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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ                        

ИССЛЕДОВАНИЯ

  
EDUCATIONAL AND 

PEDAGOGICAL STUDIES

DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-1-2-7-18
УДК 387

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ                             
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ                

ПОСЛЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Алексанян Е.С., Сатистова Е.Е., Щеулова Е.А. 

В статье рассматривается вопрос о перспективах развития вос-
питательной деятельности в ВУЗе после дистанционного обучения. 
Охарактеризованы принципиальные положения проектирования вос-
питательной работы, а так же проведено исследование мотивации 
студентов к участию в воспитательной деятельности ВУЗе.

Ключевые слова: воспитание; система воспитания; традици-
онное обучение; дистанционное обучение; смешанное обучение; ин-
формационно-коммуникационные технологии; компетентностный 
подход 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT                                
OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN HIGHER EDUCATION 

AFTER DISTANCE LEARNING

Aleksanyan E.S., Satistova E.E., Shcheulova E.A. 

The article discusses the prospects for the development of education-
al activities in higher education after distance learning. The principal 
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provisions of the design of educational work are characterized, as well 
as a study of the motivation of students to participate in the educational 
activities of the university.

Keywords: education; education system; traditional education; dis-
tance learning; blended learning; information and communication tech-
nologies; competence approach 

Современная ситуация развития общества, связанная с коронави-
русной инфекцией, направила систему образования к неизбежным 
изменениям. В связи с этим большое распространение в практике 
образовательных учреждений получила система смешанного и дис-
танционного обучения. 

При этом по-прежнему актуальной остается проблема повыше-
ния качества и эффективности образования и воспитания, как со-
ставной части целостного образовательного процесса [3]. 

В данный момент большой акцент в деятельности высших учеб-
ных заведений ставится именно на воспитательную работу. В связи 
с этим, в положении об аттестации вузов включен такой показатель 
как «Воспитательная деятельность». Это свидетельствует о ценно-
сти воспитательной среды, которой придает особое значение наше 
государство. Немало важно, на ряду, с приобретением профессио-
нальных знаний, навыков и то, какой личностью обучающиеся ста-
новятся, какие ценности и установки формируются у выпускников 
высших школ в ходе обучения. 

Образовательный стандарт третьего поколения ставит перед пре-
подавателем высшей школы задачу воспитания специалиста не только 
с глубокими, систематическими знаниями в своей области, но так-
же и способного успешно решать поставленные перед ним задачи

Воспитание в сфере профессионального образования можно 
рассматривать как систему, направленную на создание специаль-
ных условий, способствующих гармоничному развитию личности 
выпускника, а так же овладении им будущей профессии, самореа-
лизации личности в соответствии с имеющейся гражданской пози-
цией и высоким культурным уровнем.
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Каждый вуз, осуществляя профессиональную подготовку кадров 
высшей квалификации, определяет свою стратегию воспитания. Под 
ней понимается система целенаправленного воздействия на личность 
обучающегося, направленного на всестороннее развитие и самораз-
витие человека, его профессиональное и личностное становление. 
Стратегия воспитания предполагает проектирование воспитательной 
деятельности обучающихся на всех этапах их профессионального ста-
новления. Студент должен быть включен в специально организованную 
воспитательную среду ВУЗа, исходя из своих личных потребностей и 
интересов. В основе педагогического проектирования воспитательной 
деятельности лежат следующие принципиальные положения:

1. Единство профессионального образования и воспитания, кото-
рое выражается в специально организованных условиях для разви-
тия специалиста, формирования его профессиональных ценностей 
и установок. При этом, большая роль отводится развитию навыков 
самообразования и самовоспитания, социализации личности в сту-
денческой среде и в обществе в целом. Все это позволяет развивать 
необходимые профессиональные компетентности у студентов.

2. Гуманистический характер воспитательной деятельности, вы-
ражающийся в выражении ценности человеческой личности – как 
важнейшей. Согласно данному положению, при организации обра-
зовательно-воспитательной деятельности должны быть реализованы 
следующие подходы: субъект-субъектный, деятельностный, гума-
нистический. выстраивание индивидуальной траектории развития 
студента – то к чему должен стремиться каждый ВУЗ, реализую 
воспитательную работу. Необходимо создавать благоприятные ус-
ловия для самореализации каждого студента в русле его интересов, 
склонностей и потребностей.

3. Культурологический характер воспитательной деятельности, 
основанный на освоении и принятии ценностей культуры. Кроме 
этого, у студентов необходимо развивать чувство гордости за куль-
туру своей страны, интерес к изучению достижений современной 
науки и общества. Для достижения этой цели, необходимо насыщать 
учебно-воспитательный процесс культурными и субкультурными 
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элементами в целях духовно-нравственного становления студентов, 
развития их креативных качеств и культуротворчества.

4.Личностно-ориентированная воспитательная деятельность, 
позволяющая представить каждого студента субъектом в процессе 
профессионального становления. Всю воспитательную, а так же 
образовательную деятельность целесообразно строить по данному 
принципу субъект-субъектных отношений, научить обучающихся 
навыкам самостоятельного научного и творческого поиска, разви-
тию проектного мышления в сфере профессиональных интересов.

5. Применение инновационных технологий в воспитательной де-
ятельности. Повсеместное внедрение дистанционного обучения по-
казало, что система высшего образования оказалась совершенно не 
подготовлена к реализации образовательно-воспитательной деятель-
ности в данной форме. Большой минус состоял в том, что педагоги 
в основном были не готовы к освоению и реализации современных 
информационных технологий в своей работе. Несмотря на необходи-
мость организации воспитательной деятельности «в дистанте» – реа-
лизовать ее было крайне сложно. Педагог – владеющий современными 
методами, находится на ступень ближе к достижению своей цели – 
целостному формированию личности будущего специалиста. Поэто-
му, на этапе возвращения к очной форме обучения, важно не забывать 
постоянно обучаться, применять в своей деятельности инновацион-
ные технологии работы, а так же разрабатывать новые.

6. Творческий подход к образовательно-воспитательной деятель-
ности, постоянное повышение квалификации – требования совре-
менного времени для педагога высшей школы. В воспитательном 
аспекте это играет немаловажную роль, так как преподаватель яв-
ляется образцом, эталоном для студента. Совместная работа, по-
строенная на взаимодействии педагога и студента, основанная на 
гуманном отношении, применении инновационных методов и при-
емов – принесет наибольшие результаты.

7. Реализация технологии успеха в образовательно-воспитательной 
деятельности. Данная технология основана на постоянном монито-
ринге личностных и профессиональных достижений обучающихся 
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с целью корректировки данного процесса и формировании профес-
сиональной компетентности. Обучающиеся, имеющие склонности 
к любому виду деятельности: учебной, творческой, научно-иссле-
довательской, спортивной, общественной – должны иметь возмож-
ность реализоваться в ней, иметь поддержку со стороны педагога. 
Кроме того, все положительные достижения студентов должны быть 
отмечены – это может быть информация в социальных сетях, попу-
ляризация в средствах массовой информации, а так же поощрения.

Таким образом, мы выявили проблему, которая заключается в 
снижении мотивации участия студентов в воспитательной деятель-
ности после опыта дистанционного обучения. 

Для изучения этого вопроса нами было проведено анкетирова-
ние студентов при помощи разработанной анкеты, целью которого 
стало выявление у студентов мотивации к воспитательной деятель-
ности ВУЗа после дистанционного обучения, а так же мониторинг 
их участия в мероприятиях, организуемых университетом. 

Базой нашего исследования стал Арзамасский филиал ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, в качестве испытуемых выступили студенты 2 
курса, обучающиеся на различных профилях направления «Педаго-
гическое образование». Нами был опрошен 71 студент. Анкетиро-
вание было проведено при помощи «Google Формы». Это удобный 
и практичный инструмент опроса респондентов, позволяющий ав-
томатически систематизировать полученные результаты. Анкета со-
держала в себе 10 вопросов, позволяющих раскрыть особенности 
участия студентов в воспитательной деятельности в ВУЗе.

На первый вопрос, «Посещаете ли вы какие-либо кружки и сек-
ции в Арзамасском филиале ННГУ», ответы респондентов распре-
делились следующим образом:

По рисунку мы видим, что большинство студентов, а именно, 
75% (что составляет 52 человека) не посещают никакие кружки 
и секции в университете. 27% (19 человек) принимают участие в 
каких-либо кружках и секциях, организуемых филиалом. Можно 
сказать, что количество студентов, задействованных в данной дея-
тельности крайне мало.
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Рис. 1. Результаты изучения участия студентов в воспитательной                                  
деятельности филиала

На второй вопрос, уточняющий, кружки и секции какой направ-
ленности студенты посещают, мы получили следующие результаты:

Рис. 2. Результаты изучения направленности посещаемых студентами                         
кружков и секций 
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По рисунку мы видим, что студенты, принимающие участие 
в дополнительной воспитательной деятельности, в основном ин-
тересуются секциями и кружками художественной и спортивной 
направленности. При этом, часть обучающихся так же посещают 
музыкальные и танцевальные кружки.

Следующий вопрос анкеты был направлен на изучение особен-
ностей участия студентов в творческой жизнедеятельности филиа-
ла. По полученным результатам мы видим, что 39,4% студентов (28 
человек) не принимают совершенно никакого участия в творческой 
деятельности филиала. Остальные 60,6% опрошенных студентов от-
метили свое участие в следующих мероприятиях: Большие танцы, 
День Первокурсника, праздничный концерт 23+8, Star Start, фоне-
тический конкурс, конкурсы рисунков и плакатов, Слет отлични-
ков, День открытых дверей, Съемки видеороликов, буктрейлеров, 
различные музыкальные конкурсы, День Историка, квесты, масле-
ница, спектакли. Таким образом, мы видим, что воспитательные 
мероприятия, проводимые в филиале, имеют активный отклик со 
стороны студентов, они заинтересованы и принимают в них участие.

Рис. 3. Результаты изучения участия студентов в волонтерской                                      
деятельности филиала
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Еще одно направление воспитательной деятельности – волонтер-
ство. В анкете был вопрос: «Принимаете ли участие в волонтерской 
деятельности филиала?». Ответы распределились следующим образом.

По рисунку мы видим, что большинство студентов – 87% (62 че-
ловека) не принимают участие в волонтерской деятельности. Лишь 
13% опрошенных (9 человек) участвуют в мероприятиях волонтер-
ской направленности: эковолонтерство, засветись, сбор гуманитар-
ной помощи. Можно сказать, что волонтерское направление менее 
интересно студентам, чем воспитательные мероприятия.

Так же нам было важно оценить роль куратора в организации вос-
питательной работе в университете. В анкете был вопрос: «Прини-
маете ли вы участие в воспитательных мероприятиях, организуемых 
куратором группы?». Ответы распределились следующим образом.

Рис. 4. Результаты изучения участия студентов в воспитательной деятельности, 
организуемой куратором группы

По рисунку мы видим, что большинство студентов – 71% (51 че-
ловек) не принимают участие в воспитательной деятельности, орга-
низуемой куратором группы. Лишь 29% опрошенных (20 человек) 
участвуют в воспитательной деятельности, организуемой куратором 
группы, среди которых они отметили следующие: выходы в театр, 
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кино, на каток, празднование дней рождения, фотосессии, куратор-
ские часы. Можно сказать, что роль куратора играет определенную 
роль в воспитательной работе студентов исследуемых групп, однако 
далеко не все обучающиеся включены в эту деятельность.

В Арзамасском филиале ННГУ введена факультативная дисци-
плина «Основы вожатской деятельности», на которой изучаются 
способы организации досуга детей в летний каникулярный пери-
од времени, решаются конкретные практические задачи, делается 
акцент на возрастные особенности детей, технологии проведения 
игр, сборов и других мотивационных мероприятий во временном 
детском коллективе; техники создания комфортных условий для 
развития личности детей, раскрытие творческого и др. потенциа-
ла, коммуникативных навыков взаимодействия со сверстниками и 
детьми других возрастных групп; способах создания благоприят-
ного психологического климата в коллективе.

Практические занятия проходят в интерактивной форме, с при-
менением активных методов обучения, с помощью, которых обуча-
ющиеся получают практические навыки, формируют методическую 
копилку с игротекой и другими техниками, способствующими соз-
данию эффективной воспитательного пространства для временно-
го детского коллектива. 

В рамках исследования мы опросили студентов и выяснили, что 
51% студентов (26 человек) проходили обучение по данной дисци-
плине, остальные же – 49% (25 человек) – не посещали данный курс. 
Можно сказать, что этот курс оказал влияние на участие студентов в 
воспитательной работе филиала, а так же на их роль в организации 
различных мероприятий. Курс позволил ребятам приобрести опыт 
организации воспитательной деятельности вожатого, который они 
перенесли на студенческую жизнь.

В рамках проведенного исследования нам так же удалось выявить 
актуальные запросы студентов в воспитательной деятельности вуза, 
среди которых можно отметить следующие: «Больше мероприятий 
в университете, связанных с творческой деятельностью, выезды на 
мероприятия, которые проводятся специально для студентов», «Не 
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хватает кружков по изучению языков», «Больше спортивных меро-
приятий», «Все хорошо, времени не хватает». Анализируя ответы 
обучающихся, можно отметить, что имеется выраженная мотивация 
участия в воспитательной деятельности в ВУЗе, поэтому это необ-
ходимо учесть, планируя работу на следующий учебный год. Кроме 
того, по нашему мнению, необходимо осуществлять работу по раз-
витию навыков тайм-менеджмента у студентов. Владение навыком 
управления временем, распределения собственных дел, позволит 
студентам снизить уровень прокрастинации, достигать поставлен-
ных целей, а так же находить время на участие в воспитательной 
деятельности, личностное саморазвитие.

В перспективе дальнейшая стратегия развития воспитательной 
деятельности в университете предусматривает продуманную науч-
но обоснованную работу всего педагогического коллектива, развитие 
инфраструктуры, с тем чтобы жизнедеятельность университета пред-
ставляла собой то самое воспитательное пространство – среду, насы-
щенную разнообразием деятельности, множеством профессиональных 
сообществ, отвечающих актуальным запросам студентов. При этом пе-
дагогу важно помнить, что каждое поколение студентов – это будущее 
нашей страны. Именно поэтому крайне важно заложить в процессе вос-
питательной деятельности основу общественных отношений, что по-
зволит сохранить и преумножить традиции и культуру нашей страны.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ                                                          
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ (VR) И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
(AR) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ                              

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Григорьева И.В., Гергоков А.А. 

В статье рассматриваются технологии виртуальной реаль-
ности (VR) и дополненной реальности (AR) в плане использования 
в образовательном процессе учебных заведений. Освещаются по-
ложительные и отрицательные факторы применения технологий 
виртуальной и дополненной реальности в образовании. Перечислены 
основные проблемы в сфере образования, которые могут быть ре-
шены с помощью использования современных иммерсивных техноло-
гий виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR).

Ключевые слова: Virtual Reality; Augmented Reality; VR-технологии; 
AR-технологии; виртуальная реальность; дополненная реальность; 
технологии виртуальной реальности; технологии дополненной реаль-
ности; компьютерная технология; ИКТ; информационные техно-
логии; электронные средства обучения; цифровая трансформация; 
образование; цифровая среда 

PROBLEMATIC IMPLEMENTATION                                               
AND USE OF TECHNOLOGICAL VIRTUAL REALITY (VR) 
AND AUGMENTED REALITY (AR) IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS (REVIEW LITERATURE)

Grigoryeva I.V., Gergokov A.A. 

The article deals with virtual reality (VR) and augmented reality (AR) 
technologies in terms of their use in the educational process of educational 
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institutions. The positive and negative indicators of virtual and augmented 
reality technologies in education are discussed in detail. The main prob-
lems in the field of education, which allow to solve modern immersive tech-
nologies using virtual reality (VR) and augmented reality (AR), are listed.

Keywords: Virtual Reality; Augmented Reality; VR-technology; 
AR-technology; virtual reality; augmented reality; virtual reality tech-
nology; augmented reality technology; computer technology; ICT; infor-
mation technology; e-learning tools; digital transformation; education; 
digital environment 

За последние годы модернизации системы образования в сторо-
ну цифровой трансформации активно используются разнообразные 
цифровые технологии – компьютерные информационные технологии 
и электронные средства обучения (ЭСО). Потенциал современных 
передовых цифровых технологий, к которым, несомненно, относятся 
технологии виртуальной реальности (VR) и технологии дополнен-
ной реальности (AR) в сфере образования – широко обсуждаемый 
вопрос не только в отечественном образовании, но и во всем мире.

Основная цель данной работы состоит в том, чтобы проанали-
зировать в какой степени технологии виртуальной реальности (VR) 
и дополненной реальности (AR) могут быть интегрированы в об-
разовательный процесс.

Помимо сферы развлечений, технологии дополненной и вирту-
альной реальности сегодня широко используются для проектиро-
вания, обучения и переподготовки специалистов в программных 
продуктах для инженеров, архитекторов, дизайнеров и т. д. Тех-
нологии дополненной и виртуальной реальности используются в 
образовании и медицине, на их базе разрабатываются обучающие 
программы и тренажеры [1, с. 89].

В последние годы наблюдается растущий интерес к использова-
нию технологий виртуальной реальности (VR) и дополненной ре-
альности (AR) в образовательных целях по всему миру.

Часть современных исследований в области цифровизации рос-
сийского образования, внедрения новейших передовых технологий 
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виртуальной реальности и дополненной реальности в образователь-
ный процесс, так или иначе, основывается на некоторых предполо-
жениях, которые дают определенный прогноз положительного или 
отрицательного эффектов. Как положительный, так и отрицатель-
ный прогнозы внедрения VR-технологий и AR-технологий в об-
разовательную деятельность вызывают многочисленные научные 
дискуссии на эту тему. 

Рассмотрим более подробно положительные и отрицательные 
факторы применения технологий виртуальной и дополненной ре-
альности в образовании.

Начнем рассмотрение с плюсов использования технологий вир-
туальной и дополненной реальности в образовании. По сравнению 
с традиционными подходами использование технологий виртуаль-
ной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) открывает 
много новых возможностей в обучении и образовании. 

Исследования показывают, что чем ближе учащийся приближен 
к реальной рабочей среде, тем больше он узнает и запомнит. VR-
обучение достигает этой цели именно за счет эффекта погружения, 
которого не добиться другими методами обучения:

1. Визуализация сложных явлений в виртуальной и дополнен-
ной реальности.

2. Добавление нового контента (фото, видео, 3D-модели) в су-
ществующие учебники.

3. Изучение сложных устройств при помощи виртуальной ре-
альности и дополненной реальности.

4. Добавление виртуальных подсказок к объектам и тексту.
Проблемы в сфере образования, которые позволяют решить со-

временные иммерсивные технологии с использованием виртуаль-
ной реальности (VR) и дополненной реальности (AR):

1. Низкое качество визуализации изучаемого материала. Не всег-
да понятно «как это работает».

2. Низкая заинтересованность учеников в изучении образова-
тельной программы.

3. Однотипность и монотонность подачи материала.
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4. Отсутствие возможности изучать материал «своими руками», 
провести опыты или собственное исследование. 

Перенос всех процессов в цифровую среду позволит решить пере-
численные проблемы и сделать подачу учебного материала в более 
легком для восприятия виде и, следовательно, наиболее интерес-
ной, доступной и наглядной по форме, обеспечивая увлекательное, 
полезное и комфортное обучение, что, в свою очередь, позволяет 
сделать и более эффективным сам процесс обучения [3, c. 46-47].

Далее рассмотрим основные проблемы внедрения и использо-
вания технологий виртуальной реальности (VR) и дополненной ре-
альности (AR) в образовательном процессе.

Одним из главных ограничений распространения виртуальной 
реальности и дополненной реальности в учебных заведениях явля-
ется стоимость оборудования. Внедрение иммерсивных технологий 
(виртуальной и дополненной реальности) в процессе обучения по-
прежнему требует значительных инвестиций. Не все учебные заведе-
ния могут приобрести симулятор или оборудование VR / AR. Тем не 
менее, демократизация идет полным ходом, и существует несколько 
решений для доступа к захватывающему контенту. Сегодня простого 
использования смартфона и планшета достаточно, чтобы цифровые 
виртуальные элементы отображались в дополненной реальности. Все 
реальнее на данный момент возможности приобрести гарнитуру вир-
туальной реальности (VR-шлем или VR-очки) с очень небольшими 
затратами. Или воспользоваться простым решением для демонстра-
ции VR, например, Google Cardboard – который является наиболее 
популярным и доступным. Разработка платформы VR / AR-контента 
также способствует расширению доступа к захватывающим методам 
обучения для как можно большего числа пользователей. 

Следующая важная проблема, из-за которой, к сожалению, по-
всеместное использование дополненной и виртуальной реально-
сти довольно затруднительно, по причине того, что, большинство 
преподавателей образовательных учреждений пока еще испыты-
вают ряд затруднений при использовании технологий в своей про-
фессиональной деятельности. Они слабо представляют, как можно 
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использовать эти возможности в образовательной практике для ор-
ганизации основных видов педагогической деятельности. Препода-
вателям необходимы знания и владение специальным программным 
обеспечением, навыками работы и применения технологий вирту-
альной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) в образо-
вательном процессе.

В заключении, следует отметить, что внедрение в образова-
тельный процесс учебных заведений рассмотренных современных 
наиболее перспективных цифровых технологий: виртуальной ре-
альности (VR) и дополненной реальности (AR) – это, несомненно, 
будущее обучения. 

Несмотря на то, что технологии виртуальной реальности и до-
полненной реальности являются достаточно новыми для обучения, 
они представляют собой современный тренд в системе образования, 
а их использование в образовательном процессе учебных заведений 
на разных ступенях и уровнях (в младшей и средней школе, в сред-
нем профессиональном образовании, дополнительном образовании 
и, особенно в высших учебных заведениях) становится актуальным 
направлением развития инноваций в образовании.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИГРОВЫЕ                                       
ТЕХНОЛОГИИ В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ: МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Осиянова О.М., Баева Н.А. 

В статье рассматривается актуальность использования со-
временных игровых технологий в языковом образовании младших 
школьников, определяется их мотивационный потенциал в форми-
ровании иноязычных навыков и умений. Предметом анализа стано-
вятся игровые технологии, используемые для формирования лекси-
ческих навыков учащихся начальных классов на уроках английского 
языка. Представлен авторский опыт применения игровых техно-
логий в образовательном процессе младших школьников.  

Ключевые слова: технология; игровая технология; иноязычное 
образование; мотивация; лексический навык; дидактическая игра 

MODERN GAMING TECHNOLOGIES                                             
IN YOUNGER SCHOOL CHILDREN LINGUISTIC 

EDUCATION: MOTIVATIONAL ASPECT

Osiyanova O.M., Baeva N.A. 

The article examines the relevance of modern gaming technologies use in 
linguistic education of younger school children, determines their motivational 
potential in the formation of foreign language skills and abilities. The subject 
of the analysis is the gaming technologies used to form lexical skills of primary 
school children in English lessons. The authors’ experience of using gaming 
technologies in the educational process of younger school children is presented.

Keywords: technology; gaming technology; foreign language educa-
tion; motivation; lexical skill; didactic game 
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Введение
Как известно, младший школьный возраст – это возраст детей, 

который начинается от 6-7 и продолжается до 9-10 лет. Данный воз-
раст – череда перемен, в которых ребёнок обретает новую социаль-
ную роль – становится учеником, и процесс учения закономерно 
занимает место его ведущей деятельности. В психологическом пла-
не младший школьный возраст отличается достаточной гибкостью, 
что позволяет овладевать новыми формами общения, в том числе и 
на иностранном языке, особенно если это происходит с помощью 
привычных способов, например, игры. 

Проблема использования дидактических игр в языковом образо-
вании не является новой для педагогической науки и методики обу-
чения иностранным языкам. Игровой метод обучения обоснованно 
получил признание педагогов и учащихся разных возрастов. Вме-
сте с тем, инновационные идеи технологизации, информатизации 
и цифровизации образования актуализируют проблему исследова-
ния мотивационного потенциала современных игровых технологий 
в языковом образовании младших школьников, поскольку именно 
на данном этапе эффективность формирования языковых навыков 
и развития умений иноязычной речевой деятельности в значитель-
ной степени определяется отношением к ней. 

Актуальность обозначенной проблемы определила цель насто-
ящей статьи, которая заключается в выявлении мотивационного 
потенциала современных игровых технологий и специфики его 
реализации в языковом образовании младших школьников. Цель 
обусловила решение следующих задач: определить сущность игро-
вой технологии, выявить ее мотивационный потенциал, проверить 
эффективность современных игровых технологий в практике фор-
мирования лексических навыков младших школьников на уроках 
английского языка.

Методологическую базу настоящего исследования составили: 
труды ученых, определивших сущностные характеристики педа-
гогической, в том числе, игровой технологии (В.И. Загвязинский, 
Е.С. Котова, Е.О. Чурюканова); работы исследователей по пробле-
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мам применения современных игровых технологий в обучении ино-
странному языку (Г.И. Айвазян, З.З. Вагапова, А.Б. Гацаева, Т.А. 
Максимова); исследования феномена мотивации как педагогиче-
ского явления и значимого фактора в обучении иностранным язы-
кам (М.Э. Аманов, Е.А. Вишнякова, Е.В. Исикова, З.Н. Никитенко).

Материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач 
использован комплекс теоретических и практических методов 

исследования: анализ психолого-педагогической и методической 
литературы; наблюдение, сравнение и обобщение опыта работы 
практиков, использующих игровые технологии в языковом образо-
вании, опытное обучение английскому языку младших школьников.

Результаты исследования
Анализ теоретических источников, наши наблюдения и опыт об-

учения младших школьников показывают, что современные игровые 
технологии создают условия для успешного изучения иностранного 
языка, обеспечивая повышение активности и познавательного ин-
тереса к нему у обучающихся.

Как известно, в переводе с греческого «технология» – это сово-
купность способов переработки материалов, изготовления изделий 
и процессы, которые сопровождают данные виды работ. «Техно» по-
нимается как мастерство, а «логия» обозначает учение. Таким обра-
зом, «технология» в широком смысле – есть «учение о мастерстве» 
[1, с. 51]. Что касается сферы образования, то здесь педагогическая 
технология, по мнению Е. О. Чурюкановой, представляет собой 
системное, концептуальное, нормативное, вариативное описание 
деятельности учителя и ученика, направленное на достижение обще-
образовательной цели [1, с. 53]. Похожей трактовки придерживаются 
З. З. Вагапова и А. Б. Гацаева, определяя педагогическую техноло-
гию как последовательность совместных действий участников в 
учебном процессе, который обеспечивает достижение намеченного 
образовательного результата [2, с. 2]. Мы разделяем позицию В.И. 
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Загвязинского, который трактует педагогическую технологию как 
сферу практических взаимодействий учителя и учащихся в любых 
видах деятельности, организованных на основе четкого целеполага-
ния, систематизации, алгоритмизации приемов обучения [3, с. 96].

Исходя из сущностных характеристик педагогической технологии 
в целом, закономерно рассматривать игровую технологию в каче-
стве группы методов и приемов организации педагогического про-
цесса в форме различных педагогических игр. Игровая технология 
стимулирует познавательную активность детей, «провоцирует» их 
самостоятельно искать ответы на возникающие вопросы, позволяет 
использовать жизненный опыт, включая обыденные представления 
детей о чем-либо [5, с. 162]. Главная задача игровой технологии за-
ключается в том, чтобы создать такую игровую ситуацию, которая 
бы побуждала младших школьников преодолевать психологический 
барьер перед изучением иностранного языка и превращала бы об-
разовательный процесс в увлекательную игру. Так актуализируется 
мотивационный аспект игровой технологии. 

Понятие «мотивация» тесно связано с понятием «значимости». 
Оно включает в себя установки, стремления, идеалы, эмоции, цен-
ности. Отсюда следует, что мотивами учебной деятельности явля-
ются факторы, благодаря которым проявляется учебная активность, 
осознаются цели и потребности, формируются интересы. Мотива-
ция – есть начало начал любого процесса обучения, без которого 
невозможен его положительный результат. Она представляет со-
бой психологическую сторону субъективного мира обучаемого, 
где определяется его собственными стремлениями, побуждениями 
и пристрастиями [5, с. 47], что соответственно создает трудности 
вызова мотивации со стороны. Очевидно, что учитель может только 
опосредованно повлиять на мотивацию, обеспечивая предпосылки, 
с помощью которых у школьника возникает личный мотив к учеб-
ной деятельности.

Рассмотрение мотивации в качестве основного компонента ор-
ганизации учебной деятельности и важной характеристики само-
го субъекта этой деятельности, делает значимой проблему выбора 
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средств ее стимуляции [6, с. 63]. Е. А. Вишнякова, Е. В. Исикова 
полагают, что для стимулирования учебной мотивации недоста-
точно того, что учащиеся будут понимать «зачем» и «для чего» не-
обходимо учиться. Образование устойчивых внутренних мотивов 
требует от учителя применения специальных мер, способствующих 
пробуждению у школьников интереса к учебным предметам, к са-
мостоятельному поиску информации и получению знаний [6, с. 64].

Для поддержания мотивации ученые предлагают учителю встать 
на место ребёнка, перевоплотиться в него, только тогда учитель смо-
жет не только понять мотивы деятельности ребёнка, но развивать и 
корректировать их [7; 8]. Учитель также должен представлять себе 
арсенал мотивационных средств, обеспечивающих успешную мо-
тивация для овладения иностранным языком [9; 10]. Одним из та-
ких средств выступает игровая технология.

Обсуждение
Исходя из нашего понимания игровой технологии как совокуп-

ности цели, содержания, методов и средств обучения, а также де-
ятельности субъектов образовательного процесса, сформулируем 
алгоритм ее реализации: 1) формулировка цели; 2) постановка за-
дачи; 3) подготовка материала; 4) ознакомление учащихся с прави-
лами и сюжетом игры; 5) распределение ролей, если они есть; 6) 
обеспечение участников необходимым методическим материалом; 
7) осуществление процесса игры; 8) проведение рефлексии.

В ходе опытной работы по выявлению мотивационного потенциала 
игровых технологий в языковом образовании младших школьников 
мы обратились к возможностям лексических игр, традиционно ис-
пользуемых в работе с языковым материалом. Овладение лексикой 
является важным аспектом в изучении иностранного языка. Именно 
лексика является тем строительным материалом, который отвечает 
за способность формулировать предложения, выражать своё мне-
ние, задавать вопросы и отвечать на них.

На разных этапах работы с иноязычной лексикой на уроках ан-
глийского языка с младшими школьниками (этапы ознакомления, 
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тренировки и применения) мы мотивировали познавательную дея-
тельность учащихся, используя систему вариативных языковых игр. 
Рассмотрим возможности игровой технологии на материале темы 
«My Food» с учащимися 3 класса.

1. На этапе введения новых слов отбираются игры, которые сни-
мают напряжение и страх перед восприятием иноязычной лексики:

Игра «Hide and seek». Цель: ознакомление с новой лексикой. 
Оборудование: корзины, картинки, на которых изображены назва-
ния продуктов питания, уже известных и тех, с которыми предстоит 
познакомить учащихся, мягкий мяч. Ход игры: в кабинете спрятаны 
картинки, изображающие продукты питания, которые ученики на-
ходят и собирают себе в корзину. Каждый должен найти как можно 
больше карточек. После «совершения покупок», дети закрепляют 
картинки на доску. Мягким мячом они бросают в те слова, которые 
им уже известны и называют их: orange, banana, tomato, fish. По-
беждает тот, кто назовет больше известных слов. Далее учащиеся 
занимают свои места, учитель знакомит школьников с новыми сло-
вами и помогает их произнести, учащиеся записывают новые слова 
в тетрадь. Соревновательный характер игры создает положительную 
мотивацию к припоминанию известных и запоминанию новых слов, 
азарт при поиске слов придает учебному процессу занимательный 
характер, создает оптимальные условия для усвоения иноязычных 
лексических единиц. 

2. На этапе тренировки, который следует после введения новой 
лексики, для поддержания интереса и высокой активности учебной 
деятельности эффективны дидактические игры, созданные с помо-
щью электронных ресурсов современной образовательной платформы 
«Wordwall». На электронной доске учащиеся сопоставляют картинки 
со словами по теме «My Food», многократно проговаривают слова, 
тренируют их звуковую и орфографическую форму. Электронная 
игра привлекает младших школьников интересными заданиями, ин-
тегрируя в учебную деятельность элементы занимательности, что 
создаёт благоприятную обстановку, снимает усталость и вызывает 
интерес к закреплению лексики. После игры на сопоставление, ре-
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сурсы платформы могут предложить младшим школьникам и дру-
гие языковые игры. Например, игра «Поймай правильного крота». 
В данной игре появляются анимационные кроты из нор со словами 
по теме «My Food» и другими словами, которые не относятся к из-
учаемой теме. Дети «ловят» только тех кротов, которые относятся 
к новой теме. Игра «Случайное колесо» представляет разноцветное 
колесо, на котором написаны слова на русском языке. По условиям 
игры каждый ученик должен подойти к доске и раскрутить колесо, 
чтобы затем перевести на английский язык то слово, которое ему 
попалось. В процессе активной деятельности младшие школьники 
легко запоминают слова и, как правило, в конце урока легко назы-
вают слова из игры по цепочке. 

3. Для эффективного запоминания слов в памяти у младшего 
школьника должны сохраниться графические и звуковые образы, 
связанные с их значением. На данном этапе тренировки можно при-
менять интерактивную игру «Bouncy Balls». В игре представлены 
прыгающие предметы, например, смайлы, шарики, числа, пузы-
ри, которые поднимаются вверх от громкого голоса. Например, с 
целью тренировки звука [w] используем скороговорку: There’s a 
sandwich on the sand which was sent by a sane witch. Дети делятся 
на две команды. По 1 участнику из каждой команды подходят к 
доске и должны не только громко прокричать скороговорку, но и 
сделать это быстро и без ошибок. Выигрывает команда, получив-
шая наибольшее количество баллов за громкое, быстрое и безоши-
бочное исполнение скороговорки. При многократном повторении 
скороговорки, учащиеся не только овладевают артикуляцией звука 
[w], но и легко запоминают лексику скороговорки. Таким образом, 
в радостной обстановке игры создается мотив для формирования 
лексического навыка, усвоение звуковой формы и значения слов, 
расширение словарного запаса.

4. На этапе активизации изученной лексики и применения ее в 
речи мы обращаемся к ресурсам сайта «Quizizz.com». На данном 
сайте можно создавать викторины и экспресс-опросы с целью про-
верки уровня сформированности лексического навыка. Школьни-
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ки, пользуясь мобильными телефонами, заходят на сайт, вводят код, 
свое имя и получают доступ к игре-викторине «My Food». Вместе с 
учителем школьники читают вопросы и выбирают варианты отве-
тов – соответствующие картинки. Например: Which food is healthy 
to eat? Для выбора даны 2 картинки: сладости или рыба. Затем все 
ответы присылаются учителю, вместе с учениками проверяются и 
оцениваются варианты ответов каждого участника, выбирается по-
бедитель викторины. Ожидание успеха мотивирует к ответственному 
выполнению задания, создает эмоциональный фон, побуждающий к 
активной познавательной деятельности. В ходе выполнения задания 
создаются условия не только для активизации лексического навыка, 
но и для развития речевых умений. Результаты текущего и проме-
жуточного контроля усвоения лексики показывают эффективность 
игровых технологий в овладении английским языком.

Заключение
Анализ научных источников и результаты опытной работы по-

зволяют сделать вывод об эффективности современных игровых 
технологий в языковом образовании младших школьников. Мотива-
ционный потенциал современных игровых технологий проявляется 
в том, что знания, получаемые в ходе дидактической игры, усваи-
ваются быстро и эффективно, поскольку помимо произвольного 
внимания появляется и непроизвольное, усиливающее умственную 
деятельность. Опыт использования игровых технологий на этапе вве-
дения, тренировки, запоминания и активизации изученной лексики 
подтвердил их эффективность в создании благоприятной обстанов-
ки учения, преодолении языкового барьера и совершенствовании в 
изучаемом языке. Современные игровые технологии (сочетающие 
элементы традиционных и цифровых) способствует формированию 
языковых навыков, развитию умения решать поставленные задачи, 
давать оценку собственным действиям, активизируют сообразитель-
ность и внимание.

Исследование не имело спонсорской поддержки.
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УДК 372.881.1

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ                                                                                                                         
ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ НАПИСАНИЯ 
НАУЧНОЙ СТАТЬИ

Бакурова Е.Н., Гожина О.Л., Паршуткина Т.А. 

В статье рассматривается организация научно-исследова-
тельской деятельности студентов в рамках их профессиональной 
подготовки. Отмечается, что вовлечение студентов в данный 
вид работы способствует формированию умения самостоятельно 
решать научные и профессиональные задачи различного уровня. 
Написание научной статьи как образного продукта научного ис-
следования – это сложный, многоаспектный процесс, требующий 
тщательной организации. Авторы рассматривают этапы работы 
по написанию статьи: сбор научного материала, чтение и анализ 
научных текстов, составление проекта статьи; авторами да-
ются рекомендации, предлагаются методы работы с научными 
иноязычными источниками. 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность; ор-
ганизация работы; научная статья; техники чтения; источники 
информации 

ORGANIZATION OF WORK ON THE FORMATION 
STUDENTS’ RESEARCH SKILLS IN THE PROCESS                                

OF WRITING A SCIENTIFIC ARTICLE

Bakurova Ye.N., Gozhina O.L., Parshutkina T.A. 

The article deals with the organization of research activities of stu-
dents in the framework of their professional training. It is noted that the 
involvement of students in this type of work contributes to the formation 
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of the ability to independently solve scientific and professional tasks 
of various levels. Writing a scientific article as a figurative product of 
scientific research is a complex, multidimensional process that requires 
careful organization. The authors consider the stages of work on writing 
an article: collecting scientific material, reading and analyzing scientific 
texts, drafting an article; the authors give recommendations and suggest 
methods of working with scientific foreign-language sources.

Keywords: research activity; organization of work; scientific article; 
reading techniques; sources of information 

Введение
В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования, будущие специ-
алисты должны быть готовы самостоятельно и эффективно решать 
проблемы в области профессиональной деятельности. Вовлечение 
студентов в научно-исследовательскую деятельность способствует 
развитию профессиональных компетенций, а сформированность не-
обходимых научно-исследовательских умений в этой связи высту-
пает показателем их активной научной позиции. Участвуя в данном 
виде деятельности, обучающиеся овладевают основными методами, 
способами и средствами получения, извлечения и переработки на-
учной информации, тем самым приобретают первоначальный ис-
следовательский опыт в науке.

Иностранный язык как учебная дисциплина обладает достаточно 
широкими возможностями для формирования у обучающихся науч-
но-исследовательских умений. Отмечается, что обучение студентов 
различным видам работы с иноязычной информацией поможет им 
получить опыт в написании научных статей и публичном высту-
плении на конференции [1]. Однако, как показывают эксперимен-
тальные исследования, отвечая на вопрос, где можно использовать 
результаты, полученные в ходе научно-исследовательской работы, 
88% респондентов не могут упомянуть ничего, кроме дипломных 
и курсовых проектов, что свидетельствует о том, что студенты не 
знают о существовании различных форм этого вида деятельности 
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[2, c.595]. Поэтому необходимо внедрять элементы научной дея-
тельности, к которой относится работа с научными иноязычными 
информационными источниками, уже на начальном этапе обуче-
ния в вузе [3].

Цель исследования – представить этапы работы по формирова-
нию научно-исследовательских умений у студентов, необходимых 
для написания научной статьи. 

Материалы и методы исследования
Изучение, анализ и систематизация педагогической литературы, 

сравнение, обобщение методических материалов и ресурсов, необ-
ходимых для исследования.

Результаты исследования
Поэтапное формирование научно-исследовательских умений, 

включающее поиск/генерирование иноязычной информации, ее 
анализ и синтез, умение преподносить научную иноязычную ин-
формацию, является необходимым условием для написания ка-
чественной научной статьи на русском языке и одной из важных 
задач научно-исследовательской деятельности в высшей школе. 
Выделим следующие этапы:

I этап – сбор научного материала. Сбор материала для написания 
научной статьи включает в себя поиск информации и ресурсов, а 
также количественную и качественную оценку найденного матери-
ала [4, с. 343]. Поиск материала по специальности рекомендуется 
начинать с научных каталогов на иностранных языках, подходящих 
по тематическому направлению [5, с. 333]. С помощью списка ре-
зультатов каталогов можно получить общее представление о тема-
тической или предметной области. 

II этап – чтение и анализ научных текстов. Для чтения научных 
текстов на иностранном языке рекомендуются следующие техни-
ки чтения: беглый просмотр, внимательный просмотр, выбороч-
ное чтение, аналитическое чтение, комплексная техника чтения 
[6, с. 27-31].



— 41 —

Russian Journal of Education and Psychology

2023, Volume 14, Number 1-2 • http://rjep.ru

III этап – написание научной статьи. Процесс написания науч-
ной статьи предполагает изложение аргументов согласно научным 
стандартам, в которых регулируются нормы публикации, в част-
ности, правила цитирования и ссылок на иноязычные источники, 
наименование авторов и соавторов, структура публикации и заго-
ловки, оформление таблиц, рисунков, список использованной ли-
тературы и источников. 

Заключение
Таким образом, научно-исследовательская деятельность студен-

тов является необходимой частью профессиональной подготовки. 
В рамках данного вида деятельности особое место отводится такой 
форме работы как написание научной статьи на основе использо-
вания научных иноязычных источников информации. Организация 
работы по написанию научной статьи требует соблюдения опреде-
ленных этапов: сбор научного материала, чтение и анализ научных 
текстов, работа с текстом статьи. 
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УДК 378.1

О РОЛИ КУРАТОРА В ВУЗЕ

Куценко С.М. 

Одна из главных ролей в вузе принадлежит кураторам студен-
ческих групп. Задача кураторства в вузе в первую очередь состоит 
в том, чтобы направлять студента, мотивируя его не только на 
получение знаний и интереса к профессии, но и на осознанность 
поступков и принятие ответственности за них. Работе куратора 
можно выделить следующие виды деятельности: организационная, 
воспитательная, контролирующая.

Ключевые слова: куратор; высшее образование; студент; вос-
питание; виды деятельности куратора  

ON THE ROLE OF THE CURATOR IN UNIVERSITY

Kutsenko S.M. 

One of the main roles in the university belongs to the curators of stu-
dent groups. The task of curating at a university is primarily to guide the 
student, motivating him not only to gain knowledge and interest in the 
profession, but also to be aware of his actions and take responsibility for 
them. The work of the curator can be divided into the following types of 
activities: organizational, educational, controlling.

Keywords: curator; higher education; student; upbringing; activities 
of the curator 

Введение
В связи с внутриполитическими событиями в стане, а также внеш-

неполитическими событиями все актуальней становится внеучеб-
ная работа со студентами, хотя и ранее считалась одной из главных 
составляющих образования. Одна из главных ролей в вузе принад-
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лежит кураторам студенческих групп. Роль кураторов заключается, 
прежде всего, в том, чтобы направлять и мотивировать студентов 
не только на приобретение знаний и интереса к профессии, а так-
же, чтобы студент мог принимать ответственность за свои слова и 
действия. Куратор в течении всей учебы воспитывает обучающихся, 
влияя на формирование их мировоззрения и личностных качеств.

Профессиональная деятельность куратора предполагает наличие 
многих качеств, таких как адекватность, воспитанность, коммуни-
кабельность и др. [1].

Материалы и методы
Теоретическое исследование понятий, обсуждаемых в работе, 

анализ литературы, методы обобщения и систематизации. 

Результаты исследования
В работе куратора можно выделить следующие виды деятельно-

сти: организационная, воспитательная, контролирующая [2]. 
К организационному виду деятельности относятся вопросы, свя-

занные с адаптацией студентов ко всем процессам, происходящим в 
вузе. Это и учебный процесс, и процессы, связанные с внеучебной 
деятельностью. К этим вопросам относятся ознакомление студен-
тов с уставом вуза, правилами поведения; назначение старосты и 
актива группы; знакомство с работой в личном кабинете в инфор-
мационной системе университета и с электронными образователь-
ными ресурсами; ознакомление группы с актуальной информацией; 
помощь в проведение и участии в мероприятиях вуза; привлечение 
студентов к научной работе и т.д.

К воспитательной деятельности относится вопросы, направленные 
на сплочение группы как единого коллектива, на воспитание личности 
студента, формирование мотивации студентов к учебе и их познава-
тельной деятельности. К этому виду деятельности относится работа 
по профилактике асоциальных явлений среди студентов группы, про-
ведение мероприятий, направленных на профилактику табакокуре-
ния и употребления алкогольных напитков, организации работы по 
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санитарно-гигиеническому воспитанию. Куратор также должен вести 
работу по патриотическому воспитанию, организуя встречи с ветера-
нами, участие студентов в акции «Бессмертный полк», волонтерском 
движении. При воспитании куратор оказывает помощь студентам в за-
труднениях, возникающих при разрешении спорных и конфликтных 
ситуаций с преподавателями и администрацией вуза.

К контролирующей деятельности относятся постоянный контроль 
посещаемости и успеваемости студентов; контроль работы старосты 
группы; посещения студенческого общежития, контроль за отстающими 
студентами и своевременное оповещение родителей и проблемах студента.

Обсуждение
После того как установлены виды деятельности куратора, при под-

боре куратора необходимо учитывать следующие требования к нему.
Во-первых, потенциального куратор должен желать заниматься 

воспитательной работой, т.е. эта работа не должна быть в тягость, 
куратор не должен жалеть своего личного времени для общения со 
студентами, готов помочь словом и делом.

Во-вторых, куратором может быть тот, кто готов брать на себя 
ответственность за студентов, а не тот, кто хочет получить надбав-
ку за данное поручение.

В-третьих, кураторство не должно поручаться возрастному кон-
тингенту преподавателей. При их опытности, зачастую они отстают 
от круга интересов студентов. У некоторых наблюдаются профес-
сиональное выгорание и, к сожалению, физическое недомогание. 
Это не дает полной отдачи и включения в воспитательный процесс.

В-четвертых, многие кураторы не знают, чем и зачем они должны 
заниматься [3]. Зачастую молодой куратор начинает работать, опира-
ясь на свою интуицию. А ведь впервые назначенному куратору либо 
нужен наставник, либо должна быть организована школа кураторов, 
где опытные кураторы, заместители деканов научат, поделятся опытом 
для качественного выполнения возложенных на него обязанностей. 

Кроме того, необходимо создавать условия для развития творче-
ского потенциала всех преподавателей, которые возложили на себя 
функции куратора.
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В помощь кураторам воспитательными отделами должны разрабаты-
ваться памятки, методическая литература, помогающая кураторам про-
водить тематические кураторские часы, мероприятия, способствующие 
сплочению группы, праздники. Необходимо организовать встречи груп-
пы с психологами для организации адаптации студентов в новой среде 
и новом коллективе. Таким образом, с введением института кураторства 
могут быть решены задачи улучшения социальной адаптации студен-
тов в университете, уровня общения между студентами и студентов с 
преподавателями, что повысит мотивацию студентов к учебному про-
цессу, изучению учебных программ и профессиональной деятельности.

Права и обязанности куратора должны быть регламентированы 
локальным документом. Этим документом может быть Положение 
о работе куратора.

Зачастую работа куратора поощряется надбавкой только курато-
рам первого курса. А как известно сделать любую работу качествен-
но и эффективно без материальных затрат очень трудно.

Заключение
Из вышесказанного напрашивается вывод, что необходимо пе-

ресмотреть систему кураторства в университетах, провести отбор 
кураторов, изменить систему оплаты их труда, а также разработать 
программу подготовки кураторов, включающую методы и приемы 
преподавания, а также основы психолого-педагогического настав-
ничества студентов. Это позволит решить сразу несколько проблем: 
кураторами станут только те, кому это интересно; кураторы будут 
получать адекватную оплату; будет гораздо проще контролировать 
процесс обучения и решать возникающие проблемы.
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ПОДГОТОВКА                                                                      
СТУДЕНТОВ-ТЕХНОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Паршуткина Т.А., Каленцова Т.В., Беркут О.В. 

Статья посвящена проблеме подготовки кадров в области 
сельского хозяйства для цифровой экономики. Авторы предлага-
ют программу дистанционного курса по формированию цифровых 
компетенций у студентов-технологов, представляют темы для 
изучения, а также ресурсы на английском языке, которые можно 
использовать с целью самообразования. Предлагаемый курс имеет 
модульный характер. В программе курса последовательно раскры-
ваются вопросы применения искусственного интеллекта в сельском 
хозяйстве, работа с большими данными, а также использование 
цифровых технологий в аграрном секторе экономики.

Ключевые слова: агропромышленный сектор экономики; аграр-
ное образование; интерактивные методы обучения; цифровые тех-
нологии; большие данные 

TRAINING OF TECHNOLOGY                                                 
STUDENTS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

OF AGRICULTURE

Parshutkina T.A., Kalentsova T.V., Berkut O.V. 

The article is devoted to the problem of training personnel in the field 
of agriculture for the digital economy. The authors propose a distance 
learning program on the formation of digital competencies among tech-
nology students, present topics for study, as well as resources in English 
that can be used for self-education. The proposed course is modular 
in nature. The course program consistently covers the use of artificial 
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intelligence in agriculture, working with big data, as well as the use of 
digital technologies in the agricultural sector of the economy.

Keywords: agro-industrial sector of the economy; agricultural ed-
ucation; interactive teaching methods; digital technologies; big data 

Введение
В настоящее время наблюдается растущая тенденция цифрови-

зации в сельском хозяйстве, что серьезно меняет мир труда и требо-
вания к будущим специалистам. Цифровые технологии становятся 
неотъемлемой частью современного сельского хозяйства. Этот тер-
мин охватывает целый ряд различных технологий, таких как роботы 
(например, доильные роботы или хакерские роботы), приложения 
GPS (например, системы помощи в вождении), датчики (например, 
для измерения аммиака в конюшне или датчики влажности в поле) 
или приложения для смартфонов. Цифровизация создает спрос на 
цифровые навыки и на людей, которые компетентны в использовании 
цифровых устройств, понимании результатов, разработке программ 
и приложений. Это требует не только базовой грамотности и умения 
считать, но и навыков работы с данными. В контексте цели, ориенти-
рованной на устойчивое развитие, цифровое сельское хозяйство может 
принести экономические выгоды за счет повышения производитель-
ности, экономической эффективности и рыночных возможностей.

Материалы и методы исследования
Анализ и систематизация методической и научной литературы, 

изучение цифровых ресурсов, необходимых для исследования.

Результаты исследования
В последнее время возрос спрос на цифровые компетенции для 

будущих специалистов в области сельского хозяйства. Современ-
ные исследования ориентируются на проблемы подготовки кадров 
для цифровой экономики [1], выдвигаются новые требования к ка-
дровому потенциалу [2], рассматриваются базовые цифровые ком-
петенции [3;4]. 
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В 2022 году в институте СПО Елецкого государственного уни-
верситета имени И. А. Бунина был разработан и внедрен в учебный 
процесс профессионально-ориентированный дистанционный курс 
по формированию цифровых компетенций студентов-технологов 
направления подготовки «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции». Основная цель курса – форми-
рование у студентов цифровых компетенций, необходимых в обла-
сти сельского хозяйства.

Дистанционный курс имеет модульный характер. Первый модуль 
формирует умение применять искусственный интеллект в сельском 
хозяйстве. В контексте данного модуля студенты получают сведения 
о моделях и архитектуре искусственного интеллекта, проектирова-
нии систем, использовании гибридного интеллекта для улучшения 
состояния сельскохозяйственных культур и управления ими. 

Второй модуль ориентирует студентов на использование при-
ложений для анализа больших данных в сельском хозяйстве. Они 
знакомятся с различными типами датчиков для оптимизации сель-
скохозяйственных ресурсов и конечного продукта, а также их пре-
имуществами в режиме реального времени для оценки посевных 
площадей, мониторинга и контроля сельскохозяйственной продук-
ции. Студенты получают сведения о применении информационных 
баз, обучаются эффективным методам выполнения поисковых за-
просов (фильтрация данных, оценка и обработка данных/цифро-
вого контента). Новые цифровые технологии и датчики позволяют 
автоматизировать сбор больших объемов данных на (центральных) 
платформах. Анализ и использование этих данных позволяет опти-
мизировать и автоматизировать процессы сельскохозяйственного 
производства. Это включает в себя оперативное планирование, ор-
ганизацию и управление. Объединяя сельскохозяйственную технику 
между собой и с (центральными) формами данных, можно достичь 
нового качества автоматизации, например, в области автоматизации 
регулирования или автономных машин (роботов, технологий роя). 
Анализ больших объемов данных (больших данных) обеспечивает 
цифровые процессы принятия решений, ориентированные на кон-
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кретные цели (например, оптимизацию для экономики или оптими-
зацию для сельскохозяйственной экологии).

Третий модуль знакомит студентов с цифровыми образовательными 
ресурсами на английском языке, такими как слайды лекций, тематиче-
ские исследования и др. Студенты-технологи «посещают» образователь-
ные порталы, содержащие учебные материалы по сельскохозяйственной 
тематике (Commons Green, Organic. Edunet, AGROVOC и др.).

Заключение
Таким образом, работая по программе курса, студенты-технологи 

овладевают передовыми знаниями и демонстрируют практические 
навыки в области цифрового сельского хозяйства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ                                                             
ТЕХНОЛОГИЙ INTERSYSTEMS CACHÉ                                             

В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
“ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА”

Аглямзянова Г.Н., Гумерова Л.З.,                                                         
Мышкина И.Ю., Грудцына Л.Ю. 

В данной статье обосновывается целесообразность введения 
в учебный план подготовки бакалавров по направлению “Приклад-
ная информатика” предметов, связанных с изучением InterSystems 
СУБД Caché.

Ключевые слова: подготовка бакалавров; общепрофессиональ-
ные компетенции; Caché; базы данных 

THE USE OF INTERSYSTEMS CACHÉ                               
TECHNOLOGIES IN THE PREPARATION OF BACHELORS 

IN THE DIRECTION OF “APPLIED INFORMATICS”

Aglyamzyanova G.N., Gumerova L.Z.,                                       
Myshkina I.Y., Grudtsyna L.Y. 

This article substantiates the expediency of introducing subjects relat-
ed to the study of InterSystems of the Caché DBMS into the curriculum 
of bachelor’s degree in Applied Informatics.

Keywords: bachelor’s degree preparation; general professional com-
petencies; Caché; databases 

Введение
Выпускник по направлению подготовки «Прикладная инфор-

матика» должен владеть рядом общепрофессиональных компетен-
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ций, одной из задач которых является умение применять языки 
программирования, работу с базами данных, современные про-
граммные среды разработки информационных систем и техноло-
гий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных 
задач различных классов, ведения баз данных и информацион-
ных хранилищ. 

С достижения перечисленных умений и навыков в учебный 
план была введена дисциплина, связанная с изучением InterSystems 
СУБД Caché. Целесообразность такого решения и эффективность 
изучения технологий баз данных нового поколения обосновывает-
ся в данной статье. 

Материалы и методы исследования
Проводимое исследование осуществлялось на базе Набереж-

ночелнинского государственного педагогического университета. 
В нем принимали участие студенты группы 422 3-го года обуче-
ния и группы 322 4-го года обучения по направлению Прикладная 
информатика, квалификация бакалавр. Методами исследования 
являлись наблюдение, тестирование, изучение педагогического 
опыта, обобщение.

Результаты исследования
Для выявления базовых знаний было выбрано первичное тестиро-

вание. Тестовые задания проходили обе группы, у которых имеется 
разница в курсах. Это было сделано для того что бы проанализи-
ровать группы с разными знаниями в области программирования 
и баз данных. Результаты анализировались следующим образом: 

– 100% – общий результат;
– 30% – первая часть, оценивающая базовый уровень знаний;
– 70% – вторая часть, оценивающая углубленный уровень зна-

ний по теме объектно-ориентированное программирование.
Начальный результат групп можно видеть на рисунке 1. 
Результат проведения повторного тестирования в группах пред-

ставлены на рисунках 2, 3.
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Рис. 1. Диаграмма с начальными результатами тестирования групп

Рис. 2. Диаграмма с результатами повторного тестирования группы 422

Рис. 3. Диаграмма с результатами повторного тестирования группы 322
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Полученные результаты тестирования говорят о том, что группа 
322 показала лучше результат тестирования, чем группа 422. При-
чиной этому послужила разница в курсах. Студенты группы 322 бо-
лее осведомлены о последних новшествах в сфере информационных 
технологий и умеют применять их при решении прикладных задач. 

Обсуждение
Результаты проведенного исследования показали, что технологии 

Intersystems Caché положительно влияют на рост общепрофессио-
нальных профессиональных компетенций студентов- прикладни-
ков. В группе 422, в которой не был изучен этот курс, показания 
тестирования оказались ниже. Группа 322 прошла курс технологий 
Intersystems Caché, после чего отмечен рост в таких общепрофесси-
ональных компетенциях как ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3. 

Заключение
Технология Intersystems Caché является актуальной для подготов-

ки бакалавров по направлению «Прикладная информатика». Данная 
технология дает возможность выпускникам работать с современны-
ми программными средствами разработки информационных систем. 
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УДК 37.022

КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД                            
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И СПОСОБЫ 

ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Архипова И.В., Буренкова О.М.,                                                                 
Сергопольцева Е.О., Лысанов Д.М. 

В статье проведен анализ коммуникативных методик препода-
вания иностранных языков, применяемых в Санкт-Петербургском 
государственном химико-фармацевтическом университете, оцене-
но их влияние на мотивацию обучающихся.

Ключевые слова: коммуникативный метод; обучение иностран-
ным языкам; речевая деятельность; мотивация; анкетирование 

COMMUNICATIVE METHOD                                                               
OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AND WAYS 
OF ITS IMPLEMENTATION IN A NON-LINGUISTIC 

UNIVERSITY

Arkhipova I.V., Burenkova O.M.,                                                      
Sergopoltseva E.O., Lysanov D.M. 

The article analyzes the communicative methods of teaching foreign 
languages used at the St. Petersburg State University of Chemistry and 
Pharmacy, their impact on the motivation of students.

Keywords: communicative method; teaching foreign languages; 
speech activity; motivation; questionnaire 

Введение
Различие между лингвистической и коммуникативной компетен-

цией хорошо известно, и ее важность для изучающих язык широко 
признана. Некоторые ученые указывают на теоретическую слабость 
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понятия компетентности Хомского [1]. Компетенция Хомского линг-
вистическая, она игнорирует язык, используемый для общения. Под 
лингвистической компетенцией Хомский подразумевает набор пра-
вил о языке, который позволяет знаниям носителя языка создавать 
новые грамматические предложения и понимать предложения, про-
износимые им. Знание языка имеет дело только с созданием грам-
матически правильных предложений. 

С другой стороны, концепция компетентности Хаймса подчер-
кивает важность правил, которые приспосабливают речь к социаль-
ному контексту, в котором она происходит. Сегодня многие авторы 
утверждают, что использование такого понятия, как коммуникатив-
ная компетентность, имеет важные особенности для преподавания 
языка, а не означает просто лингвистическое взаимодействие на 
изучаемом языке [3].

Материалы и методы исследования
Проанализировать использование коммуникативных методик пре-

подавания иностранных языков, применяемых на двух факультетах, 
фармацевтическом и химико-технологическом, Санкт-Петербургского 
государственного химико-фармацевтического университета, а так-
же его влияние на мотивацию обучаемых.

В вузе мы часто прибегаем в работе к «коммуникативной» ме-
тодике, так как работаем в основном с людьми, которые в какой-то 
степени уже говорят на иностранном языке. Раньше в вузе студенты 
занимались в основном чтением и переводом, изучали граммати-
ку. В настоящее время особое внимание уделяется живому обще-
нию, т.е. разговорной речи. Поэтому было важно определить, как 
можно достичь успехов в изучении иностранного языка, используя 
различный учебный материал. Вторым важным вопросом исследо-
вания является продолжительность владения языком. Существует 
мнение, что коммуникативный метод не способствует длительно-
му усвоению языка.

Наша задача была показать, что организуя занятие по данной ме-
тодике, можно добиться успешных результатов. Участники ролевых 



— 66 —

Russian Journal of Education and Psychology

2023, Том 14, № 1-2 • http://rjep.ru

игр имитируют реальное общение студентов фармацевтического 
вуза со своими сверстниками, проходящими обучение по соответ-
ствующей программе за рубежом. Студенты обсуждают не только 
вопросы, касающиеся процесса обучения, но и свободное время и 
увлечения, профессиональную деятельность провизоров в аптеке, 
работников фармацевтических компаний и больниц.

Было разработано учебное пособие «Я выбираю фармацию». 
Диалоги, беседы, интервью и дискуссии знакомят студентов с раз-
личными формами диалогической речи. Задания к ним в подавляю-
щем большинстве носят коммуникативный характер и направлены 
на развитие навыков аудирования, а также навыков диалогической 
и монологической речи.

Результаты исследования
В исследовании изучается уровень мотивации студентов к изуче-

нию иностранного языка, построенного на использовании комму-
никативных методик, использующихся в Научно-образовательном 
центре иностранных языков и межкультурной коммуникации Санкт-
Петербургского государственного химико-фармацевтического универ-
ситета. В анонимном анкетировании приняли участие 267 студентов 
I и II курсов фармацевтического факультета. Ниже приведены во-
просы анкеты, а также процент утвердительных ответов на него:

1. Думаете ли вы, что иностранный язык пригодится вам в бу-
дущем? 100%

2. Насколько эмоционально наполнены вы на уроке? 82%
3. Удается ли Вам постигать структуру и грамматику иностран-

ного языка? 79%
4. Что для Вас значимее оценки или знания на занятиях? 97%
5. Нужно ли заниматься иностранным языком в неязыковом 

вузе? 91%
6. Как вы оцениваете продолжение обучения иностранного язы-

ка в вузе? 80%
7. Нужно ли изучать иностранный язык на последних курсах? 60%
8. Следует ли обучать второму иностранному языку? 50%
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9. Использовали ли вы иностранный язык при общении с кем-
либо в различных ситуациях? 87%

10. Поможет ли обучение иностранному языку вам в поиске ра-
боты? 97%

Обсуждение
Для решения задач использовались коммуникативные методы 

обучения, мотивирующие развитие диалогических умений, коллек-
тивное взаимодействие обучающихся. Большую роль преподаватели 
отводят диалогу, в котором студенты делятся своими размышлени-
ями о различных ситуациях и активно вовлекаются в учебную де-
ятельность. 

В своем исследовании авторы исходили из методических прин-
ципов Пассова Е.И. [2], в которых коммуникация играет приоритет-
ную роль и максимально приближает обучение к ситуации реальной 
жизни. Исследование продемонстрировало, что использование ком-
муникативных методов обучения способствует активизации устно-
речевого общения студентов на иностранном языке. Это говорит о 
более глубокой вовлеченности студентов в учебный процесс, эф-
фективно действующий именно в таких условиях.

Заключение
Целью исследования являлась проверка эффективности комму-

никативного метода при обучении иностранному языку студентов 
в высшей школе. Анализ показателей выявил достаточный уровень 
стимула учиться у многих студентов, обучающихся по коммуника-
тивным методикам в Научно-образовательном центре химико-фар-
мацевтического университета.

Использование коммуникативной методики дает большую про-
дуктивность обучения, способствуют развитию стимула к обуче-
нию, развивают интересы, склонности и способности. Полученные 
данные доказывают необходимость реализации коммуникативной 
методики в учебном процессе обучающихся. Развитие коммуника-
тивного метода позволяет улучшить усвоение учебного материала 



— 68 —

Russian Journal of Education and Psychology

2023, Том 14, № 1-2 • http://rjep.ru

и индивидуализировать обучение. Это повышает производитель-
ность труда педагога.

Результаты работы подчеркивают необходимость оптимизации 
учебного процесса с помощью использования на занятиях коммуни-
кативных методик преподавания, а значит, для более эффективного 
обучения иностранным языкам не только будущих провизоров, но 
и студентов других неязыковых специальностей.
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УДК 371.113.1

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ В СРЕДНИХ 
КЛАССАХ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Габидуллина Ф.И. 

Исследуется проблема формирования культуры чтения у учащих-
ся средних классов. Особое внимание уделяется факторам развития 
культуры чтения подростков, методике проведения урока внекласс-
ного чтения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся. Показаны возможности использования проектного мето-
да на уроке внеклассного чтения в полилингвальной школе.

Ключевые слова: полилингвальная школа; родная литература; 
культура чтения; возрастные особенности 

FORMATION OF A READING CULTURE IN THE MIDDLE 
CLASSES OF A MULTILINGUAL SCHOOL

Gabidullina F.I. 

The article examines the problem of the formation of reading culture 
among middle school students. Special attention is paid to the factors of the 
development of the reading culture of adolescents, the methodology of the 
extracurricular reading lesson taking into account the age and individual 
characteristics of students. The possibilities of using the project method 
in an extracurricular reading lesson in a multilingual school are shown. 

Keywords: multilingual school; native literature; reading culture; 
age characteristics 

Введение
Проблема чтения, воспитание ученика-читателя, умеющего вос-

принимать разные типы текстов, является одной из актуальнейших 
в современной педагогике и ряде других наук (культурология, соци-
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ология, психология и др.) [1; 7; 8]. Значимость решения проблемы в 
аспекте школьного образования определяется рядом факторов, в том 
числе огромным воспитательным значением чтения художествен-
ной литературы; теснейшей взаимосвязи мышления и чтения, так 
как «интеллектуальная деятельность человека в процессе чтения 
должна характеризоваться высоким уровнем восприятия, понима-
ния, объективности подхода к окружающему его информационно-
му полю» [1, с. 172]. Сказанное обуславливает роль методически 
грамотно организованных уроков, в том числе уроков внекласс-
ного чтения в формировании культуры чтения учащихся средних 
классов, работа с которыми в данном направлении является слож-
ной по сравнению с формированием культуры чтения у учащихся 
начальных классов или у старшеклассников. Особое внимание не-
обходимо уделять чтению в условиях обучения в полилингвальной 
школе, которые имеют все большее распространение в Республи-
ке Татарстан. Гарантия полилингвальной образовательной среды 
накладывает особые требования к организации уроков татарской 
литературы: одним из требований является обеспечение не только 
диалога автора и читателя, хотя первостепенное значение данного 
вида диалога при чтении нельзя отрицать, но и диалога культур. 
Обучающийся подросток должен включаться в диалог современ-
ной культуры и культуры предыдущих эпох; в диалог татарской и 
русской, татарской и европейской культур; диалог национальной 
культуры и культуры родственных народов. Актуальность данной 
работы определяется исследованием условий развития культуры 
чтения учащихся средних классов, а также методических своеобра-
зий организации уроков внеклассного чтения по родной литературе 
с учетом индивидуальных и возрастных особенностей подростков.

Методы исследования
В статье используется системно-типологический метод, который 

позволяет изучать особенностей формирования культуры чтения 
учащихся как развивающую систему. В практическом плане автор 
опирался на метод педагогического проектирования.
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Результаты и обсуждение
В данной статье мы исходим из того, что современная поли-

лингвальная школа вообще и уроки родной литературы в частности 
должны предоставлять обучающимся возможность знакомиться и 
с произведениями классиков татарской и других народов, литера-
тур, и с произведениями молодых авторов, а также не оставлять без 
внимания книг для массового чтения – фантастические и детектив-
ные произведения. Раскрытие такого свойства чтения как диалогич-
ность особенно важно при работе с обучающимися подросткового 
возраста. Одной из особенностей подросткового возраста являет-
ся стремление отстаивать собственную точку зрения, способность 
вступать в диалог, поэтому и чтение может быть предложено как 
диалоговое. Ученые предупреждают: «Личные ассоциации и мысли 
при чтении книги могут вести к обесцениванию автора, несогласию 
с ним и даже к спору с ним. Но в таком случае важно помнить, что 
необходимой характеристикой диалога является открытость. (…) 
Автор может быть интересен, если не в целом, то в деталях. И го-
товность видеть это интересное и своеобразное в каждой книге и 
в каждой личности и есть диалогическая открытость» [6, с. 215]. В 
целом, необходимо отметить, что психофизические характеристики 
подросткового возраста способствуют формированию качеств гра-
мотного читателя, умеющего вступать в диалог. Уже к 10-12 годам 
обучающийся переходит на уровень грамотного читателя, который 
может интерпретировать текст, рефлексировать по поводу содержания 
и формы текста, а также способен к критическому анализу текста. 

Несмотря на наличие определенных предпосылок результатив-
ности в работе по формированию культуры чтения при работе с 
подростками существуют и определенные сложности [4]. Так, обще-
известно, что ученики этого возраста слабо мотивированы к чтению. 
Если младшеклассники еще относительно полно знакомятся с про-
изведениями школьной программы, то «при переходе из начальной 
школы в среднюю происходит резкий спад культуры чтения школь-
ников, обусловленный как закономерностями подросткового разви-
тия, так и средовыми факторами: сужение внимания к проблеме в 
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образовательном процессе, отсутствие программы непрерывного 
«обучения чтению», возникновение других источников значимой для 
подростков информации, низкая социальная престижность чтения 
в глазах подростка» [5, с. 46]. Как выход из сложившейся ситуации, 
мы предлагаем активное обращение к произведениям, отвечающим 
возрастным требованиям обучающихся и их сфере интересов на уро-
ках внеклассного чтения. Такие уроки предоставляют достаточные 
возможности и в выборе произведения, и в выборе форм анализа, 
работы над произведением. Как известно, «уроки литературы, свя-
занные с внеклассным чтением, активнее содействуют развитию чи-
тательской самостоятельности учащихся» [3, с. 384]. Такой подход 
способствует реализации разных технологий на уроках внекласс-
ного чтения. При этом в первую очередь необходимо ответственно 
подходить к выбору литературы для чтения. В приоритете стоят во-
просы следующего типа: соответствует ли содержание, стиль, язык 
произведения возрастным особенностям обучающихся? Сможет 
ли их заинтересовать тема произведения? В то же время школа не 
должна пропагандировать массовое, так называемое «бульварное» 
чтиво, не несущее в себе особой смысловой нагрузки и не имею-
щее воспитательный потенциал.

Ниже рассмотрим использование проектного метода при ана-
лизе одного из таких произведений на уроке внеклассного чтения.

Подросткам, как к личностям, психическим новообразованием 
которых является рост самосознания, самоопределение, интерес-
но и полезно будет предложить повесть Ф.Байрамовой «Алыплар 
илендә» («В стране великанов»). «Кем были наши дальние предки? 
Смелыми великанами, как пишется в религиозной и исторической 
литературе? Почему же сейчас обитатели Земли такие слабые и не-
мощные? Герой этого произведения ищет ответы именно на эти во-
просы, поэтому и попадает в удивительные ситуации. В результате, с 
божьей помощью преодолевает все препятствия и в душе становит-
ся настоящим Алыпом-великаном» – такова аннотация к книге [2]. 

Повесть, предъявляемая как «приключенческая», затрагивает 
актуальные проблемы современности и кажется, только обраще-
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ние к прошлому способно исправить настоящее бедственное (ав-
тор описывает такие проблемы как алкоголизм, наркомания и т.д.) 
положение, мировоззрение современных людей. Проектная работа 
может выполняться в группах. Нам кажется, будет целесообразным, 
если каждая группа выберет ту или иную проблему, связанную с 
содержанием произведения. Вот несколько возможных вариантов. 
Во-первых, само произведение называется «В стране великанов»; 
Ф. Байрамова подразумевает, что родная деревня Камиля – героя 
произведения и является древнейшей Родиной татар, которые про-
изошли от Великанов. Группа учеников может познакомиться с ис-
следованиями ученых в данном направлении, изучить легенды и 
предания о людях-Великанах, изучить интерпретацию Ф. Байра-
мовой и выразить собственное мнение по проблеме.

Другая группа может назваться социологами и исследовать зло-
бодневную проблему пьянства и наркомании, которым также уделя-
ется достаточно большое внимание в произведении. Отец Камиля, 
умнейший человек, деградирует из-за постоянного пьянства. Не-
когда именно он призывал Камиля доказать, что их родные места 
являются первоисточником и богатством всего народа. В момент 
повествования же мы видим не исследователя-энтузиаста, а пья-
ницу, способного ударить собственного сына.

Ф. Байрамова во многих произведениях затрагивает религиозную 
тематику, и в повести «Страна великанов» она освещена доволь-
но подробно. Тема деликатная, ученики, как и каждая личность в 
светском обществе, имеют право изложить собственную точку зре-
ния, выразить полное согласие с автором или вступить с ним в дис-
куссию. Данная проблема может стать объектом исследования для 
третьей группы обучающихся. Выходя за рамки произведения, они 
могут затронуть и современные проблемы: «Какова роль религии 
в современной жизни?», «Как относятся современные подростки к 
религии?», «Нужны ли мечети и церкви в современных городах и 
селах?» и др. Подросткам будет интересно выразить свое мнение, 
изучить мнение общественности и подготовить выступление и пре-
зентацию по данной проблеме. 
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Таким образом проектный метод способствует формированию 
тех навыков, которые являются компонентами культуры чтения: 
осознанный выбор тематики чтения, умение работать с художе-
ственным, научным и публицистичным видами текстов, закрепле-
ние навыков использования технических приемов, обеспечивающих 
закрепление и использование прочитанного (выписки, конспекты, 
организация картотек и т. д.).

Заключение
Активизация чтения подростков является насущной проблемой 

современного образования. Огромная ответственность, особые 
требования в данном аспекте предъявляются урокам литературы. 
В условиях полилингвальной школы целесообразно использовать 
свойства диалогического чтения: важно, чтобы обучающийся умел 
видеть диалог культур разных эпох, разных народов, не менее важ-
но, чтобы состоялся диалог ученика с автором. Нетрадиционные 
формы урока, например, урок-проект способствуют формированию 
навыков культурного чтения.
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УДК 372.891

ИЗУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА                                                   
В ШКОЛЬНЫХ КУРСАХ ГЕОГРАФИИ (НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)

Киямова А.Г., Гайсин И.Т. 

В статье рассматриваются вопросы изучения населения в при-
мерных программах по географии, раскрываются приемы изучения 
населения своей республики в школьных курсах географии.

Ключевые слова: география; население; деятельность; приемы 

STUDYING THE POPULATION OF THE REGION                         
IN SCHOOL GEOGRAPHY COURSES (ON THE EXAMPLE 

OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)

Kiyamova A.G., Gaisin I.T. 

The article discusses the issues of studying the population in approx-
imate geography programs, reveals the methods of studying the popula-
tion of their republic in school geography courses. 

Keywords: geography; population; activity; techniques 

Введение
Важной составной частью экономической и социальной географии 

России является изучение населения страны и своего региона. Его из-
учение является связующим звеном между природой и хозяйством. С 
одной стороны, природно-климатические условия определяют своео-
бразие хозяйства и жизни населения, с другой стороны, население в 
ходе своей хозяйственной деятельности влияет на окружающую среду. 

Тема «Население» является очень обширной и требует некоторых 
особенностей при ее изучении. Наряду с предметными знаниями, 
большой потенциал данной темы в формировании метапредметных 
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и личностных результатов. Личность ребенка развивается во время 
формирования творческого мышления, умения работать с инфор-
мацией, проводить их анализ, выражать свое мнение и делать вы-
воды. Для этого необходима правильная организация деятельности 
обучающихся при изучении данной темы.

Целью исследования является рассмотрение приемов изучения 
населения своего региона в школьных курсах географии.

Материалы и методы исследования
Статья написана на основе изучения примерной программы по гео-

графии, требований к образовательным результатам обучения геогра-
фии, а также анализа литературы и обобщения педагогического опыта. 

Результаты исследования
В примерной программе по географии изучение населения на-

чинается с курса «География Земли», рассматривается численность 
населения Земли, расовый состав, нации и народы планеты, страны 
на карте мира, а также население материков [4].

В курсе «География России» подробно рассматривается чис-
ленность, динамика, процессы воспроизводства, миграции, состав, 
структура населения, а также размещение и расселение населения 
России. В программе также рассматривается изучение особенно-
стей населения своего региона [4].

Для усвоения данных вопросов учитель должен тщательно под-
бирать формы, методы работы, способы организации деятельности 
обучающихся. 

Население страны, региона рассматривается по определённому 
плану, с которым обучающиеся были ознакомлены при изучении 
населения России. 

В первую очередь, изучается численность и воспроизводство 
населения с использованием статистических показателей. При под-
готовке материала к уроку необходимо опираться на новые стати-
стические данные, одним из приёмов работы с которыми является 
запоминание. Желательно, чтобы обучающиеся хорошо знали чис-
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ленность населения своей республики. В настоящее время в Респу-
блике Татарстан проживает около 4 млн. человек, занимает 2 место 
среди субъектов Приволжского федерального округа [5]. 

Важно научить обучающихся составлению графических изобра-
жений, построенных на основе статистических показателей. На-
пример, обучающимся предлагается составить график динамики 
численности населения Республики Татарстан за последние 30 лет 
с последующим его анализом.

Во время изучения особенностей естественного и миграцион-
ного прироста учителю географии необходимо особое внимание 
уделять на то, чтобы каждый из обучающихся мог максимально хо-
рошо понять и определять значение изучаемых показателей, поэто-
му необходимо усилить работу со статистическими материалами и 
их анализом. Здесь целесообразно решение задач формата ОГЭ и 
ЕГЭ с использованием показателей естественного и миграционно-
го прироста по Республике Татарстан. 

Также можно использовать задания творческого и исследова-
тельского характера. Например, изучая динамику численности на-
селения и процессов, влияющих на ее изменение, прогнозировать 
будущую демографическую ситуацию республике [6].

При изучении национального состава населения Республики Та-
тарстан, половой и возрастной структуры целесообразно построить 
диаграммы по заранее представленным показателям. Так, националь-
ный состав населения республики, согласно последней переписи 
населения, составляет: татары – 53,20%, русские – 39,70%, чува-
ши – 3,10%, другие национальности – 4% [2; 5]. Далее необходимо 
их проанализировать и сформулировать выводы. Можно предложить 
следующие вопросы: укажите особенности национального состава 
населения республики. Чем они обусловлены? Представители еще 
каких национальностей составляют население республики? Како-
вы ареалы их распространения? К какой языковой семье и группе 
они относятся? Какова религия этих народов? [3].

При анализе размещения населения республики необходимо ор-
ганизовать работу с картой плотности населения, выделить районы 
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с максимальной и минимальной плотностью и выявить причины не-
равномерного размещения населения, а также можно сравнивать с 
плотностью населения других субъектов федерации. 

При изучении процессов урбанизации, уточняется уровень урбани-
зации в республике, изучается список городов и поселков городского 
типа. Также можно проводить классификацию городов республики 
по их численности населения и по преобладающим функциям. Для 
закрепления знаний можно рекомендовать самостоятельную работу, 
например, на контурную карту пунсонами нанести города Республи-
ки Татарстан и подготовить доклады на следующие темы: «Динамика 
городского и сельского населения в РТ», «Современные проблемы ур-
банизации», «Города и городское расселение в РТ» и др.[1; 3].

Из-за недостаточного количества часов на изучение населения 
своего региона, целесообразно организовать исследовательскую ра-
боту по данной теме. Учащимся можно предложить такие темы как, 
«Праздники народов РТ», «Расселение населения РТ», «Качество 
жизни населения в РТ» и т.д. Интересна исследовательская тема по 
изучению планировок городских и сельских населенных пунктов. 

Также одним из эффективных условий при проведении уроков 
является использование дополнительного материала. При изучении 
темы «Население» успешно можно использовать дополнительную 
литературу, которая сделает данную тему намного интереснее и бо-
лее запоминающейся. 

Для проверки усвоения предметных и метапредметных умений 
по теме целесообразно организовать практическую работу. При этом 
задания должны быть направлены на сравнение, классификацию, 
систематизацию информации; на работу с картой, статистическими 
показателями; на поиск информации и ее анализ; на построение гра-
фиков, диаграмм; на решение задач по теме. Только при такой дея-
тельности обеспечивается хорошее усвоения содержания по теме.

Обсуждение
Тема «Население» является важной составной частью школьного 

курса географии и при правильной организации учебной деятельности 
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обучающихся имеет большие возможности в формировании личност-
ных, предметных и метапредметных результатов обучения географии. 

Заключение (выводы)
Исходя из результатов исследования, наиболее эффективными 

приемами изучения населения Республики Татарстан являются: 
создание карты понятий в ходе актуализации знаний обучающими-
ся основных понятий по изучаемой теме; включение в содержание 
уроков новых статистических показателей, опубликованных Росста-
том и с официальных сайтов, характеризующих население; исполь-
зование приемов сравнения, анализа, классификации; организация 
самостоятельной исследовательской работы во внеурочное время 
по изучению населения своей республики; организация работы с 
различными источниками информации, в том числе с географиче-
скими картами; использование дополнительного материала на уро-
ках; включение практических работ, направленных на построение 
графиков, диаграмм, картограмм с последующим их анализом и т.д. 
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УДК 37.014.7

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА

Магсумов Т.А., Коновалова Е.В., Амирова Н.В.,                                     
Закирова Н.Р., Мубаракшина И.И. 

Анализируется внешнее и внутреннее позиционирование Набе-
режночелнинского государственного педагогического университе-
та, проектируются ключевые изменения этого позиционирования. 
Определяются разрывы в позиционировании, выявляются главные 
конкуренты, раскрывается взаимодействие вуза с ключевыми для 
него трендами, характеризуются преимущества монолитного 
бренда для вуза, намечаются мероприятия по внедрению бренда 
в качестве ориентира функционирования университета и по вне-
сению соответствующих изменений в миссию вуза, обозначаются 
элементы идентичности вуза и меры по ее трансформации.

Ключевые слова: управление университетами; региональные 
университеты; позиционирование университета; университет-
ский бренд 

ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS                                                 
FOR POSITIONING REGIONAL UNIVERSITY

Magsumov T.A., Konovalova E.V., Amirova N.V.,                                  
Zakirova N.R., Mubarakshina I.I. 

The article analyzes the external and internal positioning of Nabere-
zhnye Chelny State Pedagogical University, projects key changes in this 
positioning. The authors identify gaps in positioning, identify the main 
competitors, and reveal the interaction of the university with key trends 
for it. The article characterizes the advantages of a monolithic brand for 
the university, outlines measures to introduce the brand as a guideline 
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for the functioning of the university and to make appropriate changes 
to the mission of the university, identifies the elements of the university’s 
identity and measures for its transformation.

Keywords: university management; regional universities; university 
positioning; university brand 

Введение
Актуальность исследования определяется изменением роли ву-

зов в системе общественного производства, в частности, их вклю-
чением в коммуникативный процесс с внешней средой, особенно 
на территориальном уровне. Проблемы, касающиеся роли позици-
онирования и брендинга, затрагивались в работах многих авторов, 
как в целом [4; 5; 7; 10; 12; 15], так и касательно вузов [1; 6; 8; 9; 
11; 13; 16]. Целью статьи выступает анализ стратегии позициони-
рования регионального вуза и разработка комплекса рекомендаций 
по ее совершенствованию. Объектом исследования выступил На-
бережночелнинский государственный педагогический университет.

Материалы и методы
Информационными источниками работы стали сайт вуза, его ло-

кальные акты, логотип и программа развития университета. Анализ 
и выработка рекомендаций выстраивались на основе наблюдений, 
опроса сотрудников, логической и исторической обработки источ-
ников, анализа портфеля брендов.

Результаты и обсуждение
В вузе имеется разрыв между внутренним и внешним позицио-

нированием. Пусть и несущественный, но в узких локальных рам-
ках города и региона при открытости университета он составляет 
проблему, влияющую на идентичность и в итоге на вузовский бренд.

Изменения в позиционировании университета в последние годы 
можно охарактеризовать как качественный рывок в положитель-
ную сторону. Необходимо признать это в качестве заслуги текущего 
ректора, который «распахнул двери» вуза навстречу социуму всех 
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уровней, включая участников отношений в сфере образования. Это 
проявилось, в частности, в отношении внешнего позиционирования в: 

1) существенном усилении внимания к «заброшенному» сайту 
вуза, обновления в новостной ленте которого стали многочислен-
ными и ежедневными, появились и новостные ленты факультетов;

2) получении статуса университета, что несколько усилило внеш-
нее позиционирование, в сравнении с прежним статусом института;

3) разработаны логотип вуза и в его стиле – логотипы всех фа-
культетов;

4) усилилось представление вуза во внешней среде: помимо вы-
игранных грантов и проектов, вуз проводит международные очные 
научные форумы и конференции;

5) усиление исследовательского и образовательного фундамен-
тов: было создано две лаборатории, технопарк, усилена временная 
миграция зарубежных и всероссийского уровня НПР, повышено 
остепененность местных ППС, существенно разнообразился меж-
дународный контингент студентов.

Основными конкурентами вуза являются два филиала федераль-
ного университета: один филиал, расположенный в соседнем городе, 
выступает прямым конкурентом, т.к. находится в доступности – все-
го в 20-30 минутах езды, и реализует программы аналогичного ба-
зового направления подготовки, равно как и обладает бюджетными 
местами; другой филиал, расположенный в нашем городе, является 
потенциальным конкурентом, поскольку имеет иную академическую 
нишу, но при этом также обладает значительным числом бюджет-
ных мест. Филиалы частных образовательных организаций в городе 
являются менее значимыми потенциальными конкурентами, имея 
иную академическую нишу и не обладая бюджетным набором, что 
существенно снижает их конкурентоспособность, отражаясь, в част-
ности, в несущественном наборе абитуриентов. 

В вузе за последние годы расширено и усилено взаимодействие 
с основными трендами. Не вызывает сомнения успешность внедре-
ния в вузе ориентации деятельности на тренды на международное 
сотрудничество, цифровую трансформацию (очень заметно повыше-
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ние цифровой грамотности ППС, значимо внедрение собственного 
цифрового симулятора для практической подготовки обучающихся). 
Тренд на бюрократизацию свойственен всему высшему образова-
нию, но работники вуза привыкают к нему сложно, активна имита-
ция, особенно в отношении научной деятельности, как, впрочем, и 
многочисленных видов иной работы в отчетности, особенно в силу 
слабости и клановости внутреннего аудита, неумения большей части 
менеджмента извлекать аналитику из параметризации, доминантно-
сти бюрократизации над интересами участников образовательных 
отношений. Тренд массовизации высшего образования на вузе ска-
зался несущественно в отношении бакалавриата, поскольку вуз из-
начально был образовательным. Однако, общероссийский фон этого 
процесса [2, с. 307] затронул программы магистратуры и аспиранту-
ры. В отношении последней в вузе осталась лишь одна программа 
и ее перспективы на фоне перехода на очное обучение аспирантов 
при отсутствии бюджетных мест достаточно пессимистичны. От-
сутствие диссертационного совета по соответствующей специаль-
ности и защит диссертаций аспирантов, единичность оставшейся 
в вузе по численности профессуры еще более усугубляет негатив-
ные прогнозы будущего аспирантской программы. Магистерские 
программы развиваются благодаря наличию бюджетных мест, тог-
да как внебюджетный набор в состоянии осуществить только одна 
программа – ежегодно и еще одна – периодически. Остальные про-
граммы с трудом закрывают немногочисленные контрольные цифры 
бюджета. Пока слаб тренд на развитие взаимодействия с городской 
и региональной экосистемой: в частности, практически провалилась 
политика развития проектов для города и региона. Практически не 
заметно клиентальное восприятие студента, а недостаток финан-
сирования привязку его показателей к деятельности работников и 
подразделений.

Вузу, в силу его небольшой величины свойственна реализация 
монолитного бренда, хотя отдельные подразделения, на фоне других, 
выделяются существенно более ярко, однако они не смогут достичь 
эффекта масштаба, хотя и идентификация сильных факультетов со 
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слабыми в рамках монолитного бренда мешает позиционированию 
первых. Впрочем, проведенное ректором логотипирование каждого 
факультета в стиле единого логотипа вуза в будущем стало первым 
шагом в формировании дома брендов.

Усиление брендинга нашего университета – неотложная зада-
ча, начавшая решаться только в последние годы. Принятые единые 
ценности более активно отражаются в формальных практиках, чем 
в общей идеологии всех действий, аналогично и идентичность раз-
деляется всем университетским сообществом больше на словах, 
чем в действиях, недостаточна его вовлеченность в реализацию (и 
почти отсутствует – в разработку) брендинговых программ, условно 
развитой стала манифестация цифровой идентичности. Необходи-
ма аффилиация вненагрузочной позитивной деятельности сотруд-
ников в публичной сфере с вузом, для широкого развития которой 
необходимо снятие ограничений по согласованию положительных 
моментов деятельности с руководством, в том числе посредством 
обучения сотрудников базовым этическим принципам коммуника-
ции, что будет способствовать и развитию медийной и экспертной 
активности сотрудников, пока принципиально отсутствующей. Обя-
зательно необходим мониторинг СМИ и всего пространства Рунета 
по публикациям, касающимся вуза, оперативное реагирование на 
события и комментарии, связанные с университетом, в том числе в 
аспекте формирования общественного мнения. Существенной по-
требностью представляется построение системы обратной связи с 
выпускниками, работающими по направлению подготовки, о каче-
стве образования и репутации вуза. Принципиальным видим пред-
ложенное А.В. Чечулиным [14, с. 104] усиление полномочий (а не 
зоны ответственности) специалиста по связям с общественностью.

Миссия университета, сформулированная ректором и зафикси-
рованная исключительно в рамках одного документа – программы 
кандидата на пост ректора, соответственно, практически не знакома 
участникам образовательных отношений. В самой формулировке мис-
сии полагаю необходимым четкую визуализацию клиенториентирован-
ности и аспектов превосходства (а не отражения стремления к нему).
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Идентичность в вузе находится на перепутье доминирующей 
тенденции построения исследовательского и предприниматель-
ского вуза и сохранения сильной в нашем вузе отечественной тра-
диции репродуцирования устоявшейся формы воспроизводства 
знаний. Высокий уровень рефлексии, понимание практик работы 
с изменениями, медийность ректора, транслирующая в том числе 
командные принципы, резко диссонирует с недостаточными менед-
жерскими компетенциями высшего и среднего звена управления и 
недостаточной вовлеченностью сотрудников, работающих к тому 
же по принципу Парето «80 на 20», «когда 20% сотрудников вы-
дают 80% результата» [3, с. 7]. Доминирующее пока принуждение 
сотрудников к изменениям сталкивается со сложностью и разноо-
бразием внутривузовских организационных культур, отсутствием 
сплоченных команд, господствующих в среде массы НПР и обуча-
ющихся отсутствии стремлений к изменениям и представлении об 
образовании как общественном благе, а не услуге. В таких условиях 
достаточными и пока единственно возможными могут стать внедре-
ние механизмов усиления коммуникативных практик (однако в на-
шем вузе они сталкиваются с нарушениями цепочек коммуникации), 
установок на междисциплинарность и трансдисциплинарность (пока 
относительно «продвинувшихся» только в исследовательской дея-
тельности), транспрофессионализм в образовательной деятельности 
(реализация которого нашла эффективный выход в программе до-
полнительной, вне основной образовательной программы, массовой 
подготовки студентов к новым видам деятельности в рамках теку-
щей укрупненной группы направлений подготовки) и слом не только 
кафедральной системы, но и концепции разделенного управления.

Заключение
Процесс позиционирования вуза в последние годы существенно 

усилился, превратившись в набор связанных мероприятий. Предла-
гаемая авторами модель развития позиционирования университета 
предполагает его внутреннюю и внешнюю трансформацию для по-
вышения конкурентоспособности вуза.
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УДК 378.14 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ                             
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сафонов К.Б. 

Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей совре-
менного высшего образования. Автор указывает, что обучение в 
вузе может считаться одним из факторов развития творческой 
индивидуальности студентов. Реализация обозначенных подходов 
позволяет рассчитывать на повышение эффективности подго-
товки студентов.

Ключевые слова: высшее образование; образовательные тех-
нологии; профессиональная подготовка; студенты; творческая 
индивидуальность 

DEVELOPMENT OF THE CREATIVE                           
INDIVIDUALITY OF STUDENTS IN THE PROCESS                      

OF GETTING HIGHER EDUCATION

Safonov K.B. 

The article is devoted to the analysis of the features of modern higher 
education. The author points out that studying at a university can be con-
sidered as one of the factors in the development of creative individuality 
of students. The implementation of the indicated approaches makes it 
possible to count on increasing the efficiency of student training.

Keywords: higher education; educational technologies; professional 
training; students; creative personality 

В современных условиях на первый план выходят вопросы каче-
ства профессиональной подготовки студентов высших учебных заве-
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дений. От успешности решения данных вопросов напрямую зависит 
обеспечение всех отраслей экономики кадрами, способными создавать 
все условиях для бесперебойного функционирования и устойчиво-
го развития как отдельных предприятий и организаций, так и целых 
отраслей. При этом необходимо понимать, что эффективная профес-
сиональная деятельность подразумевает, помимо прочего, принятие 
решений и их реализацию в постоянно меняющихся условиях. Каж-
дый студент должен быть подготовлен к этому, следовательно, необ-
ходимо в рамках образовательного процесса не ориентироваться на 
усредненные показатели, а стремиться содействовать развитию ин-
дивидуальных особенностей. Для этого вузы задействуют целый ряд 
инновационных педагогических технологий – от театральной комму-
никации [1] до использования неформальной оценки полученных в 
процессе обучения результатов [2]. Основная цель практической ре-
ализации данных подходов при этом остается одной: содействовать 
личностному становлению студентов, создавая условия для развития 
творческой индивидуальности каждого из них.

Не вызывает сомнения, что реализация индивидуального под-
хода к студентам в процессе получения ими высшего образования 
требует от профессорско-преподавательского состава высокой ква-
лификации, позволяющей разрабатывать и применять на практике 
инновационные педагогические технологии. При этом важно по-
нимать, что «смысл педагогической работы с индивидуальностью 
заключается не столько в учете индивидуальных особенностей вос-
питанников и стимулировании появления каких-то новых различий, 
сколько в помощи при зарождении и становлении чего-либо нового, 
редко протекающем безболезненно» [3]. Поэтому ни в коем случае 
нельзя действовать вслепую. Отправной точкой работы по развитию 
творческой индивидуальности студентов должна стать диагности-
ка их личностных особенностей и индивидуальных предпочтений 
в учебной и будущей профессиональной деятельности. Выявлен-
ные в процессе диагностической деятельности склонности должны 
быть проанализированы с целью внесения необходимых коррек-
тивов в учебный процесс. В дальнейшем требуется поддержание 
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постоянной обратной связи со студентами с целью оптимизации 
осуществляемой деятельности и разработки новых мероприятий, 
ориентированных на повышение эффективности развития творче-
ской индивидуальности каждого студента.

Сущность работы, осуществляемой в рассматриваемом нами кон-
тексте, определяется особенностями тех целей, которые планируется 
достичь. Вообще необходимо помнить, что, «говоря об индивиду-
альности, целесообразно опираться на концепцию В.С. Мерлина, в 
рамках которой раскрывается его подход к пониманию человека как 
интегральной индивидуальности, т.е. взаимосвязей ряда свойств, 
относящихся к нескольким иерархическим уровням, подчиненным 
различным закономерностям» [4, с. 93]. Применительно к процессу 
получения высшего образования данный подход рассматривается как 
совокупность мероприятий, отражающих особенности учебной, вос-
питательной и научной работы. Каждый из этих элементов может вне-
сти свой вклад в развитие творческой индивидуальности студентов. В 
рамках учебной работы при этом предполагается отказ от выполнения 
формализованных заданий, одинаковых для всех без исключения слу-
шателей конкретной образовательной программы. Переосмыслению 
также должны подвергаться применяемые педагогические технологии. 
Особенно большое значение имеет организация практических занятий 
в инновационных форматах, например, проведение деловых игр или 
круглых столов с представителями работодателей, которые будут на-
много интереснее для студентов, чем традиционные семинары, предпо-
лагающие подготовку докладов или ответов на заранее определенный 
круг вопросов. Полученные в ходе подобных инновационных практи-
ческих занятий навыки ведения дискуссии и принятия решений будут 
способствовать развитию творческой индивидуальности студентов, а 
также сыграют важную роль в их становлении в качестве эффектив-
ных профессионалов, способных успешно осуществлять трудовую 
деятельность в современных условиях.

Воспитательная и научная работа также играют важную роль в 
процессе развития творческой индивидуальности студентов. В дан-
ном случае необходимо опираться на их интересы и привлекать к 
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участию в тех мероприятиях, которые наиболее соответствуют ин-
дивидуальным особенностям. Причем это ни в коем случае нельзя 
делать обязательным. Необходимо стремиться заинтересовать сту-
дента, чтобы он сам изъявил желание принять участие в осуществле-
нии научных исследований или подготовке каких-либо мероприятий 
творческой или иной направленности. Подобная индивидуализация 
должна осуществляться на всех этапах взаимодействия со студен-
тами. Лишь в этом случае можно рассчитывать на реальный успех, 
а не на просто формальное выполнение требований, основанных 
на понимании необходимости содействия личностному развитию 
слушателей образовательных программ.

Таким образом, одной из задач современной высшей школы яв-
ляется создание условий для развития творческой индивидуально-
сти студентов. 

Список литературы
1. Смаковская Н.И. Диагностика и развитие инновационного потенциала 

у студентов инженерного вуза в условиях реализации театральной ком-
муникации // В мире научных открытий. 2014. № 3-3. – С. 1588-1597.

2. Shilova S.A., Pavlova O.V. Role of informal assesment in improving 
students’ reflection // Russian Journal of Education and Psychology. 
2022. Т. 13. № 5. – С. 52-69.

3. Пацора И.В., Айрапетова В.В. Педагогическая поддержка в станов-
лении индивидуальности студента // Мир науки. Педагогика и пси-
хология. 2019. № 3. URL: https://mir-nauki.com/PDF/20PDMN319.pdf 
(дата обращения 17.01.2023)

4. Хребина С.В., Сердюкова Е.Ф., Шаповалова М.Л. Связь саморегу-
ляции и особенностей индивидуальности у студентов // Общество: 
социология, психология, педагогика. 2020. № 4. – С. 92-97.

References
1. Smakovskaja N.I. Diagnostika i razvitie innovacionnogo potenciala u 

studentov inzhenernogo vuza v uslovijah realizacii teatral’noj kommu-
nikacii [Diagnosis and development of innovative potential among stu-



— 104 —

Russian Journal of Education and Psychology

2023, Том 14, № 1-2 • http://rjep.ru

dents of an engineering university in the context of the implementation 
of theatrical communication] // V mire nauchnyh otkrytij [In the World 
of Scientific Discoveries]. 2014. № 3-3. – P. 1588-1597. [In Russian]

2. Shilova S.A., Pavlova O.V. Role of informal assesment in improving stu-
dents’ reflection // Russian Journal of Education and Psychology. 2022. 
Vol. 13. № 5. – P. 52-69. [In Russian]

3. Pacora I.V., Ajrapetova V.V. Pedagogicheskaja podderzhka v stanovlenii 
individual’nosti studenta [Pedagogical support in the formation of the 
student’s individuality] // Mir nauki. Pedagogika i psihologija [World of 
science. Pedagogy and psychology]. 2019. № 3. URL: https://mir-nauki.
com/PDF/20PDMN319.pdf (accessed 17.01.2023) [In Russian]

4. Hrebina S.V., Serdjukova E.F., Shapovalova M.L. Svjaz’ samoregulja-
cii i osobennostej individual’nosti u studentov [Relationship between 
self-regulation and personality characteristics of students] // Obshhest-
vo: sociologija, psihologija, pedagogika [Society: sociology, psycholo-
gy, pedagogy]. 2020. № 4. – P. 92-97. [In Russian]

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Сафонов Кирилл Борисович, доктор социологических наук, доцент
 Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого
 просп. Ленина, 125, г. Тула, 300026 Российская Федерация
 k_b_s_k_b@list.ru

DATA ABOUT THE AUTHOR

Safonov Kirill Borisovitch, Doctor of Science (Sociology), associate 
professor

 Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University
 125, Lenin Ave., Tula, 300026, Russian Federation
 k_b_s_k_b@list.ru
 ORCID: 0000-0002-3822-7863 

Поступила 07.12.2022 Received 07.12.2022
После рецензирования 05.01.2023 Revised 05.01.2023
Принята 15.01.2023 Accepted 15.01.2023



— 105 —

Russian Journal of Education and Psychology

2023, Volume 14, Number 1-2 • http://rjep.ru

УДК 378.14 

АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО                           
РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА: К ВОПРОСУ О РОЛИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Сафонов К.Б. 

В статье рассматриваются особенности формирования профес-
сионализма студентов в процессе получения ими высшего образования. 
Одним из путей достижения подобной цели можно считать исполь-
зование резервов самостоятельной работы. Результатом реализации 
исследуемых инновационных образовательных практик может стать 
считать повышение качества современного высшего образования.

Ключевые слова: высшее образование; качество образования; 
профессиональное развитие; самостоятельная работа студентов 

ASPECTS OF PROFESSIONAL                                         
DEVELOPMENT OF UNIVERSITY STUDENTS:                          

TO THE ISSUE OF THE ROLE OF INDEPENDENT WORK

Safonov K.B. 

The article discusses the features of the formation of students’ profession-
alism in the process of getting higher education. One of the ways to achieve 
this goal can be considered the use of reserves of independent work. The 
result of using the researched innovative educational practices can be con-
sidered to be the improvement of the quality of modern higher education.

Keywords: higher education; quality of education; professional de-
velopment; independent work of students 

Эффективный профессионал, осуществляющий трудовую дея-
тельность на современном этапе, должен быть готов к оценке воз-
можных альтернатив в рамках подготовки и принятия решений, к 
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автономной деятельности, направленной на устойчивое и поступа-
тельное развитие конкретного субъекта экономической системы. 
Причем данные требования в текущих условиях актуальны для 
представителя любой специализации. Именно поэтому к числу за-
дач, стоящих перед высшей школой, можно с уверенностью отне-
сти создание условий для формирования у студентов обозначенных 
навыков. Достичь этой цели можно посредством использования ре-
зервов самостоятельной работы, которая при разумной организации 
открывает перед студентами широкие возможности для реализации 
своей индивидуальности, для развития личностных особенностей.

Самостоятельная работа является обязательным элементом ос-
воения любой образовательной программы как по очной, так и по 
вечерней или заочной форме обучения. При этом, конечно, для ве-
черников или заочников доля самостоятельной работы будет суще-
ственно выше, чем для студентов дневного отделения. Кроме того, 
значение самостоятельного освоения учебного материала существен-
но возросло при вынужденной трансформации учебного процесса в 
период распространения пандемии коронавируса [1]. Однако не стоит 
воспринимать данную форму работу лишь как формальную необхо-
димость. Исследователи указывают, что самостоятельная проработка 
учебного материала может способствовать самореализации студентов 
[2], а также при определенных условиях содействовать формирова-
нию у них навыков научно-исследовательской работы [3]. Ключевым 
аспектом при этом становится не содержание изучаемого материала, 
а формы организации его освоения, а также формирование у студен-
тов и преподавателей понимания важности самостоятельной работы 
как значимого фактора становления эффективного профессионала.

Модель организации учебного процесса в высшей школе суще-
ственно отличается от особенностей получения среднего образования. 
Студенты рассматриваются представителями профессорско-препо-
давательского состава как будущие коллеги, с которыми можно и 
нужно обсуждать профессиональные темы, готовя их тем самым к 
эффективной трудовой деятельности. Задания при этом также долж-
ны формулироваться таким образом, чтобы избежать возможности 
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их формального выполнения без глубокого понимания сущности и 
особенностей будущей профессии. Это в полной мере относится и к 
самостоятельной работе, целью которой «является обучение студентов 
осмысленно работать с учебной информацией, обеспечить развитие 
самовоспитания для реализации идей непрерывного образования» 
[4, с. 416]. В данном контексте серьезному переосмыслению должно 
подвергаться не только содержание заданий, но и модель их выпол-
нения. Так, оптимальной представляется ситуация, когда препода-
ватель обозначает студентам общий объем работы на определенный 
период (от нескольких недель, если речь идет о младших курсах, до 
всего семестра у старшекурсников), предоставляя им возможность 
самостоятельно определить порядок выполнения заданий и особен-
ности проработки учебного материала. Конечно, это ни в коем слу-
чае не означает, что преподаватель самоустраняется, возвращаясь 
к взаимодействию со студентом лишь для проверки и выставления 
итоговой оценки. Однако функции преподаватели в данном случае 
трансформируются. Он должен осуществлять преимущественно 
консультирование по проблемным моментам осуществляемой ра-
боты, не вмешиваясь постоянно в ее ход. Это позволит студентам 
сформировать значимые навыки автономного выполнения заданий 
и решения задач, необходимых для достижения обозначенной цели. 
Реализацию подобного подхода можно с уверенностью считать про-
явлением на практике понимания сущности самостоятельной рабо-
ты, в рамках которой предполагается, что «необходимо не только 
знакомить студентов с видами и навыками самостоятельной работы 
в вузе, но и индивидуализировать их обучение» [5].

Трансформацию подходов к организации учебного процесса в выс-
шей школе можно считать требованием времени. При этом главной 
целью, на достижение которой необходимо ориентироваться, мож-
но с уверенностью считать формирование у студентов готовности 
к осуществлению эффективной профессиональной деятельности. В 
подобном контексте существенно возрастает роль самостоятельной 
работы, оптимальная организация которой позволяет рассчитывать 
на подготовку значительного количества конкурентоспособных пред-
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ставителей широкого спектра профессий, востребованных на рын-
ке труда и способных успешно работать в современных условиях.
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УДК 378

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ                                         
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ                  

НА РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ИНЖЕНЕРА

Натальсон А.В. 

Развитие энергетической отрасли России всегда было обусловлено 
научно-техническим прогрессом, появление новых технологий сразу 
же затрагивало все грани функционирования предприятий отрасли. 
Особенную значимость здесь приобретают вопросы, связанные с 
уровнем развития компетенций в аспекте понимания и использова-
ния цифровых средств. Основной целью текущей работы является 
анализ текущего состояния цифровизации энергетической сферы и ее 
влияние на формирование цифровых компетенций сотрудников пред-
приятий отрасли на фоне увеличения внедрения цифровых технологий.

Ключевые слова: цифровизация; энергетическая отрасль; циф-
ровая грамотность; цифровые компетенции 

THE INFLUENCE                                                                                                               
OF THE PROCESSES OF DIGITALIZATION                                                       

OF THE ENERGY SECTOR ON THE DEVELOPMENT                
OF ENGINEER COMPETENCIES

Natalson A.V. 

The development of the energy industry in Russia has always been 
driven by scientific and technological progress, the emergence of new 
technologies immediately affected all facets of the functioning of industry 
enterprises. Of particular importance here are the issues related to the 
level of competence development in the aspect of understanding and using 
digital tools. The main purpose of the current work is to analyze the current 
state of digitalization of the energy sector and its impact on the formation 
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of digital competencies of employees of industry enterprises against the 
background of the increasing implementation of digital technologies.

Keywords: digitalization; energy industry; digital literacy; digital 
competencies 

Введение 
Цифровизация энергетической отрасли, исходя из существующих 

стратегий ее развития, предусматривает достижение указанных задач 
на основе интеграции инновационных технологий и наращивании 
цифровых компетенций будущих и уже работающих сотрудников. 
Так, к концу текущего десятилетия планируется, что доля высшего 
менеджмента энергетических компаний, обладающих цифровыми 
компетенциями, не должна быть ниже 90%, в то время как у персо-
нала не ниже 70% [1, с .5].

Материалы и методы исследования 
Автором применяются теоретические и эмпирические методы 

исследования, связанные с поиском, изучением и анализом инфор-
мации для выявления связей и получения уникальных выводов. В 
работе используются результаты научных исследований, содержа-
ние которых позволяет в полной мере сформировать представление 
о текущем уровне развития вопроса.

Результаты и обсуждение
Научно-техническое развитие Российской Федерации включает в 

себя ряд перспективных направлений исследования из области энер-
гетики. Основным является необходимость перехода к экологически 
чистой и ресурсосберегающей энергетике нового поколения, с высо-
кой концентрацией мощностей и запасом прочности. Во-вторых, для 
повышения качества и эффективности работы энергетических систем 
и комплексов необходимо создание и интеграция интеллектуальных 
решений, способных оперативно и безошибочно обрабатывать боль-
шие массивы данных. В-третьих, требуется обеспечение наиболее 
эффективного потребления энергии, что представляется возмож-
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ным только в результате использования инновационных технических 
средств и методов, снижающих потери электроэнергии. В-четвертых, 
наблюдается потребность в оптимизации управления больших элек-
троэнергетических систем и комплексов на основе средств математи-
ческого и компьютерного моделирования. Возможность реализации 
представленных траекторий требует воспроизводства непрерывного 
научно-технологического развития и цифровой трансформации энер-
гетической отрасли. При этом развитие и интеграция технических 
решений не является единственным инструментом цифровой транс-
формации рассматриваемых объектов.

Главной движущей силой научно-технологического прогресса 
являются люди и их компетенции. Задача по обеспечению подго-
товки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики 
также входит и в состав национальной программы развития цифро-
вой экономики Российской Федерации [2, с.148]. 

Создание интеллектуальных энергетических систем играет особую 
роль в цифровой трансформации энергетического сектора России. Все 
производители осознают преимущества, которые они могут получить 
от внедрения цифровых технологий. Тем не менее, многие из них 
находятся на самых ранних стадиях цифровой революции, поэтому 
они не до конца понимают, как индустрия 4.0 повлияет на их нишу.

Четвертая промышленная революция выходит за рамки механи-
зации, массового производства и компьютерной автоматизации. Речь 
идет о внедрении киберфизических систем, облачных вычислений, 
Интернета вещей, технологий искусственного интеллекта, многока-
нальной системы цифровых коммуникаций с потребителями электро-
энергии, замене аналоговых датчиков сбора информации на цифровые 
интеллектуальные устройства, использовании роботизированной тех-
ники в местах, с большим риском для здоровья человека, включение 
роботизированных систем и машинного обучения в системы управ-
ления. Это должно повлиять на энергетические системы всех типов. 
Подразумевается, что Умные станции смогут посредством киберфи-
зических систем, наблюдать за физическими процессами. Они будут 
сотрудничать и общаться друг с другом посредством Интернета вещей. 
Завод «Tesla» – хороший пример того, как это работает на практике.
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Энергоэффективность является ключевым элементом индустрии 
4.0. Стремление к экологически чистому потреблению энергии сей-
час является более важным, чем когда-либо. Все отрасли пытаются 
найти способы более эффективного производства, не нанося даль-
нейшего ущерба планете. Вузы, в этом аспекте, должны переходить 
к обучению будущих энергетиков, как традиционным, так и эколо-
гически чистым источникам энергии.

В последнее время мы видим все большую прозрачность в моде-
лях потребления энергии крупными предприятиями. Производство 
электроэнергии становится более устойчивым. С помощью интел-
лектуальных приложений в процессе производства компании можно 
измерять точные уровни потребляемой энергии. Киберфизические 
системы могут стабилизировать поток энергии за счет сокращения 
потребления или накопления энергии по требованию.

В настоящее время не многие производители предоставляют 
данные о своей общей энергоэффективности. С помощью цифро-
вых технологий они смогут измерить выгоды от внедрения новых 
роботизированных систем, а общественность получит фактическое 
представление о производственном процессе.

Заключение 
Если рассматривать текущее состояние, то ввиду недостающей мате-

риально-технической базы обучающимся приходится осваивать работу 
с цифровыми технологиями только на теоретическом уровне. Однако 
без практического опыта работы не представляется возможным нара-
ботка качественных компетенций с возможностью их успешного при-
менения на рабочих местах. Особое место принадлежит и недостатку 
кадров, способных производить обучение студентов по работе с инно-
вационными технологическими цифровыми технологиями [3, с.48].
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УДК 378.14

МООК:                                                                                       
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ                         

В РАЗВИТИИ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Шехмирзова А.М., Грибина Л.В., Блягоз Н.Ш. 

Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) считаются од-
ним из перспективных направлений развития отечественной 
системы высшего образования. Они органично встраиваются в 
компетентностную модель выпускника вуза в составе основных 
профессиональных образовательных программ (ОПОП), соот-
ветствуя требованиям образовательного и профессионального 
стандартов. 

Актуальность этой тематики связана с необходимостью разви-
тия у современных студентов, наряду с предметными (hard skills), 
самообразовательной компетенции (soft skills), востребованных на 
российском рынке образовательных услуг в непрерывно изменяю-
щихся условиях. На основе анализа отечественной и зарубежной 
литературы, обширного фактического материала вузов, практики 
использования МООКов, показывается современное состояние рас-
сматриваемой тематики. 

Новизна исследования заключается в обосновании научно-об-
разовательной возможности использования МООК как основы для 
разработки и создания учебно-практического модуля по дисциплине 
«Организация проектной деятельности» и развитии у студентов 
педагогического направления подготовки самообразовательной 
компетенции.

Ключевые слова: массовые открытые онлайн-курсы (МООК); 
компетентностная модель выпускника вуза; основная профессио-
нальная образовательная программа (ОПОП); самообразователь-
ная компетенция; образовательные потребности 
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MASSIVE OPEN ONLINE COURSES: CURRENT 
STATE AND PROSPECTS IN THE DEVELOPMENT                                          

OF STUDENTS’ SELF-EDUCATIONAL COMPETENCE

Shekhmirzova A.M., Gribina L.V., Blyagoz N.Sh. 

Mass open online courses (MOOCs) are considered one of the prom-
ising areas of development of the domestic higher education system. They 
are organically integrated into the competence model of a university 
graduate as part of the main professional educational programs (OPOP), 
meeting the requirements of educational and professional standards. The 
relevance of this topic is connected with the need for modern students to 
develop, along with subject (hard skills), self-educational competence 
(soft skills), which are in demand on the Russian market of educational 
services in continuously changing conditions. Based on the analysis of 
domestic and foreign literature, extensive factual material of universities, 
the practice of using MOOCs, the current state of the subject under con-
sideration is shown. The novelty of the study lies in the substantiation of 
the scientific and educational possibility of using MOOCs as a basis for 
the development and creation of an educational and practical module 
on the discipline “Organization of project activity” and the development 
of self-educational competence among students in the pedagogical di-
rection of training.

Keywords: mass open online courses (MOOCs); the competence mod-
el of a university graduate; the main professional educational program 
(OPOP); self-educational competence; educational needs 

Введение
В системе российского высшего образования сегодня происходят 

значительные трансформации, связанные с повышением качества под-
готовки специалистов разного профиля (направленности). Наряду с 
традиционными формами обучения, в высшей школе появляются но-
вые, в дистанционном формате. В их числе, получившие в последние 
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годы широкое распространение, массовые открытые онлайн-курсы 
(МООК). Их актуальность взросла в контексте реализации прио-
ритетного проекта «СЦОС» (связанного с созданием современной 
цифровой образовательной среды в РФ) и в условиях профилактики 
распространения короновирусной инфекции COVID-19. 

В условиях пандемии (COVID-19) российские вузы были вынуж-
дены массово работать в удаленном режиме. Такой формат дистан-
ционного образования, конечно, способствовал предотвращению 
распространения инфекции, но и породил широкую дискуссию в 
мировой сообществе (в т.ч. негативного характера). Появление МО-
ОКов (MOOC – massive open online courses) позволило разрешить 
назревавшие социальные противоречия в образовательной сфере, 
предоставив возможность получения качественного и доступно-
го образования в соответствии с требованиями информационного 
общества для всех желающих. Этот период показал насколько вос-
требованными являются ключевые (универсальные) компетенции 
самообразования для современного человека, позволяя быстро адап-
тироваться в изменяющихся условиях. Российские вузы, которые 
первыми осознали востребованность МООКов для поддержания 
собственного статуса и решения поставленных образовательных 
задач (с учетом требований работодателей и потребителей образо-
вательных услуг) стали лидерами в этом процессе.

На основе проведенного анализа зарубежной и отечественной ли-
тературы в области МООК можно заключить, что массовые онлайн-
курсы как одни из форм дистанционного обучения стали наиболее 
востребованными в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Азии, 
Китае, Южной Африке. В большинстве этих зарубежных странах, 
как и в России, МООКи в составе дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, внедряются в национальные 
образовательные системы, а их развитие имеет государственную 
поддержку в виде масштабных образовательных проектов. Наибо-
лее распространенными международными проектами МООК стали 
виртуальные образовательные платформы Coursera, edX, Udacity, 
Future Learn, а их российскими аналогами являются «Универсари-
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ум», «Лекториум», «Национальная платформа открытого образова-
ния» (OpenEdu). Все эти платформы имеют бесплатный доступ к 
содержаниям по курсам дисциплин с некоторыми дополнительны-
ми платными услугами (получение сертификата, индивидуальные 
консультации) с целью частичной компенсации затрат.

В российских вузах в ходе создания цифровой образовательной 
среды возникла необходимость пересмотра учебных образователь-
ных программ в сторону внедрения инноваций и онлайн-обучения. 
Обобщение степени разработанности в современной отечественной 
и зарубежной литературе проблемы применения МООК в системе 
высшего образования и результатов анализа практики его распро-
странения в российских вузах позволяет заключить, что, вне за-
висимости от преимуществ массовых онлайн-курсов и широкой 
тематики представленных на этих виртуальных платформах учебных 
курсов, недостаточно проработанным остается вопрос их внедрения 
в образовательные программы (встраивания в компетентностную 
модель выпускника вуза) по направлению бакалаврской подготов-
ки «Педагогической образование» для развития самообразователь-
ной компетенции студентов. Требуется углубление исследований 
ресурсных возможностей самих образовательных организаций в 
реализации онлайн-курсов в вузовском образовательном процессе. 
Недостаточная научная обоснованность и методическая разработан-
ность основ реализации МООК в образовательном процессе вуза 
для развития самообразовательной компетенции студентов по рас-
сматриваемому направлению подготовки определила актуальность 
проводимого исследования.

Материалы и методы исследования
Цель статьи – обоснование научно-образовательной возможности 

использования МООК (на основе анализа российской и зарубежной 
литературы, опыта применения онлайн-курсов в системе высшего 
российского образования) как основы для разработки и создания 
учебно-практического модуля по дисциплине «Организация про-
ектной деятельности» и разработка научно-методических основ его 
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оптимальной реализации в образовательном процессе для развития 
у студентов педагогического направления подготовки самообразо-
вательной компетенции.

В ходе написания статьи использовались различные группы мето-
дов педагогического исследования (теоретических и эмпирических), 
основанные на результатах работ российских и зарубежных авто-
ров по проблеме развития МООК в системе высшего образования, 
обширный фактический материал вузов, включающий внутренние 
нормативно-правовые акты и информацию с официальных вузов-
ских сайтов. Наряду с этим, в работе были сделаны заключения, 
основанные на анализе результатов анкетного опроса студентов по 
преимуществам применения МООК в образовательном процессе.

Материалы, посвященные предыстории разработки рассматрива-
емой проблемы, использованного исследовательского метода SWOT-
анализа, анализа различных интегрированных в образовательном 
процессе моделей МООК, для понимания проделанной исследова-
тельской работы, будут обзорно представлены в последующих статьях. 

Темп роста массовых открытых онлайн-курсов (МООК) в XXI 
веке подтверждает их востребованность на всех уровнях российско-
го образо вания: от общего до профессионального, включая систему 
дополнительного образования. Зарубежными и отечественными ис-
следователями (исследования А. А. Андреева, Л. Х. Зайнутдиновой, 
А. А. Кузнецова, Н. В. Софроновой, А. Брайан, Д. Кормье, С. Даунс 
и др.) подчеркиваются существенные особенности и преимущества 
МООКов как массовых обучающих интерактивных онлайн-курсов 
с применением информационных и коммуникационных техноло-
гий электронного обучения, имеющих открытый доступ через сеть 
Интернет. 

Отличительной чертой МООКов являются массовость, откры-
тость, онлайновость курсов университетских дисциплин (Parkinson 
D., Pujar S. M., Bansode S. Y., Spector J. M.) [3; 4; 5].

Массовость (Massive) предполагает неограниченное число слу-
шателей (обучающихся), вне зависимости от их географического 
местоположения.
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Открытость (Open) предусматривает доступность в любое удоб-
ное время и бесплатность (изначально, как правило) для каждого 
обучающегося.

Онлайновость (Online) означает свободное размещение курсов 
дисциплин в интернете с синхронным (в форме чатов, видеоконферен-
ций) и асинхронным (в виде форумов, социальных сетей) доступом.

Курс (Course) предусматривает структурированную и упорядо-
ченную подачу информации университетского курса дисциплины 
с определенными целями, правилами работы, фиксированными да-
тами начала и окончания учебы (по учебному плану) и сдачи зада-
ний (с дедлайнами).

Для мирового образовательного сообщества МООКи предоста-
вили возможность разрешения назревших социальных противоре-
чий в сфере образования, связанного с получением качественного 
и доступного образования для всех социальных групп граждан 
(включая граждан с ограниченными возможностями), преследую-
щих разные цели (профессиональное и дополнительное образова-
ние, самообразование). Среди наиболее успешных международных 
сетевых проектов, доступных и на русском языке, можно отметить 
Khan Academy (https://www.khanacademy.org/), Udacity (https://
www.udacity.com/online-learning-for-individuals), Coursera (https://
ru.coursera.org/), edX (https://www.edx.org/). В России успешными 
платформами являются «Национальный Открытый Университет 
«ИНТУИТ» (https://intuit.ru/) как предшественник современных 
площадок МООК, Universarium (https://universarium.org/), Courson 
(https://courson.ru/) - облачная EdTech-платформа для персональ-
ного обучения, Udemy (https://www.udemy.com/), Lectorium (https://
www.lektorium.tv/), «Открытое образование» (https://openedu.ru/), уч-
режденная ведущими российскими университетами (МГУ им. М. 
В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, НИТУ «МИСиС», МФТИ, УрФУ, ТГУ, 
СПбГУ, Университет ИТМО). 

Проведенный анализ современного состояния развития МООК в 
системе зарубежного и российского образования позволяет заключить, 
что Европейские и Американские высшие учебные заведения чаще 
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используют МООКи по сравнению с Россией. Вузы в США и Европе 
обладают более позитивным опытом разработки и внедрения МООК 
в образовательную среду [1; 3]. Российские вузы по охвату, использу-
емым методикам и технологиям несколько отстают от ведущих зару-
бежных стран [1; 4]. Как отмечают многие исследователи и практики, 
в России, проводящиеся мероприятия не системны и не способствуют 
развитию МООКов, которые должны соответствовать Федеральным 
государственным образовательным стандартам и быть востребован-
ными работодателями (в части приобретаемых студентами компетен-
ций) для их интеграции в образовательный процесс вузов [ 1; 3; 5]. 

Вместе с тем, в последние годы в нашей стране популяризации 
МООК и запуску онлайн-платформ, где вузы могли бы создавать, 
размещать и проводить образовательные курсы и лектории, способ-
ствуют инициативы Правительства РФ, в числе которых «Стратегия 
развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы», Про-
грамма «Цифровая экономика РФ», проект «Современная цифро-
вая образовательная среда в РФ» (СЦОС). Приоритетная цель этих 
проектов связана с модернизацией системы отечественного высшего 
образования с повышением качества подготовки на основе обнов-
ления образовательных программ вузов в соответствии с потребно-
стями цифровой экономики. Известно, что 16 ведущих российских 
вузов, получивших гранты по результатам конкурсных отборов, 
стали разработчиками проекта СЦОС. Также наметилась тенден-
ция объединения всех образовательных сервисов, онлайн-платформ 
и отдельных онлайн-курсов в едином цифровом пространстве по 
принципу «Одного окна» в ходе реализации одного из направлений 
проекта «СЦОС в РФ» [2]. Этот информационный ресурс аккумули-
ровал лучшие отечественные онлайн курсы и платформы. Одним из 
лучших практик, работающих по принципу «одного окна», сегодня 
является образовательная виртуальная платформа ТГУ «Электрон-
ный университет Moodle» (г.Томск), который тем самым расширил 
аудиторию пользователей МООК [2].

На сегодняшний день, как показал анализ практики применения 
МООКов в российских вузах, имеется положительный опыт их ин-
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теграции в очные формы обучения, что способствует ускорению 
темпов цифровизации высшего образования [1; 2]. Этому способ-
ствовала и электронная образовательная среда, которая была сфор-
мирована еще в 2020 году во всех подведомственных Минобрнауки 
РФ образовательных организациях, предоставив больше возможно-
стей для выстраивания эффективного вузовского образовательного 
процесса с широким доступом к учебным материалам [1; 2].

О создании в России Союза МООК было официально объявле-
но 11.12.2021 году в рамках Глобальной Всемирной онлайн-конфе-
ренции МООК «Вместе за общее будущее - ведущие инновации в 
области высшего образования в новую цифровую эпоху» [2]. Мини-
стерство науки и высшего образования РФ на своем официальном 
сайте тогда сформировало перечень МООКов для более эффектив-
ной организации вузовского образовательного процесса с их при-
менением. При этом Минобрнауки предоставило образовательным 
организациям самим принимать решение об их использовании и ме-
тодической организации качественного их изучения студентами [2].

В рамках проекта «СЦОС в РФ» ряд ведущих государственных 
вузов (МГУ, НИУ ВШЭ, ТГУ, СпбГУ и др.) уже начали внедрять 
локальные онлайн-курсы и МООКи в учебные планы ОПОП. По 
замыслу авторов этого федерального проекта до 2025 года в ОПОП 
российских вузов будут включены элементы онлайн обучения, МО-
ОКи, а в последующие годы большую часть вузовских дисциплин 
планируется перевести в онлайн [2]. 

Результаты исследования с их обсуждением
ФГБОУ ВО «Адыгейский АГУ» принял решение применения 

МООКов в образовательном процессе путем встраивания их в ком-
петентностную модель выпускника вуза по педагогическому направ-
лению подготовки с 2022 года. Опытно-экспериментальная работа 
осуществлялась в рамках разработанного курса «Организация про-
ектной деятельности», в котором были задействованы бакалавры 
по направлению 44.03.05 - Педагогическое образование, с двумя 
профилями подготовки. В осваиваемой ими образовательной про-
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грамме, как и в профстандарте педагога, компетенция самообразо-
вания выступает в качестве одного из обязательных требованиий к 
результатам ее освоения. 

В результате проведенного исследования нами была обоснована 
научно-образовательная значимость и возможность использования 
МООК в развитии у студентов самообразовательной компетенции 
по дисциплине «Организация проектной деятельности», востребо-
ванной на современном рынке образовательных услуг. Для вклю-
чения в содержание дисциплины уже готового онлайн-курса была 
проделана работа с анализом действующих российских и зарубеж-
ных ресурсных платформ, выявлены трудности непосредственно-
го включения МООК в содержание изучаемых курсов дисциплин. 
Поскольку большая часть студентов (респондентов) при анкетном 
опросе изъявили желание работать с российскими платформами (в 
силу наличия языкового барьера), нами была определена степень 
разработанности аналогичного курса для студентов педагогического 
направления подготовки. Оказалось, что несмотря на максималь-
но широкую тематику представленных ведущими вузами курсов, 
большая часть успешных проектов развивается в узкоспециали-
зированных направлениях: - машинного обучения (на Coursera), 
- освоению программы Excel, - по экологической, финансовой, пи-
щевой отраслям (на edX). В ходе исследования было выявлено, что 
современные студенты и россияне больше заинтересованы в полу-
чении экономически востребованных новых навыков (hard skills, 
soft skills) по программированию ( Python-, Java-, 1C- разработчик, 
Data Scientist), управлению (в т.ч., менеджеры проектов), дизай-
ну (веб-, графическому дизайнеру), маркетингу (менеджеры мар-
кетплейсов «Ozon» и «Wildberries»), играм («3D-дженералисту», 
«2D-художнику», «Разработчика игр на Unity»). Также востребо-
ваны программы по корпоративному обучению, связанные с раз-
витием у сотрудников «мягких» компетенций (soft skills): работа 
в команде, лидерство, личная эффективность, управление проек-
тами, целеполагание (данные «СберУниверситета»). Очень мало 
курсов на платформах было представлено по педагогическому 



— 124 —

Russian Journal of Education and Psychology

2023, Том 14, № 1-2 • http://rjep.ru

направлению подготовки. Вместе с тем, по найденным курсам, 
препятствием для их использования в образовательном процессе 
становились даты их запуска и открытие материалов по расписа-
нию, которое не совпадало со временем изучения дисциплины в 
вузе. Огорчало и содержательная наполненность многих курсов, что 
по качеству было ниже лекционных и практических материалов, 
предлагаемых преподавателем вуза. Такая ситуация способство-
вала, с одной стороны, выбору соответствующей модели МООК 
для включения в образовательный процесс, а с другой - обсужде-
нию вопроса о разработке собственных локальных онлайн-курсов 
с использованием положительно зарекомендовавшей себя обуча-
ющей среды LMS Moodle.

В рамках нашего исследования, с учетом педагогического по-
тенциала МООКов, освоение содержания отобранного курса 
(«Основы проектной деятельности», СПбПУ, https://openedu.ru/) 
с непосредственным сопровождением и контролем со стороны 
преподавателя способствовало развитию и совершенствованию 
у студентов 3 курса (факультета естествознания, ИФК и дзюдо) 
как предметных (УК-2 по разработке и реализации проектов), так 
и универсальных компетенций (УК-1 по развитию критического 
и системного мышления, УК-3 по командной работе и лидерству, 
УК-4 по коммуникациям, УК-5 по межкультурному взаимодей-
ствию), востребованных на современном рынке образовательных 
услуг. В числе универсальных компетенций особое внимание нами 
было уделено развитию самообразовательной компетенции (УК-
6), способствующей повышению качества самообразовательной 
деятельности современных студентов и позволяющей им само-
стоятельно эффективно приобретать навыки, востребованные со-
временными работодателями. 

Вся работа по подбору и интеграции МООК в образовательный 
процесс по дисциплине «Организация проектной деятельности» 
состояла из следующих шагов:

1) Определение дисциплины и выбора онлайн-курса из перечня 
МООК, представленных на официальном сайте Министерства на-
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уки и высшего образования РФ, предложенных на безвозмездной 
основе ведущими российскими вузами;

2) Осуществление выбора модели применения МООК в обра-
зовательном процессе (модель обучения с веб-поддержкой как до-
полнение к основному традиционному образовательному процессу, 
при котором около 30% времени отводится на освоение содержания 
дисциплины на онлайн-платформе);

3) Проектирование образовательного процесса по дисциплине с 
применением МООКа и дополнением в рабочей программе;

4) Консультирование студентов и их запись на рекомендованный 
МООК с сопровождением и контролем со стороны преподавателя 
(вариант бесплатного курса без сертификата, но с обсуждением во-
просов на практических занятиях).

Как показали результаты анкетирования, студенты среди поло-
жительных аспектов применения МООК отметили появившийся 
опыт онлайн-обучения, способствующий развитию самообразова-
тельной компетенции и успешной социализации с использованием 
цифровых образовательных технологий как инновационного спо-
соба организации образовательного процесса.

Заключение
Результаты проведенного исследования, позволили подтвер-

дить правомерность исходного положения о том, что использова-
ние МООК в образовательном процессе вуза позволяет эффективно 
развивать у бакалавров самообразовательную компетенцию (УК-6) 
как детерминанту профессионального становления конкурентоспо-
собного специалиста (что подтверждает гипотезу исследования). 
А проведенный анализ научно-образовательной возможности при-
менения МООК в вузовском образовательном процессе показало, 
что встраивание онлайн-курсов в компетентностную модель вы-
пускника вуза имеет значительный потенциал и для одновремен-
ного развития предметных и иных универсальных компетенций 
по ФГОС ВО (и соответствующих профстандартов относительно 
гибких навыков soft skills) с использованием цифровых образова-
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тельных технологий. Наряду с этим, следует признать, что одним из 
перспективных направлений использования МООК (с проведением 
дальнейшего исследования) должны стать локальные онлайн-кур-
сы, разработанные самими преподавателями вуза в соответствии с 
требованиями образовательных и профессиональных стандартов и 
с применением обучающей среды LMS Moodle, что создаст благо-
приятные условия для подготовки конкурентоспособных специали-
стов и повысит качество подготовки в соответствие с потребностями 
цифровой экономики.
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УДК 378.183

РУССКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ                                                   
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОСВОЕНИЯ 

ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ-ИНОФОНАМИ

Макарова О.В. 

Успешное овладение языком является одним из важных факто-
ров адаптации студента-инофона к новой среде и способствует 
освоению профессиональных навыков на более высоком уровне. Цель 
статьи – проанализировать методический потенциал «Русского 
разговорного клуба» как дополнительного инструмента для осво-
ения языка иностранными студентами. В статье представлен 
опыт внедрения в систему вуза образовательного проекта, эффек-
тивность которого обусловлена трехчастной организацией каж-
дой встречи, вовлеченности в его работу заинтересованных сту-
дентов-волонтеров и использовании особых приемов воздействия. 

Ключевые слова: языковая адаптация; приемы работы с ино-
фонами 

RUSSIAN CONVERSATION CLUB                                                          
AS AN ADDITIONAL INSTRUMENT FOR LANGUAGE 

LEARNING BY STUDENTS-INOPHONS

Makarova O.V. 

Successful language studying is one of the important factors in the 
adaptation of a foreign student to a new environment. It contributes to 
the development of professional skills at a higher level. The purpose 
of the article is to analyze the methodological potential of the Russian 
Conversation Club as an additional tool for foreign students to master 
the language. The article presents the experience of introducing an ed-
ucational project into the university system, the effectiveness of which 
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is due to the three-part organization of each meeting, the involvement of 
interested student volunteers in its work and the use of special methods 
of influence.

Keywords: language adaptation; methods of working with Foreigners 

Введение
Среди различных факторов, влияющих на успешную адаптацию 

студента-иностранца к новой социокультурной среде: понимания 
иной образовательной системы, погружения в русскую культуру, уче-
та личности преподавателей, именно уровень знания русского языка 
является одним из основных. Кроме того, эффективность усвоения 
русского языка влияет на успешность учебы иностранных студентов в 
российских вузах. Однако именно языковая адаптация и преодоление 
языкового барьера являются самыми сложными задачами адаптации 
иностранных студентов в России. Для решения языковой проблемы, 
связанной с обучением иностранцев в РФ, могут быть предложены 
проекты, связанные с популяризацией русского языка и культуры. 

Особенности адаптации иностранных студентов к высшей школе 
России нашли свое отражение в работах различных авторов. В част-
ности, исследованы проблемы обучения иностранных студентов в 
российском вузе [1]; описан социально-психологический климат в 
учебной группе [2]; представлен психолого-педагогический аспект 
обучения иностранных студентов в России [3]. 

Однако эти исследования касаются традиционной формы обу-
чения языку, наша цель – описать методические приемы освоения 
русского языка иностранными студентами посредством деятельно-
сти неформального объединения. 

Материалы и методы исследования
Материалом исследования являются методические приемы, ис-

пользуемые в работе русского разговорного клуба, цифровые тексты, 
создаваемые модераторами клуба в сети «ВКонтакте», риторические 
фигуры. Методы: лингвометодический анализ, вербальный и не-
вербальный анализ материалов мероприятий, структурный анализ.
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Результаты исследования
Образовательный проект «Русский разговорный клуб» (далее 

РРК) организован силами преподавателей и студентов Тюменского 
государственного медицинского университета. Его специфика состо-
ит в том, что освоение русского языка происходит в неформальной 
обстановке с участием тьюторов, а также русских студентов - во-
лонтеров, интересующихся возможностью общения со студентами-
иностранцами. Если учесть, что в этом учебном году проведено 10 
встреч, то общая численность участников составила около 90 че-
ловек, кроме этого, волонтеры – 5 студентов, а также все интере-
сующиеся лица, подписанные на страницу РРК в социальной сети 
«ВКонтакте» и регулярно посещающие эту страницу – 250 человек.

Каждая встреча сопровождается общением на русском языке (фор-
мулы речевого этикета для реализации фатической функции языка), 
играми, снимающими напряжение и создающими комфортный пси-
хологический фон, организацией особого пространства (рассадка в 
виде круга), элементами знакомства с русской культурой (традици-
ями, праздниками) и языком. 

Помощь в освоении русского языка связана с выполнением не 
только грамматических заданий, использованием новой лексики, но 
и игровых упражнений, материал которых соответствует теме за-
нятия. Например, повторяя тему «Именительный падеж в русском 
языке» предлагается коммуникативная игра «Знакомство», в процес-
се которой можно проследить реализацию слов, стоящих в форме 
именительного падежа, в речи. Текст игры следующий: «Я Мина из 
Египта. Люблю футбол». – «Это Мина из Египта. Он любит футбол. 
Я Фатхи из Колумбии. Люблю общаться…». Так участники встречи 
запоминают имена друг друга, повторяя их несколько раз (по коли-
честву игроков), и закрепляют употребление формы именительного 
падежа в речи. Такой игровой формат знакомства, с одной стороны, 
облегчает дальнейшую коммуникацию участников, а с другой сто-
роны, позволяет им в интересной форме рассказать о себе несколько 
фактов. Способствует закреплению темы «Именительный падеж» 
заполнение студентами анкеты с указанием своих данных в нужной 
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форме. В завершение встречи студентам предлагается организовать 
хоровод «Капустка» – игру, основанную на переплетении игроков 
руками и закручивания в круг. После игры участники благодарят 
друг друга по-русски за проведённое вместе время.

Каждая грамматическая тема представлена в упрощенном ва-
рианте. В частности, вспоминая предложный падеж, студенты по-
вторяют падежные вопросы, окончания существительных в этом 
падеже; ситуации, в которых используют данную форму; глаголы, 
управляющие формой предложного падежа. Для запоминания осо-
бенностей употребления словоформы в речи обучающиеся состав-
ляли высказывания на примере личных фотографий. 

Особенностью работы РРК является использование разных мето-
дических приемов: 1) привлечения художественных текстов (сказок 
разных народов, книг военной тематики: Б.Полевого, Б.Васильева) 
[4]; 2) проведения интерактивных викторин: «Своя игра» (на зна-
ние русских слов, начинающихся с разных букв алфавита), «Умники 
и умницы»; 3) организации игр: хоровода «Капустка», «Ручейка»; 
подсчетов с использованием абакуса, выполнения квестов в «Моно-
полии»; 4) развития творческого потенциала: создание Международ-
ной ёлочки, ромашкового украшения (ко Дню Семьи), валентинок и 
их посвящения кому-либо на русском языке, демонстрации актер-
ского мастерства («Слёт Дедов Морозов») и своих способностей: 
игры на гитаре, исполнения танцев.

Перед каждой встречей волонтеры создают приглашения, текст 
которого имеет рекламную форму: «Не пропусти игры, пожелания, 
заряд новогоднего настроения, мандарины и многое другое!». Текст 
включает также графические символы, оформляется разными рубри-
ками, шрифтами и символами (  ). Императивные кон-
струкции содержат номинации, семантика которых метафорична; 
тексты включают риторические приемы, способствующие созданию 
выразительности, например, силлепсис: «Для участия необходи-
мо побольше фантазии, прекрасное настроение, ёлочка, сделанная 
своими руками»; гиперболу: «Ждём ваши произведения искусства» 
(об открытках). Кроме того, размещаемые на странице «ВКонтак-
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те» тексты относятся к «цифровым»: являются полимодальными 
(рассчитаны на восприятие графических символов и фото), гипер-
текстовыми (включают ссылки на памятки, онлайн-голосование). 

После встречи организаторы РРК выкладывают в сети несколь-
ко материалов: памятки с грамматическим материалом (таблицами, 
примерами), смонтированные видео с яркими моментами встречи, 
коллаж из фотографий, лаконичное описание мероприятия в тек-
стовой форме.

Обсуждение
Формат РРК является эффективным инструментом в освоении 

русского языка, так как привлекает студентов с разным уровнем 
владения языком. Отчеты о работе клуба свидетельствуют, что его 
посещают даже те студенты, которые не ходят на традиционные за-
нятия в учебных группах, однако на неформальных встречах всту-
пают в коммуникацию на русском языке.

Заключение
Таким образом, в статье представлен опыт внедрения проекта 

«Русский разговорный клуб» в систему адаптации иностранцев к 
новой среде. Этот клуб способствует снятию языкового барьера у 
инофонов, их успешной интеграции в русскоговорящее общество. 
Причем, на наш взгляд, система организации работы клуба напо-
минает технологию «flipped classroom», включающую три этапа 
проведения мероприятия: подготовительный (разработка сценария 
встречи, подбор учебных и игровых материалов, опрос, создание 
текста приглашения с планом, обязательно включающим «интри-
гующий» пункт (угощение, творческая мастерская, особый наряд, 
необычное место встречи (коворкинг-зона)); контактное занятие и 
деятельность РРК после встречи (рассылка грамматического ма-
териала, подготовка видео-, фотоотчета, текста-описания встречи, 
созданного в публицистическом стиле). Трехчастная организация 
каждого мероприятия, участие в работе клуба волонтеров, которые 
понимают современные тенденции в сфере общения, знают пробле-



— 134 —

Russian Journal of Education and Psychology

2023, Том 14, № 1-2 • http://rjep.ru

мы студенчества и поэтому могут стилистически и эмоционально 
соответствовать требованиям к функционированию эффективного 
сообщества. 

Автор заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
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УДК 378

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ                                                        
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Мочалина М.В., Цапина Т.Н., Чайкина Ж.В. 

В статье раскрывается значение машинного обучения на со-
временном этапе развития общества. Приводятся примеры ис-
пользования технологий машинного обучения в сфере образования. 

Ключевые слова: машинное обучение; сфера образования; способы 
машинного обучения; технологии машинного обучение в образовании 

USING MACHINE LEARNING IN EDUCATION

Mochalina M.V., Tsapina T.N., Chaikina Zh.V. 

The article reveals the importance of machine learning at the present 
stage of development of society. Examples of the use of machine learning 
technologies in the field of education are given.

Keywords: machine learning; the sphere of education; machine learn-
ing methods; machine learning technologies in education 

Введение
Машинное обучение (МО) представляет собой широкий подраз-

дел искусственного интеллекта, изучающий алгоритмы, способные 
самостоятельно обучаться на основе предыдущего опыта.  За счёт 
накопления больших объёмов данных в сфере образования возмож-
ности применения технологий МО постоянно расширяются. 

Материалы и методы исследования
Анализ, синтез информационных источников и педагогическо-

го опыта. 

Результаты и обсуждение
Большинство исследователей определяют machine learning (ма-

шинного обучения) как науку о том, как заставить искусственный 
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интеллект учиться и действовать как человек, а также сделать так, 
чтобы он сам постоянно улучшал свое обучение и способности на 
основе предоставленных нами данных о реальном мире [1].

Выделяют три основных способа МО. Первое это «обучение без 
учителя» (unsupervised). Когда машина спонтанно обучается и ре-
шает задачи без координирующих действий оператора. Анализируя 
имеющиеся данные компьютер способен решать такие задачи, как: 
кластеризация, выделение общего, выявление какой-либо внутрен-
ней связи, структуры данных и т.д. Второй способ обучения – «кон-
тролируемый учителем» (superviset learning). Это значит, что сначала 
машине даются примеры, на которых она может учиться, т.е. маши-
на знает «правильный ответ». Примеров должно быть достаточное 
количество, которое позволит нейронной сети обучиться. Например, 
большое количество фотографий объекта, который машина должна 
опознавать. Такая методология обучения позволяет прогнозировать 
результат диагностики в обучении, медицине, классифицировать 
объекты по определенным критериям и т.д. Третий способ обучения 
reinforcement learning superviset, когда компьютер пытается нарас-
тить кумулятивный эффект. Например, компьютер принял решение в 
определенной ситуации, а дальше, анализируя, насколько это решение 
было эффективным соответственно принимает второе, третье, четвёр-
тое и т.д. Часто такое обучение используется для поведения роботов. 

Описанные выше способы МО активно используются и в обра-
зовательной сфере. Приведем несколько примеров использования 
технологий МО при решении задач образования.

Проверка решения конкретной задачи. Компьютер можно обу-
чить выполнять проверку различных форм работ обучающихся и 
делать это более эффективно, чем учитель. Это могут быть лабора-
торные работы, контрольные работы, диктанты, тесты, расчетно-
графические работы, выполнение классных или домашних работ, 
заполнение дневника и т.д. В любом из перечисленных видов дея-
тельности есть возможность научить компьютер алгоритму провер-
ки определенного вида задания. Например, при проверке диктанта 
компьютер определяет наличие грамматических, стилистических, 
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фонетических ошибок, правильность оформления, наличие или от-
сутствие помарок и исправлений в тексте. При этом компьютер, в 
отличие от учителя, является абсолютно беспристрастным, объек-
тивным и независимым. Современные методы позволяют обучить 
машину для проверки не только простых заданий, а проверять на-
сколько правильно человек выполняет достаточно сложные задания, 
такие как написание сочинений, управление автомобилем, самоле-
том, космическим аппаратом, атомной станцией. 

Анализ профиля компетенций учащегося и его соответствия бу-
дущей профессиональной деятельности. Будущий специалист дол-
жен обладать набором компетенций, характерных для определенной 
предметной области. Анализируя результаты тестов, решение заданий 
компьютер может получать достаточно большой объём данных. Об-
рабатывая их компьютер дает оценки профилям обучающегося. Это 
позволяет решать важные задачи. Например, прогноз успеваемости, 
что экономит время преподавателям, так как можно вовремя узнать, 
что у обучающегося недостаточно базовой подготовки для поступле-
ния на определенное направление, для прохождения курса, модуля и 
т.д. Или построение индивидуальных траекторий обучения. Выявляя 
склонности и способности обучающегося можно варьировать темы, 
сложность, время обучения и другие параметры, позволяя обучаю-
щемуся выстроить оптимальную траекторию обучения. Это позволит 
сделать его профиль компетенций наиболее целостным. Анализируя 
весь большой объём данных, которые собираются в процессе обуче-
ния, компьютер может построить профиль компетенций обучающих-
ся, выявить проблемы и построить рекомендательную траекторию, 
нацеленную на качественную подготовку конкретного специалиста.

Решение проблемы мотивации обучающегося и выявление от-
ношения к процессу обучения. Компьютер, собирая данные, дает 
возможность увидеть, насколько обучающийся заинтересован в об-
учении, через анализ частоты посещения обучающей платформы, 
временной интервал, затрачиваемый на решение задачи, фиксацию 
посещений изучаемых предметов, интернет ресурсов по проблеме 
исследования. Анализ полученных данных позволяет выявить на 
ранних этапах потерю мотивации, снижение эффективности про-
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цесса обучения и предотвратить неудачу на итоговом испытании. У 
руководителей образовательного процесса появляется возможность 
вовремя зафиксировать обучающегося, вошедшего в «красную зону» 
и предпринять необходимые управленческие решения. Таким обра-
зом, технологии машинного обучения позволяют на основе анализа 
базы данных об обучающихся отметить «группу риска» и сообщить 
об этом сигналом «флажок» у проблемных обучающихся. 

Заключение
Использование технологий МО в образовании расширяет ее воз-

можности. При этом нужно понимать, что методы МО ограничены 
теми данными, которые будет анализировать компьютер. Компьютер 
не всегда может учесть изменения, вносимые в процесс обучения 
преподавателем, поэтому прогнозы, рекомендации могут оказаться 
неточными, поскольку машина не может отойти от алгоритма, ко-
торому она обучена. Поэтому нужно использовать машинные тех-
нологии таким образом, чтобы не навредить обучающемуся и дать 
ему возможность раскрыть весь свой потенциал. 

Информация о конфликте интересов. Конфликты интересов 
отсутствуют. 
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УДК 378

ВНЕДРЕНИЕ ГЕЙМИФИКАЦИИ                                                              
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Мочалина М.В., Цапина Т.Н., Голубева О.В. 

В статье описывается опыт внедрения элементов геймифика-
ции в процесс обучения технологии. Доказывается, что использова-
ние элементов геймификации на уроках технологии способствует 
повышению эффективности процесса изучения предмета. 

Ключевые слова: элементы геймификации; процесс обучения;  
предмет «Технология»;  педагогический эксперимент; учащиеся 

IMPLEMENTATION OF GAMIFICATION                              
IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Mochalina M.V., Tsapina T.N., Golubeva O.V. 

The article describes the experience of introducing gamification el-
ements into the technology learning process. It is proved that the use of 
gamification elements in technology lessons helps to increase the effi-
ciency of the process of studying the subject.

Keywords: elements of gamification; learning process; subject “Tech-
nology”; pedagogical experiment; students 

Введение
Сегодня серьезной проблемой в педагогике является разрыв 

между скоростью проникновения цифровизации в нашу жизнь и в 
процесс обучения. Образовательное пространство школы в букваль-
ном смысле отстает от цифровизации современного мира, несмотря 
на то, что сознание, способ поведения и социализация подростков 
полностью взаимосвязаны с цифровым пространством. Современ-
ные подростки представляют собой ту категорию людей, которая ис-
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пытывает значительный интерес к информационным технологиям. 
Основной интерес большинства ребят лежит в области видеоигр. 
Следовательно, перенесение особенностей видеоигр в образователь-
ный процесс может повысить интерес к изучению предметов, и, как 
следствие, окажет положительное влияние на результат обучения. 

Материалы и методы
При подготовке статьи использовались методы: анализ науч-

но-методической литературы, наблюдение, опрос, педагогический 
эксперимент, изучение нормативной документации и интернет-ис-
точников.

Результаты
Геймификация в образовании – это процесс введения игровых 

техник в процесс обучения. Геймификация становится не дополне-
нием к уроку, а его неотъемлемой частью. Она расширяет традици-
онные образовательные инструменты, такие как лекции, дискуссии, 
контрольные работы и прочее, делает процесс обучения более ин-
тересным, доступным для детей, а также помогает уменьшить ау-
диторную нагрузку [1].

Включение геймификации в образовательную среду является 
многоступенчатым и сложным процессом. Главное геймифицировать 
сам процесс, а не результат. Играя, ученик не боится обучения, готов 
раскрыть и показать свои творческие способности. Геймификация 
способствует самостоятельному, активному стремлению школьни-
ков к формированию критического мышления, умению принимать 
решения, работать в команде т.д.

С целью выявления целесообразности использования гейми-
фикации в качестве средства повышения эффективности процесса 
изучения предмета технология нами была проведена опытно-экспе-
риментальная работа на базе школы г. Нижнего Новгорода. В экс-
перименте приняли участие обучающиеся 6-х классов в количестве 
26 человек. Обучающиеся были разделены на группы: эксперимен-
тальная группа 6 «А», с использованием элементов геймификации 
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в образовательном процессе и контрольная группа 6 «Б» класс, в 
которой задействован стандартный (традиционный) способ обуче-
ния. Эксперимент проходил в три этапа: констатирующий – в ходе 
которого проведена первичная диагностика по выявлению уровня 
мотивации и интереса школьников к предмету технология; форми-
рующий – нацеленный на проведение работы по увеличению уровня 
мотивации и интереса школьников к изучению предмета посредством 
внедрения геймификации в процесс обучения; контрольный – по-
вторение диагностики и оценивание эффективности проведенной 
работы через сравнение результатов.

Диагностика по выявлению уровня мотивации и интереса школь-
ников к предмету технология осуществлялась с помощью анкеты 
«Изучение учебной мотивации и отношения к предмету», анализа 
уровня успеваемости обучающихся, метода наблюдения – поведение 
учеников, их взаимодействие с одноклассниками, учителем, отноше-
ние к предмету. В результате диагностики выявлено, что уровень за-
интересованности в предмете – средний, балл успеваемости в обеих 
группах находится приблизительно на одном уровне, посредством 
наблюдения не было отмечено высокой активной деятельности на 
уроках, дети отвлекаются, не умеют свободно взаимодействовать 
друг с другом, проявляют скованность, устные опросы даются им 
труднее, чем письменные.

На формирующем этапе с целью реализации условий, способ-
ствующих повышению уровня мотивации школьников, был прове-
ден ряд мероприятий: 1. Включение в привычный образовательный 
процесс ряда нововведений: Расширение системы оценивания. По-
добно игровой среде ученики получают на уроке не оценки, а очки 
опыта – хр. Ученику предоставлена возможность выбора интерес-
ной награды. Было принято решение не вводить «штрафные» очки, 
чтобы избежать негативных последствий нововведения. Внедрение 
уровней. Для поддержания интереса учеников к зарабатыванию хр, 
необходимы различные уровни. Ученики наглядно отслеживают 
свой прогресс. С повышением уровня получают новые «привиле-
гии». Использование игрового языка. Внедрение в речь типичного 
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игрового сленга помогает ученикам окунуться в атмосферу игры, 
облегчить взаимопонимания. Видоизменение типичных заданий. 
Проводились игры с продуманным сюжетом и персонажами, пре-
вратились обычные упражнения в прохождение миссий. 2. Прове-
дение уроков по темам «Кулинарный квест» и «Тепловая энергия, 
ее получение, преобразование и использование», полностью посвя-
щённых прохождению разработанных квестов на онлайн-платфор-
мах CORE и learningapps.

На контрольном этапе была проведена повторная диагностика в 
экспериментальной и контрольной группах.

Рис. 1. Успеваемость учащихся 

Рис. 2. Уровень заинтересованности

Таким образом, мы видим, что в экспериментальной группе 
прослеживается положительная динамика, а в контрольной – про-
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слеживаются незначительные изменения, что соответствует есте-
ственному развитию детей.

Обсуждение и заключение
В результате проведения опытно-экспериментального исследо-

вания доказана целесообразность использования геймификации в 
качестве средства повышения эффективности процесса изучения 
предмета технология. Учитывая значимость геймификации для про-
цесса обучения видится необходимость в разработке методического 
обеспечения данного процесса, содержащего рекомендации для педа-
гогов по организации уроков с внедрением элементов геймификации.

Информация о конфликте интересов. Конфликты интересов 
отсутствуют. 
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УДК 378.14

ПРАКТИКА ДОСТИЖЕНИЯ                                    
СПРАВЕДЛИВОСТИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

(ФИЛОСОФСКОЕ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ «ДОМЕНОВ» СПРАВЕДЛИВОСТИ)

Тугаров А.Б., Фёдорова Т.Ю., Кокорин М.М. 

В статье рассматриваются вопросы анализа учебной и вне-
учебной практики достижения справедливости в образователь-
ных организациях высшего образования. Обосновывается идея о 
взаимосвязи «доменов» или «пространств деятельности» («до-
мен политики», «домен сообщества», «домен лидерства» и «домен 
преподавания, обучения и воспитания») как системы контекстов 
оптимального соотношения справедливости и равенства, в кото-
рой осуществляется профессиональная деятельность преподава-
телей и сотрудников в процессе образования студентов.

Ключевые слова: высшее образование; процесс образования сту-
дентов; принцип справедливости в образовании; критерии спра-
ведливости в образовательной деятельности; профессиональная 
деятельность участников образовательного процесса 

HIGHER EDUCATION PRACTICE EFFORTS IN JUSTICE 
(PHILOSOPHICAL AND SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL 

RATIONALE FOR “DOMAINS” OF JUSTICE)

Tugarov A.B., Fedorova T.Yu., Kokorin M.M. 

The article deals with the issues of educational and extracurricular 
practices of achieving justice in educational institutions of higher ed-
ucation’s analysis. The idea of the “domains” or “spaces of activity” 
relationship (“domain of politics”, “community domain”, “domain of 
leadership” and “domain of teaching, learning and upbringing”) as a 



— 148 —

Russian Journal of Education and Psychology

2023, Том 14, № 1-2 • http://rjep.ru

system of contexts of the justice and equity optimal balance in which 
professional activity of teachers and staff is carried out in the process 
of educating students is substantiated.

Keywords: higher education; the process of students’ education; equi-
ty in education; criteria of justice in educational activities; professional 
activities of participants in the educational process 

Введение
Необходимость теоретико-методологического обеспечения ис-

следований проблем высшего образования определяет интерес к 
вопросам подготовки специалистов в образовательных организа-
циях высшего образования в контексте философского и научно-

педагогического обоснования факторов, условий и обстоятельств, 
которые оказывают (или могут потенциально оказывать) влияние на 
основные тенденции развития высшего образования. К ним следует 
отнести практику достижения справедливости в процессе образова-
ния студентов, поскольку исследователи отмечают необходимость 
рассмотрения социального неравенства и социальной несправед-
ливости как общественных явлений, определяющих возрастание 
конфликтности на всех уровнях современного общества, включая 
сферу образования [1].

Вопросы содержания и технологического обеспечения практики 
достижения справедливости в образовательных организациях высшего 
образования относятся к актуальным вопросам развития человече-
ского капитала образовательными средствами. Анализ рассматри-
ваемых вопросов связан, прежде всего, с тенденцией проявления в 
сфере образования несоответствия неравенства и справедливости. 
Учёные разных предметных областей пытаются понять суть нера-
венства в образовании и найти способы его преодоления и дости-
жения справедливости в высшем образовании.

Существуют принципиально противоположные мнения по про-
блеме достижения справедливости в высшем образовании: 1) при-
знание неравенства как «функционального условия конкурентности, 
устраняющего паразитарное поведение индивидов» и 2) «отрицатель-
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ное проявление социального неравенства» как феномена, порожда-
ющего различные виды недовольства в обществе и нарушающего, 
в связи с этим, его стабильное состояние [2, с. 46].

В этой связи концептуальное значение имеют научные идеи Дж. 
Ролза о принципах справедливости как честности; о целях индиви-
да через чувство справедливости и благо справедливости [3, с. 20], 
которые становятся теоретической основой понимания вопросов 
соотношения справедливости, равенства, кооперации (взаимодей-
ствия) и превенции (предупреждения) в процессе современного об-
разования студентов. Такой философско-методологический подход 
к актуальным вопросам высшего образования позволяет решить две 
исследовательские задачи.

Сначала изучить индивидуальные и коллективные действия 
участников образовательного процесса в образовательных органи-
зациях высшего образования и за их пределами, направленные на 
соблюдение принципов справедливости и преодоление неравен-
ства в образовании. Затем сформировать теоретическую структуру, 
включающую четыре «домена» или «пространства» профессиональ-
ной деятельности, в которых участники образовательного процес-
са способствуют изменениям, направленным на то, чтобы внести 
положительный вклад в практику продвижения справедливости в 
образовательных организациях высшего образования.

Такими «доменами» («пространствами») являются: 1) «домен по-
литики», 2) «домен сообщества», 3) «домен лидерства» и 4) «домен 
преподавания, обучения и воспитания». Эти «домены» рассматри-
ваются не как отдельные направления профессиональной деятель-
ности преподавателей и сотрудников образовательных организаций 
высшего образования, а как взаимосвязанные контексты оптималь-
ного проявления справедливости в процессе образования студентов, 
в которых такая профессиональная деятельность участников обра-
зовательного процесса обнаруживает себя как система [4].

Каждый из «доменов» («пространств») при различных обстоя-
тельствах может быть целью и ожидаемым стандартом практики 
достижения справедливости в высшей школе. Но при этом каж-
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дый из них является незавершённым по своему содержанию и мо-
жет дезориентировать участников образовательного процесса в их 
профессиональной деятельности при использовании отдельного 
«домена» в качестве обособленного и изолированного подхода к 
практике достижения оптимального уровня справедливости в выс-
шем образовании [5, с. 337].

Материалы и методы исследования
В исследовании вопросов достижения справедливости в про-

цессе образования студентов первоначально необходим аналити-
ческий подход, позволяющий определить то, каким образом под 
воздействием индивидуальных, коллективных и контекстуальных 
факторов формируются стратегии достижения справедливости в 
высшей школе. Такое обсуждение переходит в исследовании к соз-
данию теоретико-методологической структуры (основы) понимания 
технологических аспектов практики достижения справедливости в 
высшем образовании.

«Домен политики». Как правило, о справедливости в образовании в 
научной литературе говорят так, как будто она должна быть первосте-
пенной ценностью не только в практике образования, но и в разработ-
ке политики образования [6]. Практика достижения справедливости 
в высшем образовании связана с различными уровнями, на которых 
разрабатывается, реализуется и оценивается политика образования.

Политика высшего образования («университетская политика») 
обычно регулируется ректором и учёным советом образовательной 
организации высшего образования, и, учитывая сложившуюся в ней 
структуру технологий принятия различных управленческих реше-
ний, это может сопровождаться совместным или индивидуальным 
консультативным участием в реализации такой политики всех ка-
тегорий участников образовательного процесса, осуществляющих 
профессиональную деятельность в параметрах, установленных уч-
редителем конкретной образовательной организации.

Политические процессы на уровне отдельной образовательной 
организации высшего образования могут быть открытыми или за-
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крытыми для каждой из групп участников образовательного процес-
са в зависимости от качества общей и профессиональной культуры 
такой организации и того, как эти процессы «включают» или «ис-
ключают» этих участников, их мнения и представления о практике 
достижения справедливости в высшем образовании.

Обучающиеся, преподаватели, сотрудники, руководители струк-
турных подразделений могут практиковать свои действия по дости-
жению справедливости в образовании как отдельные лица (группы 
лиц) в образовательной организации, а также присоединяться к 
общественным организациям или социальным движениям, объе-
диняющим участников в разных институциональных и социально-
политических контекстах. Следовательно, такая инициативность 
участников образовательного процесса имеет место внутри систе-
мы высшего образования или вне её и принимает множество форм, 
включая различные кампании в социальных сетях.

Политика справедливости в высшем образовании означает, что все 
образовательные организации высшего образования предоставляют 
равные возможности для обучения всем обучающимся. В результа-
те обучающиеся разного экономического положения, социального 
происхождения, конфессиональной принадлежности или пола мо-
гут с одинаковой вероятностью достичь сопоставимых уровней 
академической успеваемости, а также идентичных состояний со-
циокультурного и психо-эмоционального благополучия (удовлет-
ворённость жизнью, уверенность в себе, социальная интеграция) в 
процессе получения высшего образования.

При этом достижение справедливости не означает, что все об-
учающиеся имеют одинаковые результаты в образовании, а, ско-
рее, будет определять то, что различия в результатах обучающихся 
непосредственно не связаны с их социальным происхождением, 
социокультурным статусом или теми экономическими и социаль-
но-политическими обстоятельствами, на которые обучающиеся не 
могут воздействовать в процессе образования.

«Домен сообщества» или контекстные факторы. Конкретные 
обстоятельства и условия имеют значение при понимании справед-
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ливости в образовании, а практика достижения справедливости в 
высшем образовании во многом имеет региональные особенности. 
Члены местного сообщества могут по-разному воспринимать соци-
альную и педагогическую практику достижения справедливости в 
высшем образовании в зависимости от того, где они живут, а так-
же из-за культурных, исторических, демографических, социальных, 
экономических, политических и множества других региональных 
факторов. Таким образом, контекстные факторы имеют значение, 
как для развития системы высшего образования в регионе, так и для 
успеха практик и стратегий достижения справедливости в конкрет-
ных образовательных сообществах.

Во многом активность участников образовательного процесса, 
включая обучающихся, направленная на достижение справедливо-
сти в высшем образовании, проявляется на уровне сообщества, бла-
годаря прочным традициям социальной солидарности, поддержки 
и кооперации (взаимодействия) в местных территориальных сооб-
ществах. Поэтому «пространства» внутри и за пределами институ-
та, академии или университета, необходимые для педагогической 
практики достижения справедливости в образовании, определяются 
как «достояние сообщества» [4]. В частности, общественные орга-
низации служат формальной сетью или «пространством» для заин-
тересованных лиц при стратегическом планировании изменений в 
практике достижения справедливости в системе образовательных 
организаций высшего образования региона.

«Домен» или «пространство лидерства»: субъекты распростра-
нения практики достижения справедливости в высшем образовании. 
У лидерства как влияния на группу людей для достижения общей цели 
есть формальные и неформальные измерения, и оно не привязано к 
определенному месту или ценностям. Такое влияние проявляется 
по разным направлениям и принимает различные формы в практике 
достижении справедливости в высшем образовании. Исследование 
практики предполагает акцентацию на четырёх источниках лидерства 
в образовании: 1. студенческое лидерство, 2. лидерство преподава-
телей, 3. административное лидерство и 4. лидерство сообщества.
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В студенческом лидерстве важно, чтобы обучающийся или группа 
обучающихся действовали в направлении преодоления несправедли-
востей и неравенства в политике и практике высшего образования, 
стремясь изменить ситуацию в своей образовательной организации. 
Студенческие лидеры участвуют в формировании тактики краткосроч-
ных действий и определении долгосрочных усилий по достижению 
справедливости. Это означает, что студенческие лидеры должны 
создавать, формировать и структурировать «пространство» дости-
жения справедливости и влиять на других обучающихся с целью 
их эффективного присоединения к действиям в этом направлении.

Лидерство преподавателей важно для практики достижения спра-
ведливости в высшем образовании, поскольку, благодаря прямому 
общению со многими обучающимися, они способны определять 
приоритетные проблемы достижения справедливости. Преподава-
тели могут иметь высокий уровень влияния не только на обучаю-
щихся, но и на других представителей местного сообщества, а это 
означает, что их социальная активность может распространяться на 
региональное образовательное «пространство» в целом.

Административное лидерство может поддерживать или сдерживать 
достижение справедливости в высшем образовании. Руководители 
образовательных организаций потенциально обладают позиционным 
авторитетом и поэтому у них есть возможность опосредованно соз-
давать соответствующие условия, поощряя тем самым практику до-
стижения справедливости в отдельной образовательной организации.

Лидерство сообщества является важным ресурсом практики до-
стижения справедливости в высшем образовании. Лидеры местных 
сообществ могут эффективно влиять на эту практику в регионе. 
Кроме того, во многих случаях руководителям образовательных 
организаций целесообразно взаимодействовать с лидерами мест-
ных сообществ для достижения общей цели и решения отдельных 
региональных задач социальной практики достижения справедли-
вости в высшем образовании.

«Домен преподавания, обучения и воспитания». Это «простран-
ство» профессиональной деятельности субъектов образовательного 
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процесса включает педагогические технологии, учебные программы, 
различные дидактические материалы и средства для педагогической 
практики достижения справедливости в образовании. Изучение на 
учебных занятиях принципов справедливости и равенства в обра-
зовании может быть направлено на помощь обучающимся в по-
нимании истории и культуры, а также случаев нарушения норм и 
правил обучения. Использование в преподавании дидактических 
материалов, повышающих информирование и осведомлённость 
обучающихся о несправедливости в их сообществе, направлено на 
ознакомление обучающихся со стратегиями достижения социаль-
ной справедливости в обществе.

Средством педагогической практики достижения справедливо-
сти является «аудит справедливости», представляющий циклы опро-
сов, которые преподаватели используют на учебных занятиях для 
иллюстрации неравенства, существующего в политике, практике, 
структурах и нормах школы и / или образовательных организаций 
высшего образования [6].

Названные дидактические средства и приёмы относятся к фор-
мальному или оформленному преподаванию и обучению в высшей 
школе. Помимо этого эффективной практикой, ориентированной на 
помощь обучающимся в понимании принципов и содержания спра-
ведливости в образовании, является «неформальное преподавание 
и обучение», т.е. внеучебная, воспитательная практика достижения 
справедливости. «Домен» воспитания предполагает участие обуча-
ющихся в позитивных изменениях в образовательной организации 
и местном сообществе как результат реализации такой практики.

Воспитательная практика может осуществляться в образователь-
ной организации при общении участников образовательного про-
цесса в форме «равный-равному», во внеучебных мероприятиях, 
в домашних условиях, в сообществе или в рамках национального 
диалога по вопросам социальной справедливости и равенства. Зна-
чимый компонент воспитательной практики, имеющий отношение 
к профессиональной деятельности в образовательной организации, 
связан со СМИ и социальными сетями. Благодаря своему интерак-
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тивному характеру, они становятся всё более важным средством 
для внеучебной практики в вопросах достижения справедливости 
в образовании.

При этом образовательные организации высшего образования 
практикуют достижение справедливости в образовании, призна-
вая, уважая и действуя в соответствии с разнообразием жизненного 
опыта, способностей, особенностей и проблем обучающихся. Такие 
образовательные организации имеют возможность дифференциро-
вать преподавание, обучение, воспитание, образовательные услуги 
и распределение ресурсов, чтобы эффективно реагировать на раз-
нообразные потребности своих обучающихся.

Результаты исследования
Теоретическая структура для изучения практики достижения 

справедливости в высшем образовании оказывается результатом 
исследования, в процессе которого всё содержание такой практи-
ки кодируется в четыре «домена» («пространства») осуществления 
профессиональной деятельности и социальной активности препо-
давателей и сотрудников образовательных организаций высшего 
образования по достижению справедливости в процессе образова-
ния студентов.

Каждое «пространство» или «домен» включает в своё содержа-
ние набор концепций, методологических подходов, педагогических 
технологий и методик, которые формируют практику достижения 
справедливости или определяют причины отсутствия позитивных 
результатов. Предложенная теоретическая структура помогает по-
нять особенности профессиональной деятельности по достижению 
справедливости в конкретной образовательной организации. Она име-
ет также оценочный характер, поскольку способствует выявлению 
сильных или слабых сторон, а также определению пробелов и изъ-
янов в практике достижения справедливости в высшем образовании.

«Пространство», в котором представители разных видов профес-
сиональной деятельности взаимодействуют по вопросам участия в 
практике достижения справедливости и объединения усилий для 
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решения проблем высшего образования, следует рассматривать как 
«домен посредничества» [4]. Он задаёт параметры политики, по-
ведения, убеждений и действий по достижению справедливости в 
образовании. Профессиональная деятельность и социальная актив-
ность в этом направлении обычно проявляют себя одновременно в 
одном или двух «пространствах» («доменах») практики достиже-
ния справедливости в сфере образования, рассмотренных выше. 

Но «домены» относительно редко демонстрируют скоординиро-
ванные действия, которые включают политику достижения справед-
ливости в высшем образовании, общественную работу, направленную 
на преодоление неравенства и несправедливости в образовании, ли-
дерство и педагогическую практику достижения справедливости в 
преподавании, обучении и воспитании. 

Это связано с тем, что конкурирующие приоритеты практики до-
стижения справедливости, различия в понимании образовательной 
политики, многочисленные субъективные обстоятельства и др. мо-
гут привести к тому, что вышеназванные «домены» начинают раз-
личаться в определении стратегии и понимании тактики достижения 
справедливости в высшем образовании, а также остаются изолиро-
ванными или слабосвязанными друг с другом.

Однако в тех случаях, когда «домены» в анализируемой структуре 
демонстрируют взаимосвязь и взаимодействие, профессиональная 
деятельность участников образовательного процесса и активность 
представителей различных социальных движений в сфере образо-
вания переходят с частных вопросов на уровень общенациональных 
проблем и создают возможность для реальных изменений в практи-
ке достижения справедливости в высшем образовании.

Таким образом, интенсивность профессиональных действий и 
социальной активности в каждом «пространстве» формирует «до-
мен посредничества» в практике достижения справедливости в 
высшем образовании, расширяя или сужая возможности каждого 
из четырёх «доменов» справедливости в зависимости от количе-
ственных показателей и характера существующей в настоящее вре-
мя, а также потенциальной практики достижения справедливости 
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в высшей школе. Если в одной или нескольких комбинациях «до-
менов» оказывается малое число связей или отсутствует интенсив-
ность профессиональных действий и социальной активности, то в 
этом случае функционирование «домена (пространства) посредни-
чества» в своей способности осуществлять через практику дости-
жения справедливости заметные изменения в высшем образовании 
может быть затруднено.

Справедливость в образовании выступает не только системным 
явлением, но она также контекстуальна, поскольку содержание пе-
дагогической практики и динамика достижения справедливости 
в высшем образовании определяются историческими, современ-
ными и даже прогнозируемыми социальными обстоятельствами. 
В результате контекстуальные аспекты справедливости в высшем 
образовании могут быть концептуально определены как «предлог», 
«контекст» и «посттекст» [4].

«Предлогом» является историческое отношение человека или от-
дельной организации к справедливости. Жизненный опыт и история 
жизни человека определяют его идеологию, убеждения и отноше-
ние к справедливости. Точно также история практики достижения 
справедливости образовательной организацией со временем может 
укорениться в виде институционализированных ценностей, норм 
или корпоративных действий.

«Контекст» означает материально-ресурсные, социальные, куль-
турные, политические и экономические условия, которые влияют 
на динамику достижения справедливости внутри образовательной 
организации высшего образования и на то, как справедливость в 
образовании понимается в других образовательных организациях 
и местных сообществах.

«Посттекст» – это то, как образовательные организации высше-
го образования используют свою оценку прошлого и настоящего 
в отношении справедливости в образования с целью определить 
приоритеты планирования вопросов педагогической практики до-
стижения справедливости в будущем. Таким образом, «анти-неспра-
ведливость», т.е. практика достижения справедливости, оказывается 
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конкретным случаем «посттекста», поскольку она выступает сред-
ством устранения неравенства в высшем образовании.

Обсуждение
Дискуссионные варианты понимания справедливости раскрыва-

ют различные цели, ценности и возможные компромиссы в высшем 
образовании. Учитывая наличие спорных по содержанию концепций 
и вызовов справедливости в высшем образовании, предложенная те-
оретическая структура определяет справедливость в высшем образо-
вании не столько как равенство результатов, сколько, прежде всего, 
как адекватность результатов. Такой научный подход предполагает, 
что справедливость в высшем образовании сама по себе может быть 
технологическим инструментом, этапом на пути к переосмыслению 
и реформированию основных социальных структур общества.

Справедливость в высшем образовании, представляя собой си-
стемное явление, обнаруживается на индивидуальном, диадическом, 
субкультурном, институциональном и социальном уровнях. Следует 
обратить внимание на институциональную справедливость, которая 
включает в своё содержание принятые в обществе нормы и повсед-
невную практику, направленные на преодоление преднамеренных и 
непреднамеренных действий, затрудняющих соблюдение принципов 
социального равенства внутри образовательной организации. Кроме 
этого, справедливость носит социальный характер, поэтому деятель-
ность конкретных образовательных организаций и активность местных 
сообществ отражают более широкие социальные проблемы, связанные 
с достижением справедливости в образовании и в целом в обществе.

Сочетание теоретического анализа понятия «справедливость» с 
его использованием в документах по политике в области высшего 
образования, а также в учебных программах, методических и ди-
дактических материалах помогает преподавателям и сотрудникам 
образовательных организаций понять различные и часто конкуриру-
ющие способы достижения справедливости в высшем образования, 
концептуализировать и инструментализировать соответствующую 
педагогическую практику.
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Предложенная теоретическая структура может служить ориен-
тиром для преподавателей, обучающихся, активистов обществен-
ных организаций и социальных движений, а также политиков в 
разработке и реализации стратегий достижения справедливости в 
образовании с учётом региональных особенностей. Более акцен-
тированное, целостное понимание педагогической практики до-
стижения справедливости в высшем образовании призвано стать 
моментом преодоления неравенства, проявляющегося в отдельных 
частях системы современного высшего образования.

Заключение
Таким образом, существует несколько способов концептуа-

лизации педагогической практики достижения справедливости в 
высшем образовании. Каждый из них может быть желательным 
и приемлемым в определённых условиях конкретной образова-
тельной среды. Поэтому невозможно предоставить алгоритм того, 
какие ценности или цели должны быть приоритетными, а также 
какие различия будут наиболее важными при оценке педагогиче-
ской практики достижения справедливости в условиях образова-
тельной организации высшего образования. Независимо от того, 
как определяется и измеряется справедливость в высшем образо-
вании в конкретных условиях, актуальной задачей научных ис-
следований в педагогике остаётся выявление факторов и условий 
допустимости компромиссов в практике достижения справедли-
вости в высшем образовании.

В профессиональном сообществе сформировалось устойчивое 
мнение, что справедливость в образовании, как бы она ни понима-
лась, всегда является самой важной ценностью, которой необходимо 
руководствоваться в практике высшего образования. Но известны 
случаи, когда другие ценности общества (свобода, безопасность, 
заслуги человека и др.) могут вступать в противоречие с конкрет-
ными требованиями справедливости в образовании.

Поэтому профессиональному сообществу предстоит определиться 
с тем, какие ценности важнее, и / или, точнее, на какие компромис-
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сы по вопросам справедливости в образовании оно готово пойти. 
Значимость идеи практики достижения справедливости в процес-
се образования студентов заключаются в разнообразных попытках, 
руководствуясь этой идеей, достичь в современном обществе каче-
ственного состояния стабильности системы высшего образования 
через утверждение принципов справедливости, равенства, коопе-
рации и превенции в политике, экономике, культуре, образовании 
и в обществе в целом.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
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УДК 378.18

АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
ПОСРЕДСТВОМ УЧАСТИЯ КУРАТОРОВ                                          

В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ

Эшелиоглу Р.И., Салтанаева Е.А., Рябова О.В. 

В статье рассматривается проблематика адаптации ино-
странных студентов в Российских высших учебных заведениях.  
На примере КГЭУ анализируются роли различных структурных 
подразделений по работе с иностранными студентами. Особое 
внимание уделяется институту кураторства и тьюторства.

Ключевые слова: иностранный студент; куратор; тьютор; 
адаптация 

ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS                              
THROUGH PARTICIPATION OF CURATORS                                                                                                             

AT A RUSSIAN UNIVERSITY

Eshelioglu R.I., Saltanaeva E.A., Ryabova O.V. 

The article deals with the problem of adaptation of foreign students in 
Russian higher educational institutions. On the example of KSEU, the roles 
of various structural units for working with foreign students are analyzed. 
Particular attention is paid to the institution of curatorship and tutorship.

Keywords: foreign student; curator; tutor; adaptation 

Введение
Россия – это удивительная страна с многовековой историей, свои-

ми традициями, богатой и разнообразной культурой. Это одна из трех 
самых читающих стран в мире, а российское образование считается 
одним из самых сильных в мире. Ежегодно в университеты по всей 
стране поступают тысячи иностранных абитуриентов со всего мира. 
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Из направлений подготовки особой популярностью традицион-
но пользуются медицина, инженерные специальности и IT. Среди 
других дисциплин в приоритете у иностранцев экономика, финансы 
и естественные науки. Система высшего образования Республики 
Татарстан широко развита. На территории республики представлено 
25 образовательных организаций высшего образования, 19 филиа-
лов образовательных организаций высшего образования. Обучает-
ся 18 225 иностранных студентов из 14 стран ближнего и 116 стран 
дальнего зарубежья.

Материалы и методы исследования
К списку важных приоритетных направлений развития в КГЭУ 

относится международное сотрудничество. КГЭУ, так же, как и 
остальные энергетические Вузы России, ставит своей целью занять 
конкурентоспособные позиции на мировом рынке образования. Для 
достижения поставленной цели среди задач КГЭУ следует выделить 
обязательное активное участие и сотрудничество с другими образо-
вательными организациями и представителями научного сообщества 
на международном уровне. Для успешной реализации международ-
ного сотрудничества университету необходимо задействовать для 
участия в программах развития все свои подразделения, что позво-
лит организовать комплексный подход и достичь признания на меж-
дународном уровне. В Казанском государственном энергетическом 
университете (КГЭУ) практически на всех направлениях подготовки 
обучается более 350 студентов из различных стран мира. Это пре-
жде всего граждане бывших союзных республик СССР (Узбекистан, 
Таджикистан, Армения, Туркменистан, Казахстан, Молдавия, Азер-
байджан, Украина и т.д.), а также из стран дальнего зарубежья (Са-
мали, Замбия, Египет, Ливия, Йемен, Нигерия и т.д.) [1].

Воспитание нового подрастающего поколения – одна из насущ-
ных и постоянных забот общества. А воспитание иностранных 
студентов осложнено сопутствующими психологическими слож-
ностями, обусловленными специфическими этническими и рели-
гиозными составляющими их жизни на родине. Также сложность 
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для иностранцев составляет социальная адаптация, связанная с 
освоением новых форм поведения и новых видов деятельности в 
процессе учебы.

Самой большой проблемой с которой сталкиваются иностран-
ные студенты это адаптация. При этом Татарстан, являясь одним из 
центральных регионов Российской Федерации, имеет свои социо-
культурные особенности, ввиду исторически сложившейся много-
национальности местного населения. Студенты осваивают не только 
учебную деятельность, изучают особенности их будущей профессии, 
но и приобщаются к новому социокультурному пространству [2].

Результаты исследования
Студенческий кампус КГЭУ представляет собой комплекс из учеб-

ных корпусов, Технопарка КГЭУ, учебного полигона (подстанция 
110/10 кВ) и зданий четырех общежитий. Все строения располага-
ются в пешеходной доступности между собой, что также упрощает 
жизнь приезжих студентов в чужом регионе и способствует более 
быстрой и легкой их адаптации. Принципиальной позицией КГЭУ 
является размещение иностранных студентов в имеющихся обще-
житиях. Общежития оборудованы всем необходимым для жизнеобе-
спечения и соответствуют современным требованиям комфортного 
проживания. Такая организация жизненного пространства призва-
на упростить бытовую сторону жизни иностранцев в новом месте, 
предоставив широкий спектр возможностей для развития и адап-
тации в социальном направлении. Большой вклад в процесс адап-
тации вносит отдел по воспитательной работе, своей структуре он 
имеет штатных психологов, которые всегда готовы прийти на по-
мощь, проконсультировать студента или просто выслушать. 

Важную роль в адаптации иностранных студентов играет Союз 
иностранных студентов. Его деятельность направлена на достижение и 
укрепление взаимопонимания и мира между представителями различ-
ных культур в КГЭУ; поддержку иностранных обучающихся и пред-
ставление их интересов вне университета; содействие в проведении 
мероприятий, направленных на адаптацию иностранных студентов, а 
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также проведение традиционных мероприятий, таких как «Кухня на-
родов мира», «Навруз», «День Африки», Фестиваль иностранных сту-
дентов; координирование участия в них иностранных студентов [3,4].

Важной частью жизни любого человека является своевременное 
медицинское сопровождение. Для иностранных студентов предусма-
тривается медицинская страховка, в рамках которой студент может 
получить бесплатно медицинскую помощь и консультацию, сдать 
анализы. Для максимально удобства и быстрого реагирования в об-
щежитиях располагаются пункт медицинской помощи. 

Обсуждение
Однако основная нагрузка по адаптации иностранных студентов 

ложится на плечи кураторов-наставников. Иностранцу, который по-
пал в новые условия, уклад и традиции в другой стране, изначально 
очень трудно приспособится. Понимая всю сложность проблемы в 
нашем вузе развита и достаточно успешно действует практика тью-
торства. В него вовлечены как студенты старших курсов, так и про-
фессорско-преподавательский состав.

Адаптация иностранных студентов реализуется в КГЭУ через систе-
му кураторских часов. Куратор-наставник знакомит студентов с прави-
лами и порядком пребывания в стенах университета, студенты узнают 
о богатой истории КГЭУ. Как показывает практика именно куратор-
ские часы наиболее хорошо помогают адаптироваться иностранному 
студенту, ведь кураторы, помимо личных встреч, находятся на связи 
со студентами в режиме 24/7. В задачу кураторов входит реализация 
компетентностной модели студента-выпускника КГЭУ, включающая 
профессиональное, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 
культурно-эстетическое и физическое воспитание. Все вышеперечис-
ленные структурные подразделения КГЭУ по работе с иностранными 
студентами ориентированы на помощь кураторам-наставникам.

Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что от того насколько бы-

стро и успешно иностранный студент вольётся в новый ритм жиз-
ни в ВУЗе, будет зависеть качество его обучения, социализации и 
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будущая профессиональная деятельность, что напрямую влияет на 
имидж и рейтинг КГЭУ.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ                    

ИССЛЕДОВАНИЯ

  
PSYCHOLOGICAL STUDIES

DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-1-2-169-176
УДК 316.6 +159.9

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 
И КОНФЛИКТОУСТОЙЧИВОСТИ В УЧЕНИЧЕСКИХ 

КОЛЛЕКТИВАХ ПОДРОСТКОВ

Малышев И.В. 

В статье раскрывается проблематика психологического кли-
мата и конфликтоустойчивости личности учащихся подростко-
вого возраста в ученических коллективах. Предполагается, что 
характеристики психологического климата и конфликтоустойчи-
вости учащихся в коллективах различаются и имеют определенные 
особенности. Исходя из результатов эмпирического исследова-
ния выявлены статистически значимые различия по нескольким 
параметрам конфликтности и психологического климата в двух 
ученических коллективах. Показана зависимость психологического 
климата от уровня конфликтности учащихся. Результаты эмпири-
ческого анализа целесообразны при подготовке психокоррекционных 
программ, направленных на улучшение психологического климата в 
коллективе и снижению конфликтности среди учащихся.

Ключевые слова: конфликтоустойчивость личности учащихся; пси-
хологический климат в ученических коллективах; учащиеся-подростки 

FEATURES OF THE PSYCHOLOGICAL                                   
CLIMATE AND CONFLICT TOLERANCE IN STUDENT 

GROUPS OF ADOLESCENTS

Malyshev I.V. 
The article reveals the problems of the psychological climate and conflict 

resistance of the personality of adolescent students in student groups. It is 



— 170 —

Russian Journal of Education and Psychology

2023, Том 14, № 1-2 • http://rjep.ru

assumed that the characteristics of the psychological climate and conflict 
resistance of students in teams differ and have certain features. Based on 
the results of an empirical study, statistically significant differences were 
revealed in several parameters of conflict and psychological climate in two 
student groups. The dependence of the psychological climate on the level of 
conflict among students is shown. The results of empirical analysis are useful 
in the preparation of psycho-correctional programs aimed at improving the 
psychological climate in the team and reducing conflict among students.

Keywords: conflict resistance of students’ personality; psychological 
climate in student groups; students-teenagers 

Введение
Любой коллектив, в том числе детский, предполагает наличие 

людей, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. Данное 
взаимодействие подчеркивает личность человека, его интересы, жела-
ния, настроения и, собственно, особенности конкретного коллектива. 
Столкновения разных мотивов, интересов, потребностей и настрое-
ний внутри организации приводит к возникновению различных кон-
фликтов. Конфликты бывают порой затяжными, неразрешимыми, что 
негативно отражается на психологическом климате, деятельности 
всего коллектива и его представителей. Особое значение имеет из-
учение особенностей конфликтоустойчивости личности подростков 
и психологического климата на примере ученических коллективов. 
Социально-психологический климат характеризует межличностные 
отношения в группе, содержанием которых является совокупность 
психологических явлений, которые способствуют или препятствуют 
её эффективной деятельности. К основным факторам психологиче-
ского климата группы можно отнести «доверие-недоверие», «сим-
патию-антипатию» членов коллектива, степень свободы выражения 
своего мнения, уровень сплоченности и т.д [1]. Проблематика спло-
ченности в современных условиях рассматривается и на уровне об-
щества [2]. Другой важной составляющей взаимодействия в группе 
является фактор конфликтности или степень конфликтоустойчиво-
сти ее представителей. Так, Н.В. Гришина определяет конфликт как 
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один из способов разрешения существующих противоречий, которые 
возникают по причине несоответствия целей, суждений, мнений, вы-
вод, взглядов [3]. По мнению А.Я. Анцупова, конфликт определяют 
как возникшую ситуацию, где обе стороны имеют противоположные 
позиции, при этом они предъявляют требования. Необязательно, что 
конфликт может иметь агрессию или ссору [4]. Под конфликтоустой-
чивостью понимают определенный психологический тип личности 
человека, который способен учитывать внешние и внутренние фак-
торы и причины конфликта. В настоящее время изучение различных 
социальных явлений в психологии, в частности решение проблем 
адаптированности личности в сложных конфликтных условиях, не-
возможно без применения системно-диахронического подхода [5]. 

Обобщая вышесказанное, можно предположить зависимость пси-
хологического климата от уровня конфликтности учащихся. Исхо-
дя из этого, целью нашего исследования является изучение данных 
явлений на примере учащихся подросткового возраста. 

Материалы и методы исследования
Применены следующие методики: Психологический климат 

классного коллектива (Ивашкин В.С., Онуфриева В.В.); диагностика 
психолого-педагогической характеристики малой учебной группы 
(Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.); определение уров-
ня конфликтоустойчивости (Фетискин Н.П.); экспресс-диагности-
ка поведенческого стиля в конфликтной ситуации (Фетискин Н.П.); 
методика Томаса–Килманна на выявление ведущего поведения в 
конфликтной ситуации. При статистической обработке результатов 
использован t-критерий Стьюдента. Выборку исследования соста-
вили учащиеся-подростки двух 7-х классов (7 А и 7 Б класс) сред-
них общеобразовательных школ Саратовской области в количестве 
53 испытуемых в возрасте 12 - 13 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение
Исходя из результатов изучения психологического климата в уче-

ническом коллективе по методике Ивашкина В.С., Онуфриеваа В.В 
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заметно (см.табл.), что среднее арифметическое значение психоло-
гического климата в 7а классе соответствует среднему уровню, в 7б 
классе – низкому. Из результатов анализа по методике «Диагностика 
психолого-педагогической характеристики малой учебной группы» 
следует, что общий показатель развития 7б класса соответствует 85 
баллам, что указывает на недостаточное развитие учебной группы 
как коллектива. В 7а классе данный показатель в среднем соответ-
ствует 146 баллам, что говорит о хорошем уровне развития класса 
как коллектива. Видно, что психологический климат 7а класса бо-
лее благоприятный, чем в 7б классе. Это также следует из показа-
телей организованности и интеллектуальной коммуникативности, 
которые больше развиты в 7а классе. При этом в 7б классе более 
развиты такие характеристики сплочённости как направление ак-
тивности и организованность. 

На следующем этапе исследования проанализирован уровень 
конфликтоустойчивости учащихся. Выявлено, что в двух классах 
отсутствуют ученики с высоким уровнем конфликтоустойчивости. 
Средним уровнем конфликтоустойчивости, свидетельствующим об 
ориентации личности на компромисс и стремление избегать конфлик-
тов обладают 5 учеников 7б класса и 13 учеников 7а класса. Низкий 
уровнень конфликтоустойчивости, свидетельствующий о выраженной 
конфликтности имеют 13 подростков 7б и 9 подростков 7а классов. 
Очень низким уровнем конфликтоустойчивости, который свойствен 
конфликтным людям, обладает 10 учащихся 7б класса. В 7а классе 
таких подростков не выявлено. В результате изучения поведенче-
ского стиля в конфликтной ситуации обнаружено, что жесткий стиль 
решения конфликтов предпочитает 12 испытуемых-подростков 7б 
класса и 2 учащихся 7а класса. Примиренческий стиль выявлен у 
2 учащихся 7б класса и 10 подростков 7а класса. Компромиссный 
стиль поведения характерен для 7 учащихся 7б класса и 6-ти – 7а 
класса. Мягкий стиль поведения предпочитают 4 подростка 7б клас-
са и 5 – 7а класса. Уходящий стиль поведения в конфликтной ситу-
ации выявлен у 3 учащихся 7б класса и 2 подростков 7а класса. В 
результате исследования поведения в конфликтной ситуации уча-
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щихся-подростков 7б и 7а классов, обнаружено, что более жесткий 
стиль решения конфликтов, или в другой интерпретации – сопер-
ничество, чаще предпочитают подростки 7б класса: данный стиль 
поведения в конфликтной ситуации наиболее свойственен 12 уча-
щихся из 28 (42,8%). Среди подростков 7а класса жесткий стиль 
поведения в конфликтной ситуации, или соперничество, является 
наименее используемым при взаимодействии стилем поведения. 
Здесь больше присутствует сотрудничество или примиренческий 
стиль. Также эти различия обнаружены в средних значениях (см.
табл.). В среднем для учеников 7а класса характерно проявление 
более высокой конфликтоустойчивости, то есть выше вероятность 
предпочтения примиренческого стиля поведения (сотрудничества) 
в конфликтной ситуации, а также более частое использование мяг-
кого (приспособление) и уходящего (избегание) стилей поведения 
в сравнении с учениками 7б класса, где в соответствии со средни-
ми значениями, ниже конфликтоустойчивость, а наибольшее пред-
почтение отдается жесткому стилю поведения. 

Таблица.
Сравнительный анализ показателей психологического климата                                           

и степени конфликтности ученических коллективов 

Сравниваемые параметры

Средние 
значения t-критерий 

Стьюдента7а 
класс 

7б 
класс

Психологический климат классного коллектива 
(В.С. Ивашкин, В.В. Онуфриева) 3,5 1,7 2,4406*
Общая психолого-педагогическая характеристика 146,3 85,2 7,8960**
Определение уровня конфликтоустойчивости 29,5 23,0 4,1076**
Экспресс-диагностика поведенческого 
стиля в конфликтной ситуации 
Жесткий стиль решения конфликтов 4,5 6,1 -2,3292*
Примиренческий стиль 7,3 3,5 3,2004**
Компромиссный стиль 6,28 6,29 -0,0154
Мягкий стиль 5,2 4,6 1,2884
Уходящий стиль 5,4 4,8 1,3184
Опросник К. Томаса и Р. Килманна  
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Окончание табл.
СП (Соперничество) 4,3 6,8 -2,6458*
С (Сотрудничество) 6,2 4,1 2,1836*
К (Компромисс) 7,0 6,4 1,2250
П (Приспособление) 5,6 4,7 1,6983
И (Избегание) 5,5 4,9 1,1438

Степень значимости р<0,05*; р<0,01**

Приведенный анализ подтвержден при изучении статистиче-
ски значимых различий с использованием t-критерия Стьюдента 
между двумя выборками испытуемых-учащихся 7а и 7б классов 
(см. табл.). 

Обнаружены значимые различия по показателям психологиче-
ского климата, общего уровня развития (сплоченности) коллектива 
и нескольким характеристикам конфликтоустойчивости личности 
(ученической группы в целом). 

Заключение
В ходе исследования обнаружены статистически значимые раз-

личия по характеристикам психологического климата в ученических 
коллективах с высоким и низким уровнем конфликтоустойчиво-
сти. Данные различия показывают зависимость психологического 
климата в коллективе от уровня конфликтности учащихся. Так, в 
7а классе обнаружен более позитивный психологический климат 
по сравнению с классом 7б. Необходимо отметить, что в 7а клас-
се конфликтоустойчивость учащихся выше, чем у учащихся-под-
ростков 7б класса. Таким образом, статистические различия по 
показателям климата и конфликтности в ученических коллективах 
полностью подтверждают проведенный ранее количественно-ка-
чественный анализ.

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

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ У ПОДРОСТКОВ: 
ВИДЫ, ПРИЗНАКИ, ПРОФИЛАКТИКА

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

В статье рассматривается проблема компьютерной зависимо-
сти у подростков. Представлен краткий научный обзор по акту-
альной проблеме современного общества. Профилактические меро-
приятия по предотвращению компьютерной зависимости у детей 
и подростков необходимо проводить в школах специалистами-пси-
хологами (психологические тренинги), педагогами (лекции, беседы) и 
контроль родителей за компьютерной деятельностью подростков.

Ключевые слова: интернет-зависимость; компьютерная игро-
вая зависимость; аддиктивное поведение; дети; подростки; про-
филактика 

COMPUTER DEPENDENCE IN ADOLESCENTS:                
TYPES, SIGNS, PREVENTION

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

The article deals with the problem of computer addiction in adoles-
cents. A brief scientific review on the actual problem of modern society 
is presented. Preventive measures to prevent computer addiction in chil-
dren and adolescents should be carried out in schools by psychologists 
(psychological trainings), teachers (lectures, conversations) and parental 
control over adolescents’ computer activities.

Keywords: Internet addiction; computer game addiction; addictive 
behavior; children; adolescents; prevention 

Интернет-зависимость (ИЗ) как понятие, определяется поведенче-
ским расстройством, при котором человек имеет навязчивое стрем-
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ление выйти в сеть Интернет с проведением большого количества 
времени в сети за компьютером. ИЗ также называют «болезнь мо-
лодого поколения» [2, с. 165-182], у взрослых выявляется реже. В 
настоящий момент компьютерная зависимость (КЗ) является одной 
из наиболее распространенных проблем у подростков [3, с. 14-16] и 
беспокоит специалистов, занимающихся детскими и подростковы-
ми проблемами в России и мире [4, с. 163-170; 10, с. 21].

В 2019 году МКБ-11 была включена зависимость от видеоигр и 
азартных онлайн-игр. ИЗ не является психическим расстройством 
по медицинским критериям (DSM-5, USA, 2013 г. и МКБ-10). По 
ВОЗ с 1.01.2022 года чрезмерное увлечение компьютерными играми, 
переходящее в игровую зависимость, официально получило статус 
болезни и было включено в классификатор болезней МКБ-11, как 
«аддиктивное расстройство поведения».

По данным Wakefield J. (2018 г.) в Южной Корее введен закон за-
прещающий детям и подросткам играть в компьютерные игры с 12 
часов ночи до 6 часов утра. В Японии если играющий в компьютер-
ные игры потратил определенное количество часов/месяц, то ему 
направляют специальное уведомление. В Китае Интернет провай-
дер вводит ограничение по количеству времени проведенного под-
ростками за компьютерными играми [15, с. 60-7].

В ряде российских исследований (Войскунский А.Е., Донских 
В.С., Личко А.Е. и др.) используется термин «аддиктивное пове-
дение» [6, с. 207; 2, с. 651-182; 7, с. 56]. Известно, что дети и под-
ростки являются наиболее уязвимыми слоями населения [9, с. 1-20].

Следует отметить, в исследованиях [1, с. 180-185; 2, с. 265-182; 
5, с. 158-167] установлено, что компьютерная зависимость приводит 
к появлению психологических проблем у подростков (конфликтное 
поведение, депрессии, предпочтение виртуальной жизни, проблемы 
с адаптацией в обществе, отсутствует контроль количества времени 
проведённого за компьютером, непреодолимое желание подключе-
ния к сети Интернет) [11, с. 110-116]. 

Терещенко С.Ю. с соавт. (2022 г.) установили, что распростра-
ненность проблемного использования компьютерных игр у под-
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ростков Центральной Сибири составляет 10.5%. В исследовании 
Tereshchenko S. с соавт. (2021 г.) распространенность интернет-за-
висимости среди подростков РФ составляет 7.1-10,4% в зависимо-
сти от потребляемого контента [16, с. 10397].

По мнению ряда психологов, проявление психологической за-
висимости начинает формироваться в детстве, что в дальнейшем 
опредеоляет поступки и выбор человека [9, с. 1-20; 11, с. 115; 12, 
электрон. ресурс]. 

Выделяют следующие виды КЗ: 
1) Интернет-зависимость или сетевая (зависимость от общения 

на онлайн-платформах, социальных сетях); 
2) Игровая (зависимость от компьютерных игр); 
3) Серфинг (просматривание информации «без цели» и переход 

от одного сайта на другой).
К основным причинам КЗ у подростков относят: отсутствие 

внимания родителей, недостаток общения в семье; семейные кон-
фликты; отсутствие увлечений, у подростка нет хобби для заня-
тий в свободное время; отсутствие реального общения приводит 
к поиску виртуального (застенчивость, замкнутость, обидчивость, 
агрессивность); желание быть похожим на сверстников играющих 
в компьютерные игры (просмотр социальных сетей, видео и поиск 
информации в сети Интернет).

Согласно исследованиям, проведенным Худяковой А.В. с соавт. 
(2015 г.) установлено, что школьники старших классов играют в 
компьютерные игры (92,1%), студенты колледжа (65%), среди сту-
дентов вузов (41%) [13, с. 32-25]. Также выявлено, что девушки пред-
почитают общение в сети Интернет, а юноши компьютерные игры.

В исследовании Рыженко С.К. (2016 г.) в школах г. Краснодара, 
у подростков отмечается: не играют в компьютерные игры – 5%, 
играют в компьютерные игры и не имеют признаков зависимости – 
37%, группа риска 33% и выраженные аддикты – 25% [11, с. 116]. 

Также, Рыженко С.К. выделяет 2 критерия КЗ у подростков: со-
циальный и психологический (застенчивость, низкая самооценка) 
[11, с. 116].
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Kimberley S. Young (1995 г.) предложила родителям ограничивать 
время компьютерных игр у подростков, устанавливать перерыв каж-
дые 20 мин, рекомендует обучающие игры, а не развлекательные; 
предложить хобби (спорт, активные игры и т.д.), общение с ребенком 
и решение проблем с успеваемостью в школе [14, с. 60-7; 15, с. 18].

Таким образом, профилактические мероприятия по предотвра-
щению КЗ у подростков необходимо проводить в школах специ-
алистами-психологами (психологические тренинги), педагогами 
(лекции, беседы) и контроль родителей за компьютерной деятель-
ностью подростков.

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

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ 

ПИТАНИЯ И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

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

Представлен краткий обзор литературы по актуальной про-
блеме медицины – хронобиологическим особенностям личности 
пациентов с нарушениями питания и обмена веществ. Имеющиеся 
данные, посвященные изучению взаимосвязи между хронотипом, 
диетой и метаболическими расстройствами помогут в разработке 
стратегий укрепления здоровья, направленных на профилактику и 
лечение этих заболеваний.

Ключевые слова: хронобиологический тип; обмен веществ; пи-
тание; ожирение; сахарный диабет 

CHRONOBIOLOGICAL FEATURES                                          
OF THE PERSONALITY OF PATIENTS WITH EATING 

DISORDERS AND METABOLISM 

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

A brief review of the literature on the actual problem of medicine – 
the chronobiological characteristics of the personality of patients 
with nutritional and metabolic disorders is presented. The research 
data devoted to the study of the relationship between chronotype, 
diet and metabolic disorders will help in the development of health 
promotion strategies aimed at the prevention and treatment of these 
diseases.

Keywords: chronobiological type; metabolism; nutrition; obesity; 
diabetes mellitus 
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Известно, что индивидуальные особенности личности, характери-
зующиеся многими параметрами, предопределяют не только внешние 
фенотипические признаки, но и характер повседневного поведения, 
предрасположенность к различным заболеваниям и т.д. [1, 3, 10, 13]. 

Хронобиологический тип личности человека (хронотип) являет-
ся одной из таких особенностей, отражающей суточную динамику 
функциональной активности различных органов и систем [10]. Эн-
догенная циркадная система модулирует время поведенческих рит-
мов и физиологических процессов, включая цикл сна-бодрствования 
и энергетический обмен. Нормальное согласование поведенческих 
ритмов, таких как поведенческая активность и питание с циркад-
ными ритмами, имеет решающее значение для поддержания энер-
гетического обмена [10, 13].

Проведенные исследования отметили взаимосвязь между вечер-
ним хронотипом и неблагоприятными последствиями для здоровья, 
включая метаболические нарушения [6, 10, 13]. Одной из гипотез, 
объясняющей эту взаимосвязь, является высокая предрасположен-
ность лиц, имеющих вечерний хронотип к «нездоровому» образу 
жизни, обусловленному низкой физической активностью, высокой 
частотой курения и злоупотреблением алкоголя [5]. Установлено, 
что вечерний хронотип связан с меньшим потреблением цельно-
го зерна, рыбы, овощей и фруктов и более высоким потреблением 
энергетических и алкогольных напитков, а также с более высоким 
потреблением животных жиров [10, 13]. Кроме того, сообщалось 
о возможной связи между вечерним хронотипом с высоким индек-
сом массы тела (ИМТ), более высокими концентрациями тригли-
церидов, общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП), глюкозы и более низкими концентрациями хо-
лестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПВП) [8].

Хронобиологические особенности также могут влиять на ре-
жим питания, что в краткосрочной перспективе может повлиять на 
метаболизм глюкозы и потенциально в долгосрочной перспективе 
привести к развитию сахарного диабета 2 типа и метаболического 
синдрома [2, 4, 13].
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Рядом исследователей было продемонстрировано, что вечерний 
хронотип потенциально связан с изменениями времени приема 
пищи, нерегулярным приемом пищи и пропуском приема пищи, 
особенно завтрака [4, 5].

В исследовании FINRISK было показано, что у лиц с вечерним 
хронотипом вероятность развития сахарного диабета 2 типа была 
в 2,5 раза выше, чем у людей с утренним хронотипом [8]. Анало-
гичным образом, в исследовании Yu J.H. c соавт. (2015) вечерний 
хронотип по сравнению с утренним был связан с более высокой рас-
пространенностью СД и метаболического синдрома [13].

Кроме того, сменная работа может быть еще одним фактором, связы-
вающим хронотип с нарушениями питания и обмена веществ. Имеются 
данные о том, что различные виды сменной работы вызывают множе-
ственные формы циркадных расстройств, способствующие повышению 
уровня глюкозы и концентрации инсулина после приема пищи у смен-
ных работников, что в последствии может привести к развитию нару-
шенной толерантности к углеводам и сахарному диабету 2 типа [12].

Более того, сообщалось, что субъекты с вечерним хронобиоло-
гическим типом имеют более низкую приверженность средиземно-
морской диете [11], что является дополнительным фактором риском 
развития ожирения [7].

В заключении следует отметить, что имеющиеся данные о взаимос-
вязи между хронотипом, диетой и метаболическими расстройствами 
помогут в разработке стратегий укрепления здоровья, направлен-
ных на профилактику и лечение этих заболеваний. 

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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УДК 159.9.07

О ПРЕОДОЛЕНИИ ФЕНОМЕНА                                   
ВЫУЧЕННОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ

Ревунов С.Е., Асанкина Д.С. 

В работе рассматривается концепция в психологии, описыва-
ющая психическое состояние, при котором живое существо не 
ощущает связи между своими действиями и их результатами. 
Рассмотрены несколько конкретных примеров, раскрывающих суть 
понятия. Показано, что выученную беспомощность можно и нуж-
но преодолевать, ведь именно из-за нее нам кажется, что от нас 
ничего не зависит, хотя на самом деле все вполне в наших силах.

Ключевые слова: персонализация; исследовательская деятель-
ность; диагностика 

ON OVERCOMING THE PHENOMENON                                       
OF LEARNED HELPLESSNESS

Revunov S.E., Asankina D.S. 

The paper considers a concept in psychology that describes a mental 
state in which a living being does not feel the connection between his actions 
and their results. Several specific examples are considered that reveal the 
essence of the concept. It is shown that learned helplessness can and should 
be overcome, because it is precisely because of it that it seems to us that 
nothing depends on us, although in fact everything is quite within our power.

Keywords: personalization; research activities; diagnostics 

Введение
Выученная беспомощность (англ. learned helplessness), также 

приобретённая или заученная беспомощность – это концепция в 
психологии, описывающая психическое состояние, при котором 
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живое существо не ощущает связи между своими действиями и их 
результатами. Рассмотрим несколько конкретных примеров, рас-
крывающих суть такого понятия. Например, обратимся к абстракт-
ному выпускнику средней школы, который желает найти того, кто 
предоставит ему шанс оказаться на съёмочной площадке и набрать-
ся опыта, покажет, каково это на самом деле снимать и сниматься в 
кино. Выберем эту индустрию по той причине, поскольку в нее нет 
очевидных путей. В такой ситуации у человека возникает желание 
обратиться к кому-то опытному и попросить о помощи. В этом и 
проявляется психологическое явление «выученная беспомощность».

Материалы и методы исследования
В работе применялись теоретические методы и эмпирические 

методы исследования, такие как: изучение информационных ис-
точников и анализ результатов.

Результаты исследования
Феномен был сформулирован американскими психологами Марти-

ном Селигманом и Стивеном Майером в 1967 году в результате изуче-
ния поведения собак в ходе довольно жестокого эксперимента. Ученые 
взяли несколько собак и поместили в разные клетки, в которых их било 
электричеством. Некоторым собакам не дали никакой возможности из-
бежать ударов током. Другим повезло больше - их камеры имели ры-
чажки, выключающие электричество. Позже условия эксперимента 
поменяли и у всех собак появилась возможность избежать электриче-
ских ударов, например, выпрыгнув из клетки. Выяснилось, что бедняги, 
которым сначала пришлось смириться и терпеть боль, теперь даже не 
пытались от неё избавиться. Эти собаки продолжали мучиться, хотя и 
могли избежать страданий. Вот что такое выученная беспомощность. 
Собаки просто смирились с тем, что они не могут ничего изменить.

Подобное исследование провели на людях, когда при выполне-
нии некоего задания им мешал неприятный звук. Одной группе дали 
возможность избавиться от раздражителя, а другой нет, т.е. им при-
ходилось терпеть неудобства. Во время оценки результатов выясни-
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лось, что участники эксперимента из первой группы справились с 
заданием успешнее, хотя некоторые решили не выключать, а про-
сто игнорировать неприятный звук. Они не обращали внимания на 
проблему, но им помогало осознание того, что её легко устранить.

Обсуждение
Известный американский писатель Тимоти Феррисс несколько 

лет назад выступал в университете и предложил студентам посо-
ревноваться. В качестве приза он пообещал $25000 и кругосветное 
путешествие счастливчикам, которые докажут, покажут письмо, 
автограф или что угодно, что любым возможным способом пооб-
щались с любым всемирно известным человеком. Никто даже не 
попытался этого сделать. Через год он предложил то же самое за-
дание в другой аудитории, рассказав слушателям о том, как в про-
шлый раз даже не было попыток. Спустя некоторое время шесть 
человек успешно справились с этим заданием.

Суть в том, что выученную беспомощность можно и нужно пре-
одолевать, ведь именно из-за нее нам кажется, что от нас ничего не 
зависит, хотя на самом деле все вполне в наших силах. Мы способны 
повлиять на многое и достигнуть того, что кажется недостижимым. 
Возможно, нам стоит задаться вопросом, не поощряет ли наша об-
разовательная система выученную беспомощность. Может ученики 
из раза в раз подвергаются наказаниям и не получают шансы из-
менить ситуацию. А потом мы выпускаем их в мир со словами, что 
теперь ты свободен, делай всё, что захочешь. Кажется, отчасти всё 
так и есть. Часто для детей школа – это странная, неконтролируе-
мая среда. Не мудрено, что в конце концов они привыкают к мысли 
о том, что они не могут ни на что повлиять, потому что школа от-
бирает у них чувство контроля.

Заключение
Таким образом, зная о том, что выученная беспомощность в 

принципе существует, мы уже можем по-новому взглянуть на себя и 
свои силы. В заключении порассуждаем о карьерных перспективах. 
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Существуют профессии, путь к которым понятен с самого начала: 
хочешь быть врачом – идёшь в медицинский, юристом – идёшь на 
юридический, хочешь научную степень – защищаешь диссертацию. 
Однако, путь к освоению огромного количества современных про-
фессий приходится отыскивать своими силами. Поэтому и сложно. 
По привычке думаешь, что от тебя ничего не зависит и ищешь того, 
кто предложит готовое решение, скажет, что делать, но твой путь 
за тебя никто не пройдёт. Свой путь нужно пройти самому, чтобы 
доказать, что вы действительно способны на это.

Информация о конфликте интересов. Конфликты интересов 
отсутствуют.

Информация о спонсорстве. Работа не имела спонсорской под-
держки.
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УДК 159.9.07, 159.972

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СКУЛШУТЕРА

Данченко С.А., Гуремина Н.В., Назаров М.С. 

В статье рассматриваются психологические особенности лич-
ности потенциального скулшутера, дается нравственно-психо-
логическая характеристика. Авторами была проанализирована 
статистика скулшутинга в России, рассмотрены особенности 
совершения акта скулшутинга. На основании проведенного науко-
метрического анализа выявлены психологические особенности и 
составлена карта эмпатии подростка группы риска в контексте 
обозначенной проблемы скулшутинга, разработаны рекомендации 
для родителей и педагогов с целью профилактики скулшутинга. 

Ключевые слова: скулшутинг; скулшутер; личность скулшутера; 
подростки группы риска; экстремальная психология; карта эмпатии 

POTENTIAL SCHOOLSHOOTER                              
PSYCHOLOGICAL FEATURES

Danchenko S.A., Guremina N.V., Nazarov M.S. 

The article examines the psychological characteristics of the person-
ality of a potential schoolshooter, and his psychological characteristic 
is gives. The authors analyzed the statistics of schoolshooting in Russia, 
considered the features of schoolshooting act. Based on the conducted 
scientometric analysis, psychological features were identified and empa-
thy map of at-risk adolescents at in the context of the designated school 
shooting problem of was compiled, recommendations for parents and 
teachers have been developed to prevent schoolshooting.

Keywords: schoolshooting; schoolshooter; schoolshooter personal-
ity; at-risk adolescents; extreme psychology; empathy map 
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Проблема скулшутинга в России неразрывно связана с радикализ-
мом и экстремизмом, проявляющихся в политической, экономической, 
социальной, религиозной и других сферах общественной жизни. Се-
годня скулшутинг рассматривается не просто как форма вооруженно-
го насилия в образовательной среде или акт подростковой агрессии, 
но и как результат отрицательного воздействия криминальных суб-
культур, связанных с преступностью, терроризмом, экстремизмом. И 
если юридическая, социально-экономическая и социально-политиче-
ская составляющие исследовались довольно основательно, то лич-
ностно-психологический компонент данного феномена в настоящее 
время изучен недостаточно. Указанные проблемы доказали, что есть 
необходимость акцентировать на социально-психологических аспек-
тах формирования экстремистских настроений в среде молодежи.

Несмотря на то, что в России об этом явлении заговорили отно-
сительно недавно, проблему скулшутинга изучают представители 
многих современных наук: философии, политологии, социологии, 
психологии, педагогики, социальной психологии, криминологии и т.д.  

Для понимания природы скулшутинга и анализа истории изучения 
данного феномена в научной электронной библиотечной системе eLibrary 
была составлена хронологическая шкала количества исследований двух 
ключевых понятий – «скулшутинг» и «скулшутер». Анализ показал, 
что данные феномены наиболее активно исследовались и изучались 
за последние 6 лет (начиная с 2017 года). В качестве источников были 
указаны статьи в журналах, книги и научные сборники, материалы кон-
ференций, диссертации. Результаты анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Количество публикаций в системе НЭБ eLibrary по поисковым запросам 

«Скулшутинг», «Скулшутер» (2017-2022 гг.)
Поисковой запрос 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Скулшутинг 1 2 10 21 107 133
Скулшутер - - - 1 9 7

При этом необходимо отметить значительное количество науч-
ных исследований, рассматривающих скулшутинг как криминоло-
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гический феномен в контексте юридических, а не психологических 
наук, так как в большинстве опубликованных работ затрагиваются 
такие вопросы, как нормативно-правовое обеспечение, оператив-
но-розыскное и межведомственное взаимодействие, профилакти-
ка скулшутинга и т.д.

Психологические аспекты личности скулшутеров рассматрива-
ются в работах С.В. Бошук [1], А.В Данюковой и П.П. Фантрова [2], 
К.В.Диденко и Л.Н. Бочарниковой [3], С.А. Ломовской и Е.А. По-
номаревым [4]. Авторами А.Ю. Кузнецовым и А.В. Кравченко были 
разработаны диагностика признаков скулшутеров и методика ран-
него их выявления [5, с. 26-29]. 

Согласно С.В. Бошук [1], личность потенциального скулшуте-
ра формируется под влиянием внешних и внутренних причин. Сре-
ди внешних причин указываются трудности в общении, дефицит 
внимания родителей и конфликты с членами семьи, сверстниками 
и педагогами, буллинг (в т.ч. мнимый, вымышленный), интерес и 
доступ к оружию, к сайтам и пабликам, пропагандирующим идео-
логию насилия и экстремизма. Среди внутренних причин соверше-
ния скулшутинга отмечаются депрессивное состояние подростка, 
его внушаемость и ведомость, психические отклонения, желание 
мести, расправы, сведения счетов. 

А.В. Данюкова и П.П. Фантров, анализируя поведение отечествен-
ных молодых «колумбайнеров», указывают на подражание преступ-
никам, уже совершивших данное преступление, а также влияние 
жестких видеоигр [2, с. 36]. По мнению К.В. Диденко и Л.Н. Бо-
чарниковой, большую роль играют факторы социальной среды и 
демографические факторы: дифференциации общества, увеличе-
ние числа неблагополучных и неполных семей, а также дестабили-
зация культурно-идеологической составляющей воспитательного 
и образовательного процесса в современном обществе [3, с. 270].

Ю.В. Суходольская [6, с. 65-66] отмечает, что отсутствие внят-
ной системы профилактики и противодействия скулшутингу в рос-
сийских образовательных учреждениях на фоне недостаточного 
индивидуального подхода к малолетним и несовершеннолетним, 
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несвоевременное выявление жертв детского буллинга также созда-
ют благоприятную атмосферу для формирования личности потен-
циального скулшутера.

К.Ш. Шарифзянова [7, с. 118], исследуя скулшутинг как де-
структивную субкультуру, считает, что доступность сайтов и па-
бликов, пропагандирующих идеологию насилия и экстремизма, 
оказывает негативное влияние на психику подрастающего моло-
дого поколения. 

Проблема исследования: важным условием для предотвращения 
актов скулшутинга в российских школах является понимание мо-
тивов его совершения и психологических особенностей личности 
человека, его совершившего, что поможет сформировать перечень 
воспитательных мероприятий для профилактики скулшутинга в об-
разовательных организациях.

Целью настоящего исследования является выявление психоло-
гических особенностей и составление эмпатической карты потен-
циального скулшутера.

Задачи исследования:
1. Провести наукометрический анализ публикаций по данной 

теме на основе ресурсов научной электронной библиоткки 
(НЭБ) eLIbrary. 

2. Проанализировать статистику наиболее показательных слу-
чаев скулшутинга в России за последние годы.

3. Выявить психологические особенности личности потенци-
ального скулшутера.

4. Составить карту эмпатии потенциального скулшутера.
Методы исследования включают в себя теоретические (анализ 

научно-методической литературы, наукометрический анализ, кон-
тент-анализ), и эмпирические (статистический анализ, метод кар-
тирования). 

Для составления психологического портрета потенциального 
скулшутера была составлена хронологическая таблица наиболее 
известных резонансных случаев вооруженных конфликтов в об-
разовательных организациях Российской Федерации (таблица 1).
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Таблица 1.
Статистика наиболее известных случаев скулшутинга в России

№ 
п/п Дата Место Оружие Нападавшие/

пострадавшие
Итог 

для нападав-
шего

1 03.02.14 ГБОУ СОШ №263,
г. Москва

Малокалиберная 
винтовка с опти-
ческим прицелом

1 нападавший/
2 погибших (педа-

гог, охранник), 
1 раненый

Задержан, 
направлен на 

лечение

2 14.04.14 ГБОУ Школа №39,
г. Санкт-Петербург

Холодное оружие 
(кухонный нож)

1 нападавший/
1 пострадавший 

педагог

Задержан, 
направлен на 

лечение

3 15.12.14 МБОУ СОШ №4,
г. Брянск

Пневматическое 
оружие

1 нападавший/
1 раненый ученик Задержан

4 17.03.16
Колледж инду-
стрии гостеприим-
ства и менеджмен-
та №23, г. Москва

Холодное оружие 
(нож)

1 нападавший/
1 раненый ученик Задержан

5 18.03.16 МБОУ СОШ №3,
г. Находка

Холодное оружие 
(нож)

1 нападавший/
1 погибший ученик

Совершил
самоубийство

6 11.02.17 МБОУ СОШ №1,
г. Нижнекамск

Пневматическое 
оружие

1 нападавший/
1 погибший ученик Задержан

7 25.10.17 МОУ СОШ №25,
г. Волгоград

Холодное оружие 
(нож)

1 нападавший/
1 погибший ученик Задержан

8 01.11.17
МБОУ «Образо-
ва-тельный центр 
№1» г. Ивантеевка

Пневматическое 
оружие, топор

1 нападавший/ 
ранено 3 ученика и 

1 педагог
Задержан

9 15.01.18 МАОУ СОШ 
№127, г. Пермь

Холодное оружие 
(ножи)

2 нападавших/ 
ранено 9 учеников 

и 1 педагог
Задержаны

10 19.01.18 МАОУ СОШ №5,
г. Улан-Удэ

Топор, бутылка 
с зажигательной 

смесью, нож

1 нападавший/ 
ранено 6 учеников 

и 1 педагог
Задержан

11 10.05.18
Новосибирский 
колледж транспор-
тных технологий, 
г. Барабинск

Гладкоствольное 
охотничье ружье

1 нападавший/
3 пострадавших 

студента
Совершил

самоубийство

12 17.10.18 Политический 
колледж, г. Керчь

Огнестрельное 
оружие, само-

дельное взрывное 
устройство

1 нападавший/ 
5 погибших педа-
гогов и 16 студен-
тов, 67 раненых

Совершил
самоубийство

13 14.11.19
Амурский колледж 
строительства, 
г. Благовещенск

Огнестрельное 
оружие

1 нападавший/ 
1погибший, 

3 ранено
Совершил

самоубийство

14 11.05.21 МБОУ Гимназия 
№125, г. Казань

Пятизарядное 
гладкоствольное 
ружьё с патро-

нами

1 нападавший/
9 погибших, 
23 раненых

Задержан

15 20.09.21
Пермский государ-
ственный универ-
ситет, г. Пермь

Семизарядное 
помповое ружьё 

с патронами

1 нападавший/
6 погибших, 
47 раненых

Задержан
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Из таблицы 1 видно, что в 14 случаях из 15 преступники действо-
вали самостоятельно, что может свидетельствовать об интровертив-
ности и социопатии личности скулшутеров. 4 человека покончили 
жизнь самоубийством, подтвердив гипотезу К.В. Диденко о пост-
криминальном суициде как весьма явном триггером массового убий-
цы, что обусловлено «пограничным» состоянием его психики [3, c. 
270]. С.В. Бошук видит скулшутера как замкнутого и неуверенный 
в себе юношу 14-20 лет, испытывающего проблемы с самореализа-
цией, который расстреливает попавших на глаза людей в учебном 
заведении и обычно заканчивает жизнь самоубийством [1]. В пси-
холого-правовой литературе преступник-террорист характеризует-
ся как ущербная, неполноценная личность, аутсайдер социальной 
группы, т.е. в большинстве случае он выходец из групп риска [4].

Далее обозначим основные психологические проблемы и осо-
бенности личности и поведения подростка «группы риска» в кон-
тексте проблемы скулшутинга:

1). Низкий эмоциональный интеллект – равнодушие к чужим 
переживаниям, неспособность разбираться в собственных эмоциях 
и управлять ими, завышенные и порой неадекватные требования к 
окружающему миру;

2). Дефицитарность психики – неразвитость, незрелость, ограни-
ченность внутриличностных ресурсов, имеющихся в поле доступа 
субъекта и необходимых ему для достижения поставленных целей 
или обеспечения собственного благополучия;

3). Низкая фрустрационная толерантность – неспособность пере-
носить неприятные чувства и стрессовые ситуации, конструктивно 
решать проблемы и брать на себя ответственность;

4). Ригидность – неспособность корректировать собственную 
программу деятельности в соответствии с требованиями ситуации, 
неготовность перестроить собственную схему активности, стойкая 
инертность заданных установок, стереотипность мыслительных 
процессов, недостаточная гибкость поведения.

5). Отсутствие рефлексии – обращения человеком своего внима-
ния на свое или чужое мышление и поведение, на приобретенные 
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знания и совершенные поступки, понимание и анализ своих мыс-
лей, чувств и мотивов

6). Неадекватная самооценка – завышенная или заниженная, не-
способность трезво оценивать свои действия;

7). Инфантильность – незрелость, отставание в развитии эмоци-
онально-волевой сферы, неспособности принятия самостоятельных 
решений и сохранении детских качеств личности, при которой по-
ведение человека не соответствует возрастным требованиям к нему.

8). Манипуляции – деятельность с целью изменить восприятие 
или поведение других людей при помощи скрытой, обманной и на-
сильственной тактики в своих интересах.

9). Избегание – уклонение (отказ, уход) от ситуаций и источни-
ков раздражающего воздействия.

10). Примитивное, религиозно-фанатическое, поляризованное миро-
восприятие (бинарная система взглядов: добро – зло, черное – белое).

11). Наличие слепой веры в правоту своего дела, а также убежден-
ность в оправданности применения террора для достижения цели.

12). Способность жертвовать своей жизнью, не задумываясь.
Для более глубокого понимания природы и мотивов действий 

потенциального скулшутера составим карту эмпатии. Эмпатия как 
психологический феномен – это способность понимать и иденти-
фицировать себя с контекстом, эмоциями, целями и мотивами дру-
гого человека. Данный инструмент, используемый в психологии, 
представляет собой упорядоченную схему чувств, эмоций, мыслей, 
поступков человека, которые они испытывают и предпринимают в 
определенной проблемной ситуации [8, c. 157]. 

Карта эмпатии помогает выявить ценности, взгляды, боли и мо-
тивации людей с помощью внешних (СМИ, соцсети, опросы, интер-
вью, тестирования) и внутренних (анализ данных, предположения 
и мысли) источников.

На основании проведенного наукометрического анализа и выяв-
ленных психологических особенностях авторами была составлена 
карта эмпатии подростка группы риска в контексте обозначенной 
проблемы скулшутинга (рисунок 1). 
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Рис. 1. Карта эмпатии подростка группы риска в контексте                                               
проблемы скулшутинга
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C целью профилактики скулшутинга в молодежной среде авто-
рами были разработаны рекомендации для родителей и педагогов:

1. Организация тесного взаимодействия родителей, педагогов, 
психологов. При необходимости (в случае замкнутости ребен-
ка, резкого изменения его поведения и проявлений агрессив-
ности) обратиться за помощью к классному руководителю, 
специалисту (педагогу-психологу, психотерапевту).

2. Организация досуга подростка во внеучебное время (участие 
в спортивно-оздоровительной, творческой, проектной, иссле-
довательской деятельности).

3. Развитие коммуникативных навыков у подростков для обще-
ния с людьми вне социальных сетей.

4. Привлечение к сотрудничеству представителей правоохрани-
тельных органов в рамках межведомственного взаимодействия 
с целью повышения правовой грамотности детей и молодежи.

5. Для родителей – контроль социальных сетей подростка, круга 
его общения, интересов. Также рекомендуется обращать при-
стальное внимание на символику, сленг, окружение, увлече-
ния и проблемы детей. 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило важность 
и актуальность исследования психологических особенностей лич-
ности подростков группы риска с целью профилактики скулшутинга 
и иных преступных проявлений подростковой агрессии.

Материалы исследования могут представлять интерес для педа-
гогов-психологов, социальных педагогов, работающих с подростка-
ми группы риска и могут быть рекомендованы для использования 
в воспитательной работе для профилактики скулшутинга в образо-
вательных организациях.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
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