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PEDAGOGICAL STUDIES
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УДК 371.15

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                      
ПО РАЗВИТИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ВУЗА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Тараканова В.В., Соловьева Н.Г. 

В статье авторами показано содержание деятельности по 
развитию педагогического коллектива ВУЗа в современных усло-
виях образования. Развитие педагогического коллектива необходи-
мо для успешного функционирования высшего учебного заведения, 
так как профессорско-преподавательский состав играет главную 
роль в обучении подрастающего поколения.  В исследовании было 
использовано анкетирование и тестирование преподавателей для 
выявления их точек зрения. Были определены факторы развития 
педагогического коллектива, выявлены мотивационные методы, 
способствующие плодотворной работе, построен алгоритм со-
держания деятельности преподавателей по развитию педагоги-
ческого коллектива ВУЗа. Алгоритм содержания деятельности 
способствует улучшению психологического климата, устранению 
конфликтных ситуаций и помогает благотворно  развиваться. Ана-
лиз исследования коллективов позволяет сделать вывод о том, что 
они нуждаются в развитии, в совершенствовании своей деятель-
ности, в улучшении взаимоотношений. Это может происходить 
благодаря разработанной всеми педагогическими работниками 
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программы развития, в которой по пунктам разбирается, что и 
в какой последовательности выполнять. При использовании алго-
ритма содержания деятельности уже через 1-2 года педагогиче-
ские коллективы становятся высокосплоченными коллективами, 
способными развиваться в современных условиях образования, где 
происходит учет проблем управления, контроля, мотивации, про-
фессионализма педагогических и управленческих кадров.

Ключевые слова: педагогический коллектив; мотивационные 
методы; контроль; проблемы; студенты; микроклимат

THE CONTENT OF ACTIVITIES                                                        
FOR THE DEVELOPMENT OF THE TEACHING                        

STAFF OF THE UNIVERSITY IN MODERN                               
CONDITIONS OF EDUCATION

Tarakanova V.V., Solovyova N.G. 

The authors show the content of activities for the development of the 
teaching staff of the university in modern conditions of education in the 
article. The development of the teaching staff is necessary for the success-
ful functioning of a higher educational institution, since the teaching staff 
plays a major role in teaching the younger generation. The study used a 
questionnaire and testing of teachers to identify their points of view. The 
factors of development of the teaching staff were shown, motivational 
methods that contribute to fruitful work were identified, and an algorithm 
was built for the content of the activities of teachers to develop the teach-
ing staff of the university. The activity content algorithm contributes to 
the improvement of the psychological climate, the elimination of conflict 
situations and helps to develop beneficially. An analysis of the study of 
teams allows us to conclude that they need development, improvement of 
their activities, and improvement of relationships. This can happen thanks 
to the program developed by all pedagogical workers, in which it is sorted 
out point by point what and in what sequence to perform. When using the 
activity content algorithm, after 1-2 years, pedagogical teams become 
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highly cohesive teams that are able to develop in modern conditions of 
education, where management, control, motivation, and professionalism 
of teaching and managerial personnel are taken into account.

Keywords: teaching staff; motivational methods; control; problems; 
students; microclimate 

Совершенствование деятельности высшего учебного заведе-
ния зависит от педагогического коллектива. Часто педагогические 
коллективы не готовы к изменениям, происходящим в области об-
разования, не решаются проблемы повышения квалификации, при-
влечения молодых кадров, взаимоотношений между педагогическими 
работниками, которые лежат в основе их развития. Данные пробле-
мы могут быть решены благодаря инициативному руководителю, 
слаженному педагогическому коллективу, ориентации на развитие 
и реализацию требований модернизации образования. Наличие со-
вместной деятельности, в том числе педагогической, не гарантирует 
организованности и сплоченности коллектива. Во многих случаях 
существует только видимость совместной работы, общности целей 
образовательной деятельности, а каждый преподаватель стремится 
достичь своей цели (воспитательной работы, учебной, инноваци-
онной). Эти цели зачастую далеки друг от друга, в результате на-
блюдается разобщенность коллектива. 

Первое условие развития педагогического коллектива – постанов-
ка совместных целей и следование им. Второе условие – разработ-
ка программы достижения цели, а также эффективное управление, 
которое предполагает целенаправленную деятельность ректора и 
администрации образовательного учреждения, направленную на 
мотивацию, контроль, использование административных, эконо-
мических, социально-психологических методов управления, по-
зитивное влияние на профессорско-педагогический состав. Если 
микроклимат педагогического коллектива благоприятный, то и его 
развитие будет происходить быстро и слаженно. Цели саморазви-
тия коллектива включают проведение совместной инновационной, 
методической работы, планирование творческих мероприятий, ту-
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ристических поездок, внеурочной деятельности, и являются до-
ступными и понятными, т.е. частные цели каждого преподавателя 
ведут к общим целям. 

Это может происходить благодаря разработанной всеми педаго-
гическими работниками программы развития, в которой по пунктам 
разбирается, что и в какой последовательности выполнять (когда за-
седание кафедр, когда методические советы и т.д., и кто и что дол-
жен выполнить к этой дате.)

В Егорьевском и Воскресенском районах Московской области 
была проведена социо-педагогическая диагностика преподавате-
лей для выявления микроклимата педагогического коллектива. Все-
го было опрошено 347 преподавателей. Результаты исследования 
показали, что большинство педагогических коллективов по своим 
социо–педагогическим характеристикам мало готовы к развитию. 

Социально-психологическая структура педагогического коллек-
тива складывается из связей, которые состоят из симпатий и анти-
патий, уважения, неуважения, т.е. из межличностных отношений 
[1]. В этой структуре некоторые преподаватели пользуются боль-
шей любовью и уважением, т.е. имеют высокий социально-психо-
логический статус, а другие обладают низким статусом, поскольку 
им симпатизируют мало. Бывают и изолированные преподаватели, 
пренебрегаемые коллегами и руководителями (10% от общего чис-
ла опрошенных). Так, в одном из изучаемых педагогических кол-
лективов руководитель привлек таких сотрудников к общему делу, 
которое им было по силам, и благодаря этому они смогли показать 
себя с лучшей стороны и заслужить уважение коллег. Одни препо-
даватели стали ответственными за проведение досуга и спортивных 
мероприятий коллектива, другие – руководителями секций, клубов.

В результате исследования были определены факторы развития 
педагогических коллективов: подбор и расстановка кадров, распре-
деление обязанностей, адаптация, коммуникативная культура (13%); 
осуществление контроля, создание системы самоконтроля (17%); 
организация мотивации посредством денежного поощрения и мо-
рального стимулирования (21%); своевременное повышение ква-
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лификации и аттестации, получение степени и звания; разработка 
программ развития коллектива (47%); привлечение других специ-
алистов из ВУЗов и НИИ (29%); инновационная работа, принятие 
нововведений (31%); педагогические эксперименты, методическая 
работа, работа с периодическими изданиями (43%); создание твор-
ческих микрогрупп, осуществление совместной творческой работы 
и досуга (37%); организация и участие в конференциях на уровне 
города, района, области (44%); работа с профсоюзом, взаимоотно-
шения с научными учреждениями (29%). (рис. 1).

Рис. 1. Факторы развития педагогических коллективов

Одним из основных факторов развития педагогических коллек-
тивов является управление. Технология управления педагогическим 
коллективом охватывает много функций: наем, отбор и прием пре-
подавателей, поступление в ВУЗ студентов, профориентацию и тру-
довую адаптацию, мотивацию деятельности, организацию труда и 
соблюдение этики взаимоотношений, управление конфликтами и 
стрессами, обеспечение безопасности, обучение, повышение ква-
лификации, управление поведением и социальным развитием [2].

Планирование деятельности педагогического коллектива пред-
ставляет собой одну из наиболее сложных функций, где перспек-
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тивное планирование не является эффективным, а краткосрочные 
планы становятся более актуальными, чем долгосрочные, посколь-
ку их выполнение более реально. 

Любой коллектив становится сплоченным под действием пра-
вильной организации работы и, конечно, благодаря совместным 
мероприятиям: туристическим поездкам, посещениям спектаклей, 
концертов или постановки их собственными силами совместно со 
студентами, коллективная разработка эмблемы, песни, девиза сво-
его учебного заведения. Неформальная обстановка позволяет рас-
крыться в другом ракурсе, наладить взаимоотношения. Когда в 
коллективе развита культурно-массовая работа, чувства и мысли 
людей более естественны, исчезает скованность в общении, растет 
доверие и уважение друг к другу. 

Как отмечают респонденты, увеличивается (на 45%) доля твор-
чества и инициативы, которые умножаются совместными усилия-
ми всех членов коллектива. Главное, чтобы администрация ВУЗа 
не запрещала совместное проведение времени, тем более, что это 
ведет в дальнейшем к слаженной работе, к избеганию конфликт-
ных ситуаций. 

В исследуемых педагогических коллективах преподаватели зна-
ют, что в любой момент их работа может стать объектом контроля. 
Контролируя, выявляется, что делается не так, как должно быть. А 
когда обнаруживаются недостатки, то делают либо устные внуше-
ния (в 40% случаев), либо применяют более жесткие администра-
тивные меры (в 10% случаев): предупреждение, выговор, строгий 
выговор, после которого такого сотрудника увольняют. Важно вы-
являть не только недостатки, но и положительные стороны работы, 
поддерживая значимость деятельности проверяемого преподавателя.

На развития педагогических коллективов влияют стили руко-
водства: жесткий; мягкий; партнерский. В сплоченном педагоги-
ческом коллективе используется партнерский стиль управления, а 
в коллективе, где часто происходят конфликты, придерживаются 
жесткого стиля руководства. Также важна система социального раз-
вития, которая осуществляет организацию питания, развитие куль-
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туры, обеспечение охраны здоровья и отдыха. Благоприятно, если 
преподаватели берут на себя управленческие функции, в том чис-
ле социально-психологические: участие в работе педагогического 
коллектива, его сплочении, совершенствовании. Чтобы направлять 
работу других, они применяют предстоящую деятельность, потом 
передают планы исполнителям, т. е. инструктируют (что, как и когда 
выполнять), а затем контролируют ход и результаты деятельности, 
анализируют их и дают оценку выполненному. 

По мнению молодых специалистов, организация помощи более 
квалифицированных членов коллектива менее опытным, работа с 
молодыми педагогами – один из способов сплочения коллектива. 
При принятии молодых специалистов без опыта работы необходи-
мо взаимопомощь, поддержка коллег, правильное составленное рас-
писание методистов. В условиях дружбы и помощи преподавателей 
молодой специалист приобретет стимул работы, взаимопонимание 
среди коллег и студентов.

Может произойти и обратная ситуация, когда никто не помогает, 
не поддерживает, и часто именно поэтому молодые преподаватели 
быстро покидают учебное заведение, не найдя контакта ни с педа-
гогическим коллективом, ни со студентами. Конечно, у молодого 
специалиста есть моральная мотивация работать с отдачей в педа-
гогическом коллективе, ведь осуществление мотивации педагогиче-
ского коллектива и коллектива студентов способствует слаженной 
работе, бесконфликтности и развитию, т.е. должно обращаться вни-
мание на адаптацию для налаживания взаимоотношений, которые 
являются факторами развития педагогических коллективов. 

Молодым специалистам важно посещать занятия опытных пре-
подавателей, т.е. эффективной формой помощи преподавателю явля-
ются открытые и показательные занятия, советы, поддержка коллег. 
Неопытный преподаватель изучает и старается применить образцы 
педагогической работы [5].

По результатам проведенного интервьюирования (рис. 2), видим, 
что рекомендации по использованию методической и научной лите-
ратуры дают 23% респондентов, передают свой опыт работы-19%, 
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приглашают на лекции – 12%, создают доброжелательную обста-
новку – 46% респондентов. 

Рис. 2. Интервьюирование педагогов

Если молодой преподаватель адаптировался к новой деятельно-
сти, ему понравились взаимоотношения в коллективе, он стремится 
соответствовать коллегам, развиваться и совершенствоваться. Ко-
нечно, нельзя обойтись при этом без мотивации.

Мотивация бывает внешняя и внутренняя. Внутренние факторы: 
ответственность, признание, увлеченность процессом работы, дости-
жение результата. Внешние факторы: вознаграждение или наказание. 
Внешние и внутренние факторы ведут к удовлетворению работой и к ее 
качеству [6]. По мнению 58% опрошенных слишком легкая работа, не 
позволяющая реализовать свой профессиональный потенциал, также, 
как и слишком трудная, которую преподаватель не может сделать ка-
чественно, не выглядит для него привлекательной. Преподаватели счи-
тают, что если известны критерии, по которым оценивают результаты 
работы, и они убеждены, что результаты зависят от прикладываемых 
ими усилий, которые они способны получить при нормальном напря-
жении; знать, какое вознаграждение (материальное или моральное) они 
получат за свой результат, и в какой мере это вознаграждение соответ-
ствует их мотивам, то это способствовало бы более качественной рабо-
те. Несоблюдение одного из этих правил снижает уровень мотивации. 
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Мотивационными методами в педагогических коллективах яв-
ляются (схема 1): 

Схема 1.

Учитывая это, руководство добивается развития педагогическо-
го коллектива за меньший промежуток времени. По мнению пре-
подавателей, руководитель и администрация ВУЗа всегда может 
заинтересовать педагогические коллективы к выполнению любо-
го задания: будь то нововведение или текущая работа. Также мо-
тивация влияет на инновационную деятельность педагогических 
коллективов, ведет к развитию, к укреплению взаимоотношений, к 
творческой атмосфере. 

У Подласого И.П. под инновационным процессом понимается 
деятельность по созданию, освоению и использованию нововве-
дений [4]. Именно инновационная деятельность воспринимается 
72% опрошенных как сложная и требующая напряжения. Освое-
ние нововведений требует, как правило, затрат личного свободного 
времени, часто материальных затрат на приобретение литературы, 
на поездки и т.д. Поэтому в исследуемых педагогических коллек-
тивах руководитель и администрация выявили, какие сложности 
видят преподаватели на этом пути и создали необходимые ус-
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ловия: наладили информационную работу, выделили время «на 
развитие», обеспечили необходимую связь с методическими и на-
учными центрами, стали использовать моральное и материальное 
стимулирование. 

Известно, что практически во всех педагогических коллекти-
вах существуют оскорбления, а также отсутствует спайка между 
преподавателями – все это влечет преподавателя покинуть высшее 
учебное заведение и искать другую работу. Поэтому важно руко-
водству педагогических коллективов поставить задачу – постоянно 
развивать педагогический коллектив и налаживать взаимоотноше-
ния между преподавателями, т.к. развитие профессионализма тес-
но связано с уровнем их психолого-педагогической подготовки. На 
внутригрупповые взаимоотношения оказывают влияние особенно-
сти мужской и женской психологии. Благоприятным фактором для 
развития педагогического коллектива и хорошего психологическо-
го климата является сочетание мужчин и женщин в педагогических 
коллективах. Руководителю и администрации ВУЗа важно постоян-
но следить за микроклиматом педагогического коллектива и пресе-
кать распространение слухов. 

Алгоритм содержания деятельности способствует улучшению 
психологического климата, устранению конфликтных ситуаций и 
помогает благотворно развиваться. 

Если педагогическим коллективам его использовать, то можно 
добиться качественного развития коллектива за 1-2 года при вы-
полнении всех пунктов развития, но самое главное, чтобы были 
поставлены цели саморазвития коллектива и преподаватели были 
к этому готовы. Этому способствует администрация ВУЗа во гла-
ве с ректором.

Анализ исследования коллективов позволяет сделать вывод о 
том, что они нуждаются в развитии, в совершенствовании своей 
деятельности, в улучшении взаимоотношений, так как ни для кого 
не секрет, что педагогические коллективы являются, в основном, 
женскими, порождают массу слухов, сплетен, конфликтов, которые 
затрудняют общение, ухудшают взаимоотношения. 
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Алгоритм содержания деятельности преподавателей по развитию                                  
педагогического коллектива ВУЗа
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Конечно, конфликты бывают разные: одни служат стимула-
ми для развития, а другие вносят дискомфорт и лучше, конечно, 
их избегать. 

При использовании алгоритма содержания деятельности уже 
через 1-2 года педагогические коллективы становятся высокоспло-
ченными коллективами, способными развиваться в современных 
условиях образования, где происходит учет проблем управле-
ния, контроля, мотивации, профессионализма педагогических и 
управленческих кадров. Таким образом, апробация технологии 
развития коллективов показала возможность ее использования 
для совершенствования деятельности учебных заведений.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРТЕКСТОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ     
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ

Нелюбина Е.Г., Панфилова Л.В. 

В данной статье рассматриваются теоретические аспекты 
использования гипертекстовой технологии, а также представлен 
конспект урока с применением гипертекстовой технологии по теме 
«Растворы и дисперсные системы»

Ключевые слова: гипертекстовая технология; растворы; дис-
персные системы; химия; методика обучения химии 

APPLICATION OF HYPERTEXT TECHNOLOGY                         
IN THE STUDY OF CHEMISTRY

Nelyubina E.G., Panfilova L.V. 

This article discusses the theoretical aspects of the use of hypertext 
technology, and also presents a summary of the lesson using hypertext 
technology on the topic “Solutions and disperse systems”.

Keywords: hypertext technology; solutions; disperse systems; chemis-
try; teaching methods for chemistry

Использование компьютерной и информационной технике в сво-
ей деятельности это одно из условия реализации квалифицирован-
ного специалиста, в частности учителя. Педагоги должны в ходе 
организации учебного процесса применять современные телеком-
муникационные, компьютерные и интерактивные технологии. На 
уроках химии, помимо формирования предметных образователь-
ных результатов, учителя должны формировать и метапредметные 
образовательные результаты, в частности поиск и систематизация 
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информации, обработка полученной информации, прогнозирование 
процессов и так далее [9].

Работа в Интернете имеет множество положительных качеств: 
неограниченный доступ к источникам информации всего мира из 
любой его точки, быстродействие в доступе к ним и передачи их 
содержания, накопление информации на электронных носителях, 
возможность редактирования, обработки, самоформирование и са-
мосовершенствование умений преображение одного вида инфор-
мации в другой и т.д.

Заводя речь об использовании Интернета и гипертекстовой тех-
нологии, следует не забывать и о важности дистанционного об-
разования, особенно в свете последних событий, позволяющего 
обучающимся активно принимать участие в образовательном про-
цессе даже в условиях пандемии или военных действий. К тому же 
реализация гипертекстовой технологии, в силу своих возможно-
стей, позволяет частично компенсировать недостатки и трудности, 
возникающие в ходе организации, дистанционного образования, 
главным из которых является отсутствие физического контакта пе-
дагога с обучающимися.

Кроме того использование гипертекста не ограничивается при-
менением в Интернете или при проведении уроков в дистанционном 
формате. Применение гипертекста позволяет интегрировать класси-
ческие подходы к проведению и организации уроков и современные 
технологии обучения. Необходимо понимать, что гипертекст можно 
использовать на разных этапах урока, но этот процесс должен быть 
грамотно обоснован. Работа обучающихся с гипертекстом это более 
сложный уровень образовательного процесса [3]. 

В гипертекстах как правило вся информация разделена на блоки 
и связана друг с другом по средствам логических и смысловых зна-
чений, в памяти человека так же все понятия и законы должны быть 
упорядочены и подчиняться взаимосвязям, поэтому наши мысли-
тельные процессы способны легко выделять в текстах фрагменты, 
основные элементы и так далее, следовательно реализация гипер-
текстовых подходов на уроках химии это логичное решение [7].
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Гипертекст подразумевает за собой несколько другой подход к 
структуре материала на уроке, в отличии от привычного формата. 
Главной задачей при разработке такого урока будет наиболее лако-
нично связать информацию в разнообразных формах, будь то изобра-
жения, видео или аудиоматериалы. К примеру, гиперссылка термина 
в одном абзаце может направлять читающего к проведению опыта, 
описывающего это понятие в другом абзаце или на другом сайте. 
Логичность абзаца не должна прерываться определением опыта и 
при этом сохранять нить повествования, тем самым умещая боль-
ше информации в меньшем количестве текста. Помимо ёмкости 
высказываний гипертекстовая технология допускает задействова-
ние нескольких видов восприятия за счёт разнообразных форм ис-
полнения, что способствует всестороннему развитию в обучении.

Учитывая всё вышесказанное, наиболее важным остаётся умение 
педагога не только правильно организовать деятельность учащих-
ся, но и наиболее уместно и органично применять определенные 
методические приёмы работы с Интернетом, например при теоре-
тическом ознакомлении с источниками или использовании гипер-
текстовой технологии для описания выводов эксперимента.

Поддержка всестороннего развития и нелинейного обучения по-
зволяет применять данную технологию на занятиях химии в средней и 
старшей школе. При написании статьи Е.С. Андреева, Д.С. Степанова 
уже рассматривали алгоритм построения урока с применением гипер-
текстовой технологии при изучении темы «Производство аммиака» [2].

Опираясь на опыт людей, изучавших применение гипертексто-
вой технологии, и работы, включающие использование интернет-
ресурсов, мы разработали конспект дистанционного занятия по 
химии для проведения в 11 классе при изучении темы «Растворы и 
дисперсные системы» [4].

Чтобы вам было проще ориентироваться в новой теме, скачайте До-
кумент, представленный по ссылке https://psgaru-my.sharepoint.com/:w:/g/
personal/minakov_dmitriy_sgspu_ru/EavjnudtEXdCmgd75aeqHroBXS5pKk-
5igIcdtxAmpV7HQ/ [5] на свой компьютер и впишите в название до-
кумента свою фамилию.
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Классификация дисперсных систем и растворов
Скачайте документ со схемой основной классификации раство-

ров и дисперсных систем и дополните каждый термин гиперссыл-
кой на его определение. 

Дисперсные системы Растворы

Коллоидные 
системы Взвеси Моле-

куляр-
ные

Молеку-
лярно-
ионные

Ион-
ные

Золи Гели Эмульсии Суспензии Аэрозоли

Свойства растворов и дисперсий
Оптические свойства растворов и дисперсных систем
1) Различные виды растворов и дисперсных систем обладают 

различными свойствами, самым очевидным является оптическое 
свойство, которое вы можете наблюдать в видео-опыте https://youtu.
be/pCrD2Zs9Ipg?t=93 [6] по пропусканию света через некоторые 
растворы.

Зарисуйте состав дисперсной системы, обозначенный на рисун-
ке 1. Обозначьте границу раздела двух фаз цветом.

Продолжаем работу в своём документе. После просмотра обо-
значьте основные виды дисперсных систем, о которых говорится в 
видео. С помощью ссылок с тайм-кодами (отрезками времени) от-
метьте когда начинают показывать каждый вид дисперсий и растворов
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Как только зарисуете схему и отметите тайм-коды, отметьтесь о 
готовности в чате собрания.

Электрофорез
Ознакомьтесь с опытом, из видео https://youtu.be/boKtNqnUy-

qQ?t=280 [1] и ответьте на вопросы: 
1) Что происходит с частицами в растворе соли при пропуска-

нии через него электрического тока?
2) Как ведут себя частицы с разноименными зарядами?
3) Почему эти частицы приобретают заряд?
Концентрация

Говоря об истинных растворах следует упомянуть о таком поня-
тии, как концентрация. Это численное значение вещества в раство-
рители, определяемое в единицах объема или массы. Выражается 
в долях, процентах, массовых долях, молярности, мольных долях, 
титрах. Из них чаще применяются молярность и мольная доля.

О массовой доле (ω) идет речь в задачах, когда можно соста-
вить соотношение масс растворенного компонента и всего раствора.

Для ее выражения существует формула:
ω=M(в-ва)/M(р-ра)

Выражается она в процентах либо долевых частях единицы.
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Молярность (С) (по-другому – молярная концентрация) показывает 
сколько молей растворяемого компонента содержится в литре раствора.

Ее формула имеет вид:
С=n/V

где n – это растворенное вещество в молях. Исходя из его значения, 
раствор может быть одномолярным (содержит 1 моль в 1 литре), 
децимолярным (0,1 моля в 1 л), сантимолярным (0,01 моль) и т.д.

Закрепление
Решим задачи:
1) Раствор объемом 500 мл содержит NaOH массой 5 г. Опреде-

лить молярную концентрацию этого раствора.
2) Имеется 180 г раствора с 8%-ной концентрацией соли (форму-

ла NaCl). В этот раствор всыпали еще 20 г поваренной соли. Какая 
массовая доля NaCl получилась в конце реакции?

3) Масса имеющегося раствора NaCl 200г, его концентрация – 
15%. К раствору добавлено 40г воды. Определить массовую долю 
NaCl в конце реакции.

4) В наличии 800 г раствора с 15%-ной концентрацией опре-
деленного вещества. Нужно увеличить его массовую долю на 5%. 
Сколько г воды должно испариться?

Домашнее задание
Решите задачи, которые не успели решить на уроке, перепишите 

термины из документа с терминами.
В работе продемонстрирован лишь один фрагмент организации 

урока химии на основе применения гипертекста, но необходимо от-
метить, что проведение таких уроков требует большой подготови-
тельной работы и высокого профессионализма учителя.
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УДК 37.01

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «МЕТАКОМПЕТЕНЦИЯ»           
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

Чечина Е.С., Шакирова Л.Р., Калинин К.А. 

Авторы статьи предлагают трактовку понятия «метаком-
петенция» в профессиональной деятельности педагога. Ключе-
вой идеей понимания метакомпетенции является мысль о том, 
что в современных условиях постоянного изменяющейся модели 
образования педагогу необходимо не столько владеть опреде-
лённым набором компетенций, сколько уметь формировать у 
себя новые компетенции самостоятельно. На основании такого 
понимания метакомпетенции авторы предлагают классифи-
кацию, основанную на универсальных компетенциях ФГОС ВО 
(магистратура), основу которых составляют надпрофессио-
нальные навыки.

Ключевые слова: компетентность; метакомпетенция; универ-
сальные компетенции; педагогическая деятельность; образование

DEFINITION OF THE CONCEPT                                                       

OF «META-COMPETENCE» IN THE PROFESSIONAL 
ACTIVITY OF A TEACHER

Chechina E.S., Shakirova L.R., Kalinin K.A. 

The authors of the article propose an interpretation of the concept 
of “meta-competence” in the professional activity of a teacher. The key 
idea of understanding meta-competence is the idea that in modern con-
ditions of a constantly changing model of education, a teacher needs 
not so much to possess a certain set of competencies as to be able to 
form new competencies independently. Based on this understanding of 
meta-competence, the authors propose a classification based on the uni-
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versal competencies of the Federal State Educational Standard (Master’s 
degree), which are based on supra-professional skills.

Keywords: competence; meta-competence; universal competencies; 
pedagogical activity; education 

Введение
Современный мир, в котором мы живём, это мир ускоренных 

перемен и неопределённости. Накапливается новая информация, 
меняется рынок труда, изменяется технологический строй, скла-
дываются новые парадигмы и формируются новые практики. В ав-
томатизированном мире не так важно, какими навыками обладает 
специалист. Гораздо важнее, какие навыки он сможет приобрети 
самостоятельно, чтобы мыслить системно, комплексно и гибко, бы-
стро меняться, подстраиваться под изменения, генерировать новые 
идеи, контактировать и взаимодействовать. 

Современный мир требует от человека быть не только профес-
сионалом в одной узкой области, но и уметь разбираться в несколь-
ких отраслях и переносить способы решения практических задач 
из одной сферы в другую.

Актуальной становится модель новых навыков XXI века, в ко-
торой важными являются кросс-контекстные и экзистенциальные 
навыки. Эта модель представлена в «Атласе новых профессий» [1]. 
Кросс-контекстные навыки могут быть использованы в профессио-
нальной или личной деятельности человека. К ним относятся навыки 
самоорганизации и взаимодействия в коллективе. Экзистенциаль-
ные навыки являются универсальными и могут быть применены в 
любой сфере деятельности человека на протяжении всей жизни. К 
ним относятся сила воли, способность к саморазвитию и осознан-
ность. Экзистенциальные навыки также называют метанавыками. 
Развитию этих навыков следует уделять особое внимание. Будет у 
человека развита сила воли, осознанность, способность к самораз-
витию, он будет эффективно наращивать (формировать и развивать) 
надпрофессиональные навыки. Из этого следует, что метанавыки 
лежат в основе метакомпетенций.
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Среди наиболее важных навыков для успеха в будущем рабо-
тодатели выделяют надпрофессиональные. Список этих навыков 
представлен в «Атласе новых профессий» [1]. Это далеко не полный 
список важных для современности надпрофессиональных навыков. 
К ним можно ещё отнести управление вниманием, критическое мыш-
ление, осознанность, а также эмоциональный интеллект. Согласно 
ФГОС ООО от 31 мая 2021 года эмоциональный интеллект, приня-
тие себя и других – новые универсальные учебные регулятивные 
действия [6]. Чтобы их формировать у обучающихся, необходимо 
сначала сформировать у учителей.

Современное образовательное пространство изменяется вместе с 
другими сферами жизнедеятельности человека. Современный педагог 
должен быть уверен в себе, активен, грамотно совмещать преподава-
тельскую работу, оформление документов и личную жизнь, оставаться 
позитивным при такой нагрузке, непрерывно повышать профессиональ-
ную квалификацию и учитывать в ежедневной педагогической практике 
тенденции современного образования. Чтобы учителю быть успешным, 
конкурентоспособным в условиях неопределённости, он должен уметь 
самостоятельно формировать новые навыки и компетенции. Основой 
для этого становятся экзистенциальные навыки. Одна из причин боль-
шого оттока молодых педагогов из сферы образования заключается в 
том, что в педагогических вузах не формируют способность самосто-
ятельно формировать новые навыки и компетенции. Поэтому учителя 
не выдерживают конкуренции со стороны старших коллег, не могут 
строить коммуникацию с современными учениками, их родителями, 
администрацией школы, не умеют распределять ресурсы и управлять 
своим временем. В этом и заключается актуальность нашей статьи.

Материалы и методы
Решение поднятой проблемы видится нам в формировании у педа-

гога метакомпетенций в процессе его обучения в вузе и развитии их 
на начальном этапе его профессиональной деятельность с помощью 
реализации модели наставничества. Такой подход, на наш взгляд, 
обеспечит формирование такого специалиста, который не только бу-
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дет способен остаться и развиваться как педагог в образовательной 
среде, но и сможет сам стать наставником для молодых педагогов.

Д. Флеминг определил метакомпетенцию как «то, что позволяет 
увидеть конкретную компетенцию в более широких границах по-
нимания» [13]. 

Ф. Деламер, Дж. Винтертон называют её «надстройкой, облегча-
ющей приобретение и развитие навыков». Исследователи связывают 
приобретение метакомпетенций с педагогическим взаимодействи-
ем, которое определяется как «надструктивный вход, облегчающий 
приобретение иных умений и способностей» [14]. Сходное опреде-
ление предлагает С. А. Михайличенко: «некие надстройки, которые 
необходимы для развития и формирования новых компетенций» [3]. 

В работах исследователей Университета Гронингена (Нидерлан-
ды) и Университета Деусто (Испания) разработана компетентностная 
модель для высшего образования. В этой системе метакомпетенция 
предстаёт как «теоретический конструкт – представление о структу-
ре и сочетании компетенций, которые идентифицируют конкретную 
предметную область (определяют её «ядро» и «периферию»)» [11].

Исследователь А. М. Николаев полагает, что метакомпетенции 
следует определять как фактор формирования профессиональных 
компетенций специалиста в какой-либо области [4]. Е. В. Резчикова 
под метакомпетенциями понимание компетенции высшего уровня 
(творческого, креативного) [10]. 

По мнению Л. М. Орбодоевой, метакомпетенция предстаёт как 
надсистемная компетенция. Она включает в свою структуру не-
сколько компонентов: саморегуляция мыслительных процессов, 
способность к адаптации, самоорганизация, самоконтроль и само-
рефлексия [7]. О. В. Кокатюхина даёт следующее определение ме-
такомпетенции: «готовность к непрерывному получению знаний и 
умений на протяжении всей жизни» [2]. Исследователь предлагает 
авторскую классификацию метакомпетенций педагога:

1. Творческие способности в создании нового и решении задач.
2. Эмоциональная компетентность как контроль своего эмоци-

онального состояния. 
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3. Умение работать в команде через выстраивание успешной 
коммуникации, понимание собственного потенциала для группо-
вой работы.

4. Критическое мышление для принятия обоснованных решений, 
упорядочивания, категоризации, выбора и проч.

5. Гибкое сознание через установку на непрерывный професси-
ональный рост.

6. Способность самостоятельного принятия решений путём пла-
нирования и прогнозирования собственной деятельности.

7. Способность к рефлексии, самоанализу [2].
О. А. Шабанов называет метакомпетенцией «готовность к не-

прерывному получению знаний и умений, приспособление к но-
вым условиям и ситуациям» [13]. Он называет черты, отличающие 
метакомпетенцию от компетенции: первая направлена на решение 
новых задач в новых или изменённых условиях, имеет более обо-
щённый, личностноориентированный характер [12].

В научной литературе нет единого подхода к определению по-
нятия «метакомпетенция». Причём, некоторые авторы смешавают 
понятия «метокомпетенция» и «метанавыки», «метокомпетенция» 
и «метакомпетентность», «метакомпетенция» и «soft skills», что 
вводит в заблуждение.

Понятие «метакомпетенция» закреплено и в официальном оборо-
те в документах, регламентирующих образовательную деятельность в 
России. В распоряжении Министерства просвещения России предла-
гается следующее определение: метакомпетенция – это «способность 
формировать у себя новые навыки и компетенции самостоятельно, а не 
только манипулировать полученными извне знаниями и навыками» [5].

Результаты
Обобщая сказанное выше, рабочая группа федерального инно-

вационного образовательного проекта «Модель «Учитель → учи-
телю» в условиях цифровой трансформации образования» ФГБОУ 
ВО «Набережночелнинский государственный педагогический уни-
верситет» придерживается следующего определения: «метаком-
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петенция – это способность формировать у себя новые навыки и 
компетенции самостоятельно». Отметим, что в указанном выше 
документе Министерство просвещения России не даёт перечень 
метакомпетенций. Следует также понимать, что метакомпетенции 
и надпрофессиональные навыки – это не одно и тоже. Чтобы фор-
мировать у педагога метакомпетенции (что является важнейшей 
задачей профессионального образования), необходимо выделить 
их. Для этого предлагаем обратиться к ФГОС ВО, в который по на-
правлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (маги-
стратура) включены универсальные компетенции, основу которых 
составляют надпрофессиональные навыки.

Большинство выпускников педагогических вузов, работающих в 
общеобразовательных организациях, окончили программу бакалав-
риата. Мало кто из них продолжает своё обучение в магистратуре. 
Однако следует отметить, что освоение универсальных компетенций 
программы бакалавриата предполагает меньшую самостоятельность 
студента. Это проявляется в том, что студент бакалавриата овладевает 
компетенциями, механизм работы которых уже продуман и связан с 
известными способами действия. Для студента магистратуры пред-
лагаются те универсальные компетенции, которые позволяют решать 
новые задачи в новых условиях. Поэтому полагаем, что в основу вы-
деления метакомпетенций в профессиональной деятельности учителя 
должны быть положены универсальные компетенции магистратуры 
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.

На основании вышесказанного можно выделить следующие ме-
такомпетенции:

МК-1. Метакомпетенция, формирующая компетенцию «Способен 
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на осно-
ве системного подхода, вырабатывать стратегию действий» (УК-1).

МК-2. Метакомпетенция, формирующая компетенцию «Способен 
управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла» (УК-2).

МК-3. Метакомпетенция, формирующая компетенцию «Спосо-
бен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели» (УК-3).



— 36 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 4-2 • http://rjep.ru

МК-4. Метакомпетенция, формирующая компетенцию «Спосо-
бен применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профес-
сионального взаимодействия» (УК-4).

МК-5. Метакомпетенция, формирующая компетенцию «Спосо-
бен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия» (УК-5).

МК-6. Метакомпетенция, формирующая компетенцию «Способен 
определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 
и способы её совершенствования на основе самооценки» (УК-6).

Предлагаем объединение выделенных метакомпетенций в сле-
дующие группы:

1. Аналитические метакомпетенции: МК-1.
2. Управленческие метакомпетенции: МК-2, МК-3.
3. Коммуникативные метакомпетенции: МК-4, МК-5.
4. Лидерские метакомпетенции: МК-6.
Для формирования каждой из метакомпетенций следует разра-

ботать приёмы, техники и технологии их развития. Следует также 
уточнить, что является предметом оценки. На наш взгляд, не целесо-
образно метакомпетенции оценивать по уровням: «знать», «уметь», 
«владеть». Следовательно, предметом оценки метакомпетенций яв-
ляется уровень сформированности универсальных компетенций. 
Как только компетенция сформирована на уровне «владеть», она 
переходит в метакомпетенцию.

Выводы
Таким образом, в основе представления о метакомпетенции лежит 

идея о том, что педагогу в условиях современной образовательной 
системы необходимо самостоятельно осваивать новые компетенции. 
Достижение этого уровня и можно назвать метакомпетенцией, в ос-
нове которой лежат универсальные педагогические компетенции. 
Результаты данного исследования находят своё практическое при-
менение в рамках реализации федерального инновационного обра-
зовательного проекта «Модель «Учитель → учителю» в условиях 
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цифровой трансформации образования», реализуемой в ФГБОУ ВО 
«НГПУ», а также могут быть распространены в системе образования.

Информация о спонсорстве. Исследование выполнено в рамках 
реализации федерального инновационного образовательного проекта 
«Модель «Учитель → учителю» в условиях цифровой трансформа-
ции образования» (приказ Минобрнауки РФ № 195 от 03.03.2022).

Список литературы
1. Атлас новых профессий 3.0. / под ред. Д. Варламовой, Д. Судакова. 

М.: Интеллектуальная Литература, 2020. 456 с.
2. Кокатюхина О.В. Зачем педагогу развивать метакомпетенции // Мо-

лодой ученый. 2020. № 15 (305). С. 48–50.
3. Михайличенко С.А., Буряк Ю.Ю., Афанаскова Ю.А. Метакомпетен-

ции как основа успешной самореализации выпускников на рынке 
труда // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2016. С. 94–101.

4. Николаев А.М. Методика формирования метакомпетенций у студен-
тов-бакалавров по дисциплине «Информатика» на основе метода про-
ектов // Современные наукоемкие технологии. 2015. № 9. С. 158–161.

5. Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества об-
учающихся для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеоб-
разовательным и программам среднего профессионального образо-
вания, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися: распоряжение Министерства просвещения 
России от 25.12.2019 № Р-145 // Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации. – URL: https://docs.edu.gov.ru/document/b014f
0f434e770efe527956bdb272a38 (дата обращения: 31.07.2022).

6. Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования: приказ Министерства про-
свещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287. – URL: http://publication.pravo.
gov.ru/Document/ View/0001202107050027 (дата обращения 01.09.2021).

7. Орбодоева Л.М. Метакомпетенция как компонент содержания про-
фессиональной иноязычной подготовки студентов в языковом вузе 
// Вестник МГЛУ. 2014. № 14. С. 144–153.



— 38 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 4-2 • http://rjep.ru

8. Проектирование адаптации молодых педагогов общеобразователь-
ной школы / Т. А. Магсумов, О. В. Ищенко, С. Д. Зливко, Г. С. Му-
хаметшина // Наука Красноярья. – 2022. – Т. 11. – № 1. – С. 68-83. 
– DOI 10.12731/2070-7568-2022-11-1-68-83

9. Региональная правовая политика в сфере государственно-обще-
ственного управления образованием в России: управленческие мо-
дели Санкт-Петербурга и Республики Татарстан / К. Р. Кирушин, Т. 
А. Магсумов, Е. В. Коновалова, Р. З. Валиева // Наука Красноярья. 
– 2020. – Т. 9. – № 2-4. – С. 55-63.

10. Резчикова Е.В. Дидактические основы формирования метакомпетен-
ций // Методолог: [сайт]. – URL: http://www.metodolog.ru/node/1618 
(дата обращения: 31.07.2022).

11. Фомичева Ж.Е., Андреев В.Н., Капирева Т.Б. Формирование метаком-
петенций в процессе внеаудиторной работы с иностранными студента-
ми, изучающими русский язык // Вестник ВГУ. 2018. № 3. С. 122–127.

12. Шабанов О.А. Метакомпетенция и метакомпетентность в рамках 
компетентностного подхода в образовании // Человек и образова-
ние. 2015. № 3(44). С. 53–56.

13. Fleming D. The concept of meta-competence // Competence and 
Assessment. – Vol. 16. 1991. P. 9–12.

14. Le-Deist F.D., Winterton J. What is competence? // Human Resource 
Development International. 2005. № 8(1). Р. 27–46.

References
1. Atlas novyh professij 3.0. [Atlas of New Professions 3.0.]. Moscow: In-

tellektual’naja Literatura, 2020. 456 p.
2. Kokatjuhina O.V. Zachem pedagogu razvivat’ metakompetencii [Why 

should a teacher develop meta-competencies]. Molodoj uchenyj [Young 
scientist]. 2020, no. 15 (305). pp. 48–50.

3. Mihajlichenko S.A., Burjak Ju.Ju., Afanaskova Ju.A. Metakompetencii 
kak osnova uspeshnoj samorealizacii vypusknikov na rynke truda [Me-
ta-competencies as a basis for successful self-realization of graduates 
in the labor market]. Vestnik BGTU im. V.G. Shuhova [Bulletin of V.G. 
Shukhov BSTU]. 2016, pp. 94–101.



— 39 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 4-2 • http://rjep.ru

4. Nikolaev A.M. Metodika formirovanija metakompetencij u studen-
tov-bakalavrov po discipline «Informatika» na osnove metoda proektov 
[Methodology for the formation of meta-competencies among bachelor 
students in the discipline «Informatics» based on the method of proj-
ects]. Sovremennye naukoemkie tehnologii [Modern science-intensive 
technologies]. 2015, no. 9, pp. 158–161.

5. Ob utverzhdenii metodologii (celevoj modeli) nastavnichestva obu-
chajushhihsja dlja organizacij, osushhestvljajushhih obrazovatel’nuju 
dejatel’nost’ po obshheobrazovatel’nym, dopolnitel’nym obshheobra-
zovatel’nym i programmam srednego professional’nogo obrazovanija, 
v tom chisle s primeneniem luchshih praktik obmena opytom mezhdu 
obuchajushhimisja: rasporjazhenie Ministerstva prosveshhenija Rossii 
ot 25.12.2019 № R-145. URL: https://docs.edu.gov.ru/ document/b014f-
0f434e770efe527956bdb272a38 (data obrashhenija: 31.07.2022).

6. Ob utverzhdenii federal’nogo gosudarstvennogo obrazovatel’nogo stan-
darta osnovnogo obshhego obrazovanija: prikaz Ministerstva prosvesh-
henija RF ot 31 maja 2021. № 287. URL: http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/ 0001202107050027 (data obrashhenija 01.09.2021).

7. Orbodoeva L.M. Metakompetencija kak komponent soderzhanija pro-
fessional’noj inojazychnoj podgotovki studentov v jazykovom vuze 
[Metacompetence as a component of the content of professional foreign 
language training of students in a language university]. Vestnik MGLU 
[Bulletin of MGLU]. 2014, no. 14, pp. 144–153.

8. Magsumov T.A., Ischenko O.V., Zlivko S.D., Mukhametshina G.S. De-
signing the adaptation of young teachers in general education schools // 
Krasnoyarsk Science. 2022. Vol. 11. Is. 1. P. 68-83.

9. Kirushin K.R., Magsumov T.A., Konovalova E.V., Valieva R.Z. Region-
al legal policy in the sphere of state and public education management 
in Russia: management models of Saint Petersburg and the Republic of 
Tatarstan // Krasnoyarsk Science. 2020. Vol. 9. Is. 2-4. P. 55-63.

10. Rezchikova E.V. Didakticheskie osnovy formirovanija metakompetencij 
[Didactic foundations of metacompetence formation]. Metodolog [Meth-
odology]. – URL: http://www.metodolog.ru/node/1618 (data obrashheni-
ja: 31.07.2022).



— 40 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 4-2 • http://rjep.ru

11. Fomicheva Zh.E., Andreev V.N., Kapireva T.B. Formirovanie meta-
kompetencij v processe vneauditornoj raboty s inostrannymi studen-
tami, izuchajushhimi russkij jazyk [Formation of meta-competencies 
in the process of extracurricular work with foreign students studying 
the Russian language]. Vestnik VGU [Bulletin of VSU]. 2018, no. 3.  
pp. 122–127.

12. Shabanov O.A. Metakompetencija i metakompetentnost’ v ramkah kom-
petentnostnogo podhoda v obrazovanii [Metacompetence and meta-
competence within the competence approach in education]. Chelovek i 
obrazovanie [Man and Education]. 2015, no. 3(44). pp. 53–56.

13. Fleming D. The concept of meta-competence. Competence and Assess-
ment. Vol. 16. 1991. pp. 9–12.

14. Le-Deist F.D., Winterton J. What is competence? Human Resource De-
velopment International. 2005, no. 8(1). pp. 27–46.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ
Чечина Елена Станиславовна, заведующий Лабораторией педа-

гогических инноваций института дополнительного профес-
сионального образования

 Набережночелнинский государственный педагогический уни-
верситет

 ул. Низаметдинова, 28, г. Набережные Челны, 423806, Россия
 chechina_es@mail.ru 

Шакирова Лариса Рамилевна, директор института дополнитель-
ного профессионального образования

 Набережночелнинский государственный педагогический уни-
верситет

 ул. Низаметдинова, 28, г. Набережные Челны, 423806, Россия
 lara.shakirova.2013@mail.ru 

Калинин Константин Андреевич, заместитель директора по на-
учно-методической работе института дополнительного про-
фессионального образования, кандидат филологических наук



— 41 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 4-2 • http://rjep.ru

 Набережночелнинский государственный педагогический уни-
верситет

 ул. Низаметдинова, 28, г. Набережные Челны, 423806, Россия
 filologkalinin@mail.ru

DATA ABOUT THE AUTHORS

Chechina Elena S., Head of the Laboratory of Pedagogical Innovations, 
Institute of Additional Professional Education, Ph.D. in Philology

 Naberezhnye Chelny State Pedagogical University
 28, Nisametdinova Str., Naberezhnie Chelny, 423806, Russia
 chechina_es@mail.ru 

Shakirova Larisa R., Director, Institute of Additional Professional Ed-
ucation

 Naberezhnye Chelny State Pedagogical University
 28, Nisametdinova Str., Naberezhnie Chelny, 423806, Russia
 lara.shakirova.2013@mail.ru

Kalinin Konstantin A., Deputy Director for Scientific and Methodolog-
ical Work, Institute of Additional Professional Education, Ph.D. 
in Philology

 Naberezhnye Chelny State Pedagogical University
 28, Nisametdinova Str., Naberezhnie Chelny, 423806, Russia
 filologkalinin@mail.ru
 SPIN-code: 5598-7107
 ORCID: 0000-0002-9062-9616 

Поступила 02.11.2022 Received 02.11.2022
После рецензирования 15.11.2022 Revised 15.11.2022
Принята 30.11.2022 Accepted 30.11.2022



— 42 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 4-2 • http://rjep.ru

УДК 378

ОСОБЕННОСТИ                                                  
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

Багрянская Е.С., Кочина А.А., Мочалина М.В. 

В статье раскрывается значимость эстетического воспита-
ния учащихся на уроках технологии. Использование современных 
средств обучения и внедрение цифровых технологий в образова-
тельное пространство школы позволяет успешно решать постав-
ленную проблему. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание; уроки по техноло-
гии; современные средства обучения; школа

FEATURES OF AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS

Bagryanskaya E.S., Kochina A. A., Mochalina M.V. 

The article reveals the importance of aesthetic education of students 
in technology lessons. The use of modern teaching aids and the intro-
duction of digital technologies in the educational space of the school 
allows us to successfully solve the problem.

Keywords: aesthetic education; technology lessons; modern teaching 
aids; school 

Введение
ФГОС третьего поколения вновь обращает внимание педагогов 

на необходимость эстетического развития учащихся. Новое время 
предполагает поиск современных путей, инструментов, методов 
решения данной проблемы.

Главной задачей эстетического воспитания является формиро-
вание у учащихся эстетических творческих способностей. Человек 
эстетически воспитанный способен выражать оценку действитель-
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ности с позиции выработанных у него представлений об окружаю-
щем его мире с позиции эстетики. Великий педагог К.Д. Ушинский 
считал, что эстетический элемент образования содержится в каждом 
предмете учебного цикла и главной задачей учителя становится до-
несение его до учащихся. Большие возможности для эстетического 
воспитания учащихся открывают уроки по технологии. Цель иссле-
дования: раскрыть потенциал предмета «Технология» для разви-
тия эстетического воспитания учащихся в современных условиях.

Материалы и методы
При подготовке статьи использовались следующие методы: анализ 

научно-методической литературы, обобщение опыта по использова-
нию цифровых технологий и инструментов при обучении техноло-
гии, изучение нормативной документации и интернет-источников. 

Результаты
Эстетическое воспитание на уроках технологии главной целью 

имеет развитие интереса и творческих возможностей учащихся. 
Именно на уроках технологии данная цель может быть достигнута 
наиболее успешно: принимая участие в создании эстетически кра-
сивых вещей, учащиеся продолжают самостоятельно углубляться 
в суть эстетического воспитания. Объекты труда, изучаемые и соз-
даваемые на уроках технологии, отбираются с учетом их эстетиче-
ской ценности и привлекательности. Данные объекты труда дают 
возможность учащимся проявить творчество, которое может быть 
реализовано в проектной деятельности. При создании таких объ-
ектов труда и использовании возможностей современных техноло-
гий с целью иллюстрирования излагаемого материала эстетическое 
воспитание будет осуществляться более эффективно.

При изучении технологии должны применяться различные ма-
териалы и средства обучения, которые могут сформировать у уча-
щихся способность в будущем самостоятельно работать с ними, 
экспериментировать, проявлять творческую инициативу. Данная 
работа должна сопровождаться серьезной умственной и эмоцио-
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нальной деятельностью. В процессе обучения необходимо разви-
вать важнейшие познавательные процессы и способности, такие 
как, ощущение, восприятие, внимание, воображение, мышление.

Анализ программы по предмету «Технология» позволяют выявить 
возможности эстетического воспитания учащихся на уроках. При 
изучении кулинарного мастерства во время приготовления блюд 
учащиеся знакомятся с основными технологиями обработки пище-
вых продуктов и приемами их приготовления, уделяют внимание 
их оформлению, сервировке стола и правилам этикета. Сегодня ин-
тернет пространство предоставляет огромные возможности для вы-
бора интересного для учащегося объекта исследования, различные 
хостинги дают возможность не только наблюдать за деятельностью 
известных кулинаров, но и узнать тонкости алгоритмов приготов-
ления различных блюд.

Рис. 1. Проекты учащихся

Похожие методы могут применяться на уроках по дизайну по-
мещений: учащиеся учатся грамотно расставлять мебель, бытовые 
приборы, соблюдая определенные эстетические законы. Работая в 
программах Remplanner, SketchUp, Астрон Дизайн, Planoplan уча-
щиеся имеют возможность экспериментировать с цветом, стилем, 
дизайном, вырабатывая свой стиль и развивая свои творческие спо-
собности.

Изготовление текстильных изделий также дает учащимся воз-
можность проявить самостоятельность в творчестве. Например, при 
изготовлении плечевого изделия, учащиеся сами выбирают наибо-
лее понравившийся им фасон, цвет и качество ткани. 
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Рис. 2. Результаты проектов по дизайну помещений

При выборе они руководствуются собственным понятием пре-
красного, эстетически красивого. Цифровые ресурсы предоставляют 
учащимся возможность создавать технологические, инструкцион-
ные карты, чертежи, выкройки и т.д. При этом учащиеся активно 
формируют цифровые навыки, которые пригодятся им во взрослой 
жизни [1]. 

Эстетическое воспитание на уроках технологии также воз-
можно при изучении темы «Технологии растениеводства». Дан-
ная тема может включать в себя основы составления композиций 
из цветов, что дает возможность учащимся проявить творческую 
самостоятельность. Кроме того, на уроках технологии могут из-
учаться различные виды прикладного творчества: вышивка, вяза-
ние, бисероплетение, вышивка лентами, художественная роспись 
на различных поверхностях и т.д. с помощью электронных ресур-
сов, например, руководство по вышивке бисером https://youtu.be/
r0a3U_CVIkQ https://yanproject.ru/blog/material-ispolneniya-rospisi.
html и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод, что практически все 
разделы программы по предмету «Технология» позволяют осу-
ществить эстетическое воспитание учащихся современными сред-
ствами. Педагог должен добиваться того, чтобы учащиеся могли 
осознанно и самостоятельно использовать средства художествен-
ной выразительности, а также язык искусства в разнообразных не-
шаблонных ситуациях. Эта задача будет выполнена тогда, когда у 
учащегося появится постоянная потребность в развитии творче-
ских способностей, заинтересованности в творчестве и эстетиче-
ской воспитанности.
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Информация о конфликте интересов. Конфликты интересов 
отсутствуют. 

Информация о спонсорстве. Работа не имела спонсорской под-
держки.
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УДК 378.1

ГОТОВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ К ОПЕРАТИВНОМУ 

РЕАГИРОВАНИЮ НА БЫСТРОИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ 
ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

Натальсон А.В. 

Активное развитие и интеграция сегмента информационных 
технологий предопределили направления развития большинства 
профессиональных сфер жизнедеятельности человека. Особенную 
значимость приобретает проблема, связанная с недостаточным 
уровнем развития компетенций в аспекте понимания и использова-
ния цифровых средств. Основной целью текущей работы является 
анализ текущего состояния формирования цифровых компетенций 
выпускников технического высшего учебного заведения. 

Ключевые слова: информационные технологии; компетенция; 
цифровизация; выпускник 

READINESS OF THE MODERN          
EDUCATIONAL SYSTEM OF TECHNICAL UNIVERSITIES 

TO PROMPTLY RESPOND TO RAPIDLY CHANGING 
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION 

TECHNOLOGY

Natalson A.V. 

The active development and integration of the information technology 
segment predetermined the development directions of most professional 
spheres of human activity. The problem associated with the insufficient 
level of competence development in the aspect of understanding and 
using digital tools is of particular importance. The main purpose of the 
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current work is to analyze the current state of the formation of digital 
competencies of graduates of a technical higher educational institution.

Keywords: information technology; competence; digitalization; graduate 

Введение
Одной из наиболее важных из смежных проблем сегмента ин-

формационных технологий является недостаточный уровень раз-
вития цифровых компетенций выпускников технических высших 
учебных направлений. В данном случае понимаются именно такие 
студенты, в программе обучения которых не предполагалось пря-
мого изучения дисциплин, связанных с информационными техно-
логиями. Используемые на сегодняшний день программы обучения 
студентов в технических высших учебных заведениях не включают 
в себя полное освоение прикладного аппарата информационных тех-
нологий. Объектом представленного исследования выступает вопрос 
формирования цифровых компетенций. Предметом исследования 
являются цифровые компетенции выпускника технического вуза. 

Материалы и методы исследования
В работе используются результаты зарубежных и отечественных 

научных исследований. Автором применяются теоретические ме-
тоды исследования, связанные с поиском и анализом информации 
для выявления связей и получения уникальных выводов.

Результаты и обсуждение
Результаты исследований, отражающие уровень готовности вы-

пускников рассматриваемых университетов к работе с инноваци-
онными цифровыми технологиями, говорят о недостающем уровне 
развития цифровых компетенций. Данный факт является следстви-
ем неготовности современной образовательной системы к опера-
тивному реагированию на быстроизменяющиеся тренды развития 
сегмента информационных технологий и их практической интегра-
ции на реальных технических объектах. 

Развитие цифровых компетенций в техническом образовании 
на современном этапе развития включает в себя освоение матема-
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тических и информационно-коммуникационных технологий. Ис-
пользуются различные программные средства моделирования и 
исследования моделей технических объектов.

Если рассматривать текущее состояние, то ввиду недостающей ма-
териально-технической базы студентам приходится осваивать работу с 
цифровыми технологиями только на теоретическом уровне. Однако без 
практического опыта работы не представляется возможным наработка 
качественных компетенций с возможностью их успешного применения 
на рабочих местах. Особое место принадлежит и недостатку кадров, 
способных производить обучение студентов по работе с инноваци-
онными технологическими цифровыми технологиями. Современные 
университеты уделяют данному вопросу особое внимание и зачастую 
привлекают для обучения внешние ресурсы и персонал [1, с. 446].

В развитии цифровых компетенций инженера особо важным пара-
метром является представление технических объектов, и способность 
моделирования их функционирования в отдельных условиях, а так-
же способность визуализации и расчета промежуточных и конечных 
результатов. Исходя из этого, в рамках смежных дисциплин уделя-
ется особое внимание на изучение соответствующего программного 
обеспечения и его функционала. Развитие цифровых компетенций 
выпускников технических университетов в процессе их информаци-
онно-математической подготовки осуществляется при выполнении 
междисциплинарных проектов в форме научно-исследовательских 
работ (НИР) [2, с. 71]. На сегодняшний день наблюдается активное 
и комплексное изучение и решение примеров задач, а также предло-
жение вариантов тем и заданий для НИР студентов, учитывающих 
возможность взаимной интеграции информационных дисциплин.

В рамках текущего исследования весьма перспективно выглядит 
интеграция в процесс обучения системы получения цифровых ком-
петенций студентами от преподавательского состава, включающую 
четкие алгоритмы и методы взаимодействия студентов с препода-
вательским составом (рис. 1).

Модель подчеркивает, что только лишь обучения для формирова-
ния цифровых компетенций недостаточно. Преподавательский со-
став должен не только передавать знания, но и активно участвовать 
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и взаимодействовать со студентами с целью обеспечения высокого 
качества и эффективности закрепления материала. 

Рис. 1. Модель получения цифровых компетенций

В совокупности с использованием, соответствующей трендам разви-
тия инженерной отрасли, материально-технической базы выпускники 
смогут получить полный набор компетенций, необходимых для быстрого 
и успешного освоения реальных технологий на производстве [3, с. 5].

Заключение
Таким образом, основной целью представленной статьи явля-

лось исследование текущего состояния формирования цифровых 
компетенций выпускников технических вузов. В рамках статьи бо-
лее подробно изучены и систематизированы сведения, касающие-
ся проблем и способов их решения относительно текущего уровня 
формирования цифровых компетенций. 

Автором представлены уникальные выводы и предложения по 
преодолению трудностей, связанных с недостаточным уровнем раз-
вития компетенций в аспекте использования цифровых технологий 
на реальных производственных объектах.
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УДК 372.881.161.1

ОБУЧЕНИЕ ПРАВОПИСАНИЮ СУФФИКСОВ                  
РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕДИНОМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

Макарова О.В., Полякова Е.Ю., Власова Л.В. 

Статья посвящена анализу материала учебников, пособий, спра-
вочников, ориентированного на освоение учащимися темы «Право-
писание суффиксов разных частей речи», которая проверяется в 
рамках единого итогового экзамена по русскому языку. Анализ ре-
зультатов ЕГЭ по этой дисциплине за 2021 год показал, что абиту-
риенты не в полной мере владеют правилами написания суффиксов 
разных частей речи (45% качества). Предлагаем ряд методических 
рекомендаций, которые способствуют более прочному формиро-
ванию данного орфографического навыка.

Ключевые слова: суффиксы разных частей речи; правописание 
суффиксов 

TEACHING THE SPELLING OF SUFFIXES                                    
OF DIFFERENT PARTS OF SPEECH IN PREPARATION 

FOR THE UNIFIED STATE EXAM

Makarova O.V., Polyakova E.Yu., Vlasova L.V. 

The article is devoted to the analysis of the material of textbooks, 
manuals, reference books, focused on the development by students of the 
topic “Spelling of suffixes of different parts of speech”, which is checked 
as part of a final exam in the Russian language. An analysis of the USE 
results in this discipline for 2021 showed that applicants do not fully 
master the rules for writing suffixes of different parts of speech (45% 
of quality). We offer a number of methodological recommendations that 
contribute to a more solid formation of this spelling skill.

Keywords: suffixes of different parts of speech; spelling of suffixes
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Введение
Современная русская орфография – сложная, исторически сло-

жившаяся система. Целью изучения орфографии в школе является 
формирование относительной орфографической грамотности, или 
умения применять правила русского языка. Многие лингвисты и 
методисты, например, Л.В. Щерба и М.В. Панов [1, с. 93], отмеча-
ли, что абсолютно грамотных людей нет: в русском языке огромное 
количество сложных правил и исключений из них. Искусство гра-
мотности состоит в том, чтобы понимать, где может быть допуще-
на ошибка и как избежать ее путем проверки. 

Актуальность темы исследования обусловлена следующими 
факторами: во-первых, в школьных учебниках сегодня отсутствует 
единство в подаче теоретического материала. Во-вторых, система 
упражнений по теме «Образование суффиксов разных частей речи» 
носит разрозненный характер. Сложность данной темы обусловлена 
прежде всего большим количеством суффиксов в русском языке. Это 
вызывает затруднения при заучивании соответствующих орфограмм, 
к тому же многие из правил по образованию суффиксов связаны с 
грамматическими особенностями словоформ (например, для пра-
вильного написания суффиксов прилагательных -ск/-к- нужно знать 
лексико-грамматический разряд прилагательного), а для написания 
о-ё после шипящих – уметь дифференцировать отыменные формы от 
отглагольных (ножовка – ночевка)). Более того, мы обратили внима-
ние, что сами учителя делают ошибки при объяснении правильного 
написания суффиксов. Например: иллюстрируя слова с суффиксами 
–инк-/-енк- педагог приводит в пример слово «вишенка» [2]. Другие 
методисты советуют механически отрабатывать написание суффик-
сов, проверяя их по словарю. 

В-третьих, анализ выполнения 11, 12 заданий ЕГЭ, выявляющих 
уровень освоения исследуемой темы, доказывает мысль о том, что 
бессистемный характер в преподавании словообразования в школьной 
практике малоэффективен. Процент качества по теме «Правописание 
суффиксов разных частей речи» в 2021 году не достигает (как и в пре-
дыдущем году) базового уровня и составил 45,2 (2020 г. – 41,8) [3, с.14].
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Необходима более современная методическая система, способная 
обеспечить не механический разбор слов по составу, а мотивиро-
ванное выделение учащимися всех морфем слова, что будет способ-
ствовать развитию языковой компетенции школьников. Кроме того, 
при изучении морфемики и словообразования выявляется разли-
чие синхронического и диахронического подходов к языку (разли-
чие словообразовательного и этимологического анализа ряда слов, 
изменение морфемного состава слова), что представляет язык как 
развивающееся явление. Догматический метод изучения орфограмм 
сегодня не выдерживает критики. Навык правописания суффиксов 
не может быть выработан, так как написание суффиксов (особенно 
глагольных форм) требует анализа грамматической формы, семан-
тики слова и контекста.

Цель работы – описать методические технологии обучения пра-
вописанию суффиксов разных частей речи в школьной практике и 
разработать комплекс рекомендаций. Задачи: 1) проанализировать 
разработанность вопроса о правописании суффиксов разных частей 
речи в школьных учебно-методических комплексах и пособиях для 
подготовки к ЕГЭ; 2) описать методические приемы обучения пра-
вописанию суффиксов именных частей речи, глаголов и глагольных 
форм; 3) предложить конкретные рекомендации по теме «Правопи-
сание суффиксов разных частей речи».

Материалы и методы исследования
Систематизация, классификация языкового материала; сравни-

тельно-сопоставительный анализ; метод категориального анализа. 
Материалом исследования послужили правила и задания раздела 
«Правописание суффиксов разных частей речи» в учебно-методиче-
ских комплексах под редакцией М.М. Разумовской, Т.А. Ладыжен-
ской, Л.А. Тростенцовой и др.; в учебных пособиях под редакцией 
И.П. Цыбулько, С.В. Драбкиной, Д.И. Субботина, Н.А. Сениной; 
И.К. Новиченок; правила в «Справочнике по правописанию и ли-
тературной правке» Д.Э. Розенталя и справочнике «Орфография и 
пунктуация» Н.С. Валгиной, Н.С. Светлышевой; результаты выпол-
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нения задания 11, 12 КИМов ЕГЭ (2020-2021 гг.) на сайте «Феде-
рального института педагогических измерений».

Результаты исследования
В методике преподавания орфографии определены наиболее 

эффективные приемы объяснения орфографических правил: алго-
ритмы (Л.Н. Ланда, Г.Г. Граник, А.И. Власенков, Е.Г. Шатова и др.); 
опознавательные признаки орфограмм (Н.Н. Алгазина, Л. И. Жу-
равлева, В. В.Ераткина и др.); анализ и наблюдение над языковыми 
явлениями, проблемными ситуациями (Н.Н. Алгазина, М.М. Разу-
мовская, С.И. Львова, М.С. Соловейчик и др.); схематическое изо-
бражение правил, включая «опорные сигналы» (Ю.С. Меженко, Г.К. 
Лидман-Орлова, Н.М. Лебедев и др.); рассказ на лингвистическую 
тему (М.М. Разумовская, С.И. Львова и др.); работа с правилом как 
с учебно-лингвистическим текстом (С.И. Львова) и др. 

Однако проблема «правило знаю – применить не умею» стоит по-
прежнему остро. Попытки решить ее предпринимаются постоянно: раз-
работано много методов, используемых при изучении орфографических 
правил. Даже эффективные приемы не всегда оказываются подходящи-
ми. Так, методика использования алгоритмов сложна для учащихся, 
которые ориентируются, прежде всего, на слуховой, зрительный, двига-
тельный образы слова, а не на схематически развернутые предписания. 

В современном русском языке большое количество суффиксов, 
выполняющих различные функции, поэтому изучить в школе эти 
морфемы закрытым списком невозможно. В школьной программе 
рассматриваются те правила, которые регулируют написание регу-
лярных и продуктивных суффиксов. Однако при проверке языковой 
компетенции на итоговом экзамене по большей части предлагают-
ся наиболее сложные случаи написания суффиксов или вообще ис-
ключения из правил. 

Несмотря на то, что в спецификации ЕГЭ правописание суффиксов 
проверяется всего в двух заданиях (11, 12 КИМы), однако выполнение 
этих заданий учащимися вызывает затруднения. Это обусловлено ря-
дом причин: 1) морфемика начинает изучаться еще в начальном звене 
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на простых примерах: в слове, например, выделяется корень, один 
суффикс и окончание. Словообразование целенаправленно изучается 
в 5-6 классах: предлагаются достаточно «прозрачные» примеры мор-
фемного и деривационного анализа слов, что способствует неполно-
му формированию данных навыков разборов; 2) знания учащихся о 
составе слова должны углубляться при изучении орфографии, мор-
фологии, однако вопросы словообразования различных частей речи 
далеко не всегда в центре внимания учителя; 3) при отсутствии про-
думанной системы повторения невостребованные знания забываются.

При организации повторения и систематизации знаний учащих-
ся по теме «Морфемика и словообразование» перед преподавателем 
встают нерешенные вопросы: 1) не определены четко принципы 
морфемного членения слова и словообразовательного разбора; 2) 
не выработаны методические позиции по отношению к толкованию 
расхождений в словарях; 3) в разных учебниках лингвометодические 
позиции по изучению темы не совпадают; 4) не учитывается труд-
ность морфемно-словообразовательного разбора слов. На данные 
вопросы стоит обратить внимание не только преподавателям при 
изучении, повторении и обобщении темы «Морфемика и словоо-
бразование», но и разработчикам ЕГЭ по русскому языку, так как 
отбор языкового материала для контрольно-измерительных матери-
алов должен соответствовать требованиям стандарта образования.

Эксперты ФИПИ отмечают, что невысокий процент качества при 
определении гласных в суффиксах разных частей речи обусловлен 
отсутствием в системе подготовки учащихся связей и ассоциаций 
при изучении тех или иных положений морфемики, а также неэф-
фективностью методических приемов, направленных на раскрытие 
системных связей между уровнями языка и формирование аналити-
ческих умений. И.П. Цыбулько отмечает, что «именно системный 
подход определяет строгую последовательность, логику усвоения 
лингвистического материала, создает условия для преодоления фраг-
ментарности курса русского языка» [3, с. 10].

Задания 11, 12 экзаменационной работы имеют практико-ориен-
тированный характер и проверяют следующие умения: опознавать 
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тип орфограммы (например, суффикс существительного, прила-
гательного и др.), анализировать словоформу (умение определять 
время глагола; лексико-грамматический разряд прилагательного), 
сопоставлять (переходность/непереходность глаголов обеззуб..л к 
старости – обеззуб..л), классифицировать языковые факты, оцени-
вать их с точки зрения нормативности (мучить – мучать); извле-
кать из сознания и преобразовывать информацию; свободно владеть 
языком, демонстрируя при этом достаточный уровень словарного 
запаса (архаизмы потчевал – почивал) и умение использовать раз-
личные грамматические конструкции.

Обсуждение
Статистика выполнения 11, 12 заданий экзаменационной работы 

убеждает в необходимости обратить внимание на устранение про-
блемных «мест» в методике обучения языку. 1) Дефицит внимания 
к содержанию и методам обучения русскому языку связан с излиш-
ним акцентом на подготовку к итоговой аттестации. 2) Отмечается 
дефицит когнитивного подхода в практике преподавания русско-
го языка, или недостаток формирования познавательных действий 
(сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение, классификация, 
установление закономерностей и правил и т.п.) [Бутакова, с. 13; ].

Результаты экзамена показали, что у выпускников недостаточно 
сформирована способность проводить виды анализа с учетом семан-
тической характеристики языкового явления и его функциональных 
особенностей. При выполнении заданий 11, 12 требуется применить 
комплекс правил, регулирующих написание суффиксов разных ча-
стей речи. Так, выполнение заданий невозможно без определения 
части речи слова, содержащего орфограмму, причем в поле зрения 
испытуемых оказываются омонимичные слова или близкие к ним 
формы (именные и отглагольные слова). 

Заключение
Сравнительный анализ теоретического материала по теме «Право-

писание суффиксов разных частей речи» в академических справоч-
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никах, школьных учебно-методических комплексах и в пособиях для 
подготовки к ЕГЭ свидетельствует о том, что материалы справочни-
ков включают в себя правила написания далеко не всех суффиксов, 
а только тех, которые относятся к трудным случаям орфографии. 
В школьных УМК нет единства в подаче теоретического материа-
ла; представленные в учебниках упражнения предлагаются не ко 
всем изучаемым орфограммам или часто являются однотипными. 
В пособиях для подготовки к ЕГЭ даны правила на правописание 
всех проверяемых в КИМах суффиксов, однако упражнения носят 
механический характер, от школьника зачастую не требуется ана-
лиза грамматической формы, семантики слова или контекста его 
употребления.

При обучении учащихся правописанию суффиксов в основной 
школе и повторении этих тем в средней необходимо соблюсти сле-
дующие требования. Во-первых, правила правописания суффиксов, 
проверяемые в тестах ЕГЭ, должны соответствовать материалам 
школьных учебников. Во-вторых, в школьные УМК должны быть 
включены упражнения на правописание всех суффиксов, представ-
ленных в ЕГЭ. 

Для формирования навыков правописания суффиксов необходим 
комплексный алгоритмизированный подход, состоящий из несколь-
ких этапов: выполнение заданий, которые развивают умение ана-
лизировать структуру слова; выделение суффикса в слове и только 
после овладения этими аналитическими процедурами применение 
правил написания суффикса с опорой на знание тех или иных грам-
матических категорий. Таким образом, осознанное использование 
упражнений с учетом предлагаемых методических рекомендаций 
поможет минимизировать ошибки в написании суффиксов, а также 
позволит сделать процесс обучения легче, доступнее и эффективнее.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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УДК 378

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ                                                  
TURTLE PYTHON ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Гумерова Л.З., Аглямзянова Г.Н. 

Данная статья посвящена проблеме организации дополнитель-
ного образования детей, эвакуированных с территорий ДНР и ЛНР. 
Приведен пример проведения мастер-класса по программированию 
на основе использования графики библиотеки Turtle.

Ключевые слова: дополнительное образование; язык програм-
мирования Python; библиотека Turtle; мастер-класс 

USING THE TURTLE PYTHON LIBRARY                                        
IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF PRIMARY 

SCHOOL STUDENTS

Gumerova L.Z., Aglyamzyanova G.N. 

This article is devoted to the problem of organizing additional edu-
cation for children evacuated from the territories of the DPR and LPR. 
An example of a master class on programming based on the use of the 
Turtle library graphics is given.

Keywords: additional education; Python programming language; 
Turtle library; master class 

Введение
Одной из проблем современного образования является проблема 

социально-личностного развития и дополнительного образования 
обучающихся, т.к. дополнительное образование нередко является 
определяющим в выборе детьми своего жизненного пути.

Другая не менее важная цель внеурочной деятельности продик-
тована настоящей политической ситуацией в стране. Известно, что 
18 февраля 2022 года была объявлена эвакуация из Донецкой и Лу-
ганской народных республик. С тех пор 57 регионов России, в т.ч. 
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Республика Татарстан, приняли более 13 тысяч детей, которые по 
возрасту могут посещать детские сады, школы, колледжи и учреж-
дения дополнительного образования.

В Минпросвещения сообщают, что образовательные стандарты 
России и ДНР, ЛНР схожи на 90 %. Кардинальной разницы между 
образовательными программами нет, но надо понимать, что отли-
чия все-таки присутствуют.

В письме Минпросвещения России от 04.04.2022 №03-442 четко 
прописаны методические рекомендации по обеспечению права на по-
лучение общего образования детей, прибывающих с территории ДНР 
и ЛНР. Дополнительно там приложена памятка для классных руко-
водителей и педагогических работников, где еще раз оговорено, что 
ребенок, прибывший с территории ЛНР и ДНР, находится в трудной 
жизненной ситуации. Учащиеся основной школы недостаточно адап-
тированы в социально-педагогическом аспекте, они обладают зачастую 
низкой социальной активностью, у них возникают сложности в меж-
личностном общении, многие имеют недостаточный уровень знаний.

Материалы и методы
Источниками для исследования выступили работы детей, а так-

же язык программирования Logo и Модуль turtle, а методами стали 
наблюдения авторов, анализ детских работ.

Результаты и их обсуждение
22 августа в 2022 года в Инжиниринговый центр КФУ были при-

глашены учащиеся 7-10 классов школ ЛНР и ДНР в рамках про-
фильной смены летнего лагеря «Вместе – целая страна». Данная 
смена планировала иные мероприятия, связанные с ознакомлением 
с историей и культурой России и ее народов.

Для детей была проведена обзорная экскурсия по Инжиниринго-
вому центру КФУ, где ребята смогли посетить учебные аудитории и 
научные лаборатории. Преподаватели вуза провели для участников 
профильной смены интерактивное занятие по программированию. 
Отдельно выделим проведение мастер-класса для 7 класса по ис-
пользованию библиотеки Turtle языка программирования Python.
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Первое ознакомление с языком Python происходит посредством 
коротких и простых программ, с помощью которых на экране появ-
ляются яркие и сложные гравюры. Для этого использовалась графика 
Turtle. При работе с данной библиотекой составляются алгоритмы 
для курсора, называемого черепашкой. С помощью команд сообща-
ем ей о том, как перемещаться по экрану. У черепашки установлена 
ручка, и учащиеся могут прописать команду черепашке наносить 
линии на экран по мере передвижения. 

Другой возможностью графики Turtle является интерактивность. Каж-
дая строка кода программы тут же наглядно демонстрирует передвижение 
черепашки. Это помогает понять логику программного кода, и позволя-
ет изменять команды для получения все более оригинальных картинок.

Так как по уровню подготовки дети разительно отличались друг 
от друга, ребятам была предложена исходная программа-шаблон 
(Листинг 1), которую надо было набрать на компьютере и посмо-
треть результат выполнения. Идет объяснение кода, что позволит 
далее всем ребятам встать на одну позицию.

Листинг 1.
1 import turtle
2 a=turtle.Pen()
3 for x in range (100):
4  a.forward(x)
 t.left (90)
Запустив программу на экране можно увидеть следующее:

Рис. 1. Квадратная спираль
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Далее учащиеся пытаются поэтапно модифицировать исходную 
программу: меняют угол поворота черепашки и добавляют цвет:

Листинг 2.
1 import turtle
2 a=turtle.Pen()
3.a.Pencolor (“red”)
4 for x in range (100):
5  a.forward(x)
 t.left (91)
В итоге получают следующее изображение (рис. 2):

Рис. 2. Цветная винтовая спираль

Следующим этапом является получение четырехцветной спира-
ли и изменение цвета фона.

Листинг 3.
1 import turtle
2 turtle.bgcolor (“black”)
3 a=turtle.Pen()
4 colors = [“red”, “yellow “blue”, “green”]
5 for x in range (100):
6  a.Pencolor (colors [x%4])
7  a.forward(x)
8 t.left (91)
В результате на экране будет получено (рис. 3):



— 67 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 4-2 • http://rjep.ru

Рис. 3. Итоговая спираль

Дети нарисовали несколько впечатляющих цветных фигур на 
языке Python с помощью библиотеки инструментов Turtle (рис. 4). 

Рис. 4. Результаты детей

Заключение
Дети из ЛНР и ДНР пережили тяжелое испытание – переезд в 

другую страну. Дети достаточно быстро адаптировались к новой 
культурной среде, чему помог комплексный набор мероприятий. В 
результате проведения мастер-класса по программированию дети 
узнали, что повторное использование кода – одна из мощнейших 
возможностей программирования. Работа в команде, заключающа-
яся в заимствовании разных вариантов кода программы, позволяет 
создать новые решения, получить интересные результаты, а также 
наладить межличностные отношения детей в коллективе.
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УДК 796.011.1

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА

Курбатов А.В., Сафонов А.А., Любимова Г.Н.,                                        
Гулич С.С., Ксенофонтов А.Н. 

Проведен анализ состояния здоровья, резервных возможностей и 
физической подготовленности студентов 1 курса. Последующая инди-
видуальная коррекция у них отдельных показателей в процессе занятий 
физической культурой улучшит качество жизни в целом и обеспечит 
полноценное функционирование молодого организма в частности.

Ключевые слова: здоровье студентов; мониторинг; физическая 
культура 

MONITORING THE PHYSICAL HEALTH                                              
OF THE 1ST YEAR STUDENTS OF THE 2020-2021 

ACADEMIC YEAR

Kurbatov A.V., Safonov A.A., Lyubimova G.N.,                                         
Gulih S.S., Ksenofontov A.N. 

The state of health, reserve capacities and physical fitness of 1st year 
students has been analysed. Subsequent individual correction of their 
individual indicators in the process of physical training will improve 
the quality of life in general and ensure the full functioning of the young 
body in particular.

Keywords: students’ health; monitoring; physical education

Введение
Хорошо известен факт двигательной активности, как одного из 

составляющих здоровья человека. Многие авторы отмечают, что 
двигательная активность современных абитуриентов снизилась [3; 
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4; 5], о чем свидетельствуют данные научных исследований: реаль-
ный объем занятий физической культурой не обеспечивает полно-
ценное функционирование молодого организма. Это приводит к 
увеличению числа студентов, зачисленных в специальные меди-
цинские группы, в среднем по России их число достигает 30-60% 
[7]. В Российские вузы практически здоровыми на первые курсы 
поступают лишь 16-29% абитуриентов [7]. 

Методологической основой для решения проблемы улучшения 
физического здоровья и работоспособности студентов во время об-
учения в вузе может быть ежегодный мониторинг по технологии 
«Навигатор здоровья» и ее программно-компьютерные средства, 
сертифицированные Росздравнадзором и Госстандартом [1]. Уча-
стие студентов в технологии «Навигатор здоровья» позволяет вы-
явить слабые и сильные стороны подготовленности студентов, дать 
им рекомендации по коррекции стиля жизни и улучшения здоровья, 
программировать учебно-тренировочные занятия с учетом своих 
индивидуальных особенностей [5; 6]. Использование выше назван-
ной технологии за последние 20 лет выявило снижение функцио-
нальных возможностей следующих физиологических показателей 
у молодежи: минутный объем крови на 12%, дыхательная система 
на 15%, мышечная работоспособность на 16%, быстрота двигатель-
ной реакции на 25% [7]. Таким образом, проблема организации и 
проведения ежегодного мониторинга физического здоровья студен-
тов 1 курса с последующей индивидуальной коррекцией у них от-
дельных показателей в процессе занятий физической культурой на 
втором и последующих курсах обучения до уровня, позволяющего 
поддерживать полноценную социальную и профессиональную де-
ятельность, является актуальной. Вышесказанное определило цель 

нашего исследования – провести анализ и оценку состояния здоро-
вья, резервных возможностей и физической подготовленности сту-
дентов 1 курса с последующей индивидуальной коррекцией у них 
отдельных показателей в процессе занятий физической культурой 
и спортом. Данные исследования помогут в подготовке дополнений 
и изменений в РПУД по физической культуре.
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Материалы и методы исследования
Оценку резервов физического здоровья и работоспособности 

студентов осуществляли по разрешению Ассоциации «НарВЫКУ-
одный СпортПарк», которая является собственницей компьютерной 
программы («Паспорт физического здоровья»), обрабатывающей и 
оценивающей результаты тестирования [1].

Обследование студентов по данной программе осуществлялось 
на добровольной основе после допуска медицинского работника. 
Для изучения стиля жизни студентов использовалась конфиденци-
альная анкета.

Результаты исследований и обсуждение
К мониторингу физического здоровья были привлечены студен-

ты 1-го курса в количестве 242 человека (148 юношей и 94 деву-
шек). Освобожденные от занятий физической культурой студенты 
в обследовании не участвовали (юноши – 18 человек, девушки – 31 
человек). Средний возраст первокурсников составил: юноши – 18,9 
лет, девушки – 18,7 лет.

Исследование физической подготовленности студентов 1 кур-

са 2020-2021 учебного года.

Таблица 1.
Результаты тестирования физической подготовленности                                                         

студентов 1 курса 2020-2021 учебного года

№ 
п/п Показатели

Юноши Девушки

Сред-
нее зна-
чение
(M)

Средне-
квадра-

тическое 
отклоне-

ние

Стан-
дартная 
ошибка 

среднего
(±m)

Сред-
нее 

значе-
ние
(M)

Средне-
квадра-

тическое 
отклоне-

ние

Стан-
дартная 
ошибка 

среднего
(±m)

1 Отжимания (кол-во 
раз за 30 с) 28,5 9,19 0,760 15,3 7,36 0,76

2
Поднимание туло-
вища (кол-во раз 
за 30 с)

24,4 5,96 0,49 21,0 6,08 0,63

3 Гибкость (наклон 
вперед) (см) 11,5 8,53 0,70 16,1 6,40 0,66

4 Прыжок в длину с 
места (см) 220,6 24,76 2,05 166,1 21,15 2,18



— 73 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 4-2 • http://rjep.ru

Окончание табл. 1.

5 Челночный бег 
3х10 м (с) 7,5 0,60 0,05 8,6 0,76 0,08

6 Подтягивание (кол-
во раз) 7,9 5,12 0,42 14,2 6,97 0,72

7 Ловкость (кол-во 
пойманных мячей) 4,2 1,78 0,15 2,9 1,68 0,17

8

Общая физическая 
работоспособ-
ность (Степ-тест 
PWC170)

9,46 2,68 0,22 7,40 2,69 0,28

Количество сгибаний и разгибаний в упоре лежа характеризует 
уровень развития мышц плечевого пояса и в среднем составило: 28,5 
раз – юноши, 15,3 раза – девушки (табл. 1.) Полученные результаты 
оцениваются у юношей и девушек как отличные. Результаты подтя-
гиваний на перекладине оцениваются у юношей как неудовлетвори-
тельные, у девушек как хорошие. Брюшной пресс в среднем выявил 
следующие результаты: у юношей – 24,4 раза, 21,0 раз у девушек 
(табл. 1). Полученные результаты оцениваются как хорошие. Сред-
ние результаты наклона вниз с гимнастической скамейки составили: 
11,5 см – юноши, 16,1 см – девушки (табл. 1). Полученные резуль-
таты оцениваются у юношей как хорошие, у девушек как отличные.

Результаты прыжка в длину с места в среднем составили: 221 
см – юноши, 166 см – девушки (табл. 1). Полученные результаты 
оцениваются у юношей и девушек как удовлетворительные. Резуль-
таты челночного бега 3х10м, характеризующие быстроту, в среднем 
составили: 7,5 сек – юноши, 8,6 сек – девушки (табл. 1). Получен-
ные результаты у юношей и девушек можно оценить как хорошие. 
Физическое качество ловкость у юношей оказалось на удовлетво-
рительном уровне, а у девушек неудовлетворительном.

Тестирования общей физической работоспособности в среднем 
составили: 9,46 кгм/кг в мин – юноши, 7,41 кгм/кг в мин – девуш-
ки (табл. 1). Полученные результаты оцениваются у юношей и у 
девушек как неудовлетворительные (очень плохие). Полученные 
результаты показывают, что у первокурсников удовлетворительная 
физическая подготовленность. При этом, хорошо развиты сила мышц 
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плечевого пояса, мышц брюшного пресса, быстрота. В тоже время, 
скоростно-силовые качества и ловкость находятся на удовлетвори-
тельном уровне. Физическая работоспособность оценивается как 
неудовлетворительная. Данный фактор отрицательно сказывается 
на физическом здоровье студентов. т.к. организм не эффективно вы-
полняет напряженную мышечную работу.

Исследование функционального состояния студентов 1 кур-

са 2020-2021 учебного года.

Таблица 2.
Результаты тестирования функционального состояния                                                                 

студентов 1 курса 2020-2021 учебного года

№ 
п/п Показатели

Юноши Девушки
Сред-

нее 
значе-

ние
(M)

Средне-
квадра-

тическое 
отклоне-

ние

Стан-
дартная 
ошибка 

среднего
(±m)

Сред-
нее 

значе-
ние
(M)

Средне-
квадра-

тическое 
отклоне-

ние

Стан-
дартная 
ошибка 

среднего
(±m)

1 Пульс в покое (уд/
мин) 82,4 13,7 1,12 82,7 12,5 1,29

2
Способность к психо-
физической саморегу-
ляции (уд/ мин)

-3,97 12,8 1,05 -0,95 12,8 1,32

3 Артериальное давление 
крови (сист. мм. рт. ст.) 122,7 12,44 1,022 114,0 9,87 1,018

4 Артериальное давление 
крови (диаст. мм. рт.ст.) 77,1 9,42 0,774 75,9 9,01 0,929

5
Устойчивость к ги-
поксии (проба Штан-
ге) (с)

68,4 24,39 2,005 52,0 18,47 1,905

6
Индекс Руфье-Диксо-
на (30 приседаний за 
45 с, усл. ед.)

15,7 3,87 0,318 15,2 3,11 0,321

7

Максимальное по-
требление кислорода 
(в нагрузке) (МПК) в 
мин/кг веса, мл/кг/мин

28,9 6,84 0,574 25,7 7,57 0,781

8 Систолический вы-
брос (в нагрузке) (мл) 64,8 16,86 1,386 58,8 19,25 1,986

9
Минутный объем кро-
вообращения (в на-
грузке) (л/за 1 мин)

11,1 2,96 0,243 9,9 3,27 0,337
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10
Восстановление пуль-
са (через 1 мин. после 
степ-теста, уд/мин)

143,4 18,09 1,487 138,4 17,19 1,773

11
Индекс физического 
здоровья (ИФЗ) (бал-
лы)

3,1 0,80 0,066 3,1 0,76 0,079

Разница ЧСС покоя и ЧСС релаксации оцениваются у юношей 
как хорошие и у девушек как удовлетворительные (табл. 2). Сред-
ние показатели пробы Штанге составили: 68,4 сек – юноши, 52,0 – 
девушки (табл. 2). Полученные результаты оцениваются у юношей 
как хорошие и у девушек как удовлетворительные. Средние показа-
тели индекса Руфье-Диксона составили: 15,7 усл. ед. – юноши, 15,2 
усл. ед. – девушки (табл. 2). Полученные результаты оцениваются у 
юношей и девушек как неудовлетворительные. Средние показате-
ли МПК (в нагрузке) составили: 28,9 мл/кг/мин – юноши, 25,7 мл/
кг/мин – девушки (табл. 2). Полученные результаты оцениваются у 
юношей и девушек как неудовлетворительные. Средние показате-
ли тестирования систолического выброса (в нагрузке) составили: 
64,8 мл – юноши, 58,8 мл – девушки (табл. 2). Средние показатели 
минутного объема кровообращения (в нагрузке) составили: 11,1 л – 
юноши, у девушек на 1,2 л меньше.

Показатели восстановления пульса составили: 143,4 уд/мин – 
юноши, 138,4 уд/мин – девушки (табл. 2). Полученные результаты 
оцениваются у юношей и девушек как хорошие. Средние показате-
ли индекса физического здоровья (ИФЗ) составили: 3,1 – юноши, 
3,1 – девушки (табл. 2). Проведенные исследования выявили низ-
кий уровень здоровья и резервов физической работоспособности у 
большинства студентов 1-го курса. Так, ИФЗ менее 3 баллов, оказа-
лось у 41,3% юношей и 44,7% девушек 1 курса РосНОУ. В то время 
как отличный уровень ИФЗ имеют только 0,6% (1 чел.) юношей и 
2% (2 чел.) девушек, а хороший уровень – 14,2% юношей и 13,8% 
девушек. Таким образом, студенты 1-го курса 2020 – 2021 года об-
учения имеют нормальное физическое развитие, удовлетворитель-
ный уровень физической подготовленности и неудовлетворительный 
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уровень функционального состояния основных физиологических 
систем, что в будущем может негативно отразиться на различных 
сферах их жизни (учебе, трудовой деятельности, быту, семейной 
жизни). Однако большинство студентам необходимо перестроить 
отношение к своему стилю жизни, занятиям физической культурой 
и в конечном итоге к собственному здоровью.

Исследование здорового образа жизни студентов.
По результатам анкетного опроса 41,9% юношей и 52,1% деву-

шек ответили, что они не регулярно или совсем не занимаются фи-
зической культурой. 73% юношей и 81,9% девушек не курят, а 45,3% 
юношей и 36,2% девушек не употребляют спиртные напитки. Перио-
дически качественно питаются 81,7% юношей и 81,9% девушек. Ре-
гулярный сон по 7 – 8 часов постоянно имеют только 18,2% юношей 
и 12,9% девушек. Данный фактор отрицательно сказывается на каче-
стве восстановления студентов после напряженных занятий и может 
приводить к перенапряжению и, в конечном счете, к различным за-
болеваниям. Чувство раздражительности крайне редко имеют толь-
ко 23,6% юношей и 11,7% девушек. С другой стороны в постоянном 
стрессе находятся 27,8% юношей и 43,6% девушек. Потребность за-
ниматься физической культуры имеют 50,7% юношей и 61,7% деву-
шек. Таким образом, негативные факторы образа жизни студентов 
усиливают отрицательное влияние на их здоровье, а нежелание более 
50% студентов целенаправленно выполнять физические упражнения 
приводят к критическому уровню здоровья уже в молодом возрасте.

Заключение (выводы)
1. Мониторинг студентов 1 курса 2020-2021 учебного года по-

казал низкий уровень их физического (соматического) здоровья. 
2. Студенты 1 курса 2020-2021 учебного года имеют нормальное 

физическое развитие, удовлетворительный уровень физической подго-
товленности, неудовлетворительный уровень функциональных систем. 

3. В образе жизни студентов 1 курса 2020-2021 учебного года 
выявлены негативные факторы, усиливающие отрицательное вли-
яние на их здоровье.
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4. Для реализации в рабочих программах учебных дисциплин 
кафедры физического воспитания необходимо проведение допол-
нительных экспериментальных исследований по эффективности их 
использования в учебном процессе предметно, комплексно и в раз-
личных семестрах обучения.
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УДК 37.012.3

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ У СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Явгильдина З.М., Ахметшина Г.Р. 

В статье рассматривается особенности развития творческой 
самореализации у студентов в контексте психолого-педагогических 
исследований. В работе проведен анализ психолого-педагогических 
исследований. Также изучены механизмы и уровни развития способ-
ности к творческой самореализации обучающихся.

Ключевые слова: творческая самореализация; развитие творческой 
самореализации; личностно-ориентированный подход; творчество 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT                                                   
OF CREATIVE SELF-REALIZATION AMONG 

STUDENTS IN THE CONTEXT OF PSYCHOLOGICAL                                                                  
AND PEDAGOGICAL RESEARCH

Yavgildina Z.M., Akhmetshina G.R. 

The article examines the features of the development of creative 
self-realization among students in the context of psychological and ped-
agogical research. The paper analyzes psychological and pedagogical 
research. The mechanisms and levels of development of the ability to 
creative self-realization of students have also been studied.

Keyword: creative self-realization; development of creative self-re-
alization; personality-oriented approach; creativity 

Введение
Современный мир меняется очень стремительно. Работа в ди-

намичном информационном поле неизбежно требует от человека 
способность к очень быстрой и качественной адаптации, которая 
позволила бы, при необходимости, видоизменить, трансформиро-
вать либо качественно повысить имеющиеся профессиональные 
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навыки, совместить разноплановые профессиональные подготов-
ки для профессиональной самореализации в новой сфере. На наш 
взгляд, творческая самореализация личности – обязательный эле-
мент успешной адаптации в современном мире и, в частности, на 
рынке труда. Соответственно, учебный процесс в вузе должен не 
просто дать студенту навыки, умения и знания, но и способствовать 
его творческой самореализации, только тогда образование, получа-
емое в этом вузе, будет качественно соответствовать духу времени.

Материалы и методы исследования
В рамках данного исследования изучаются и анализируются пси-

холого-педагогические концепции развития творческой самореали-
зации, изложенные в трудах ряда исследователей. Синтез разных 
концепций, представлений о природе творческой самореализации им-
плементируется к принципам построения учебного процесса в вузе. 

Результаты исследования
Педагогико-психологические концепции творческой самореали-

зации достаточно разнообразны, в основном, это понятие рассматри-
вается через призму сущности творчества, творческой деятельности 
и ее воздействие на развитие личности. 

Творчество выступает как «деятельность, порождающая нечто 
качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригиналь-
ностью и общественно-исторической уникальностью. Творчество 
специфично для человека, так как всегда предполагает творца – субъ-
екта (производителя, носителя) творческой деятельности» [4]. Кратко 
говоря, «творчество – это самосотворение себя и своего мира» [2]. 
В.И. Андреев к определению «творчества» вносит: наличие «про-
блемной ситуации, прогрессивность, наличие субъективных пред-
посылок для творчества, оригинальность процесса или результата, 
наличие условий для творчества» [1]. На его взгляд, именно эти ха-
рактеристики определят сущность творчества.

Самореализацию педагоги рассматривают как «одну из целей 
педагогического процесса, заключающуюся в помощи личности 
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осуществить свои позитивные возможности, раскрыть задатки и 
способности» [4], то есть самореализация – это движущая сила 
творчества, ее основание. 

По мнению В.И. Андреева творческая самореализация проявляет-
ся как «особый вид творческой деятельности субъектной ориентации, 
направленной на интенсификацию и повышение эффективности про-
цессов „самости“» [1]. Также, по мнению некоторых исследователей, 
успешной творческой самореализации препятствуют, в основном, 
следующие факторы: стандартизированное мышление; узость рамок 
ожиданий преподавателя от студента в конкретном виде учебной де-
ятельности; отсутствие внутренней мотивации студента в учебной 
деятельности; несформированность навыков творческой самоакту-
ализации.

Обсуждение
Исходя из сущности творческой самореализации студентов выс-

ших учебных заведений, можно говорить о следующих моментах, 
которые необходимо учитывать в рамках учебного процесса: учеб-
ная деятельность должна быть системной, непрерывной в своей 
цели содействовать реализации личности студенческого сообще-
ства; давать актуальные знания, формирующие профессиональные 
умения и навыки; брать во внимание разногранность личности уча-
щегося, позволяя реализовывать свои интересы и способности в ув-
лекательной форме; допускать субъективный опыт, избегая готовых 
шаблонных вариантов.

Заключение
Соблюдение следующих условий в рамках учебного процесса 

может способствовать успешной творческой самореализации: вы-
явление внутренней мотивации студентов; свободный выбор вида 
заданий для решения задачи; погружение в предмет изучения; уста-
новление достаточной степени сложности поставленной задачи, не-
обходим оптимум, позволяющий чуть выйти за пределы привычных 
возможностей; наглядность результата, регистрация достижение цели.
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УДК 377

ВНЕКЛАССНОЕ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТЕЙ                                            

И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Гайсин И.Т., Ребрина Ф.Г., Ноздрина Н.А. 

Внеклассное обучение основано на оригинальных встречах, пря-
мом контакте с другими людьми или объектами и в идеале ведет к 
интенсивному опыту учащегося. Это может быть реализовано, в 
частности, через среду обучения на основе задач, обучение подходя-
щими методами или через активацию работы и стратегии контроля. 

Цель работы: цель состоит в том, чтобы побудить учащихся 
развивать свои знания самостоятельно и ответственно относить-
ся к выбранным занятиям. 

Методология проведения работы: обобщение; собственный 
научно-педагогический опыт авторов.

Результаты: углубленный материал может положительно по-
влиять на восприятие учебной среды. 

Область применения результатов: полученные результаты 
целесообразно применять во внеклассном обучении школьников как 
основа для развития ценностей и взаимоотношений

Ключевые слова: познавательная деятельность; творчество; 
обучение; внеклассное обучение

EXTRACURRICULAR                                                               
EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN                                                                                          

AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF VALUES                   
AND RELATIONSHIPS

Gaysin I.T., Rebrina F.G., Nozdrina N.A. 

Extra-curricular learning is based on original encounters, direct 
contact with other people or objects, and ideally leads to an intense 
learning experience. This can be implemented, in particular, through a 
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task-based learning environment, learning by appropriate methods, or 
through work activation and control strategies.

The purpose of the work: The goal is to encourage students to de-
velop their knowledge independently and to take responsibility for their 
chosen classes. 

Methodology of the work: generalization; authors’ own scientific 
and pedagogical experience.

Results: in-depth material can positively affect the perception of the 
learning environment. Using modern media is a good way to tune in to 
an original meeting. 

Scope of application of the results: it is advisable to apply the results 
obtained in extracurricular education of schoolchildren as a basis for 
the development of values and relationships

Keywords: cognitive activity; creativity; learning; extracurricular 
learning 

Введение
Переход от ориентации на учителя к ориентации на ученика так-

же идет рука об руку с изменением понимания роли учителя, при 
котором учитель видит себя советником по обучению, стимулиру-
ющий учебные ситуации. «Места внеклассного обучения» нагляд-
но показывают учащимся примеры и варианты самоопределения и 
поведения. Внеучебная деятельность преследует конкретные цели, 
наиболее важными из которых являются дополнить и обогатить 
классные занятия, а также организовать новые, отличимые от уро-
ков мероприятия[1].

Цель работы
Цель состоит в том, чтобы побудить учащихся к внеклассному 

обучение для развития ценностей и взаимоотношений. Внешколь-
ные проекты, посещение музеев и экскурсии стали важной частью 
школы, так как они передают содержание специализированных уро-
ков, прежде всего, посредством четких и практических действий 
и дают возможность учиться в реальных ситуациях и существует 
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тесная связь между жилой средой учеников и школой как местом 
обучени [2].

Результаты
Ряд исследователей выделяют четыре и более этапов планирова-

ния при внеклассном обучении. Однако Зауэрборн и Брюне, в иссле-
довательской работе «Дидактика внеклассного обучения» открыто 
выступают за методический трехэтапный процесс. Методические 
три этапа разделены на следующие области:

1. Фаза подготовки
Фаза подготовки в первую очередь связана с организационными 

вопросами: выбор места, расписание, а также учет юридических и 
логистических особенностей (школы). 

В начале дидактического и методологического рассмотрения 
важно определить предыдущие знания или опыт учащихся. В рам-
ках подготовки идеи учеников могут быть записаны и объедине-
ны в дальнейшем дидактическом анализе учителя. На этом этапе у 
учащихся также есть возможность выбрать мероприятия по своим 
интересам.Правила поведения представляют собой еще один важ-
ный аспект подготовки. Поэтому с точки зрения образовательного 
компонента правила поведения должны быть разработаны до начала 
посещения. От уровня развития ученика, зависят правила, которые 
могут составляться вместе с учителем или самостоятельно без учи-
теля. Там же указываются последствия несоблюдения правил [4].

2. Этап внедрения
Фазу реализации можно разделить на три типа внешкольных учеб-

ных встреч. Они отличаются тем, что в рамках реализации формы 
встречи варьируются от разового до множественного посещения с 
соответствующим 

3. Этап обработки
Фаза постобработки направлена на резюмирование того, что 

было испытано, с одной стороны, и на классификацию знаний, 
полученных на предыдущем уровне опыта учащихся, с другой. 
После посещения часто возникают дополнительные вопросы. Их 
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можно обсудить в классе, либо на месте. Как и на этапе реализа-
ции, на этапе постобработки следует учитывать многочисленные 
методологические варианты. Учащиеся стремятся показать знания, 
которые они приобрели после посещения «места для внеклассно-
го обучения». С одной стороны, это форма саморазвития должна 
выполняться по мотивационным причинам, с другой стороны, 
презентации, помогают оценить производительность и закрепить 
результаты посещения. 

Таким образом, работа в школе может быть продуктивной в том 
смысле, что учащиеся могут получить мотивирующее понимание 
того, что школьное обучение и знания имеют значимое отношение 
к их собственной жизни в социальном обществе. 
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УДК 796.011.1

СПЕЦИФИКА ОЗДОРОВЛЕНИЯ                                     
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ЗАНЯТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Чуб С.А. 

В статье рассматриваются особенности оздоровительных 
тренировок и рекомендации по их составлению для граждан, ре-
шивших самостоятельно заняться физической культурой и спор-
том с целью улучшения деятельности всех органов и систем своего 
организма.

Ключевые слова: оздоровительная тренировка; нагрузка; здо-
ровье; спорт 

THE SPECIFICS OF IMPROVING THE HUMAN BODY 
DURING PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Chub S.A. 

The article discusses the features of wellness training and recommen-
dations for their preparation for citizens who have decided to engage in 
physical culture and sports independently in order to improve the activity 
of all organs and systems of their body.

Keywords: wellness training; physical exercises; health; sports 

Введение
Здоровье – наивысшая ценность для человека в период всей его 

жизни. Но современные тенденции развития компьютерных техноло-
гий, автоматизация производства, сидячий образ жизни во время все-
мирной глобализации снижают потребность в движении. Современное 
общество испытывает дефицит двигательной активности, порой даже 
не имея свободного времени и доступности спортивных сооружений. 
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Производственные, климатические, социально-экономические, циф-
ровизация все эти факторы в большинстве своем отражаются на на-
шем здоровье, что по мере взросления индивида влечет за собой ряд 
ухудшений в работе функций организма. Низкий уровень физической 
активности может стать препятствием в накоплении резервов физи-
ческого капитала. Ограничение диапазона физических движений, из-
менение образа жизни, повлияло на «показатели здоровья» человека. 

Физическая активность, выражающаяся в занятии физическими 
упражнения, активного времяпрепровождения и ориентированности 
на спортивно-оздоровительную деятельность должна иметь место 
в нашем режиме дня. Здоровый образ жизни и регулярная физиче-
ская нагрузка являются залогом сохранения и укрепления здоровья 
населения. К сожалению, не у всех есть возможность заняться оз-
доровлением своего организма за счет посещения спортивных за-
лов, клубов или пользованиями услуг специалиста. Большинство 
граждан конечно основывается на собственные знания и опыт при 
занятии физической культурой и спортом. Но нужно учесть, что 
физическая нагрузка также, как и медицинские препараты требует 
определенного объема и дозировки согласно возрастным и индиви-
дуально-физическим особенностям занимающегося. Неправильный 
подбор физических упражнений, дозирования и объема нагрузки мо-
жет наоборот ухудшить здоровье и нанести вред вашему организму.

Материалы и методы исследования
Следуя одному из способов предотвращения ухудшения функ-

ций сердца, сосудов, легких, мышц нужно составлять специально 
организованную программу мышечной деятельности. 

Принцип соответствия физической нагрузки уровню здоровья в 
работе Шлыкова Н. В., Спириной М. П., свидетельствует об адекват-
ности физической нагрузки уровню здоровья. Величина мышечной 
деятельности (длина дистанции, время, скорость выполнения) должна 
соответствовать индивидуальным функциональным возможностям ор-
ганизма, степени тренированности, возрасту, полу. При недостаточном 
объеме нагрузки эффект оздоровления снижается, и функциональные 
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изменения, отвечающие повышению уровня здоровья в организме, не 
происходят. А при превышении оптимального уровня нагрузки про-
исходит преждевременный износ основных жизнеобеспечивающих 
органов и систем и обострение хронических заболеваний. Например: 
повышение кровяного давления, увеличение простудных заболеваний, 
травмы опорно-двигательного аппарата и позвоночника [1]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат) на 2020 год число самостоятельно занимающихся спортом 
россиян составляет примерно 10% или 14 млн от 146,7 млн человек в 
возрасте от 3 до 79 лет. Под самостоятельными физическими занятиями 
подразумевается тренировки дома, в парке, во дворе, на стадионах [2].

Если вы решили самостоятельно начать заниматься спортом с 
целью оздоровления своего организма, то необходимо будет опреде-
лить уровень подготовленности к занятиям физическими упражне-
ниями. В этом случае мы рекомендуем обратиться к тренировочным 
программам для здоровья и тестам по определению подготовлен-
ности организма к физическим нагрузкам представленных в работе 
С.А. Душанина, Л.Я. Иващенко и Е.А. Пирогова [3].

Результаты исследования
Прибегая к самостоятельным занятиям важно учитывать 11 инди-

видуальных показателей здоровья по системе КОНТРЭКС-2. К ним 
относятся: возраст, масса тела, артериальное давление, пульс в покое, 
гибкость, быстрота, динамическая сила, скоростная выносливость, 
скоростно-силовая выносливость, общая выносливость, восстанав-
ливаемость пульса. На основе полученных результатов подбираются 
упражнения, степень нагрузки, ее интенсивность, продолжительность 
тренировки и кратность оздоровительных занятий в неделю. Эффектив-
ность и безопасность тренировки для функциональных систем организ-
ма на прямую зависит от правильной организации физических занятий.

Обсуждение
Из всех видов физических нагрузок, применяемых в оздоровитель-

ной тренировке, преимущественно следует отдавать предпочтение на-
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грузкам аэробной направленности (ходьба на лыжах, плавание, езда на 
велосипеде, медленный бег, ходьба в быстром темпе, гребля, футбол, 
теннис и др.). Упражнения такого характера хорошо тренируют сер-
дечно-сосудистую, дыхательную системы, способствует замедлению 
процессов, определяющих продолжительность жизни. Силовые упраж-
нения с непредельными отягощениями эффективно прорабатывают и 
укрепляют мышечную систему. Рекомендуется использовать веса выше 
35% от максимального. Особое место в пирамиде оздоровительных 
средств занимают гимнастические упражнения, направленные на про-
работку всех суставов, позвоночника и развития гибкости.

Заключение
Таким образом, специфика оздоровления организма на прямую 

зависит от используемых средств, объемов, дозирования и кратно-
сти оздоровительной тренировки, направленной на развитие того 
или оного физического качества, которое вносит вклад в общий 
уровень здоровья. Наиболее значимое влияние на здоровье оказы-
вают тренировки всесторонней направленности, развивающие все 
двигательные навыки. Результат таких комплексных занятий и бу-
дет отвечать задаче по улучшению деятельности отдельных орга-
нов и систем организма.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ                          
ИНСТРУМЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

Мочалина М.В., Цапина Т.Н., Багрянская Е.С. 

В статье описывается опыт внедрения цифровых инструмен-
тов в процесс обучения. Показано, что использование информаци-
онно-компьютерных технологий способствует повышению уровня 
эстетического воспитания учащихся на уроках технологии. 

Ключевые слова: цифровые инструменты; эстетическое вос-
питание; информационно-компьютерные технологи; дидактиче-
ский материал 

THE USE OF DIGITAL TOOLS IN THE PROCESS                        
OF AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS

Mochalina M.V., Tsapina T.N., Bagryanskaya E.S. 

The article describes the experience of introducing digital tools into 
the learning process. It is shown that the use of information and com-
puter technologies helps to increase the level of aesthetic education of 
students in technology lessons.

Keywords: digital instruments; aesthetic education; information and 
computer technologies; didactic material 

Введение
В связи с новыми требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта и новым социальным заказом 
деятельности современной системы образования, учителю необ-
ходимо уделять внимание эстетическому воспитанию учащихся, 
формировать их эстетические потребности, ценности и чувства 
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для воспитания всесторонне развитой личности. Цифровизация 
образования предоставляет учащимся возможность реализовать 
свои интересы и склонности в эстетической сфере с помощью 
информационно-компьютерных технологий (ИКТ) [1]. Поэтому 
целью исследования является разработка методических рекомен-
даций по использованию ИКТ в процессе эстетического воспита-
ния учащихся. 

Материалы и методы исследования
Использовались методы анализа и синтеза материала из инфор-

мационных источников, педагогический эксперимент, анализ и ин-
терпретация результатов исследования.

Результаты исследования
Эстетическое воспитание – это одно из направлений содержания 

воспитания подрастающего поколения, которое заключается в раз-
витии у учащихся эстетического восприятия окружающего мира и 
способностей создавать прекрасное. С целью повышения уровня 
эстетического воспитания посредством уроков технологии были 
спроектированы дидактические материалы для учащихся 7-х клас-
сов по разделу «Основы дизайна и графической грамотности» с ис-
пользованием цифровых инструментов. В процесс обучения была 
внедрена онлайн программа «Любимый дом», которая предостав-
ляет обширные возможности учащимся в разситии эстетического 
вкуса при проектировании помещений. 

В рамках данного исследования был проведен педагогический 
эксперимент, нацеленный на выявление влияния использования 
ИКТ в обучении на эстетическое воспитание. Эксперимент состоял 
из трех этапов: констатирующий, формирующий, контрольный. 
В рамках первого этапа учащимся был предложен диагностиче-
ский опросник на определение уровня эстетического воспитания 
учащихся. Согласно результатам констатирующего эксперимента, 
среди учащихся 7-х классов МБОУ «Школа №127» большая часть 
опрошенных имеют средний уровень эстетического воспитания. 
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В рамках формирующего этапа были проведены уроки на тему 
«Основы дизайна интерьера» и «Основы расстановки мебели» с 
использованием ИКТ. При проведении данных уроков учащимся 
предлагалось с помощью онлайн-программы самостоятельно спла-
нировать дизайн интерьера помещения с использованием имеющих-
ся элементов мебели и декора. 

Приведем пример заданий, используемых на уроках. 
Практическая работа «Основы дизайна интерьера». Для того, 

чтобы попробовать себя в качестве дизайнеров интерьера, вам пред-
лагается поработать в онлайн-программе «Outline 3D». 

Задание: c помощью программы «Outline 3D» необходимо об-
устроить «комнату мечты», пользуясь предложенными требова-
ниями и правилами дизайна интерьера. Необходимо расставить 
мебель, подобрать украшения, выбрать обои и напольное покры-
тие, расставить освещение. Бюджет для «комнаты мечты» может 
быть любой. Главная задача – соблюдать требования к грамотно-
му дизайну интерьера.

Рис. 1. Результаты эксперимента

Практическая работа «Основы расстановки мебели». Учащиеся 
делятся на три группы в зависимости от функционала помещения: 
гостиная, кухня, кухня-гостиная, столовая, спальня, кабинет. 
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Задание: 1) Подготовить эскиз комнаты на бумаге, расставив основ-
ные предметы мебели; 2) Перенести полученный эскиз в программу, 
пользуясь предложенными требованиями и правилами расстанов-
ки мебели; 3) Презентовать варианты оформления комнаты классу.

После апробации разработанных дидактических материалов, 
был проведен контрольный этап с целью выявления роста уровня 
эстетического воспитания. Результаты эксперимента представле-
ны на рисунке 1.

Количество обучающихся, получивших в результаты опроса вы-
сокий уровень эстетического воспитания, повысилось в среднем с 
26% до 40%, а 60% учащихся имеют средний уровень. Это дока-
зывает эффективность использования ИКТ на уроках технологии.

Обсуждение
В результате анализа педагогической практики и психолого-

педагогических исследований по проблеме эстетического воспи-
тания на уроках технологии, а также проведенного исследования 
был сделан вывод, что для повышения у учащихся интереса к тру-
ду с эстетической точки зрения следует применять разнообразные 
средства обучения. При этом следует одновременно задействовать 
сенсорные, двигательные, волевые и умственные процессы учащих-
ся. Правильно подобранные и рационально включенные в учебный 
процесс ИКТ способствуют формированию у учащихся индивиду-
альных интересов, предпочтений, способностей, что обеспечивает 
эффективность процесса эстетического воспитания.

Заключение
В ходе исследования выявлено и экспериментально доказано 

влияние использования ИКТ на уроках технологии на повышение 
уровня эстетического воспитания учащихся. Повышение уровня 
эстетического воспитания обучающихся является одной из при-
оритетных задач учителя технологии в современной школе. В се-
годняшних условиях использование ИКТ в обучении является 
важной частью учебно-воспитательного процесса. Современные 
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школы обладают достаточной материальной базой, чтобы учитель 
и обучающиеся в полной мере могли пользоваться возможностя-
ми цифровой среды. 

Информация о конфликте интересов. Конфликты интересов 
отсутствуют. 
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УДК 378

НЕОБХОДИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ                                
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Мочалина М.В., Багрянская Е.С., Бобочкова Е.Ю. 

В статье раскрывается значимость учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся для формирования навыков, необходи-
мых современному человеку. Приводятся результаты эксперимен-
та, доказывающие эффективное влияние учебно-исследовательской 
деятельности на процесс обучения.

Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность; ди-
дактические материалы; педагогический эксперимент; цифровые 
технологии 

THE NEED TO ORGANIZE EDUCATIONAL                                 
AND RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS 

Mochalina M.V., Bagryanskaya E.S., Bobochkova E.Yu. 

The article reveals the importance of educational and research activ-
ities of students for the formation of the skills of a modern person. The 
results of the experiment are presented, proving the effective influence 
of educational and research activities on the learning process.

Keywords: teaching and research activities; didactic materials; ped-
agogical experiment; digital technologies 

Введение
Современные тенденции стремительного развития различных сфер 

человеческой деятельности вынуждают активно и гибко ориентировать-
ся во множественном потоке информации. Умение находить и видеть 
проблему, принимать быстрые, творческие и самостоятельные реше-
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ния является необходимым навыком современного человека и важной 
целью общего образования. В качестве одного из путей достижения 
цели является учебно-исследовательская деятельность (УИД), которая 
при правильной организации приведёт к развитию у ученика умений 
анализировать, систематизировать, обобщать и делать выводы, что на-
прямую связано с жизнеспособностью ученика, как творческой, предпри-
имчивой и ориентированной в мире социальных ценностей личности. 

Результаты и обсуждение
Учебно-исследовательская деятельность – это деятельность, на-

правленная на решение творческой и нестандартной задачи, которая 
подразумевает поэтапный план работы, где позиция ученика стано-
вится активной, а учитель выступает в роли консультанта.

Поскольку цель исследовательской деятельности заключается в 
приобретении учащимся функционального навыка исследования, 
необходимо ее выстраивать по определённому алгоритму.

1) Замотивировать обучающихся на исследовательскую деятель-
ность; 2) Сформулировать проблему исследования; 3) Осуществить 
сбор, систематизацию и анализ фактического материала; 4) Выдви-
нуть гипотезу и проверить её; 5) Доказать или опровергнуть гипотезу.

В дисциплине «Технология» процесс формирования учебно-ис-
следовательских навыков обучающихся особенно важен, так как он 
является интеграцией множества областей (физика, биология, об-
ществознание, экономика, математика и т.д.), которые предоставля-
ют возможность для развития полноценной личности. В процессе 
работы по проблеме исследования были проанализированы рабо-
чие программы по технологии на предмет представленности в них 
учебно-исследовательского вида деятельности: рабочая программа 
5-9 класс А. Т. Тищенко и др. , 5-9 класс Е. С. Глозман и др., рабо-
чая программа 5-9 класс В. М. и др. Анализ показал, что на данный 
вид деятельность отводится от 4 до 8 часов, что является недоста-
точным для развития у обучающихся исследовательских умений. У 
учащихся отсутствует целостное представление о методах, которые 
составляют учебно-исследовательскую деятельность, вследствие 
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чего для решения конкретной задачи они пользуются последова-
тельностью отдельных приёмов. Исследовательский метод в шко-
лах применяется эпизодически. Задания, предлагаемые во многих 
учебниках и учебных пособиях, содержат в себе уже готовый алго-
ритм действий, что значительно снижает вероятность проявления 
творческих способностей обучающегося. 

В исследовании была проведена опытно-экспериментальная ра-
бота на базе МОУ СОШ г. Нижнего Новгорода, среди обучающихся 
7 класса, направленная на повышение уровня мотивации к учеб-
но-исследовательской деятельности и развитие исследовательских 
умений обучающихся. 

Экспериментальная работа проводилась в 3 этапа:
1) Констатирующий этап – диагностика исходного уровня моти-

вации к учебно-исследовательской деятельности и исследователь-
ских умений обучающихся; 2) Формирующий этап – реализация 
условий, способствующих развитию исследовательских умений 
и повышению уровня мотивации; 3) Контрольный этап – оценка 
сформированности у обучающихся исследовательских умений и 
уровня мотивации. 

Диагностика уровня мотивации к УИД проводилась с помощью 
методики А. Реана. По результатам диагностики только 50% респон-
дентов обладают высоким уровнем мотивации, что может говорить 
о недостаточно качественной деятельности педагога по повышению 
уровня мотивации к УИД. Остальные 50% респондентов нуждают-
ся в дополнительном внешнем стимулировании.

Полученные в ходе диагностики результаты убедили в необходи-
мости организации и проведении уроков по технологии с использо-
ванием УИД, поэтому были разработаны дидактические материалы, 
нацеленные на активное вовлечение учащихся в исследователь-
скую деятельность, например: Изучение устройства и назначения 
токарно-винторезного станка при помощи библиотеки интерактив-
ного контента H5P, где с помощью различных методов и техноло-
гий обучающиеся развивают навыки исследования; Лабораторное 
исследование по текстильному материаловедению с помощью ин-
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терактивного урока, где обучающиеся самостоятельно проводят 
исследование свойств образцов тканей и выполняют задания и т.д.

Для исследования изменения уровня мотивации к УИД методи-
ка А. Реана была проведена повторно.

Рис. 1. Изменение уровня мотивации

Анализ полученных данных показал, что мотивационный полюс 
обучающихся стал более выражен. Учащиеся демонстрируют ис-
следовательские умения более уверенно.

Заключение
Таким образом, УИД является мощным развивающим инструмен-

том. Большие возможности для ее реализации предоставляет внедре-
ние цифровых технологий в образовательное пространство школы [1]. 
Поэтому целесообразно вести дальнейшие разработки дидактических 
материалов по организации УИД с опорой на цифровые технологии. 

Информация о конфликте интересов. Конфликты интересов 
отсутствуют. 

Информация о спонсорстве. Работа не имела спонсорской под-
держки.
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УДК 378.147

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ               
У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Васюхневич И.А. 

В статье рассматривается понятие «педагогическая культура» 
и «педагогическая культура врача» с точки зрения динамической си-
стемы педагогических ценностей, методов деятельности и профес-
сионального поведения врача. Раскрывается роль педагогической 
деятельности врача в процессе профессиональной деятельности. 
Обозначаются критерии формирования педагогической культуры 
у иностранных студентов-медиков посредством РКИ.

Ключевые слова: педагогическая культура; речевые компетенции; 
иностранные студенты; профессиональная культура; критерии

FORMATION OF PEDAGOGICAL CULTURE                        
AMONG FOREIGN MEDICAL STUDENTS

Vasyukhnevich I.A. 

The article deals with the concept of “pedagogical culture” and “ped-
agogical culture of a doctor” from the point of view of a dynamic system 
of pedagogical values, methods of activity and professional behavior of 
a doctor. The role of the doctor’s pedagogical activity in the process of 
professional activity is revealed. The criteria for the formation of a peda-
gogical culture among foreign medical students through RFL are indicated. 

Keywords: pedagogical culture; speech competence; foreign students; 
professional culture; criteria

Введение
Педагогическая культура врача формируется с первого кур-

са обучения в медицинском университете и на протяжении всей 
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профессиональной деятельности. Общению врача с пациентами, 
родственниками пациента, коллегами и младшим медицинским пер-
соналом отводится особая роль в работе. Профессионализм в обще-
нии с пациентами является таким же значимым условием излечения 
пациента, как и базовое научное знание, клиническое мышление и 
практические навыки [5, с. 137].

Ретроспективный анализ научной литературы показал, что первые 
упоминания о профессиональной культуре врача в трудах Авиценны 
определяются следующими высказываниями: «взгляды специалиста 
с высокой профессиональной культурой направленные на различ-
ные предметы, уподоблялись дневному свету, отражающему образ, 
не соответствующий описанию этих предметов» [3]. 

Определение «педагогическая культура» впервые было употреблено 
по отношению к профессиональной деятельности учителя. В трудах 
В.А. Сластёнина даётся определение «профессионально-педагогиче-
ская культура», выделяются две группы компонентов: педагогическая 
позиция и профессионально-личностные качества педагога; педаго-
гические знания и мышление. И.Ф. Исаев не только дал определение 
термина «педагогическая культура», но и выделил четыре компонен-
та: ценностный, когнитивный, личностно-творческий и инновационно 
– технологический. В.А. Мижериков и М.Н. Ермоленко выделили струк-
турные компонентами педагогической культуры – уровень овладения: 
педагогической теорией и практикой; современными педагогическими 
технологиями; способами творческой саморегуляции индивидуальных 
возможностей личности в педагогической деятельности [4]. В исследо-
ваниях А.М. Столяренко, В.С. Кукушина, Е.В. Бондаревской «педагоги-
ческая культура» представлена как часть общечеловеческой культуры 
[6], выделяется система педагогических ценностей, высокая степень 
развития личностных качеств и подготовки, дающих максимальную 
эффективность развития педагогической культуры. 

Актуальность исследования определяется формированием педа-
гогической культуры у иностранных студентов медиков на всех этапах 
обучения русского языку как иностранному. Анализ научно-попу-
лярных статей с целью определения функциональных особенностей 



— 114 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 4-2 • http://rjep.ru

термина «педагогическая культура врача» показал неоднозначность 
определения, что определяет проблему исследования.

Цель исследования: определить значение термина «педагоги-
ческая культура врача»; выделить компоненты и аспекты формиро-
вания педагогической культуры у иностранных студентов-медиков. 

Задачи исследования: синтезировать исследования по теме, про-
вести критический анализ компонентов педагогической культуры 
врача, определить аспекты формирования педагогической культуры 
у иностранных студентов медицинского университета. 

Материалы и методы исследования
Посредством статистического и сравнительного анализа проведе-

но исследование по определению значения термина «педагогическая 
культура педагога и врача». Определены компоненты профессио-
нальной и педагогической культуры педагога и врача. 

Результаты исследования
Для определения различия понятий «профессиональная культура 

врача» и «педагогическая культура врача» были рассмотрены особен-
ности определения данных понятий в психолого-педагогической ли-
тературе. Благодаря работам Л.В. Островской, Т.В. Мананниковой, С. 
И. Куликова, М.С. Дианкиной, Н.В. Кудрявой деятельность врача была 
актуализирована в аспекте педагогической составляющей [1, С. 7]. 

Авторы подходов Структурные компоненты педагогической культуры врача
Л.В. Островская педагогическая культура - это педагогическое 

общение, имеющее определенные профессиональные 
функции, направленные на создание благоприятного 
психологического климата и отражающие нравственные 
отношения в сфере педагогической деятельности 
(фундаментом которой является толерантность).

Т.В. Мананникова, Коммуникативно-педагогическая культура врача-педиатра 
предполагает не только наличие определенных знаний, 
но и сформированность таких навыков, как умение 
устанавливать контакт, «слушать» собеседника, «читать» 
его невербальный язык коммуникации, строить беседу, 
формулировать вопросы. 
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Окончание табл.
С.И. Куликов указывает на взаимодействие педагогической науки 

и медицины. Вырабатывает педагогическую модель 
взаимодействия врача и пациента, для воспитания у 
последней установки на самосохранительное поведение. 

М.С. Дианкина сопоставляет структуры профессиональной культуры врача 
и педагога, делает выводы, что «педагогическая культура 
врача формируется у студентов медицинских вузов в 
процессе взаимодействия с преподавателями.

Н.В. Кудрявая «педагогическая культура врача» проявляется через диалог 
врач-пациент. Диалогических подход должен быть основан 
на взаимоуважении, доверии, вере и поддержке. 

Обсуждение
Проведя анализ научных исследований по теме, мы пришли к вы-

воду, что нет однозначного определения «педагогическая культура 
врача», чаще всего исследователи выделяют такой структурный ком-
понент «педагогической культуры», как коммуникативный [2, с. 44]. 
С целью определения важности понимания студентами медицинского 
вуза педагогической составляющей профессиональной деятельности 
врача, было проведено анкетирование среди иностранных студентов 
Тюменского медицинского университета, в котором приняло участие 
50 респондентов I–V курсов, обучающихся по специальностям «Ле-
чебное дело», «Педиатрия», «Стоматология». Результаты опроса по-
казали, что 70% обучающихся не связывают свою профессиональную 
деятельность со знаниями педагогических аспектов, т.к. не знают 
русский язык в достаточной мере для профессионального общения, 
чтобы применять его на практике в больницах России. 25% задумы-
вались о связи педагогики с медициной, но не понимают, как знания 
основ педагогики повлияют на их работу, русский язык они знают на 
«удовлетворительно» и обучение в вузе ведётся с сопровождением 
на английском языке. 5% – студентов IV и V курсов готовы развивать 
коммуникативные навыки, совершенствовать модели поведения врач-
пациент, врач-родственники пациента, врач-коллега, врач-младший 
медицинский персонал на практике в больнице. Данное исследова-
ние подтверждает необходимость развития коммуникативно-педа-
гогической культуры у иностранных студентов медицинского вуза.
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Заключение
Таким образом, для развития педагогической культуры у ино-

странных студентов медицинского университета средствами РКИ 
нужно формировать совокупность знаний, умений и навыков про-
фессиональной культуры, основанных на толерантности, гуманно-
сти, нравственных и творческих принципах. 

Информация о конфликте интересов. Автор заявляет об от-
сутствии конфликта интересов. 

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.

Список литературы 
1. Борщевская, М. А. Профессиональная культура врача и педагога 

в контексте идей непрерывного образования / М. А. Борщевская // 
Культура. Наука. Интеграция. 2013. № 1(21). С. 7-12.

2. Васюхневич, И.А. Роль латинской терминологии в формировании про-
фессиональной коммуникативной компетенции иностранных студен-
тов. /Васюхневич И.А., Альберт Л.Н. // Междисциплинарные подходы 
в преподавании гуманитарных дисциплин в ВУЗе. Сборник статей 
Международной научно-практической конференции. 2021. С. 43-47.

3. Мананникова, Т. В. Методы формирования коммуникативно-педагоги-
ческой культуры у будущих врачей-педиатров в медицинском вузе / Т.В. 
Мананникова // Российская академия образования: фундаментальные 
исследования и их интеграция в современную образовательную среду: 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвя-
щённой 75-летию РАО, Орёл, 19–20 сентября 2018 года. Орёл: Орлов-
ский государственный университет им. И.С. Тургенева, 2018. С. 115-121.

4. Парадигмы медико-психолого-педагогической культуры врача / 
А.Н. Жолудова, М. Л. Панина, Т. В. Калашникова, О. Е. Слюсарева 
// Сборник научных трудов кафедр гуманитарных дисциплин / От-
ветственный редактор Б.И. Репин. Том Выпуск 15. Рязань: Рязан-
ский государственный медицинский университет им. академика 
И.П. Павлова, 2014. С. 49-53.



— 117 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 4-2 • http://rjep.ru

5. Хвощ, Р. Н. Коммуникативный аспект употребления профессиональ-
ной лексики в речи медиков / Р. Н. Хвощ, О. В. Макарова // Медицин-
ская наука и образование Урала. 2019. Т. 20. № 4(100). С. 136-139.

6. Юсеф, Ю. В. Педагогическая технология как способ формирования 
коммуникативной культуры будущих врачей / Ю. В. Юсеф // Вест-
ник профессионального образования. 2018. № 2(7). С. 72-79.

References 
1. Borshhevskaja, M. A. Professional’naja kul’tura vracha i pedagoga v kon-

tekste idej nepreryvnogo obrazovanija. [Professional culture of a doctor 
and a teacher in the context of the ideas of continuous education] / M. A. 
Borshhevskaja // Kul’tura. Nauka. Integracija. 2013. № 1(21), pp. 7-12.

2. Vasjuhnevich, I.A. Rol’ latinskoj terminologii v formirovanii profession-
al’noj kommunikativnoj kompetencii inostrannyh studentov. [The role of 
Latin terminology in the formation of professional communicative skill of 
foreign students.] / Vasjuhnevich I.A., Al’bert L.N. // Mezhdisciplinarnye 
podhody v prepodavanii gumanitarnyh disciplin v VUZe. Sbornik statej 
Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 2021. pp. 43-47.

3. Manannikova, T. V. Metody formirovanija kommunikativno-pedagog-
icheskoj kul’tury u budushhih vrachej-pediatrov v medicinskom vuze 
[Methods for the formation of a communicative and pedagogical culture 
among future pediatricians at a medical university] / T. V. Manannikova 
// Rossijskaja akademija obrazovanija: fundamental’nye issledovanija i 
ih integracija v sovremennuju obrazovatel’nuju sredu: Materialy Vse-
rossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvjashhjonnoj 75-letiju 
RAO, Orjol, 19–20 sentjabrja 2018 goda. Orjol: Orlovskij gosudarstven-
nyj universitet im. I.S. Turgeneva, 2018. S. 115-121.

4. Paradigmy mediko-psihologo-pedagogicheskoj kul’tury vracha [Para-
digms of medical-psychological-pedagogical culture of a doctor] / A. N. 
Zholudova, M. L. Panina, T. V. Kalashnikova, O. E. Sljusareva // Sbornik 
nauchnyh trudov kafedr gumanitarnyh disciplin / Otvetstvennyj redak-
tor B.I. Repin. Tom Vypusk 15. Rjazan’: Rjazanskij gosudarstvennyj 
medicinskij universitet im. akademika I.P. Pavlova, 2014. pp. 49-53.

5. Hvoshh, R. N. Kommunikativnyj aspekt upotreblenija professional’noj leksiki 
v rechi medikov. [The communicative aspect of the use of professional vocab-



— 118 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 4-2 • http://rjep.ru

ulary in the speech of doctors.] / R. N. Hvoshh, O. V. Makarova // Medicins-
kaja nauka i obrazovanie Urala. 2019. T. 20. № 4(100). pp. 136-139.

6. Jusef, Ju. V. Pedagogicheskaja tehnologija kak sposob formirovanija 
kommunikativnoj kul’tury budushhih vrachej [Pedagogical technology 
as a way to form a communicative culture of future doctors] / Ju. V. Jusef 
// Vestnik professional’nogo obrazovanija. 2018. № 2(7). pp. 72-79.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Васюхневич Ирина Александровна, старший преподаватель ка-

федры филологических дисциплин. 
 Тюменский государственный медицинский университет
 ул. Одесская, 54, г. Тюмень, 625023, Россия
 vasirina2004@mail.ru

DATA ABOUT THE AUTHOR

Vasyukhnevich Irina Aleksandrovna, Senior Lecturer, Department of 
Philological Disciplines

 Tyumen State Medical University
 54, Odesskaja Str., Tyumen, 625023, Russia
 vasirina2004@mail.ru
 ORCID: 0000-0002-0303-4420 
Поступила 02.11.2022 Received 02.11.2022
После рецензирования 15.11.2022 Revised 15.11.2022
Принята 30.11.2022 Accepted 30.11.2022



— 119 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 4-2 • http://rjep.ru

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ                     

ИССЛЕДОВАНИЯ

  
PSYCHOLOGICAL STUDIES

DOI: 10.12731/2658-4034-2022-13-4-2-119-123
УДК 159.923 (045)

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНДРОМА                      
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СОТРУДНИКОВ 

СЛУЖБЫ МЧС В РАМКАХ СИСТЕМНО-КОНТЕКСТНОЙ 
ПСИХОДИАГНОСТИКИ

Каргин М.И. 

В статье рассматриваются особенности эмоциональной вы-
горания сотрудников службы МЧС с разным стажем работы, 
представлены результаты эмпирического исследования, позволя-
ющего определить, что сотрудники со стажем работы более 12 
лет наиболее подвержены синдрому эмоционального выгорания и 
присутствует в наиболее сформированной фазе, чем у сотрудников, 
чей стаж работы наименее 5 лет.

Ключевые слова: эмоции; эмоциональное выгорание; стаж ра-
боты; психологическое исследование; СКП-диагностика 

INVESTIGATION OF THE SYNDROME                                  
OF EMOTIONAL BURNOUT AMONG MES EMPLOYEES 

WITHIN THE FRAMEWORK OF SYSTEM-CONTEXT 
PSYCHODIAGNOSIS

Kargin M.I. 

The article discusses the features of emotional burnout of employees 
of the Ministry of Emergency Situations with different work experience, 
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presents the results of an empirical study that allows us to determine that 
employees with more than 12 years of work experience are most suscep-
tible to burnout syndrome and are present in the most formed phase than 
employees whose work experience is the least 5 years.

Keywords: emotions; emotional burnout; work experience; psycho-
logical research; SPC-diagnostics 

Введение 
Целью нашего исследования было исследование эмоционального 

выгорания сотрудников службы МЧС с разным стажем работы [1, 3]. 

Материалы и методы исследования 
Наш эксперимент прошел в период 2021-2022 года в системе 

Главного управления МЧС России по Республике Мордовия. Все-
го в нем приняло участие 30 сотрудников МЧС в возрасте от 22 до 
64 лет. Испытуемые были разбиты на две группы. Первая экспери-
ментальная группа (1ЭГ). 12 сотрудников МЧС имеют стаж работы 
менее 5 лет. Вторая экспериментальная группа (2ЭГ). 18 сотрудни-
ков МЧС. Стаж работы более 15 лет. Для достижения поставленной 
цели были использован следующий инструментарий: методика «Ди-
агностика профессионального «выгорания» (адаптация Н. Е. Водо-
пьяновой), методика «Диагностики профессионального выгорания 
(В. В. Бойко), анкета «Эмоциональная направленность» Б. И. Додо-
нова, метод математической обработки данных двух независимых 
выборок U-критерий Манна-Уитни. Наше исследование проходи-
ло в рамках методологии СКП-диагностики и продолжает серию 
исследований, посвященных изучение особенности личности со-
трудников МЧС [3].

Результаты исследования 
По опроснику «Диагностика уровня профессионального выгора-

ния» (В. В. Бойко) мы получили следующие результаты. Испытуемые 
1ЭК меньше страдают от проявлений синдрома эмоционального 
выгорания, у большинства респондентов каждая из фаз показала 
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низкие показатели, тогда как в группе 2ЭГ имеют сформирован-
ный или формирующийся синдром. На основе этой информации 
мы можем сделать вывод по данной методике, что у сотрудников 
службы МЧС со стажем работы более 15 лет сформировалась или 
формируется психологическая защита в виде синдрома эмоцио-
нального выгорания.

Результаты по методике «Диагностики профессионального вы-
горания» показали нам, что первая и вторая группа испытуемых 
страдают от эмоционального истощения, которая проявляется в от-
страненности от стрессовых ситуаций. Вторая шкала «деперсона-
лизация» и третья шкала «редукция личных достижений» по двум 
группам разнятся. Сотрудники со стажем работы более 15 лет по-
казывают повышенные результаты, что говорит нам о том, что они 
чаще страдают от проявлений синдрома эмоционального выгорания 
в виде снижения общей оценки собственной профессиональной де-
ятельности, негативизме в социальных контактах, тогда как люди, 
работавшие менее 5 лет, в наименьшей степени.

После интерпретации анкеты «Эмоциональной направленности» 
Б. И. Додонова мы увидели, что направленность личности каждо-
го из двух групп практически одинаков, что свидетельствует нам 
о том, что характеристика социальных и нравственных качеств не 
особо влияет на процесс протекания эмоционального выгорания у 
сотрудников.

Обсуждение
Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют 

нам о том, что профессиональная деятельность сотрудников, свя-
занная с постоянными экстремальными ситуациями, может быть 
одним из ведущих факторов формирования синдрома эмоциональ-
ного выгорания. Проанализировав все результаты исследования и 
сделанные на их основе расчеты, мы видим, что гипотеза, которую 
мы выдвинули в начале нашей работы, подтвердилась. Сотрудни-
ки службы МЧС со стажем работы более 15 лет чаще испытывают 
синдром эмоционального выгорания, который характеризуется эмо-



— 122 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 4-2 • http://rjep.ru

циональной возбудимостью и тревожностью, при работе, условия 
которой предполагают постоянные стрессовые ситуации и напря-
жение, они чаще испытывают на себе истощение эмоциональной 
сферы, личностное отстранение от социальных контактов, а так-
же редукции профессиональных и личных достижений, снижение 
общей рабочей мотивации. Обработка результатов по U-критерию 
Манна-Уитни показал нам, что значения статистически значимы. 

Заключение 
Проведённое исследование показало нам о том, что сотрудни-

ки со стажем работы более 12 лет наиболее подвержены синдрому 
эмоционального выгорания и присутствует в наиболее сформиро-
ванной фазе, чем у сотрудников, чей стаж работы наименее 5 лет.

Информация о спонсорстве. Исследование выполнено в рам-
ках сетевого проекта вузов партнеров ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный педагогический университет им. И. Н. Ульяно-
ва» и ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
университет им. М. Е. Eвсевьева» на тему «Новые тенденции в раз-
витии психодиагностики: системно-контекстная психодиагностика 
(СКП-диагностика).
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СТИГМАТИЗАЦИЯ                                                    
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ОБЩЕСТВЕ

Худалова М.З., Филоненко В.В., Бибилова З.Л. 

Актуальность данной проблемы связана с рядом негативных 
последствий, которые вызваны стигматизацией. Хотя во многих 
отношениях общество добилось больших успехов в обеспечении 
таких прав, как равный доступ к здравоохранению, занятости, 
жилью и образованию для людей с ограниченными возможностя-
ми, в России все еще есть свои проблемы, особенно с повсеместной 
стигматизацией и восприятием ментальной инвалидности. 

Целью является изучение стигматизации психических рас-
стройств в современном обществе (на примере нашей выборки). 
Выборка случайна. Возраст респондентов от 18 до 54 лет. 25 жен-
щин, 25 мужчин. Объем выборки – 50 человек. 

Методы исследования. Для достижения цели исследования ис-
пользовались данные, полученные путем тестирования респонден-
тов: - метод качественного полуструктурированного интервью, 
разработанного коллективом ученых ФГБУ «НМИЦ ПН имени В.М. 
Бехтерева». Анкета включает 16 вопросов, разделённых на 2 бло-
ка. В 1 блоке содержались вопросы о социально-демографическом 
статусе респондента, 2 блок включает вопросы об отношении к 
страдающим психическими расстройствами людям; - методика 
«Краткий отборочный тест» (КОТ); - методика «16-факорный 
личностный опросник» Р. Кетелла. Статистическая обработка 
полученных данных производилась с помощью компьютерной про-
граммы SPSS.20: непараметрический критерий Манна-Уитни, опи-
сательная статистика, ранговая корреляция Спирмена. 

В результате выявлены корреляционные связи между уровнем 
стигматизации и уровнем умственных способностей, конформизма. 
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Таким образом, респонденты с невысокими умственными способ-
ностями и склонные к приспособленчеству, пассивному принятию 
господствующего порядка, бездумному следованию общим мнениям, 
модным течениям более склонны и к стигматизации сторонних лиц. 

Заключение. Лица с психическими расстройствами подверже-
ны стигматизации со стороны конформных людей, с невысокими 
умственными способностями, не зависимо от пола, возраста, про-
фессии и места жительства. 

Ключевые слова: стигматизация; стигма; умственные способ-
ности; конформизм; психические расстройства

STIGMATIZATION                                                                             
OF MENTAL DISORDERS IN THE SOCIETY

Khudalova M.Z., Filonenko V.V., Bibilova Z.L. 

The relevance of this issue is associated with a number of negative 
consequences caused by stigmatization. Although the society has great-
ly gone ahead in ensuring rights such as equal access to health care, 
employment, housing and education for people with disabilities, Russia 
still has its problems, especially with the widespread stigmatization and 
perception of mental disability. 

The aim is to study the stigmatization of mental disorders in modern 
society (using our sample as an example). The sample is random. The 
age of the respondents is from 18 to 54. 25 women, 25 men. The sample 
size is 50 people. 

Research methods. The data obtained by testing respondents 
were used to achieve the aim of the study: - a method of high-quality 
semi-structured interview developed by a team of scientists from the 
Bekhterev National Medical Research Center for Psychiatry and Neu-
rology. The questionnaire includes 16 questions divided into 2 blocks. 
Block 1 contained questions about the socio-demographic status of a 
respondent, block 2 included questions about attitudes towards people 
suffering from mental disorders; - the methodology “Short-form selection 
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test”; - the technique “The Sixteen Personality Factor Questionnaire” 
by R. Ketella. Statistical processing of the obtained data was carried out 
using the SPSS.20 computer program: nonparametric Mann-Whitney 
test, descriptive statistics, Spearman’s rank correlation. 

As a result, correlations between the level of stigmatization and the 
one of mental abilities, so called conformism, were found. Thus, the re-
spondents with low mental abilities and prone to opportunism, passive 
acceptance of the dominant order, thoughtless adherence to general opin-
ions, fashion trends are more prone to stigmatization of the third parties. 

Conclusion. People with mental disorders are subject to stigmatiza-
tion by conforming people with low mental abilities, regardless of gender, 
age, profession and place of residence.

Keywords: stigmatization; stigma; mental abilities; conformism; 
mental disorders 

Введение
Стигма – это слово древнегреческого происхождения, обозна-

чавшее своего рода татуировку или клеймо, которое было выреза-
но или выжжено на коже преступников, рабов или предателей. Это 
делалось для того, чтобы явно идентифицировать их как порочных 
или морально оскверненных людей. Таких людей следовало избе-
гать или остерегаться, особенно в общественных местах. В христи-
анской теологии понятие стигма употребляли в случаях появления 
высыпаний, ран определенной локализации или физических недо-
статков, которые появлялись «без влияния внешних факторов» на 
тех участках тела, на которых они были у Христа во время казни. 
Люди были убеждены, что лица, отмеченные стигмой «в чём-то не 
совсем люди», поэтому избегали их, хоть и без злого умысла [12]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет стиг-
му как «знак стыда, позора или неодобрения, который приводит к 
тому, что человека отвергают, дискриминируют и исключают из 
ряда различных сфер жизни общества» [2].

Огромный вклад в изучение стигмы внёс выдающийся амери-
канский социолог И. Гоффман. В своём труде «Стигма: Заметки об 
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управлении испорченной идентичностью» он провёл первое ком-
плексное исследование, посвященное проблеме стигматизации, в ко-
торой раскрыл понятие «стигма» и привёл классификацию. Он также 
был первым, кто доказал, что стигма оказывает «разрушительное 
влияние на нормальный процесс социального взаимодействия» [3]. 

Американский социолог Г. Беккер также внёс весомый вклад 
в изучение процесса стигматизации. В частности, он разработал 
концепцию стигматизации как «первичной» и «вторичной» девиа-
ции. Ученый считал, что «многие люди могут сделать аморальные 
и даже противозаконные поступки довольно случайно». Однако 
несмотря на случайность совершения человеком такого поступка 
или преступления, в социуме его наделяют стигмой преступника. 
Такой стигматизированный человек обречен стать преступником. 
Целесообразно заметить, что правила поведения и границы нормы 
в этом конкретном социуме обычно формируют узкие круги влия-
тельных лиц [1].

Свою известность швейцарский психиатр А. Финзен получил 
благодаря своей классификации стигмы. Он определил, что стигма 
бывает врожденная, приобретенная по болезни и вследствие при-
надлежности к меньшинству [13].

Отечественные исследователи Е. Петрова и Т. Красникова внесли 
вклад в изучении проблемы предложив свою классификацию стиг-
мы. Они выделили четыре формы стигмы: физическую, социаль-
ную, вербальную и формально узаконенную [10].

Линк и Фелан известны своей концептуальной моделью процесса 
стигматизации, которая определяет стигматизацию как совместное 
возникновение четырех процессов: 1) маркирование, 2) стереотипи-
зация, 3) разделение на «мы и «они», 4) потеря статуса [8].

Патрик Корриган, заслуженный профессор психологии Техно-
логического института Иллинойса. В настоящее время он является 
главным исследователем Национального консорциума по стигме и 
расширению прав и возможностей. Большую часть своей карьеры 
он посвятил созданию программ по борьбе со стигмой, призванных 
«исправить» общественность [4], [5], [6], [7]. 
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Материалы и методы исследования
Эмпирическое исследование проводилось в республике Северная 

Осетия-Алания. В нем приняли участие 50 человек, 25 из которых – 
мужчины, 25 – женщины. Возраст респондентов: от 18 до 54 лет. 
Для достижения цели исследования использовались данные, полу-
ченные путем тестирования респондентов: - метод качественного 
полуструктурированного интервью, разработанного коллективом 
ученых ФГБУ «НМИЦ ПН имени В.М. Бехтерева». Анкета вклю-
чает 16 вопросов, разделённых на 2 блока. В 1 блоке содержались 
вопросы о социально-демографическом статусе респондента, 2 блок 
включает вопросы об отношении к страдающим психическими рас-
стройствами людям; - методика «Краткий отборочный тест» (КОТ); 
- методика «16-факорный личностный опросник» Р. Кетелла [11]. 
Обработка данных осуществлялась в форме статистического анализа 
в программе SPSS.22.0 (описательная статистика, корреляционный 
анализ р-Спирмена, U-критерий Манна-Уитни) [9]. 

Результаты исследования и обсуждение
Корреляционный анализ показал наличие отрицательной свя-

зи межу умственными способностями и уровнем стигматизации 
у респондентов. При уровне достоверности р ≤ 0,01 мы получили 
коэффициент корреляции равный 0,48, что означает чем выше ум-
ственные способности, тем меньше уровень стигматизации. Таким 
образом, у людей с высоким уровнем умственных способностей 
в меньшей степени проявляется негативное отношение к людям с 
психическими расстройствами. Они более терпимы, толерантны и 
склонны к принятию таких людей, чем респонденты с низким уров-
нем умственных способностей.

Проверка корреляционной связи между биологическим полом и 
уровнем стигматизации показало, что отношение к людям с психи-
ческими расстройствами на примере нашей выборки, у женщин и 
мужчин по данному вопросу не отличаются. 

Из всех 16-ти характерологических черт (по Р. Кеттеллу) респон-
денты статистически достоверно демонстрируют рост качества «кон-
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формизм / нонконформизм» в соотношении с ростом стигматизации 
при уровне достоверности р≤0,05. Таким образом, респонденты с вы-
соким уровнем стигматизации больше остальных склонны к конфор-
мизму. Это приспособленчество, пассивное принятие господствующего 
порядка, бездумное следование общим мнениям, модным течениям.

Малое количество выявленных достоверных фактов взаимос-
вязи в нашей работе свидетельствует о необходимости продолжать 
научные исследования в указанном направлении, т.е. взаимосвязей 
личностных особенностей, изученных возможно с помощью другого 
психологического инструментария и особенностей стигматизации. 

И для такой будущей возможной серии исследований мы исходим 
из того, что контекст влияния стигмы могут формировать такие фак-
торы как общественные представления (стереотипные представления 
окружения, нереалистичный оптимизм и пессимизм), межличност-
ные особенности (риск, неудовлетворенные ожидания). Именно на 
контекст стигмы имеют наибольшее влияние выделенные выше из-
мерения стигмы. Однако, важно понимать, что предлагаемая схема и 
измерения стигмы, имеют множество общего, находятся в несколь-
ко разных плоскостях, и не могут быть упрощены до одной схемы, 
без потери значимых связей взаимовлияния.

Заключение
Выявлены корреляционные связи между уровнем умственных 

способностей, склонностью человека к конформизму и стигма-
тизацией. Напротив, связи биологического пола, возраста, места 
проживания, рода профессиональной деятельности с уровнем стиг-
матизации не выявлен. 

Практическая значимость состоит в использовании результа-
тов исследования в профессиональной деятельности для понимания 
проблемы специалистами, психологами, дефектологами, учителями 
и т.д. Для разработки практических рекомендаций и психологиче-
ских консультаций в определенной группе населения. Для разработ-
ки узконаправленных просветительских программ по преодолению 
явления стигматизации в современном обществе. 
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ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ                        
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Москаленко О.Л., Терещенко С.Ю., Каспаров Э.В. 

В статье представлен обзор литературы по актуальной про-
блеме современного общества – ИЗ у детей и подростков. ИЗ по-
ведение характеризуется эмоциональной нестабильностью, повы-
шенной тревожностью и возбудимостью. Психологам и педагогам 
важно своевременно распознать проблему ИЗ и принять меры для 
комплексного решения с привлечением родителей.

Ключевые слова: интернет-зависимость; уровень социальной 
адаптации; дети; подростки; профилактика 

PREVENTION OF INTERNET DEPENDENCE                                    
IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

Moskalenko O.L., Tereshchenko S.Yu., Kasparov E.V. 

The article presents a review of the literature on the topical problem 
of modern society – IS in children and adolescents. IM behavior is char-
acterized by emotional instability, increased anxiety and excitability. It 
is important for psychologists and educators to recognize the problem of 
ID in a timely manner and take measures for a comprehensive solution 
with the involvement of parents.

Keywords: Internet addiction; level of social adaptation; children; 
adolescents; prevention 

В настоящий момент интернет-зависимость (ИЗ) беспокоит спе-
циалистов, занимающихся детскими и подростковыми проблемами. 
Как понятие ИЗ определяется – навязчивым стремлением исполь-
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зования сети интернет с проведением большого количества време-
ни в сети.

По данным статистики средний пользователь интернета проводит 
6 ч. 38 мин./ день в сети. Если не учитывать время на сон (7-8 ч.), 
выявлено, что около 40% времени бодрствования пользователь на-
ходится «онлайн». Также важно отметить, что жители разных стран 
используют время на интернет по-разному. Наиболее у филиппин-
цев – 9 ч. 45 мин., наименее у японцев – 4 ч. 22 мин. Россияне еже-
дневно находятся в сети на протяжении 7 ч. 17 минут.

В 2019 году МКБ-11 была включена зависимость от видеоигр и 
азартных онлайн-игр. ИЗ не является психическим расстройством 
по медицинским критериям (DSM-5, США 2013 и МКБ-10).

Известно, что у подростков с ИЗ наблюдается нарушение гар-
моничного развития личности. В литературе по психологии часто 
используют термин «пристрастие» в качестве синонима термину 
«зависимость».

В ряде российских исследований (Донских В.С., Ильин Е.П., 
Личко А.Е., Н.П. Фетискин и др.) используется термин «аддиктив-
ное поведение». Формы аддиктивного поведения разнообразны. По 
происхождению выделяют 3 вида: химические, нехимические, пато-
логическая увлеченность каким-либо видом деятельности. В данной 
статье рассмотрим нехимические – ИЗ [2, с. 165-182; 3, с. 14-16].

Следует отметить, в исследовании (Бондаровская Л.В., 2013) 
установлено, что ИЗ приводит к появлению ряда психологических 
проблем, таких как конфликтное поведение, депрессиям, предпо-
чтению виртуальной жизни, трудностям в адаптации в обществе, 
невозможностью контролировать время за компьютером и непре-
одолимое желание поскорее выйти в сеть-интернет [1, с. 180-185].

Согласно исследованиям, проведенным Tereshchenko S. с соавт. 
2021г., распространенность ИЗ среди подростков РФ составляет 
7.1-10,4% в зависимости от потребляемого контента [16, с. 10397].

В исследовании Андреевой Г.М., 2001 установлено, что на по-
явление и развитие аддиктивного поведения оказывает влияние се-
мейное воспитание. Также в российской литературе есть примеры 
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нарушения межличностных отношений между родителями и деть-
ми (конфликты, гипопека или гиперопека, являющиеся факторами, 
которые влияют на возникновение аддикций у детей и подростков 
[6, 7, 10].

Выделяют 3 компонента родительского отношения к ребенку: 
эмоциональный, когнитивный и поведенческий. Следует отметить, 
причины, которые оказывают воздействие на формирование лично-
сти ребенка (строгое отношение, стиль воспитания, наличие эмоци-
ональных контактов с подростком) [11, 12, 13]. Также у подростков 
с ИЗ отмечаются повышенная утомляемость и снижение концен-
трации внимания, нарушение контроля и регуляции деятельности, 
расстройства опосредованного запоминания [14, 15].

Установлено, что у лиц раннего юношеского возраста, склонных 
к ИЗ отмечаются психологические проблемы: конфликтное поведе-
ние, тревожно-депрессивные состояния, затруднения в выполнении 
работы, высокая возбудимость, трудностии к адаптации в обществе, 
не контролированное пребывание за компьютером и сети-интернет. 
[3, с. 14-16; 8, с. 21]. 

Дети и подростки являются наиболее уязвимыми слоями на-
селения. Необходимо проводить профилактические мероприятия 
распространения ИЗ, беседы с родителями детей и подростков, 
предотвращая социальную неадаптированность и ИЗ.

В научной литературе представлены программы по профилактике 
ИЗ (Киселева В.М. с соавт., 2016; Занин Д.С., Давиденко Н.В., 2010 
и др.) Психологическая профилактика ИЗ основывается на психоло-
гических характеристиках лиц с ИЗ, также эффективным способом 
профилактики ИЗ является семейная психотерапия.

Таким образом, число детей и подростков с ИЗ поведением с 
каждым годом возрастает. Психологическая профилактика, здоро-
вый образ жизни детей, подростков и родителей, повышение само-
оценки и стрессоустойчивости. По мнению ряда авторов (Асабина 
Ю.С. с соавт, 2015; Фошина М.С., 2016 и др.) семейная психотера-
пия является эффективным способом профилактики ИЗ у детей и 
подростков. Психологам и педагогам и важно своевременно рас-



— 137 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 4-2 • http://rjep.ru

познать проблему ИЗ и принять меры для комплексного решения с 
привлечением родителей.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ФЕНОТИПАМИ 

ОЖИРЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Москаленко О.Л., Яскевич Р.А., Яскевич Н.А. 

Представлен обзор литературы по актуальной проблеме меди-
цины – качеству жизни связанным со здоровьем у больных с раз-
личными фенотипами ожирения и факторам, влияющим на его 
снижение. Исследование качества жизни и факторов, влияющих 
на него, могут способствовать повышению индивидуальной эф-
фективности лечения и комплексной реабилитации пациентов с 
различными фенотипами ожирения.

Ключевые слова: качество жизни; ожирение; фенотипы; фак-
торы риска  

FACTORS AFFECTING QUALITY OF LIFE                                        
IN PATIENTS WITH DIFFERENT OBESITY PHENOTYPES 

(LITERATURE REVIEW)

Moskalenko O.L., Yaskevich R.A., Yaskevich N.A. 

A review of the literature on the actual problem of medicine – the 
quality of life associated with health in patients with various obesity 
phenotypes and factors affecting its reduction is presented. The study of 
the quality of life and factors influencing it can improve the individual 
effectiveness of treatment and comprehensive rehabilitation of patients 
with various obesity phenotypes.

Keywords: quality of life; obesity; phenotypes; risk factors 

В настоящее время ожирение представляет собой одну из ос-
новных медицинских проблем в мире, поскольку оно отрицательно 
влияет почти на все физиологические функции организма и пред-
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ставляет собой значительную угрозу общественному здоровью [1, 
3, 12]. Известно, что ожирение вносит существенный вклад в увели-
чение риска развития множества заболеваний, таких как сахарный 
диабет, сердечно-сосудистые заболевания, некоторые виды рака, 
целый ряд заболеваний опорно-двигательного аппарата, которые 
оказывают негативное влияние на психологический статус паци-
ента, его качество жизни, производительность труда и повышают 
расходы на здравоохранение [1, 3, 2, 4, 7, 8, 9].

Тем не менее, было высказано предположение, что риск заболева-
ний, связанных с ожирением, может быть неодинаковым [12]. Лица 
с ожирением не всегда имеют метаболические нарушения, а лица 
с нормальным весом не всегда имеют благоприятный метаболиче-
ский статус [6]. Следовательно, было высказано предположение, 
что фенотипы ожирения могут классифицируются на основе мета-
болического состояния пациентов [5, 6]. Были выделены «метабо-
лически здоровый» (МЗФ) и «метаболически нездоровый» (МНЗФ) 
фенотипы [5, 6]. В подгруппу МЗФ вошли «метаболически здоро-
вые» лица, имеющие как нормальную массу тела, так и ожирение. 
Данный фенотип получил название «метаболически здоровое ожи-
рение» (МЗО). Подгруппу МНЗФ составляют «метаболически не-
здоровые» как с ожирением, так и с нормальной массой тела [5, 6].

Связь между ожирением и КЖ, являющейся субъективной оцен-
кой индивида, своего физического и психического благополучия, 
широко представлена в научной литературе [10, 11, 13, 16]. В боль-
шинстве исследований сообщалось о неблагоприятных ассоциа-
циях между избыточной массой тела и КЖ, главным образом его 
физического компонента [10, 11, 16]. Однако существует единичные 
исследования, которые были сосредоточены на связи КЖ с фено-
типами ожирения, с различными метаболическими состояниями и 
уровнями общего ожирения [14, 15].

По данным Lopez-Garcia E. с соавт. (2017) у лиц с «метаболически 
нездоровым» избыточным весом, а также с ожирением, независи-
мо от метаболического статуса, отмечалось снижение физического 
компонента КЖ по сравнению со здоровыми субъектами с нормаль-
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ным весом. Полученные результаты свидетельствуют о том, что для 
улучшения КЖ следует проводить не только лечебно-профилакти-
ческие мероприятия, направленные на борьбу с ожирением, но и на 
коррекцию метаболического статуса пациента [14].

В целом результаты этих исследований свидетельствуют о том, 
что лица с «метаболически здоровым ожирением» имеют несколько 
более высокий риск снижения КЖ в сравнении со здоровыми лица-
ми. Однако степень риска возрастает, когда имеется сочетание ожи-
рения с неблагоприятным метаболическим профилем [11]. Таким 
образом, «метаболически здоровое ожирение» может быть не со-
всем благоприятным состоянием в отношении показателей КЖ [10].

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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УДК 159.92

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ                                   
В СЕМЬЯХ ШКОЛЬНИКОВ, УВЛЕКАЮЩИХСЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫМИ ИГРАМИ

Белозерова Л.А., Брагина Е.А., Родионова О.В. 

Компьютерные технологии, являясь частью современной соци-
окультурной среды, оказывают существенное влияние на развитие 
детей и подростков. В статье поднимается актуальная проблема 
зависимости школьников от компьютерных игр и роли в ее фор-
мировании взаимоотношений в семье. Авторы отмечают, что 
половина опрошенных младших школьников имеет средний уровень 
увлеченности, следовательно, компьютерные игры стали важной 
частью их жизни, выполняя компенсаторные функции.  Результа-
ты показали, что в семьях детей с высоким уровнем компьютерной 
увлеченности выше требовательность, строгость, контроль, со-
четающиеся с высокой тревожностью родителей по сравнению с 
семьями детей с низкой увлеченностью.

Ключевые слова: компьютерная зависимость; увлеченность ком-
пьютерными играми; детско-родительские отношения; школьники 

CHILD-PARENT RELATIONS                                                                  
IN THE FAMILIES OF SCHOOLCHILDREN WHO                       

ARE FOND OF COMPUTER GAMES

Belozerova L.A., Braginа Е.A., Rodionova O.V. 

Computer technologies, being part of the modern socio-cultural envi-
ronment, affect the development of children and adolescents. The article 
raises the actual problem of schoolchildren’s dependence on computer 
games and the role in its formation of relationships in the family. The 
authors note that half of the primary school students surveyed have an 
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average level of enthusiasm, therefore, computer games have become 
an important part of the respondents’ lives, performing compensatory 
functions. The results showed that in families of children with a high level 
of enthusiasm playing computer games, demanding, strictness, control 
are higher, combined with high anxiety of parents, are higher compared 
to families of children with low enthusiasm playing computer games.

Keywords: computer addiction; enthusiasm playing computer games; 
child-parent relations; schoolchildren 

Введение
В последние годы компьютерные информационные технологии 

все стремительнее внедряются в различные сферы человеческой 
жизни, они несут культурообразующую роль в современном обще-
стве, являются частью современной социокультурной среды, влия-
ющей на развитие детей и подростков [1]. 

С одной стороны, возможность пользоваться интернетом и ин-
формационными устройствами предоставляет подрастающему 
поколению доступ к полезным фильмам, развивающим играм, об-
разовательным программам, помогает находить друзей, общаться, 
но, с другой стороны, чрезмерное увлечение виртуально-игровы-
ми технологиями приводит к их патологическому использованию 
и развитию киберзависимости. Эта проблема становится все более 
актуальной не только в связи с ростом количества новых пользова-
телей как в России, так и во всем мире, но и по причине того, что 
предрасположенность к игровой компьютерной зависимости встре-
чается все чаще среди младших школьников [2, 3].

Как известно, формирование аддиктивного поведения у детей и 
подростков определяется рядом не только внутренних, но и внеш-
них условий, в частности, особенностями семейного воспитания и 
взаимоотношений в семье. Учитывая, что в семье происходит со-
циализация ребенка, закладываются его отношения с окружающи-
ми, формируется личность и стиль поведения, семейное воспитание 
может оказывать как положительное, так и негативное влияние на 
его психическое развитие, а также приводить к «уходу» ребенка в 
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виртуальную реальность. Соответственно, невозможно изучать про-
блему зависимости детей без составления объективного представ-
ления о взаимоотношениях между ними и их родителями. Поэтому 
проблема компьютерной зависимости или увлеченности младших 
школьников в контексте детско-родительских отношений является 
чрезвычайно важной и актуальной для исследования.

Материалы и методы исследования
Степень увлеченности компьютерными играми определялась 

у школьников с помощью тест-опросника А.В. Гришиной [4]. Для 
изучения взаимоотношений в семьях применялись опросник «Вза-
имодействие родителя с ребенком» (ВРР) И.М. Марковской [5] и 
опросник социализации для школьников «Моя семья» М.А. Егоро-
вой [6]. Математико-статистическая обработка результатов прово-
дилась с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни.

В качестве испытуемых были отобраны 50 младших школьников, 
средний возраст которых составил 11 лет, и их родители (матери). 

Результаты исследования и их обсуждение
По уровню увлеченности компьютерными играми испытуемые 

были распределены в 3 группы: 42% школьников с естественным 
уровнем, 50% – со средним, 8% – с высоким.

Результаты опроса родителей представлены на рисунке 1. 
Полученные данные показали, что более высокие требования в 

семье предъявляются к детям с высоким уровнем увлеченности ком-
пьютерными играми. Родители таких детей возлагают на них большой 
груз ответственности, обязательства по выполнению своих поручений. 
Самый высокий показатель по шкале «мягкость-строгость» выявлен 
также у родителей детей с высоким уровнем компьютерной увлечен-
ности, что указывает на строгость применяемых ими правил, мер во 
взаимоотношениях с ребенком. Также в этих семьях более выражено 
контролирующее поведение родителей по отношению к детям, уровень 
тревожности за жизнь и благополучие ребенка, что может выражаться 
в чрезмерной опеке, стремлении ограничивать его действия. 
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Рис. 1. Результаты опроса родителей учащихся                                                                            
с разным уровнем увлеченности по методике «Взаимодействие родитель-ребенок»                                                                                                                                

(* – обозначены значимые различия между группами низкая-средняя                                            
увлеченность; ** – низкая-высокая увлеченность)

Родители детей со средним уровнем увлеченности считают, что их 
ребенок эмоционально близок с ними, что между ними существуют 
теплые и открытые отношения. В этих семьях также выше уровень 
принятия личностных качеств ребенка и его поведения, сотрудни-
чества, что проявляется в равенстве и партнерстве в отношениях. 
В то же время в этих семьях оказалась выше (хотя и незначимо) не-
последовательность воспитательных воздействий на ребенка, что 
свидетельствует о непостоянстве требований, применения поощ-
рений и наказаний, а также о воспитательных конфронтациях в се-
мье, указывающих на наличие разногласий и конфликтов в семье в 
вопросах воспитания и взаимодействия членов семьи между собой. 
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У родителей детей с естественным и средним уровнем компью-
терной увлеченности в равной степени выражены показатели по 
шкале «удовлетворенность отношениями с ребенком», что демон-
стрирует оптимальные детско-родительские отношения, но некото-
рую обеспокоенность имеющейся семейной обстановкой. 

Опрос учащихся с высоким уровнем компьютерной увлеченно-
сти по методике Егоровой М.А. «Моя семья» показал, что, по мне-
нию детей, родители достаточно требовательны по отношению к 
ним, применяют иногда строгие приемы воспитания. 

Более гибкие воспитательные воздействия и теплые взаимоот-
ношения в семье, возможности для проявления свободы и инициа-
тивы отмечаются детьми со средней и естественной увлеченностью 
компьютерными играми. 

На общность интересов и наличие общих дел указывают отве-
ты респондентов с естественным уровнем увлеченности компью-
терными играми. 

В целом, во всех трех группах выявлен достаточно благополуч-
ный уровень взаимоотношений в семье (84, 8; 87,1 и 76,8 баллов 
соответственно).

Заключение
Таким образом, по результатам исследования негативными усло-

виями детско-родительских отношений в семьях детей с высоким 
уровнем компьютерной увлеченности являются высокая требователь-
ность, строгость, контроль, сочетающиеся с высокой тревожностью 
родителей, что препятствует развитию индивидуальности и само-
стоятельности уже взрослеющего ребенка, который старается либо 
противостоять таким отношениям, проявляя непослушание, протест-
ное поведение, либо уходит в виртуальную реальность, где ему пре-
доставляется полная свобода действий. Следовательно, понимание 
взрослыми роли благоприятных внутрисемейных взаимоотношений 
поможет не допустить развития игровой зависимости у их детей.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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УДК 159.9

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ                          
ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДОВ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Гурцкой Д.А. 

Актуальность исследования заключается в изучении процесса при-
нятия решений с точки зрения эмоционально-личностных особенно-
стей индивидов. Исследование проводилось на базе производственной 
компании города Ростов-на-Дону в 2022 году, в нем приняли участие 
50 человек, из которых было сформировано две экспериментальные 
группы: основную группу составили специалисты и руководители, 
контрольную группу составили должности исполнительского ранга. 
Для исследования личностных и эмоционально-волевых компонентов 
принятия решения применялись следующие психодиагностические 
методы: личностные факторы принятия решений «ЛФР-25»; Лич-
ностная шкала проявлений тревоги Дж. Тейлора. Полученные резуль-
таты, свидетельствуют о том, что у специалистов и руководителей 
отмечаются более высокие показатели по шкалам «Готовность к 
риску» и «Рационализация» по сравнению с исполнительскими долж-
ностями. Существенных различий в исследовании уровня тревож-
ности не было выявлено, однако средние значения демонстрируют, 
что у специалистов и руководителей отмечается средний, ближе к 
высокому уровню личностной тревоги.

Ключевые слова: принятие решений; эмоционально-личностные 
особенности; личностный уровень тревоги 

EMOTIONAL AND PERSONAL CHARACTERISTICS                   
OF INDIVIDUALS IN THE IMPLEMENTATION                                                                                                       

OF DECISION-MAKING

Gurtskoy D.A. 

The relevance of the research lies in the study of the decision-making 
process from the point of view of the emotional and personal characteris-
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tics of individuals. The study was conducted on the basis of a production 
company in Rostov-on-Don in 2022, 50 people took part in it, of which two 
experimental groups were formed: the main group consisted of specialists 
and managers, the control group consisted of performers. To study the per-
sonal and emotional-volitional components of decision-making, the following 
psychodiagnostic methods were used: personal factors of decision-making 
“LFR-25”; The personal scale of anxiety manifestations J. Taylor. The results 
obtained indicate that specialists and managers have higher indicators on 
the scales of “Risk Readiness” and “Rationalization” compared to deci-
sion-making of performers. There were no significant differences in the study 
of the level of anxiety, but the average values demonstrate that specialists 
and managers have an average, closer to a high level of personal anxiety.

Keywords: decision-making; emotional and personal characteristics; 
personal level of anxiety 

Введение
В настоящее время в условиях постоянно изменяющегося мира, 

наличии стрессовых событий разной интенсивности, переизбытка 
информации, необходимости действовать в ситуации неопределен-
ности появляется актуальность в изучении эмоционально-личност-
ных особенностей индивидов для осуществления процесса принятия 
решений [1, с. 50]. Профессиональная деятельность в условиях 
крупной организации представляет собой условную микросреду для 
изучения различных стратегий поведения при возникновении об-
стоятельств, требующих совершения незамедлительного действия, 
готовности человека пойти на риск, применять рациональные или 
иррациональные формы поведения [3, с. 57].

Как показывают исследования в изучении роли эмоций и осо-
бенностей личности человека, интересовали мыслителей, начиная 
с античных времен, в философии Нового времени, противопостав-
лялись чувства и разум [2, с. 13].

Проблемой исследования выступил вопрос о том, каковы эмо-
ционально-личностные особенности в принятии решений у разной 
категории должностей.
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Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на базе производственной компании 

города Ростов-на-Дону в 2022 году, в нем приняли участие 50 чело-
век, из которых было сформировано две экспериментальные группы: 
основную группу составили специалисты и руководители (n=25), 
контрольную группу составили должности исполнительского ран-
га (n=25). Для исследования личностных и эмоционально-волевых 
компонентов принятия решения применялись следующие психо-
диагностические методы: личностные факторы принятия решений 
«ЛФР-25» (Т.В. Корниловой); личностная шкала проявлений тре-
воги Дж. Тейлора (адаптированная Т.А. Немчиновым). В качестве 
статистических методов исследования применялись методы описа-
тельной статистики (среднее значение) и сравнительной статистики 
(непараметрический критерий Манна-Уитни в сравнении двух не-
связанных групп). Данные обрабатывались с помощью программ-
ного обеспечения Statistica, версия 12.6.

Результаты исследования
Рассмотрим результаты методики, направленной на исследова-

ние личностных факторов в принятии решений «ЛФР-25» (Т.В. Кор-
ниловой). При исследовании принятия решений в сравнении двух 
несвязанных выборок, с помощью критерия Манна-Уитни обнару-
жены различия в основной и контрольной группе по следующим 
шкалам опросника: 

Таблица 1.
Сравнение личностных факторов в принятии решений                                                

в основной и контрольной группе

Шкалы: Основная 
группа (Me)

Контрольная 
группа (Me)

U

Манна-Уитни p-level

Готовность к риску 8,08 4,72 143,5 0,001***
Рационализм 9,02 4,63 104,5 0,012***

Условные обозначения: Me – средние значения;* – различия на уровне стати-
стической тенденции (р<0,1); ** – обнаружены статистически значимые (до-
стоверные) различия (р<0,05); *** – различия обнаружены на высоком уровне 
статистической значимости (р<0,01).
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Анализируя результаты сравнительной оценки в основной и кон-
трольной группе, получены различия на высоком уровне статисти-
ческой значимости по шкале «Готовность к риску» и статистически 
достоверные различия по шкале «Рационализм», свидетельствую-
щие о том, что у специалистов и руководителей отмечаются более 
высокие показатели по данным шкалам по сравнению с исполни-
тельскими должностями.

Рассмотрим результаты методики, направленной на исследование 
уровня личностной тревоги Дж. Тейлора (в адаптации Т.А. Немчи-
нова). При исследовании уровня тревоги были получены результа-
ты, представленные в Таблице 2.

Таблица 2.
Сравнение личностных факторов в принятии решений                                             

в основной и контрольной группе

Шкалы: Основная 
группа (Me)

Контрольная 
группа (Me)

U

Манна-Уитни p-level

Личностная тревога 25,04 21,08 257,5 0,289
Условные обозначения: Me – средние значения;* – различия на уровне стати-

стической тенденции (р<0,1); ** – обнаружены статистически значимые (до-
стоверные) различия (р<0,05); *** – различия обнаружены на высоком уровне 
статистической значимости (р<0,01).

При исследовании уровня личностной тревоги в основной и 
контрольной группе статистических различий не было выявлено, 
однако мы можем отметить, что в основной группе (специалисты 
и руководители) уровень личностной тревожности выше, согласно 
автору методики, такие показатели можно охарактеризовать, как 
средние, ближе к высокому уровню по сравнению с контрольной 
группой (исполнительские должности) у которых отмечается сред-
ний уровень личностной тревоги.

Обсуждение
Анализируя полученные результаты, выявлено, что у специа-

листов и руководителей отмечаются более высокие показатели по 
шкалам «Готовность к риску» и «Рационализация» по сравнению 
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с исполнительскими должностями. Существенных различий в ис-
следовании уровня тревожности не было выявлено, однако средние 
значения демонстрируют, что у специалистов и руководителей от-
мечается средний, ближе к высокому уровню личностной тревоги. 
Обнаруженные результаты подтверждают нашу гипотезу о том, что 
существуют различия в проявлении эмоционально-личностных осо-
бенностей в процессе принятия решений в зависимости от разных 
категорий должностей.

Заключение
Таким образом, при исследовании личностных факторов у ру-

ководителей и специалистов были получены высокие показатели 
по шкале «Готовность к риску», которая отвечает за волевую регу-
ляцию поведения, способности принимать решения и действовать 
в ситуации неопределенности. Также были отмечены повышен-
ные показатели по шкале «Рационализация», что свидетельствует 
о способности тщательно взвешивать и обдумывать свои действия 
при совершении каких-либо поступков, что может быть также вза-
имосвязано с несколько повышенным уровнем их тревожности. У 
должностей исполнительского ранга показатели по приведенным 
методикам входят в диапазон нормальных значений.
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УДК 159.9.07

О РАЗВИТИИ НАУКИ И НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ

Бархатов Н.А., Ревунов С.Е., Барсукова А.Е. 

В работе подвергается ревизии утверждение о том, что 
наука развивается просто эволюционируя, понемногу собира-
ет новые знания о мире в огромную библиотеку всего, что нам 
известно. Действительно любое новое исследование и постро-
енное на нем объяснение явления начинается с демонстрации 
неточностей, ошибок или даже с развенчания сложившихся 
мифов. Однако с развитием способов популяризации науки об-
наружилось, что наука «революционна» и в ее рамках внезапно 
случаются открытия. Это и есть, так называемая, экстраор-
динарная наука.

Ключевые слова: персонализация; исследовательская деятель-
ность; диагностика

ON THE DEVELOPMENT OF SCIENCE                                     
AND SCIENTIFIC APPROACHES

Barkhatov N.A., Revunov S.E., Barsukova A.E. 

The paper revises the assertion that science develops simply by 
evolving, gradually collecting new knowledge about the world into a 
huge library of everything that we know. Indeed, any new study and 
the explanation of the phenomenon built on it begins with a demon-
stration of inaccuracies, errors, or even with the debunking of estab-
lished myths. However, with the development of ways to popularize 
science, it turned out that science is «revolutionary» and discoveries 
suddenly happen within its framework. This is the so-called extraor-
dinary science.

Keywords: personalization; research activities; diagnostics
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Введение
Согласно книге «Структура научных революций» Томаса Куна 

(Thomas Kuhn), это, по крайней мере, не так. Это вторая его моно-
графия, вышедшая в 1962 году, представляет собой анализ истории 
науки. Она стала значительным событием в социологии знания. В 
ней введены термины «парадигма» и «смена парадигм». Книга до-
вольно популярна и многие в словах автора находят немало ценных 
мыслей. По мнению Томаса Куна, в мире существует два вида нау-
ки. Есть «нормальная» наука, где процесс получения новых знаний 
идет очень медленно и плавно, при котором люди по чуть-чуть со-
бирают новые знания. И есть совершенно иная «революционная» 
наука, в рамках которой открытия случаются внезапно. Это так на-
зываемая экстраординарная наука. Согласно автору, в определенные 
моменты времени случается кризис в науке и появление аномалий 
в виде необъяснимых фактов. В дальнейшем увеличение количе-
ства аномалий приводит к появлению альтернативных теорий. И в 
какой-то момент в науке сосуществует множество противоборству-
ющих научных школ. Итогом такой «борьбы» и является научная 
революция, т.е. формирование новой парадигмы.

Материалы и методы исследования: в работе применялись те-
оретические методы и эмпирические методы исследования, такие 
как: изучение информационных источников и анализ результатов.

Результаты исследования
Подробнее остановимся на различиях научных подходов. В нор-

мальном режиме для нормальной науки характерно то, что все учё-
ные работают в определённой парадигме. Это означает, что у них 
сложился консенсус в том, как понимать накопленные знания о мире, 
что считается подходящим методом исследования новых проблем, 
каким исследованиям доверять, а каким нет. В этой парадигме на-
ука развивается достаточно плавно и большинство современных 
учёных живёт именно в мире нормальной науки. Благодаря этой 
нормальной науке мы постепенно подбираемся к неким аномалиям. 
Согласно Куну, парадигма – это то, что объединяет членов научного 
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сообщества. Иначе – научное сообщество состоит из людей, при-
знающих определённую парадигму. Как правило, парадигма фик-
сируется в учебниках, трудах учёных и на многие годы определяет 
круг проблем и методов их решения в той или иной области науки.

На современном этапе, мы постепенно уточняем измерения, сами 
способы измерений, исследуем дальнюю часть Вселенной. А когда 
не понимаем, как она устроена, задаем вопросы, замечаем непонят-
ное и начинаем более внимательно выполнять исследование. Иногда 
в ходе этого процесса ученые находят аномалии - то, что на текущий 
момент противоречит общепринятым научным фактам. Следует за-
метить, что аномалии могут быть связаны с научным открытием и 
ведут к построению новых научных теорий, развивающих науку в 
целом. Однако, чаще аномалии бывают следствием ошибок в поста-
новке опытов и формулировке выводов. Отметим, что ранее анома-
лии отмечались чаще, вследствие несовершенства измерительных 
приборов. В качестве примера приведем обнаружение перемеще-
ния частиц нейтрино со скоростью превышающей скорость света. 
Однако, согласно специальной теории относительности это невоз-
можно было даже допустить. Действительно, довольно скоро, при-
мерно за год, выяснилось, что во время эксперимента с нейтрино 
где-то в фиксирующей установке отошел силовой кабель, то есть 
причиной аномалии был технический сбой. Аномалия исчезла так-
же быстро, как и возникла.

Обсуждение
До сих пор многие исследователи считают, что наука может раз-

виваться довольно плавно, что, получая новый научный вывод в 
результате наблюдения, можно сравнить его со старым и утверж-
дать: новый вывод работает лучше, давайте его использовать. Но 
когда дело доходит до революционной науки, тогда парадигмы на-
чинают противоречить друг другу, то их уже невозможно адекватно 
сопоставить. В этом и заключается идея Томаса Куна - разные па-
радигмы попросту несовместимы. Действительно с таким выводом 
сложно не согласиться. В разных парадигмах возникают и разные 
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проблемы, и вопросы. Они требуют уже разных подходов и доказа-
тельств. Такие парадигмы мешают друг другу. Ещё один хороший 
пример из мира элементарных частиц. Например, можно говорить 
о том, где находится электрон, пока мы на него не смотрим. Ведь 
электрон существует и он частица. Но как только мы захотим точно 
определить и его положение и его скорость, то возникнут проблемы. 
Это произойдёт, если мы перейдём из классического мира, в кото-
ром события можно было сопоставить друг с другом, в квантовый, 
где нельзя просто сравнить предсказания на основе одной теории.

Заключение
Таким образом, согласно научной практике процесс получения 

новых знаний идет достаточно медленно до тех пор, пока в нако-
пленных знаниях не начинают возникать противоречия приводящие 
к предпосылкам создания новых теорий и совершается «револю-
ционная» наука, в рамках которой и происходят открытия. Эти от-
крытия ведут к революционному пересмотру всех представлений 
об окружающем мире.

Информация о конфликте интересов. Конфликты интересов 
отсутствуют.

Информация о спонсорстве. Работа не имела спонсорской под-
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УДК 159.9.07

МОТИВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ                        
СОСТОЯНИЯ БЕЗДЕЛЬЯ

Бархатов Н.А., Ревунов С.Е.,                                                                             
Барсукова А.Е. 

В исследовании демонстрируются результаты эксперимента, 
подтверждающего важность психоэмоционального состояния 
безделья, направляющего наши мысли к самоанализу и творче-
ству, самостоятельному, новому видению мира. Вряд ли кто-то 
любит скучать от безделья. Это уныло, тоскливо и неинтересно. 

В этой статье предлагается альтернативный взгляд, где по-
казано, как ничего неделание развивает креативность, альтру-
изм, помогает разобраться в себе и составить планы на будущее.

Ключевые слова: мотивация; персонализация; потенциал; твор-
чество 

MOTIVATIONAL POTENTIAL                                                     
OF THE STATE OF IDLINGLENESS

Barkhatov N.A., Revunov S.E.,                                                         
Barsukova A.E. 

The study demonstrates the results of an experiment confirming the 
importance of the psycho-emotional state of idleness, which directs our 
thoughts to introspection and creativity, an independent, new vision 
of the world. It is unlikely that anyone likes to be bored from idleness. 
It’s dull, dreary and uninteresting. 

This article offers an alternative view, which shows how doing 
nothing develops creativity, altruism, helps to understand oneself and 
make plans for the future.

Keywords: motivation; personalization; potential; creation
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Введение
Несколько лет назад американскими психологами был постав-

лен эксперимент, подтверждающий важность безделья с точки 
зрения его психоэмоционального состояния для нормального 
психологического восприятия себя в окружающей действитель-
ности [1, 2]. В эксперименте испытуемых оставляют одних сидя 
за столом в комнате на 15-20 минут. При этом, в их распоряже-
нии нет никаких вещей, гаджетов или предметов. Имеется только 
единственная кнопка, нажав которую они получают удар током. 
Участников просят по возможности не давать себе скучать в от-
сутствие каких-либо дел, думая о разном. Однако, при желании 
они могут выбрать и другой вариант: закончить эксперимент, на-
жав на кнопку [3]. Как показали результаты эксперимента, 25% 
женщин и 67% мужчин нажали кнопку, и это несмотря на то, что 
перед экспериментом они заявляли, что готовы даже заплатить, 
лишь бы их не било током. Видимо, эти люди скорее выберут 
физическую боль, чем попробуют обратиться к своим мыслям. 
И в этом они не одиноки. Согласно современным статистиче-
ским данным, около 95% взрослых людей подтвердили, что в 
течение дня уделяют время короткому досугу в развлекательной 
форме. Однако только 17% из них допустили, что иногда тратят 
его на то, чтобы просто расслабиться или о чём-то подумать. И 
это конечно не удивительно, некоторым из них трудно отойти 
от своих мыслей, а другим наоборот – задуматься. Но что такое 
безделье? Если вам кажется, что нечего делать, это просто озна-
чает, что доступные на текущий момент варианты, не кажутся 
привлекательными.

Материалы и методы исследования: в работе применялись те-
оретические методы и эмпирические методы исследования, такие 
как: изучение информационных источников и анализ результатов.

Результаты исследования
Для безделья характерна низкая концентрация внимания, не-

усидчивость, а также чувство апатии, которые можно опреде-
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лить как скука. Ничто не может вас удивить, но в наше время 
против состояния скуки есть много разных средств. Здесь мож-
но вспомнить о развлекательном контенте в лентах Facebook, 
Twitter, Instagram, Snapchat, VK, YouTube и проч. Мы достаем 
смартфон чтобы не было скучно даже в уборной. Таким обра-
зом, мы не позволяем себе скучать. Но может, мы недооцениваем 
безделье и вызванную этим скуку? Исследования говорят – да, 
мы упускаем что-то крайне важное. В состоянии безделья раз-
ум естественно начинает блуждать. Когда мы ничего не делаем, 
наше внимание не сосредоточено на чем-то конкретном. При этом 
очевидно, что такое блуждание развивает творческий потенциал. 
Это в свою очередь открывает возможности развития мышления, 
умений самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в но-
вой учебной и трудовой ситуации, в частности уметь самостоя-
тельно применять теоретические знания к объяснению явлений, 
устройства и действия технических объектов, решению разного 
рода практических задач.

Обсуждение
Без чувства скуки вызванной бездельем, мы можем остаться в 

неприятных ситуациях, упуская при этом и другие возможности, 
новые знакомства и интересный опыт. Скука предупреждает нас о 
том, что тебе не нравится твое состояние. Она же побуждает сме-
нить приоритеты и цели. Среди самых заметных эффектов - ску-
ка, вызванная бездельем, побуждает в нас альтруизм и толкает на 
бескорыстные действия на пользу другим, не считаясь со своими 
личными интересами. Возможно, острое ощущение бесцельности 
безделья заставляет нас задаться философским вопросом, что же 
я делаю со своей жизнью? Но радует то, что мы тогда начинаем 
больше думать о других и о том, как им помочь. Это создаёт кон-
кретную цель в нашей жизни, цель которой, возможно, как раз не 
хватало. Исследования показывают, что скучающие люди с боль-
шей вероятностью пожертвуют на благотворительность или сда-
дут кровь. Видимо, скучающий человек с большей вероятностью 
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сделает что-то важное, пусть и не слишком приятное дело, чем 
не скучающий.

Заключение
Похоже, что состояние безделья и вызванное им чувство скуки 

заставляет нас задуматься о жизненных планах. Мы представляем 
себя в будущем такими, какими хотели бы себя видеть. Таким об-
разом мы можем планировать свою биографию. Когда испытуемым 
давали задание, которые не требовали особых умственных усилий, 
они часто думали о своём будущем. Польза ничего не делания и 
вызванная этим скука заключается в постановке жизненных целей. 
Действительно, когда мозг все время занят решением разных кон-
кретных задач, мы упускаем из виду общую картину и реже ставим 
перед собой и долгосрочные цели.

Информация о конфликте интересов. Конфликты интересов 
отсутствуют.

Информация о спонсорстве. Работа не имела спонсорской под-
держки.
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УДК 159.9:316.6(045)

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ СТУДЕНТОВ                 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Самосадова Е.В. 

В статье представлен анализ исследования проблемы целепо-
лагания в психологии, представлены результаты эмпирического 
изучения целеполагания студентов-психологов разных лет по-
ступления, полученные результаты свидетельствуют о проблеме 
сформированности целеполагания, о необходимости целенаправ-
ленного формирования целеполагания как качества личности.

Ключевые слова: цель; жизненные цели; целеобразование; це-
леполагание; студент 

GOAL-SETTING STUDENTS                                                              
OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Samosadova E.V. 

The article presents an analysis of the study of the problem of 
goal-setting in psychology, presents the results of an empirical study 
of goal-setting by psychology students of different years of admis-
sion, the results obtained indicate the problem of the formation of 
goal-setting, the need for purposeful formation of goal-setting as a 
personality trait.

Keywords: goal; life goals; goal setting; goal setting; student 

Введение
В современных политических, экономических и общественных 

условиях развития государства актуальна проблема подготовки 
высококвалифицированных специалистов – психологов, умеющих 
творчески ставить и решать профессиональные задачи. Решение 
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этой проблемы в условиях высшей школы связано с изучением 
формирующейся профессиональной деятельности студентов. Од-
ним из важнейших ее структурных компонентов выступает про-
цесс целеполагания. 

Актуальность изучения данной проблематики возрастает в связи 
с тем, что процесс целеполагания выступает не только как струк-
турный элемент профессиональной деятельности и необходимое 
профессиональное умение психолога умеющего поставить цель, 
сформулировать задачи и использовать эффективные технологии 
в реализации своих профессиональных функций, но и важным ка-
чеством личности. 

В исследованиях процесса целеполагания, Б.Ф. Ломов рассматри-
вает цель как системообразующее свойство личности, а В.Э Чуднов-
ский связывает цель жизни и ценности личности. В.А Петровский 
выделяет целеполагание как атрибутивную характеристику личности. 
Е. И. Головаха рассматривает будущее человека через жизненные 
цели, а В. Н. Пушкин целеполагание связывает с интеллектуальной 
активностью личности, направленной на решение задач.

О. К. Тихомиров, В. Е. Клочко, В. А. Терехов, А. Ф. Эсаулов осу-
ществляли изучение целеобразования и целеполагания с помощью 
задач разного типа. В. Е. Клочко использовал мыслительные зада-
чи для изучения целеобразования и целеполагания в ходе решения 
творческих задач. 

И. А. Дмитриева, изучая особенности целеполагания студентов, 
отметила, что у первокурсников оно зависит от сформированности 
их личностных качеств [1]. 

Л. С. Самсоненко [7] и Л. М Попов [5] в своих исследованиях 
выявили низкий уровень способности к целеполаганию, им сложно 
формулировать цели в собственной жизни, а О. В Люсова, изучая, 
возрастные особенности жизненных целей отмечает, что в юноше-
ском возрасте по сравнению со взрослыми, характеризуются более 
позитивным отношением к будущему» [3].

О. Л. Кириллова в своем практическом пособии раскрывает пси-
хологические причины затруднений в постановке целей: человек не 
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желает брать на себя ответственность, испытывает чувство вины, 
неспособность осознать важность целей в своей деятельности, не 
умеет пользоваться алгоритмом, постановки целей, в поведении 
проявляет мотив избегания неудачи [2, с. 32-33].

О. К. Тихомировым были сформулированы основные принципы 
экспериментального исследования процесса целеобразования и це-
леполагания. Он отмечал, что необходимо: исключить воздействия 
внешних стимулов, побуждающих или ограничивающих мысли-
тельную деятельность, а так же в исследовании целеполагания не 
ограничивать субъекта по времени, чтобы испытуемый мог иметь 
возможность проявить творческую инициативу [6]. 

В психологии управления сформулированы требования к по-
становке целей: критерии постановки цели по технологии SMART 
(Пол Джон Маер), технология Objectives @ Rey Results (Э. Гроув), 
методика постановки цели HARD (М. Мерфи и другие). 

На наш взгляд постановка цели по технологии SMART, критери-
ями которой являются: конкретность, измеримость, достижимость, 
согласованность, определенность по времени может использоваться 
для диагностики целеполагания студентов.

Цель работы – исследование целеполагания студентов-психоло-
гов педагогического вуза.

Задачи научного исследования:
1. Провести психолого-педагогический анализ проблемы целе-

полагания в психологии.
2. Описать проблемы и теории целеполагания.
3. Провести исследование целеполагания учащейся молодежи.
С целью изучения уровня целеполагания студентов-психологов 

было организовано и проведено эмпирическое исследование на базе 
факультета психологии и дефектологии ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический университет им. М. Е. Евсевье-
ва». В исследовании приняли участие 45 студентов первого курса 
в возрасте 17-19 лет. Нами были использованы методика «Способ-
ность к самоуправлению» (авторы Г. Ш. Габдриева, Н. М. Пейса-
хов) и сочинение «Мое будущее».
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Материалы и методы исследования
Г. Ш. Габдриева, Н. М. Пейсахов выделяют целеполагание как 

структурный элемент процесса самоуправления. Понятие самоу-
правление они формулируют, как умение самостоятельно ставить 
цели, анализировать всю ситуацию деятельности, прогнозировать 
и планировать свои действия, контролировать и планировать пси-
хическое состояние. Главной жизненной целью личности они счи-
тают служение обществу, на которой определяются личные цели. 
В разработанной анкете процесс целеполагания исследуется с по-
мощью шести вопросов, представленных в обобщенной форму-
лировке, например «Обычно с самого начала четко представляю 
будущий результат». Методика «Способность к самоуправлению» 
(авторы Г. Ш. Габдриева, Н. М. Пейсахов) использовалась нами при 
изучении целеполагания.

Результаты исследования
Результаты, полученные по методике «Способность к самоуправ-

лению» (авторы Г. Ш. Габдриева, Н. М. Пейсахов) представлены в 
диаграмме 1

Рис. 1. Уровень сформированности процесса целеполагания                                            
у студентов-психологов 2000 и 2022 годов поступления
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Нами было изучен процесс целеполагания у студентов-психо-
логов 2022 года поступления в педагогический вуз. У студентов в 
основном сформирован средний уровень целеполагания (50 % уча-
щихся). Минимальные значения отмечаются у 10% респондентов 
имеющих высокий или низкий уровни сформированности целепо-
лагания, а уровни ниже среднего и выше среднего представлены 
ответами 15% первокурсников. Сравнение полученных результатов 
изучения целеполагания у студентов первокурсников 2000 года по-
ступления имеет схожие результаты. 

Сравнение показателей сформированности целеполагания осу-
ществлялось по U-критерию Манна-Уитни. Полученное эмпирическое 
значение Uэмп(198.5) находится в зоне незначимости, сформирован-
ность процесса целеполагания у студентов 1 курса разных годов по-
ступления в вуз не имеет значимых различий. 

Следующий этап изучения целеполагания студентов осущест-
влялся с помощью сочинения «Мое будущее». Были получены сле-
дующие результаты.

1. Все 20 респондентов (100%) в своих работах поставили цели, 
при этом часто задумываются о своих целях 75% , не часто – 25% 
студентов.

2. Наиболее часто встречаются цели связанные с профессиональ-
ным самоопределением – 90 % ответов первокурсников. В основе 
лежит интерес к выбранной профессии психолога и констатация 
факта, что сложно сделать выбор «…я пыталась понять свою цель 
в жизни и пришла к профессии психолога…», «…у каждого чело-
века наступает момент, когда приходится выбирать свое будущее и 
свою профессию…». На наш взгляд, именно завершение процесса 
обучения в школе является первым серьезным испытанием целепо-
лагания у выпускников.

3. Выделяется всего 3 мотива выбора профессии психолога: ин-
терес к профессии, желание помогать людям и социальная значи-
мость и востребованность профессии обществе.

4. Только 50% студентов определились с направлением работы 
психолога, например «…я буду работать психологом и проводить 
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психологические консультации и тренинги…», или «..мне тяжело 
представить себя в будущем…», самыми популярными направле-
ниями является работа клинического психолога, психолога-кон-
сультанта и психолога МЧС, только 5 % учащихся хотят работать 
школьным психологом.

5. Осознают необходимость профессионального самосовершен-
ствования и работы над собой 80% студентов, высказывания типа 
«…хочу проходить курсы по повышению профессиональной ква-
лификации…» или «… читать нужные книги…».

6. В своих работах студенты первокурсники не осознают, что 
обучение в вузе является важным этапом в овладении професси-
ей, только 10% студентов выразили надежду, что у них получится 
успешно учиться в вузе. На наш взгляд, это реакция первокурсни-
ков, которые только еще только погружаются в процесс учебной 
деятельности высшего учебного заведения.

7. Достаточно, однотипные высказывания были выделены у 60% 
студентов о своем материальном благополучии, например, « … дом, 
машина, личный рабочий кабинет…» или «…открыть свой бизнес…».

8. Только 40% участников нашего исследования задумываются 
о семейной жизни, например, «создать семью», «… выйти замуж 
за любимого человека…», очень тепло респонденты пишут о вос-
питании детей.

9. Среди других целей 5%-15% студентов выделяют идею пу-
тешествия по миру, написание художественных книг, изучение ан-
глийского языка, занятия музыкой.

10. Главными целями в жизни 25% студентов является само-
совершенствование, 20% первокурсников хотят реализоваться в 
жизни через построение карьеры, 15% респондентов хотят быть 
счастливыми, и столько же 15% участников поставили цель стать 
востребованными психологами, 10% студентов поставили цели в 
получении образования и построении семью, а 5% выразили жела-
ние быть «хорошим человеком». 

Анализ сочинений показал, ни одна из представленных работ 
не соответствует всем критериям постановки цели по технологии 
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SMART, критериями которой являются: конкретность, измеримость, 
достижимость, согласованность, определенность по времени.

Рассмотрим критерий «конкретность», который представлен в 
сочинениях 20% первокурсников. Только цели в области получения 
образования поставлены конкретно, например, «… я хочу успешно 
на 4-5 закончить университет…». Менее конкретно выражены цели 
в других сферах, например «Я не так часто думаю о будущем. Через 
25 лет хотелось бы иметь материальный достаток, завести собаку. 
Хочу остаться хорошим человеком. Хочу просто жить...». Главной 
целью юноша ставит «..быть хорошим человеком, помогающим и 
нужным…». Целеполагание – это динамичный процесс полагания 
(хочу) и достижения цели, в представленном фрагменте идет опи-
сание желаний респондента в обобщенной форме и логически не 
связано с главной целью. 

Критерий «измеримость» (это то, что подлежит оценки, напри-
мер проценты, баллы) в сочинениях первокурсников представлен 
такими примерами «.. учиться на 4-5». В большинстве работ (90% 
студентов) этот критерий не выявлен. 

Критерий «достижимость» (возможности и ресурсы личности по 
достижению цели) в большинстве работ невозможно определить, 
так как цель поставлена не конкретно и не соотнесена с критерием 
измеримости, например «…обрести гармонию с самим собой…» 
или «…зарабатывать достаточно денег для жизни». В первом при-
мере нам представлена цель не конкретно, остается не ясным, что 
для студента значит гармония с самим собой. Во втором примере 
не выделен критерий измеримости: сколько необходимо зарабаты-
вать средств?

Критерий «значимость» (соответствие потребностям студен-
тов, которые проявляются в их действиях по реализации цели) - 
95% респондентов выделяют свои цели как личностно значимые. 
В действиях это описывается у 55% учащихся высшей школы «… 
как поступление в университет и освоение профессии…», а 45 % 
описывают этот критерий, как работу по самосовершенствовнию 
и саморазвитию. 
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Критерий «ограничения по времени» (необходимые сроки для 
достижения поставленной цели). Определение временного проме-
жутка было задано изначально, например, сроком обучения в вузе 
«после обучения в университете буду работать по специальности» 
или «первые два года поработаю психологом, для того чтобы за-
работать деньги на открытие своего бизнеса..». В первом примере 
время определено сроком получения образования студентом, а во 
втором временной промежуток не обозначен.

Обсуждение
Наше эмпирическое исследование подтверждается результатами 

исследований Л. С. Самсоненко, О. В. Люсовой, Л. М. Поповым, 
И. А. Дмитриевой, свидетельствует об общих тенденциях развития 
процесса целеполагия у учащихся высшей школы, а именно о недо-
статочном уровне их сформированности целеполагания у студентов.

Полученные результаты нашего научного исследования по из-
учению проблемы цели и целеполагания остро ставят вопрос о не-
обходимости развития целей и целеполагания у субъектов учебного 
процесса вуза. Нами выдвигается идея о формировании целепола-
гания психологов с использованием методов активного социально-
психологического обучения, таких как тренинг и метод-кейсов и 
использованием анализа целеполагания технологией SMART.

Заключение
Реформа обучения высшей школы, информатизация учебного 

процесса, требует от студентов ответственности и самостоятель-
ности, то есть выдвигают требования к целеполаганию студентов, 
их способности ставить свои цели, выбирать оптимальные средства 
для их достижения. Формируя у студентов процесс целеполагания, 
мы оказываем влияние на успешность студентов в учебно-профес-
сиональной деятельности.

Информация о конфликте интересов. Заявляем об отсутствии 
конфликта интересов.
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Информация о спонсорстве. Материалы подготовлены в рам-
ках сетевого проекта ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический университет имени М.Е. Евсевьева» с ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет» на тему «Целеполагание учащейся молодежи».

Список литературы
1. Дмитриева И. А. Развитие способности к целеполаганию у студен-

тов и аспирантов / И. А. Дмитриева: автореферат дисс… на соис-
кание ученой степени канд. психол. наук: 19.00.13. Казань, 2011. 
26 с.

2. Кириллова О. Л. Бросок к цели: практическое пособие, Ростов н/Д. 
Феникс, 2006. 288 с.

3. Люсова О. В. Цель как смысложизненная детерминанта настояще-
го в юношеском возрасте/ О. В. Люсова: автореферат дисс… на со-
искание ученой степени канд. психол. наук: 19.00.05. Ярославль, 
2007. 23 с.

4. Методологические указания к лабораторным занятиям по психоло-
гии / автор составитель Н. М. Пейсахов, Г. Ш. Габдриева. – Казань, 
Издательство Казанского университета, 1988. 45 с. 

5. Попов Л. М. Экспериментальное исследование развития способно-
сти студентов к целеполаганию / Л. М. Попов, И. А. Дмитриева // 
Ученые записки казанского государственного университета. Серия: 
Гуманитарные науки. 2009. Том 151, №5. С. 266-273.

6. Психологические механизмы целеобразования / ответственный ре-
дактор О. К. Тихомиров. М.: Наука, 1977. 259 с. 

7. Самсоненко Л. С. Развитие способности к целеполаганию у студен-
тов-психологов на разных этапах обучения в вузе // Гуманитарные 
балканские исследования. 2019. Том 3, №2. 2019. С. 72-74 

References
1. Dmitrieva, I. A. Development of the ability to goal-setting among stu-

dents and graduate students / I. A. Dmitrieva: abstract of diss ... for the 
degree of Candidate. psychol. Sciences: 19.00.13. Kazan, 2011. 26 p.



— 188 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 4-2 • http://rjep.ru

2. Kirillova O. L. Throw to the goal: a practical guide, Rostov n / D. Phoe-
nix, 2006. 288 p.

3. Lyusova O. V. Purpose as a meaningful determinant of the present in 
adolescence / O. V. Lyusova: abstract of diss ... for the degree of Candi-
date. psychol. Sciences: 19.00.05. Yaroslavl, 2007. 23 p.

4. Methodological guidelines for laboratory studies in psychology / author N. 
M. Peisakhov, G. Sh. Gabdrieva. Kazan, Kazan University Press, 1988. 45 p.

5. Popov L. M. Experimental study of the development of students’ ability 
to set goals / L. M. Popov, I. A. Dmitrieva // Uchenye zapiski Kazansk-
ogo gosudarstvennogo universiteta. Series: Humanities. 2009. Volume 
151, No. 5, S. 266-273.

6. Psychological mechanisms of goal formation / executive editor OK Tik-
homirov. M.: Nauka, 1977. 259 p.

7. Samsonenko L. S. Development of the ability to goal-setting among 
psychology students at different stages of education at the university // 
Humanitarian Balkan Research. 2019. Volume 3, No. 2. 2019. S. 72-74

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Самосадова Елена Владимировна, старший преподаватель
 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное 

Учреждение Высшего Образования «Мордовский государствен-
ный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева»

 ул. Студенческая, 11А, Саранск, 430007, Россия
 samosadova_ev@mail.ru

DATA ABOUT THE AUTHOR

Samosadova Elena Vladimirovna, Senior Lecturer
 Mordovia State Pedagogical University named after M.E. Evseviev
 11A, Studencheskaya Str., Saransk, 430007, Russia
 samosadova_ev@mail.ru
 ORCID: 0000-0002-5490-633Х 

Поступила 02.11.2022 Received 02.11.2022
После рецензирования 15.11.2022 Revised 15.11.2022
Принята 30.11.2022 Accepted 30.11.2022



— 189 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 4-2 • http://rjep.ru

УДК 37.015.31, 378.147

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ                                                   
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ                               
В ОТКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ                                                  

НА ОСНОВЕ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Гуремина Н.В., Данченко С.А. 

В статье представлен опыт реализации практики тьюторского 
сопровождения, направленной на развитие цифровых компетенций 
студентов-психологов в открытой информационной среде. Разрабо-
тана модель тьюторского сопровождения, включающая в себя ре-
сурсную схему тьюторского, план этапов реализации с обоснованием 
целей, видов деятельности, инструментов, методов и технологий. 
Созданы электронные учебные курсы на базе веб-ориентированных 
сервисов Google для использования в образовательном процессе.

Ключевые слова: тьюторское сопровождение; цифровые ком-
петенции;  смешанное обучение 

PSYCHOLOGY STUDENTS DIGITAL COMPETENCIES 
DEVELOPMENT IN AN OPEN INFORMATION 
ENVIRONMENT BASED ON TUTOR SUPPORT

Guremina N.V., Danchenko S.A. 

The article presents the practice of tutor support aimed at developing 
the digital competencies of psychology students in an open information 
environment. A model of tutor support has been developed, which in-
cludes a tutor resource scheme, a plan of implementation stages with 
justification of goals, activities, tools, methods and technologies. Elec-
tronic training courses based on Google web-oriented services have 
been created for use in the educational process.

Keywords: tutor support; digital competencies; blended learning 
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В современных условиях в России активно продвигается идея 
цифровизации всех жизненно важных сфер современного общества. 
В контексте развития высшего образования учебный процесс обнов-
ляется с применением цифровых технологий нового поколения, а 
распространение цифровых технологий ведет к качественным из-
менениям в области науки и высшего образования. Как отмечается 
в Стратегии цифровой трансформации отрасли науки и высшего об-
разования [1], для максимальной реализации потенциала цифровых 
технологий необходима разработка цифровых решений и сервисов, 
адаптация технологического обеспечения к задачам, которые реша-
ют участники образовательного процесса (научно-педагогические 
работники, административно-управленческий персонал, обучаю-
щиеся, абитуриенты и т.д.).

По мнению В.Н. Мининой [2], обучение в цифровой среде явля-
ется неотъемлемой частью образовательного процесса современно-
го вуза, которое совмещает в себе традиционные формы обучения с 
использованием веб-технологий, дополненной реальности, искус-
ственного интеллекта. Вышесказанное определяет важность актив-
ного поиска новых ресурсов в развития новых форм проектирования 
образовательного процесса на основе принципов индивидуализации 
и раскрытия личностно-ресурсного потенциала студентов-психоло-
гов как будущих профессионалов и практиков.

Целью данного исследования является разработка эффективной 
модели тьюторского сопровождения развития цифровых компетен-
ций студентов-психологов в открытой информационной среде. 

К основным задачам исследования относятся:
1. Определение цифровых компетенций
2. Выявление особенностей потребностей целевой аудитории.
3. Обоснование критериев и компонентов цифровой среды вуза
4. Разработка тьюторского инструментария, включающего в себя 

ресурсную схему тьюторского сопровождения и план этапов 
практики с обоснованием целей, видов деятельности, инстру-
ментов, методов и технологий, применяемых на каждом этапе 
сопровождения.
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5. Определение результативности и выявление организацион-
но-управленческих условий реализации тьюторского сопро-
вождения.

Методы исследования включают в себя: теоретические (науко-
метрический анализ, и синтез научных концепций, контент-анализ), 
эмпирические (анкетирование, наблюдение, сравнительный анализ, 
метод картирования).

Вопросам роли преподавателя как ведущего субъекта обра-
зовательного процесса цифровой среды, активного внедрения в 
учебный процесс информационных образовательных технологий 
посвящены работы Е.В. Борисовой [3], В.С. Москалюк [4], Н.В. Гу-
реминой и Т.Д. Лавриненко [5]. Л.А. Гриневич [6] к цифровым 
(digital-компетенциям) относит комплекс компетенций по работе в 
цифровой среде и с цифровыми продуктами, включая активность 
по созданию и сбору данных, их обработке и анализу, а также по 
автоматизации процессов с помощью компьютерных технологий. 

Целевую аудиторию тьюторского сопровождения составляют сту-
денты Морского государственного университета (г. Владивосток), 
обучающиеся по профилям подготовки «Психологическое консуль-
тирование» (бакалавриат) и «Психологическое консультирование и 
психокоррекция» (магистратура). К психолого-педагогическим ха-
рактеристикам целевой аудитории относятся:

- дифференциация студентов по уровню цифровых компетен-
ций (начальный – базовый – продвинутый);

- ориентация на карьерный рост и становление психолога-про-
фессионала в будущем;

- социальная активность, потребность в общении с коллегами;
- потребность в самосовершенствовании и развитии.
Процесс тьюторского сопровождения разворачивается в цифро-

вой образовательной среде вуза, которая является пространством 
реализации творческого потенциала субъектов образовательного 
процесса и представлена в виде синтеза субъектной, ресурсной, 
технологической и рефлексивной сред. Компоненты цифровой об-
разовательной среды представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Компоненты цифровой образовательной среды вуза

Цифровая образовательная среда современного вуза создает ус-
ловия для доступа каждого обучающегося к глобальным знаниям 
и технологиям, а также освоения цифровой культуры познания для 
практического преобразования себя и действительности как в пе-
риод обучения в вузе, так и в дальнейшей профессиональной дея-
тельности.

Выделим критерии образовательной среды вуза, способству-
ющие формированию и развитию цифровых компетенций (ри-
сунок 2).

Рис. 2. Критерии цифровой образовательной среды вуза
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На рисунке 3 представлена ресурсная схема тьюторского сопро-
вождения и ее навигация по трем векторам: социальному, культур-
но-предметному и антропологическому.

Рис. 3. Ресурсная схема тьюторского сопровождения

В таблице 1 представлена модель тьюторского сопровожде-
ния развития цифровых компетенций студентов-психологов в 
открытой информационной среде, которая включает в себя эта-
пы, цели, виды и содержание работ с обоснованием цифровых 
инструментов, методов и технологии на основе тьюторского ин-
струментария.

Процесс тьюторского сопровождения в цифровой среде вклю-
чает в себя следующие этапы: вводный, проектировочный, орга-
низационно-деятельностный (этап реализации) и рефлексивный. 
По итогу реализации каждого этапа тьютор оказывает студентам 
помощь в понимании их реальных возможностей, выявлении труд-
ностей в реализации поставленных целей и задач, подборе полез-
ных ресурсов цифровой среды. 
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Таблица 1.
Модель тьюторского сопровождения студентов                                                                                                                        

в открытой цифровой среде
Эта-

пы Цели Виды и содержание 
работы

Инструменты, методы, 
технологии Результат

В
во

дн
ы

й

Создание пе-
дагогических 
условий для 
успешного 
вхождения об-
учающихся в 
образователь-
ный процесс и 
их самоопреде-
ления

Знакомство с целевой 
аудиторией и изуче-
ние ее потребностей, 
выявление запросов 
участников проекта. 

Электронные учебные 
курсы (ЭУК), Google-
cайты по изучаемым 
учебным дисциплинам*
Анкетирование, выяв-
ление уровня цифровых 
компетенций и запроса 
студентов.

Диагности-
ка уровня 
цифровых 
компетенций, 
фиксация за-
проса, целей 
и задач изуче-
ния.

П
ро

ек
ти

ро
во

чн
ы

й

Создание ус-
ловий для 
становления 
обучающихся 
как субъектов 
социально-про-
фессиональной 
деятельности, 
раскрытия их 
личностно-ре-
сурсного потен-
циала

Составление со-
вместного плана 
участников проекта и 
тьютора, определение 
сроков, основных ме-
роприятий, проведе-
ние тьюториалов со-
гласно графику мест 
и времени встреч с 
возможностью выбора 
маршрута, перечня 
достижения основных 
образовательных ре-
зультатов. 

Электронные учебные 
курсы (ЭУК);
Google-cайты по изуча-
емым учебным дисци-
плинам;
Таблица продвижения 
по учебным курсам с 
возможностью выбора 
образовательного мо-
дуля согласно запросу 
и уровню цифровых 
компетенций студентов 
(начальный, базовый, 
продвинутый уровень).

Построение 
индивидуаль-
ного образо-
вательного 
маршрута 
(ИОМ) в 
цифровой 
среде, выбор 
образователь-
ного модуля, 
построение 
личностно-
ресурсной 
карты.

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

де
ят

ел
ьн

ос
тн

ы
й 

Создание усло-
вия для постро-
ения участника-
ми основы своей 
профессиональ-
ной деятель-
ности путем их 
погружения в 
ресурсы и воз-
можности циф-
ровой образова-
тельной среды

Процесс активного 
освоения студентами 
ИОМ с вовлечением в 
события, мероприятия 
и ресурсы цифровой 
среды. Определение 
целевых образова-
тельных результатов 
тьюторской практики.
Оказание помощи 
студентам в понима-
нии своих реальных 
возможностей, вы-
явление трудностей в 
освоении поставлен-
ных целей и задач, 
помощь и поддержка 
в подборе полезных 
ресурсов. 
Работа в модели сме-
шанного обучения.

НЭБ eLibrary (https://
elibrary.ru/)
АнтиплагиатРу (https://
www.antiplagiat.ru/)
Сервис для тегов 
(https://wordart.com/)
Платформа 
OnlineTestPad 
(https://onlinetestpad.
com/)
Сервисы для создания 
интеллект-карт
(https://www.mindomo.
com/ru/ https://coggle.
it/ и др.)
Студенческий Научный 
Форум
(https://scienceforum.ru/)
Платформа «Викиум» 
(https://wikium.ru/)

Личностное-
ресурсное 
картирование 
с использова-
нием цифро-
вых сервисов, 
освоение 
цифровых 
сервисов, 
творческие 
пробы в раз-
личных видах 
деятельности, 
создание пер-
сонального 
сайта (блога) 
и его инфор-
мационная 
поддержка.



— 195 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 4-2 • http://rjep.ru

Окончание табл. 1.

Ре
ф

ле
кс

ив
ны

й

Создание усло-
вий для даль-
нейшего само-
определения 
обучающихся, 
поддержка 
мотивации на 
дальнейшее про-
фессиональное 
и личностное 
развитие

Анализ пройденного 
пути и достигнутых 
на данном этапе ре-
зультатов, а также их 
фиксация
Подготовка отчета о 
реализации тьютор-
ской практики для 
экспертизы по стан-
дартам Межрегио-
нальной Тьюторской 
Ассоциации (МТА)

Персональный психо-
логический сайт (блог) 
студента, создание раз-
дела «Рефлексия»
Применение различ-
ных типов рефлексив-
ных дневников (эссе, 
рефлексивный SWOT-
анализ, тьюторский 
дневник и др.)

Рефлексив-
ные дневники 
с фиксацией 
результатов 
пройденно-
го пути (для 
студентов), 
подведе-
ние итогов 
тьюторской 
практики (для 
тьютора).

* Электронный учебный курс «Информационные технологии в психологии» 
(https://sites.google.com/view/infopsychology2022)

Электронный учебный курс «Компьютерные методы в психодиагностике» 
(https://sites.google.com/view/psydiagnostic). 

В процессе реализации практики тьюторского сопровождения 
студенты пробовали себя в различных видах деятельности: погрузи-
лись в основы компьютерной психологической диагностики, позна-
комились с принципами работы в научной электронной библиотеке 
eLibrary, освоили методы построения интеллект-карт и построили 
личностно-ресурсные карты, научились создавать психологические 
тесты на базе сервиса OnlineTestPad, приобрели навыки использо-
вания различных компьютерных сервисов для психологической 
экспресс-диагностики, протестировали свои когнитивные способ-
ности с помощью онлайн-платформы «Викиум», успешно освоили 
сервисы Google и создали собственные сайты, приняли активное 
участие в Международной студенческой конференции «Студенче-
ский научный форум» [7]. 

В таблице 2 представлены итоги тьюторского сопровождения.
Воспроизведение практики возможно при следующих условиях:
- создание системы информационно-аналитических услуг в со-

ответствии с потребностями вуза; 
- размещение учебных материалов программы на платформах 

электронного обучения закрытого и открытого доступа (например, 
СЭО «Курс», облачных сервисах Google), которые обеспечивают 
круглосуточный доступ слушателей к образовательной програм-
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ме с любого компьютера, мобильного устройства, подключенных 
к сети Интернет;

- мониторинг педагогических и технологических инноваций, соз-
дание информационной базы методического обеспечения; 

- наличие качественного доступа к информационно-телекомму-
никационной сети Интернет;

- предоставление каждому тьюторанту свободного доступа к 
средствам цифровых технологий и возможности обратиться к тью-
тору за помощью.

Таблица 2.
Итоги тьюторского сопровождения (за 2 года реализации)

№ Результаты 
тьюторского сопровождения

1 год 
реализации 
практики 

2 год 
реализации 
практики

1 Количество тьюторантов, чел. 23 49
2 Количество студенческих групп 1 3
3 Проведено групповых тьюториалов 12 28

4 Создано электронных учебных курсов
на базе сервисов Google 1 2

5 Создано персональных психологических 
сайтов/блогов студентов 23 42

6 Создано таблиц продвижения 1 3

7 Количество студентов, принявших участие 
в научных мероприятиях 6 13

8 Создано личностно-ресурсных карт 17 32
9 Освоено цифровых приложений 9

10 Создано рефлексивных дневников 21 42

Таким образом, проведенное исследование показано, что тью-
торское сопровождение процесса развития цифровых компетенций 
студентов вузов можно рассматривать как эффективную практику 
индивидуализации образовательного процесса в системе модерни-
зации системы российского высшего образования.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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