет необходимости исправ-
лять каждую ошибку и помогать учащимся находить 
и исправлять их самостоятельно. Хотя многие учи-
теля терпимы к ошибкам с рациональной точки зре-

Языковая тревожность иностранных студентов в Китае при изучении китайского языка в классе...



178 Вестник КГУ    2022 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ния, однако на практике они не до конца понимают 
основную идею их исправления. Если студент совер-
шает ошибку, преподаватель зачастую спешит с ис-
правлением, особенно если это наиболее очевидные 
ошибки [Юньпин: 20]. Учитель должен давать поло-
жительную эмоциональную обратную связь учащим-
ся, которые боятся совершить ошибку, чтобы помочь 
им избавиться от чувства тревожности.

При разработке занятий основное внимание 
должно уделяться увлекательности и практич-
ности. В связи с развитием теории взаимодействия 
в классе и коммуникативных методов обучения мно-
гие преподаватели китайского как иностранного ча-
сто используют различные интерактивные методы 
в классе, увеличивают разговорное обучение и дру-
гие возможности для активного участия учащих-
ся. На уроках китайского языка часто используются 
такие формы работы, как вопросы и ответы, лич-
ная презентация и речь, обсуждение и дебаты, сцен-
ки и ролевые игры [Вэй Вэй: 5]. Учебная организа-
ция на уроке должна включать темы, интересующие 
и знакомые студентам, ситуационные диалоги и груп-
повые обсуждения. Учитель должен применять мак-
симально эффективные методы для вовлечения сту-
дентов, создавать спокойную атмосферу на уроке, 
уменьшать страх общения учащихся и стимулиро-
вать их переход от языковой формы к выражению со-
держания, естественным образом выражаясь на ки-
тайском языке.

При организации занятий в классе следует учи-
тывать когнитивный уровень учащихся, чтобы не ус-
ложнять задачу и не вызывать у них ощущение тре-
вожности. Согласно данным опроса преподавателей, 
дебаты во время урока вызывают наибольшую тре-
вожность среди студентов. Богатый словарный запас 
и китайский образ мышления – основные требования 
для участия в классных дебатах. Однако большинство 
иностранных студентов не имеют данных навыков, по-
этому преждевременное выполнение такого задания 
в классе среди начинающих студентов не поможет им 
улучшить навык общения на китайском языке [Юй 
Сяожи: 38]. Могут быть разработаны ролевые игры, 
включающие элементы повседневной жизни студен-
тов, например «трансфер из аэропорта в мет ро», «со-
беседование», «как узнать дорогу», «заказ еды в столо-
вой» и другие интересные сцены из жизни. Тематика 
этих заданий очень похожа на повседневную жизнь 
студентов. Они охотно проявляют инициативу, уча-
ствуя в такой работе, и импровизируют, демонстрируя 
различные позы, жесты и выражения лица. При погру-
жении в задания такого рода учащиеся забудут о тре-
вожности и будут свободно общаться друг с другом. 
Остальные студенты в аудитории также получат воз-
можность познакомиться с практичными китайскими 
выражениями. Данный вид учебной деятельности даст 

студентам положительные эмоции при изучении ки-
тайского. Они почувствуют удовлетворенность и гор-
дость за свои успехи вместо тревожности и усталости.

Таким образом, преподавание и изучение китай-
ского в классе – процесс совместной деятельности 
между преподавателем и студентами. При разработке 
учебных занятий по китайскому языку учителя долж-
ны понимать когнитивные характеристики и культур-
ные особенности иностранных студентов, активно 
изучать эффективные способы снижения их тревож-
ности при изучении китайского языка в классе, что-
бы обеспечить достаточную поддержку в его изуче-
нии и повысить эффективность преподавания.
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2. В указании дат используются сокращения типа г., гг., в., вв. (полностью слова «год», «годы» не пишут-

ся). Эти сокращения отделяются от даты неразрывным пробелом! 
3. Кавычки в тексте – елочки « », если появляются кавычки внутри кавычек, то используются лапки “ ”.
4. При первом упоминании автора в тексте приводятся инициалы, далее представляется только фамилия. 

Инициалы с фамилией разделяются неразрывным пробелом. 
5. В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. Они должны быть размещены в тек-

сте статьи в соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретный ри-
сунок, например: (рис. 2).

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в оттенках серого цвета; все элементы 
схемы (текстовые блоки, стрелки, линии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь по-
рядковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений. 
Электронную версию рисунка следует сохранять в форматах jpg, tiff (Grayscale – оттенки серого, разреше-
ние – не менее 300 dpi).

6. Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать порядковым номером и заголовком. Таблицы должны быть 
предоставлены в текстовом редакторе Microsoft Word, располагаться в тексте статьи в соответствии с логи-
кой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретную таблицу, например: (табл. 2). Струк-
тура таблицы должна быть ясной и четкой, каждое значение должно находиться в отдельной строке (ячейке 
таблицы). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Одновременное использование таблиц и графи-
ков (рисунков) для изложения одних и тех же результатов не допускается. (В таблицах возможно использова-
ние меньшего кегля, чем основной, но не менее 10.)

7. Формулы выполняются только в редакторе MS Equation.
8. Десятичные дроби имеют в виде разделительного знака запятую (0,78), при перечислении каждая из де-

сятичных дробей отделяется от другой точкой с запятой (0,12; 0,087).
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