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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ                        
ИССЛЕДОВАНИЯ

  
EDUCATIONAL AND 

PEDAGOGICAL STUDIES

DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-2-7-31 
UDC 378.1

DEVELOPING CHINESE STUDENTS’                                           
COMMUNICATION SKILLS THROUGH SYNCHRONOUS 

DISTANCE INTERPRETING COURSE

E.A. Vasina 

Future of higher education is closely connected with degree programs 
in distance mode as it guarantees security and convenience for over-
seas students. With Chinese-Russian relations becoming closer, more 
Chinese students are majoring in translation and interpreting studies 
at Russian universities while staying in China, so universities should 
provide well-organized online interpreting classes to build professional 
interpreting competences. 

Purpose. This paper aims to assess possibility of developing basic com-
munication competence of future interpreters from China through all-dig-
ital synchronous interpreting course in Russian educational environment. 

Methodology. The research was carried out among Master’s degree 
Chinese students and their trainers at Lomonosov Moscow State Uni-
versity, overall number of participants was 58. The set of tools included 
role playing performance evaluation, open discussion, assessment scales, 
questionnaires and interviews. 

Results. The study showed that communication skills of future Chinese 
interpreters can be sufficiently developed in synchronous all-digital inter-
preting course if good educational environment is provided. The results of 
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the cross-semester examination as well as the questionnaire data confirm 
that interpreting classes in distance synchronous mode at Moscow State 
University promote developing of communication competence of Chinese 
major degree students. For this purpose, pedagogical technologies of the 
course should include online interactive tasks, role play activities, small-
size group rooms, chats via video platforms as well as use of various digital 
translation technologies. The results of the survey also showed that open 
online discussions with Russian students have a positive impact on the 
development of Chinese students’ communication skills. The study also re-
veals that synchronous distance learning is preferable for Chinese students 
in turbulent periods of world history (epidemics, wars) as it guarantees 
sustainability and continuality of educational process. 

Practical implications. The results of the study can be applied in optimiz-
ing the organization process in professional higher education both in Russia 
and abroad. Under certain circumstances synchronous distance training can 
be the only choice for international higher education programs.

Keywords: digital interpreting course; Master’s degree students from 
China; communication skills development; turbulent era; continuous 
educational process

For citation. Vasina E.A. Developing Chinese Students’ Communica-
tion Skills Through Synchronous Distance Interpreting Course. Russian 
Journal of Education and Psychology, 2023, vol. 14, no. 2, pp. 7-31. 
DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-2-7-31 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ                                    
НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ ИЗ КНР НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ В СИНХРОННОМ 
ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Е.А. Васина 

Будущее высшего образования тесно связано с дистанционным 
обучением, поскольку оно гарантирует непрерывность образова-
тельного процесса в турбулентные периоды истории, а также 
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является удобной формой обучения для иностранных студентов. 
По мере развития российско-китайских отношений все больше 
китайских студентов изучают письменный и устный перевод в 
российских университетах, оставаясь при этом в Китае, поэтому 
университеты должны обеспечить хорошо организованные онлайн-
занятия по устному переводу для формирования профессиональных 
переводческих компетенций. 

Цель данного исследования – оценить возможность формиро-
вания базовых коммуникативных компетенций будущих китайских 
переводчиков на занятиях по устному переводу в синхронном дис-
танционном формате в российском образовательном пространстве. 

Метод или методология проведения работы. В исследовании 
приняло участие 58 китайских магистрантов и их преподавателей 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоно-
сова. Были использованы такие методы, как наблюдение, анализ, 
опрос. Эксперимент проводился посредством проведения ролевых 
игр, открытых дискуссий и аттестаций, а также с помощью ан-
кетирования и интервьюирования. 

Результаты. Исследование показало, что при обеспечении бла-
гоприятных организационно-педагогических условий коммуника-
тивные навыки будущих китайских переводчиков могут успешно 
формироваться в синхронном дистанционном формате на занятиях 
по устному переводу. Результаты промежуточной аттестации, 
а также данные проведенного анкетирования подтверждают, 
что занятия по устному переводу в синхронном дистанционном 
формате могут способствовать развитию коммуникативной ком-
петенции китайских студентов при условии использования в обра-
зовательном процессе таких педагогических технологий, как инте-
рактивные онлайн-задания, ролевые игры, работа в мини-группах, 
общение через платформы для видео конференций; применение раз-
личных цифровых переводческих технологий также способствует 
оптимизации учебного процесса. Результаты опроса показали, что 
открытые онлайн-дискуссии с участием российских студентов 
положительно влияют на развитие коммуникативных навыков 
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китайских студентов. Опрос китайских студентов также проде-
монстрировал, что занятия в синхронном дистанционном режиме 
для них предпочтительнее в периоды неопределенности (эпидемии, 
войны), поскольку данный формат гарантирует как безопасность, 
так и непрерывность образовательного процесса. 

Область применения результатов. Результаты могут быть 
применены при выстраивании наиболее оптимальных организаци-
онно-педагогических условий в российских и зарубежных вузах. При 
определенных общественно-политических обстоятельствах син-
хронное дистанционное обучение может также быть единствен-
ным выбором для международных программ высшего образования.

Ключевые слова: занятия по устному переводу в дистанционном 
формате; магистры из КНР; развитие коммуникативных навыков; 
эпоха турбулентности; непрерывность образовательного процесса

Для цитирования. Васина Е.А. Развитие коммуникативных 
навыков студентов из КНР на занятиях по устному переводу в 
синхронном дистанционном формате // Russian Journal of Education 
and Psychology. 2023. Т. 14, № 2. С. 7-31. DOI: 10.12731/2658-4034-
2023-14-2-7-31 

Introduction
According to UN Resolution 73/25, education plays a very import-

ant role in building societies as it develops professional skills of indi-
viduals, therefore guaranteeing sustainable development and economic 
growth to the countries [1].

In recent years the world map of education has been transformed as 
BRICS and SCO member countries extensively participate in realizing 
bold initiatives on bringing millions into schools, establishing centers of 
world-class learning and driving innovation [2]. With rapid development 
of economy and international contacts in Asia Pacific region, more atten-
tion in educational policy of these countries is paid to educating profes-
sional interpreters that can provide linguistic services at a very high level.

Interpreting training demands good conditions such as face-to-face 
learning, resource and tools availability, small-size groups, special equip-
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ment. In well-organized educational environment future interpreters suc-
cessfully develop professional competences and various soft skills, but 
distance learning can be at the same time either a great opportunity or a 
big challenge for them. 

As old and new social restrictions cause immobility, higher journey 
costs and other restrains, many foreign students continue overseas uni-
versity studies in all-digital mode. The post coronavirus era has become 
a good start for many universities in reconsidering their curricula in ac-
cordance with new challenges, significantly accelerating their transition 
to distance learning [3]. China was the first country to face the new dis-
ease and in a very short time it successfully switched higher education 
programs to online mode. 

Leading universities of Russia and China started to launch online edu-
cational platforms before pandemic and continued after: Chinese e-learn-
ing platforms such as “XuetangX” in 2013 and “iCourse International” 
in 2020 [4]; the national Open Education platform – a joint project of 
several Russian universities, etc. 

It should also be noted that China excels other countries at university 
training of future translators and interpreters – since 2010 Chinese uni-
versities have launched more than 200 undergraduate programs in trans-
lation and interpreting [5]. At the beginning of the pandemic, most of the 
interpreting training programs in China were adapted to a new format 
[6] and first researches on the issue were published [7]. 

Translators Association of China (TAC), China International Commu-
nications Group (CICG) since 2019 pandemic year have also launched 
online educational programs for professional interpreters and interpret-
ers’ trainers, successfully ensuring continual professional development 
on specialized online education platforms for almost four years [8].

Yet undergraduate Chinese students, when they enter Master’s degree 
program at Russian universities, frequently demonstrate poor communi-
cation skills due to their traditional modest behavior in the presence of 
teacher [9] as well as teaching methods designed for large classes (80 
students and above) and therefore limited opportunities for conversational 
practice, which can become a stumbling block in developing interpreting 



— 12 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 2 • http://rjep.ru

competences. However, one of the key competences for a professional 
interpreter is communication competence. E. Voevoda claims that perfect 
communication skills promote successful language behavior in various 
oral activities [10]. S. Kalina underlines that communication competence 
helps an interpreter to process texts in various bilingual and multilingual 
communication environment [11]. 

With growing interest of researchers to digitalization of higher ed-
ucation after Covid-19 pandemic in general [12] and developing key 
competences of interpreters via Internet in particular [13] still one can 
see a lack of studies on building basic communication competence of 
Chinese future interpreters in all-digital environment. That is why fur-
ther research is needed to examine what conditions should be provided 
in e-learning degree programs to help Chinese students build sufficient 
communication skills.

Purpose and objectives of the study 
The purpose of the study is to assess possibility of developing com-

munication skills of future interpreters from China in all-digital inter-
cultural educational environment.

To achieve the main goal, we need to meet the following objectives: 
– to show advantages and disadvantages of online higher education 

programs; 
– to reveal the results of scientific research into online degree pro-

grams for future translators and interpreters;
– to carry out an experimental study among groups of Chinese stu-

dents concerning the influence of distance interpreting classes on 
development of interaction and communication skills; 

– to evaluate students’ results and summarize the findings.

Literature review
Different digital tools and educational platforms such as world-fa-

mous MOOCs or China-based Bilibili, Wanmenhaoke, Wanyu, etc. are 
becoming more popular nowadays as they make educational programs 
of leading universities accessible to broad public audience [14]. Most of 
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them, however, offer asynchronous or hybrid format of courses which 
means self-directed learning of trainees with regular feedbacks from 
trainers [15]. 

Pandemic of COVID-19 not only increased the amount of online 
educational courses and intensified educational export [16], but also 
promoted the introduction and widespread use of synchronous distance 
university programs [17]. 

However, transforming degree programs to all-digital environment 
has faced new challenges. Z. Khan finds low-quality internet access, in-
crease in workload, low social contacts and feeling of isolation to be the 
main obstacles for successful e-learning [18]. E. Karadag mentions low 
student satisfaction rate as one of the main challenges of digital trans-
formation of degree programs in a number of countries and regions [19]. 
V. Krasnoshchekov and L. Wang research examined the educational on-
line process of Chinese students at overseas universities. They conclud-
ed that Chinese students, if they stay in China, meet local governmental 
restrictions on access to digital platforms and products (such as Youtube, 
Google products, etc.), and more often find reasons to miss online class-
es what they rarely allowed themselves offline [20].

At the same time, many researchers agree on advantages of digital 
transformation in higher education. G. Yokus showed that pandemic led 
to higher digitalization of campus facilities and also enhanced universi-
ties’ competitiveness [21]. Zelenova connects improved student perfor-
mance with optimization of resource base during pandemic period [22]. 
J. Bayer claims that distance learning is more convenient as it allows 
choosing place for training, reducing extra financial costs for campus and 
journey, and makes a wide range of additional resources available at any 
time [1]. Z. Khan’s research examines redesigned assessment strategies 
and tools such as word clouds, Padlets, gamifying assessments that can 
make evaluation process more efficient and precise [19]. 

Language learning in distance mode also introduced new interesting 
formats and effective methods. S. Altam studied the influence of use of 
social media during online language lessons and showed that it increased 
the enthusiasm of students, therefore improving their language skills 
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[23]. E. Alekseeva described new approaches to e-textbook design and 
demonstrated efficiency of flipped classroom technique and gamification 
of e-learning [24]. E. Penalver and J. Laborda examined the tools used 
for developing oral communication skills in online English language 
classroom and concluded that group video and audio calls as well as 
social media and gamified online content can be considered as the best 
tools to enhance communication skills of students in distance class [25].

Rapid digital turn in higher education programs also provides new in-
dividual-level opportunities [26] that make learning process more flexible 
and individualized. It is of prime importance for Chinese universities, 
where person-oriented approach is becoming the main trend in higher 
education system modernization [27]. 

Interpreting training in distance mode can face the same challenges 
as other digital university courses – slow internet, low digital experi-
ence etc., but there are also some specific technical issues. I. Tivyaeva 
marks limitation on access to conference interpreting equipment such 
as Bosch interpretation system as one of the serious obstacles to simul-
taneous interpreting training in distance mode [28]. 

At the same time there are many more new opportunities rather than 
challenges in online transformation of interpreting training for students. 
Face-to-face video conference communication requires synchronous for-
mat with dynamic interaction of students and tutors via digital meeting 
platforms, that means all participants see each other and interact on a 
real-time basis. J. Mirek registered increasing students’ involvement in 
class activities, higher rate of participating in webinars, new formats of 
online interpreting tasks and contests [29]. Various digital tools such as 
Zoom conference meeting platform, Dingtalk (famous Chinese meeting 
platform), etc., allow to practice conference interpreting in a new mode 
such as separate conference rooms. 

X. Lu’s research carried out at Beijing Foreign Studies University in 
2020 shows that interaction and communication among students or be-
tween students and tutors in distance learning interpreting course was 
quite poor, while personalized-oriented learning became stronger [30]. 
Major’s degree Chinese students and their tutors were asked to estimate 
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the results of simultaneous interpreting online training via interviews 
and questionnaires covering such points as content, methods, rules, en-
vironment of training etc. Only 25 percent of students agreed with such 
statements as “There is an increase in tutor-to-student interaction”, “I 
understand my classmate better”, “My teacher understands me better”. 
On the contrary, 85 percent of tutors strongly agreed that digital tools 
and distance mode promote more personalized teaching and learning, 
more flexible methods of communication and can awake keen interest 
in the subject [30].

Despite the fact that China now witnesses gradual transformation 
of offline educational programs into online mode, still traditional ped-
agogical methods and conditions of e-learning in China can’t provide 
enough interactive activities. In this regard, online interpreting courses 
at Russian universities for Major’s degree students from China can be-
come a better choice as one of the advantages they offer is a small class 
and teacher-to-student, peer-to-peer interaction model of studying which 
can offer more communication practice.

Materials and methods
The research was carried out at the Higher School of Translation of 

Lomonosov Moscow State University in 2022 during spring and autumn 
semesters (including exams in June and December).

The total number of Chinese students in 2022/2023 academic year was 
149, all of them approximately of the same age (24-25 y.o.). 89 percent 
got bachelor’s degree in China and 11 percent did bachelor’s program 
at Russian universities. Most of the students before entering the major 
program in translation studies at MSU studied the Russian language and 
literature as the main higher education program and only few of them 
got bachelor’s degree in translation and interpreting. 

During one semester all of the students had 90-minute lessons twice a 
week, each lesson was organized via one of the platforms for video con-
ferences (Zoom, DingTalk or Tencent) in synchronous mode. Teaching 
materials such as internet links, articles, course books, video and audio 
files, as well as students home tasks, were shared via Chinese chat-based 
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communication app Wechat. The assessment tasks such as regular class 
performance evaluation, mid-term assessment and final exam at the end 
of the second semester were also accomplished in distance mode with 
the help of digital tools. 

As combined qualitative and quantitative methods lead to more com-
prehensive and objective results [31], both methods were chosen to ob-
tain and analyze the data. Observation method was also one of the basic 
methods used during two stages of the research. The first stage consist-
ed of regular class observations, role playing activities with following 
discussions, student home task reports and assessment results; students’ 
performance was evaluated either by teachers in the format of assess-
ment scale or by students themselves during Q&A Session. The second 
stage included students’ and teachers’ questionnaires, which were col-
lected and thoroughly analyzed by experts. Likert scale was used to build 
questionnaires framework. 

Research results
In accordance with the curriculum of the Higher School of Trans-

lation at MSU, Chinese students at Master’s degree program start Chi-
nese-to-Russian/ Russian-to-Chinese interpreting course in the second 
semester of their two-year educational program after accumulating gen-
eral knowledge in translation studies. In 2022, we supervised the per-
formance of three groups of Chinese students (n = 52) for eight months 
using the above methods. The results of our observation, which is divid-
ed in two stages, are described below.

– Stage 1
Participants (n = 52) attended synchronous interpreting online class-

es for 32 weeks since February to December 2022 with passing a mid-
term exam in June.

Before the course started, we measured students’ level of communi-
cation skills via oral test activities and tutor-to-student online conver-
sation. The initial findings showed that Chinese students had obtained 
good knowledge in foreign language (Russian) but still were not ready 
to use it properly in expressing themselves as orator/ interpreter, or in 
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keeping up the conversation, as they had poor skills needed for inter-
cultural communication. 

Every three weeks we organized role playing activities to check the 
performance of participants either as public speakers or their interpreters. 

Students were asked to join in mini-groups (of 3 or 4) and choose 
the role of:

- Russian side representative (speaking Russian);
- Chinese side representative (speaking Chinese);
- An interpreter (one or two participants for Chinese-Russian 

and Russian-Chinese consecutive interpreting).
The main topics of discussion included various aspects of bilateral 

business relations between Russia and China: 
- B2B meetings
- Workplace visit or plant trip
- Participation in the exhibition 
- Contract negotiation
- Delivery and packaging
- Customs processing 
- Potential investors meeting
- New technologies implementation

So-called negotiations (role playing) between two counterparts and 
their interpreter were held via Zoom and Tencent video conference meet-
ings. Students were put in the situation of online communication pro-
cess which simulated the real process of building business relationship 
between companies with the help of online interpreting and translation 
services. Therefore, so-called representatives were asked to prepare their 
companies’ oral and slide presentations to make it clearer to understand, 
while so-called interpreters were allowed to use digital translation tech-
nologies to facilitate and speed up the interpreting process. The teachers’ 
observation of students’ negotiation sessions showed that regular train-
ing and active participation in such intercommunication activities led to 
visible progress in developing communication competence.

Besides that, every five weeks we organized an open online discus-
sion and invited so-called expert group to listen to the negotiation pro-
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cess and to evaluate the participants. Expert group included Chinese 
students from other groups and Russian students studying Chinese as the 
first foreign language. Experts’ task was to evaluate the performance of 
each member of the group checking: 1) voice (strong voice, trembling 
voice), 2) response rate, 3) willingness to communicate, 4) ability to use 
interpreting skills or to be a good public speaker.

All answers were discussed among experts within the criteria men-
tioned above, then the data was summarized to find out whether the 
mini-group members possessed basic skills needed for successful com-
munication. The last round of negotiations held in December demon-
strated solid performance of the most part of the participants. 

The findings are listed below in Table 1: 

Table 1.

Evaluated item Students 
(n = 52)

Student has a strong voice 39 
Student shows quick response while interpreting or answering 
questions as a public speaker 42

Student wants to interact with others 45
Student is able to make a public speech / to interpret 49 

We also have noticed that the format of online discussion sessions, 
when we invited Russian students as expert-group or counterparts, made 
cross-cultural communication more effective as Chinese students tried 
to keep in touch with native Russian-speakers and showed more will-
ingness to participate in discussions. However more attention should be 
paid to create better digital environment for Chinese and Russian stu-
dents to communicate with each other.

Mid-semester oral examination in June, that was also held in online 
format, demonstrated solid achievements in building communication 
skills. Students were asked to make different interpreting tasks, and one 
of the estimation criteria was the level of interpersonal communication 
skills. Most of the participants (83%) showed high and middle levels of 
building communication skills through online interpreting course. 
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– Stage 2
The second stage of the experimental research took place in Decem-

ber 2022 during the 14th and the 15th weeks of the second semester of 
interpreting online course, and was held in the format of questionnaire 
survey. The total number of participants was 58, including 3 groups of 
Chinese students (n=52) and 6 teachers. 

Two questionnaires (7 questions each) were sent to students’ and train-
ers’ group respondents via Google forms within one week, afterwards the 
questionnaires were collected and analyzed. To sum up the results, we 
used a typical five-level Likert scale, which contains the following options:

- Strongly disagree
- Disagree
- Neither agree nor disagree
- Agree
- Strongly agree

Trainers were asked to make observation of students’ social behavior 
during all-digital interpreting course and compare it with the behavior of 
those students who were trained before in offline format. 

Students were asked to compare the communication achievements 
they had obtained after seven months of training with those they had at 
the very beginning of the online interpreting course. 

Tables 2 and 3 reveal the findings: 
The results of the questionnaire-based survey showed that communi-

cation skills of future Chinese interpreters can be sufficiently developed 
in digital mode. Chinese students due to their ancient cultural traditions 
of social behavior still couldn’t easily join a dialogue and preferred to 
wait for the tutor’s approval, but their interaction became more active. 

In addition to the main survey, we interviewed Chinese students, who 
stayed in China up to that time, whether they planned to restart offline 
format of educational program in Russia, or online mode was more pref-
erable to them, and if so, than why. Most of them (95%) were not ready 
to arrive due to the old and new social challenges such as COVID-19, 
expensive flights and unstable worldwide political situation. Taking this 
in consideration, distance synchronous mode under certain circumstanc-
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es can become the better choice for organizing educational process for 
foreign students at overseas universities. 

Table 2.
“Trainers” (n = 6)

Questionnaire items
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Students are more likely to ask questions or to answer 
them (orally or writing them in online chat) 0 0 1 5 0

Students are less afraid to express their point of view 
(for example, in open discussions) 0 0 2 4 0

Students are less afraid to speak orally (make public 
speech or interpreting task) 0 1 2 2 1

Students use communication apps (such as WeChat) 
to contact the teacher after class if they have addition-
al questions

0 0 0 1 5

Students are less likely to be late or miss classes in 
digital mode 0 1 0 5 0

Communication with students has become more inter-
esting and comfortable 0 0 2 3 1

Table 3.
“Students” (n = 52)

Questionnaire items
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Material delivery via digital technologies is very con-
venient (I can record, download and demonstrate files) 0 0 0 2 50

I am less afraid to enter into a dialogue with the teach-
er or classmates (ask and answer questions) 0 7 22 19 4

I experience less stress while interpreting 1 4 17 24 6
I enjoy working in mini-groups as a conference inter-
preter or a speaker 1 2 10 31 8

I am willing to keep in touch with the professor after 
class to clarify bottleneck questions 0 0 9 29 14

I have got more opportunities to communicate with 
Russian students 5 7 19 16 5

During the course we tried to break through communication barrier 
which was at the beginning of the study. We compared the results of the 
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assessment tasks at the beginning of the course with mid-semester exam 
performance and answers to questionnaires. It was found that students’ 
level of communication skills became much higher than their initial level.

Discussion
Today digitalization of higher education is a vital need as it can guar-

antee continuous training and facilitate learning during pandemic [32]. 
In response to worldwide changes many universities redesigned their 

degree programs and launched more courses in online synchronous mode, 
therefore giving a good opportunity for foreign students to continue their 
studies staying home. 

We fully agree with I. Tyaviaeva that lack of face-to-face interaction, 
technical issues, curriculum modifications in distance learning have a 
negative effect on the training process [28]. We also agree with S. Di-
az-Galaz that teachers and students can face such challenges as equip-
ment inaccessibility, lack of mutual understanding and feeling of isolation 
[33]. However, when we speak about translation and interpreting training, 
we can see clearly that interpreting e-training marks new opportunities 
such as resource availability and convenient use of new digital tools of 
translation which can make the translation process more comfortable. 

K. Hartshorn and B. McMurry suggested that oral communication 
skills couldn’t be developed properly in online language teaching class-
es as more attention in such format is paid for writing than for speaking 
[34]. However, our investigation of organizing interpreting classes in 
synchronous distance mode showed that it depends on the purpose of the 
course and the choice of digital platforms and pedagogical technologies. 

The results of our study correspond with the data collected by E. Penalver 
and J. Laborda, which showed that synchronous interaction via video plat-
forms and with the help of gamifying format such as role playing can pos-
itively influence on developing oral communication skills of students [25].

X. Lu states that interaction between Chinese students in online inter-
preting course was quite poor and therefore had a negative effect on de-
velopment of communication skills [30]. On one hand, we should admit 
that Chinese students prefer to speak less in front of the teacher as such 



— 22 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 2 • http://rjep.ru

behavior corresponds with their ancient traditions. On the other hand, 
our study revealed that intercultural environment of Russian universi-
ties as well as foreign teachers’ new methods and pedagogical technol-
ogies can positively influence on Chinese students and stimulate them 
to interact more with their teachers, Russian peers and with each other.

This study fulfills current investigation of interpreting distance train-
ing, as it covers the issue of developing soft communication skills of 
future Chinese interpreters via synchronous online format and shows 
some new ideas in pedagogical approach to organizing digital classes 
for Chinese students taking into account their cultural background and 
traditional methods of training. 

Our findings also revealed that online synchronous format of courses 
is a good opportunity for foreign students to receive training at Russian 
universities when they have to stay home as the world situation nowadays 
faces new challenges which bring uncertainty and insecurity for many 
students and their parents. That is why universities should pay more at-
tention to build well-organized and thoroughly considered digital edu-
cational environment, especially for international educational programs.

Conclusion
Degree programs in translation and interpreting studies when they 

are launched in the distance mode should be designed in such a way as 
to help future interpreters to develop professional competences and soft 
skills. Participation in online conferences as public speakers, remote in-
terpreting tasks, mini-group activities, cross-cultural communication with 
native speakers and Q&A sessions can reinforce social, intercultural and 
communication skills of Chinese future interpreters. 

In distance synchronous course of interpreting, it can be easier to 
provide more individual training even in large groups via one-on-one 
mini-sessions, voice or text personal messages. Students are less afraid 
to interact and are more confident in giving their answers as they can 
use digital translation technologies to help them in doing tasks and keep 
distance with others (for many of them physical distance helps to over-
come mental stress). 
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The results of the study show that communication skills of future in-
terpreters from China can be sufficiently developed in all-digital inter-
cultural educational environment. 

However, further research on the issue of distance training for foreign 
students seems to be required to adapt more Russian degree programs 
to synchronous and asynchronous distance mode. It is also necessary to 
study how all-digital intercultural educational environment effects on 
building other professional competences of future interpreters. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ                                                                                            
ПОДКАСТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ 

АУДИРОВАНИЯ И ГОВОРЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Н.В. Осипова, Л.А. Осипов 

В статье рассмотрены вопросы использования подкастов в об-
учении иностранному языку обучающихся старшей школы. Дина-
мичность развития современного иноязычного образования привела 
к расширению спектра изучаемых иностранных языков в школе. 
Сегодня одним из самых популярных языков становится китайский. 
Он изучается в школах и вузах в большей степени как второй ино-
странный язык. В силу своей специфики он требует разработки 
комплексных подходов к его изучению, чему посвящены работы 
Ю.Е. Арекеевой, К.В. Волкова, Н.А. Деминой, И.В. Кочергина и др.

Исследование методики преподавания китайского языка в таких 
сферах речевой деятельности как говорение и аудирование является 
актуальным в настоящее время.

Проблема исследования заключается в выборе алгоритма рабо-
ты с подкастами. Цель – рассмотрение потенциальных возмож-
ностей подкастов в развитии устных видов речевой деятельности 
при обучении китайскому языку в старших классах средней шко-
лы и определение алгоритма работы с ними. Исследование про-
водилось на основе аутентичных подкастов на китайском языке. 
Использованные методы исследования – теоретический анализ 
литературы, изучение нормативных документов, наблюдение за 
учебным процессом, сравнительный анализ – привели к следующим 
результатам: описаны теоретические основы использования под-
кастов; определено понятия «подкаст», его дидактические функ-
ции; предложены практические аспекты развития устных видов 
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речевой деятельности при обучении китайскому языку; приведён 
алгоритм работы с подкастом на уроке китайского языка. Авторы 
пришли к выводу эффективности применения подкастов в обучении 
китайскому языку.

Ключевые слова: подкаст; развитие навыков аудирования; раз-
витие навыков говорения; обучение иностранному языку; коммуни-
кативная компетентность

Для цитирования. Осипова Н.В., Осипов Л.А. Возможности 
применения подкастов для развития навыков аудирования и говоре-
ния при обучении китайскому языку // Russian Journal of Education 
and Psychology. 2023. Т. 14, № 2. С. 32-48. DOI: 10.12731/2658-4034-
2023-14-2-32-48 

THE POSSIBILITIES OF USING PODCASTS                               
THE DEVELOPMENT OF LISTENING AND SPEAKING 

SKILLS IN TEACHING CHINESE

N.V. Osipova, L.A. Osipov 

The article discusses the use of podcasts in teaching a foreign lan-
guage to high school students. The dynamism of the development of mod-
ern foreign language education has led to the expansion of the range of 
foreign languages studied at school. Chinese is becoming one of the most 
popular languages today. It is studied in schools and universities mostly 
as a second foreign language. Due to its specificity, it requires the devel-
opment of integrated approaches to its study, to which the works of Yu.E. 
Arekeeva, K.V. Volkov, N.A. Demina, I.V. Kochergin, etc. are devoted.

The study of the methodology of teaching Chinese in such areas of 
speech activity as speaking and listening is relevant nowadays.

The problem of the study is the choice of an algorithm for working 
with podcasts. The purpose is to consider the potential of podcasts in 
the development of oral speech activities when teaching Chinese in high 
school and to determine the algorithm for working with them. The study 
was conducted on the basis of authentic podcasts in Chinese. The used 
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methods of research, such as theoretical analysis of literature, study of 
normative documents, observation of the educational process, compara-
tive analysis, led to the following results: the theoretical foundations of the 
use of podcasts are described; the concepts of “podcast” and its didactic 
functions are defined; practical aspects of the development of oral speech 
activities in teaching Chinese are proposed; an algorithm for working with 
a podcast in a Chinese language lesson is given. The authors concluded 
the effectiveness of the use of podcasts in teaching Chinese.

Keywords: podcast; listening skills development; speaking skills de-
velopment; foreign language teaching; communicative competence

For citation. Osipova N.V., Osipov L.A. The Possibilities of Using 
Podcasts the Development of Listening And Speaking Skills in Teaching 
Chinese. Russian Journal of Education and Psychology, 2023, vol. 14, 
no. 2, pp. 32-48. DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-2-32-48 

Введение
В условиях коммуникативной направленности одной из основ-

ных задач обучения иностранным языкам становится формиро-
вание коммуникативной компетенции, под которой понимается 
способность и готовность осуществлять межличностное и меж-
культурное общение. Причём особо отмечается тенденция к овла-
дению устной речью на иностранном языке. В современном мире 
всё большую популярность приобретает китайский язык [10]. Во-
просам обучения китайскому языку посвящены работы Ю.Е. Аре-
кеевой [1], К.В. Волкова [2], Т.Л. Гурулевой [3], Н.А. Деминой [4], 
И.В. Кочергина [6] и др.

Актуальность научно-исследовательской работы объясняется 
широкими возможностями применения интернет-технологий на за-
нятиях по китайскому языку в 10-11 классах, а также использованием 
подкастов, как средства развития навыков аудирования и говорения 
при обучении китайскому языку в средней школе. 

Целью является рассмотрение потенциальных возможностей 
подкастов в развитии устных видов речевой деятельности при обу-
чении китайскому языку в старших классах средней школы и опи-
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сание алгоритма работы с ними. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи: обосновать важность 
развития устных видов речевой деятельности при обучении китай-
скому языку в школе; рассмотреть потенциальные возможности 
инновационных педагогических технологий для развития навыков 
говорения и аудирования старшеклассников; раскрыть сущност-
ные характеристики подкастов; оценить эффективность обучения 
китайскому языку в старших классах с использованием подкастов. 
Новизна определяется языковым аутентичным материалом, на ос-
нове которого проводилось исследование.

Материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач были использованы следу-

ющие методы исследования: теоретический анализ литературы 
по проблеме; изучение нормативных документов; наблюдение за 
учебным процессом; эксперимент; анкетирование; беседы; метод 
качественной и количественной обработки данных; сравнительный 
анализ полученных результатов.

Результаты исследования
В современном информационном мире с самого раннего возраста 

у ребёнка начинает формироваться менталитет члена информаци-
онного общества. Дети активно используют и осваивают мобиль-
ные телефоны, компьютеры, бытовые электроприборы. Познание 
часто происходит путём наблюдения за предметом или явлением на 
экране монитора. Меняется манера восприятия мира. В этих усло-
виях использование информационных технологий интерактивного 
обучения приобретает особое значение. 

Привлечение информационных технологий в образовательный 
процесс является ещё одним стимулом для развития интерактивной 
формы обучения. Информационные технологии способствуют ре-
ализации принципа наглядности, что позволяет придать учебному 
процессу еще более высокий уровень активации умственной, позна-
вательной, коммуникативной и воспитательной функций на уроке.
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П.Н. Медведев отмечает, что с целью повышения качества образо-
вания, создания эффективной мотивации у обучающихся к образова-
тельному процессу «педагог с помощью информационных технологий 
может ярко и наглядно представлять учебную информацию, создавать 
условия для самостоятельного поиска и получения информации об-
учающимися, осуществлять контроль знаний» и т.п. [9].

В рамках данной статьи под информационной технологией ин-
терактивного обучения мы понимаем совокупность электронных 
средств и способов их функционирования, используемых для реали-
зации обучающей деятельности. Такие средства условно представ-
лены двумя группами: специальные и неспециальные источники. 
К специальным относятся электронные компьютерные учебники, 
базы данных, учебные компьютерные программы, компьютерные 
тренажёры и т.п. К неспециальным – теле- и радиопередачи, сайты, 
игры, подкасты и т.п. Кудинова О.А. и Кудинова М.И. отмечают, что 
применение информационных технологий на уроке иностранного 
языка способствует активизации учебной деятельности обучающих-
ся, повышению их коммуникативной компетенции и мотивации [7].

Обратимся к описанию подкаста. Данное понятие произошло от 
английского термина podcasting, образованного путем объединения 
основ слов – «iPod» и «broadcasting» (англ. – радио-, телевещание; 
трансляция) и обозначает особый формат аудио- и видеопередач, 
размещаемых в сети Интернет [15]. Файл данного формата мож-
но скачать из интернета или прослушивать/просматривать онлайн.

Е.Ю. Малушко определяет подкаст как «звуковой или видеофайл, 
который распространяется бесплатно через Интернет для массового 
прослушивания или просмотра» [8, с. 148].

П.В. Сысоев акцентирует внимание на возможности применения 
подкаста в обучении иностранному языку [13] и трактует его как 
«аудио- или видеозапись, сделанную любым человеком и доступную 
для прослушивания или просмотра во всемирной сети» [14, с. 10]. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что подкаст, из-
начально являясь неспециальным источником обучения, представ-
ляет собой аутентичный текст, который может быть использован в 
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качестве дополнительного материала для развития устных видов 
речевой деятельности при обучении иностранному языку. Обра-
щение к подобному сервису позволяет как прослушивать и просма-
тривать аудио- и видеозаписи, так и создавать их, делиться ими. По 
длительности подкасты могут быть разными: от нескольких минут 
до 2-3 часов.

Говорить о потенциальных возможностях применения подка-
стов в образовательном процессе позволяют такие его характер-
ные черты, как:

- аутентичность. В большинстве своём подкасты и видеокасты 
представляют собой аутентичный материал, подготовленный носи-
телем языка с развивающей, развлекательной, обучающей и ины-
ми целями. Получив на сегодняшний день своё развитие, многие 
сервисы дополнительно содержат подготовленный дидактический 
материал с транскрипцией и заданиями. Уровень сложности разме-
щённых подкастов колеблется от начального к продвинутому уров-
ню владения языком.

- актуальность. Данная характеристика обеспечивается возмож-
ностью постоянного пополнения пользователем своего архива но-
выми аудио- и видеоматериалами из Интернета в зависимости от 
возраста, пола, изучаемой темы, содержательного наполнения и т.п.

- доступность. Варианты просмотра подкастов просты и раз-
нообразны: их можно смотреть онлайн по ссылке, скачать на свой 
гаджет, оформить подписку и т.п. Каждый может выбрать наиболее 
удобный для него вариант. 

- автономность. Выбор конкретных подкастов объясняется по-
требностями и темпами обучения. Они могут быть использованы 
как в урочное, так и в неурочное время, для самостоятельной рабо-
ты обучающихся. Обращаться к материалам мобильного подкаста 
можно в любое время и в любом месте, поскольку точка доступа 
не привязана к определённому образовательному учреждению. Это 
говорит о возможности расширения среды и времени обучения и 
возможности работать в соответствии с личными темпами, сфор-
мированными рецептивными и продуктивными навыками.
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- многоканальное восприятие. Подкасты, представленные на Ин-
тернет сайтах, зачастую строятся на комбинации звукового ряда, 
музыки, фото или видео, картинки, текста. Это позволяет говорить 
об их многоканальности, т.е. на одном занятии во время работы с 
подкастами происходит одновременно зрительное и слуховое вос-
приятие, включаются эмоции, что, несомненно, расширяет рецептив-
ные возможности обучающихся, способствует лучшему пониманию 
информации на иностранном языке и, как следствие, мотивирует к 
устному или письменному высказыванию по изучаемой теме.

- многофункциональность. Обращение к подкастам с целью раз-
вития навыков аудирования и говорения при обучении китайскому 
языку способствует также параллельному развитию всех видов ре-
чевой деятельности. Например, на уроке аудирования естествен-
ным образом идёт работа по совершенствованию навыков устной и 
письменной речи. Кроме того, богатое содержательное наполнение 
подкастов даёт представление о многообразии изучаемого языка, его 
культуре. Важным моментом является возможность обучающихся 
как прослушивать и просматривать размещенные в Интернете под-
касты, так и записывать и размещать на одном из сайтов собствен-
ные подкасты на любые темы.

- интерактивность. Работа с подкастами предполагает актив-
ное взаимодействие между людьми в сети Интернет на форумах, 
в чатах, в форме комментариев, различных отметок. Например, на 
онлайн-сервисе Rutube каждый зарегистрированный пользователь 
может размещать самостоятельно подготовленный видео подкаст, 
просматривать другие, а также принимать участие в обсуждении 
подкастов в чатах.

Обращаясь к дидактическим функциям подкастов, раскрываю-
щим их потенциал для развития устных и письменных видов речевой 
деятельности при обучении иностранному языку, К.В. Карпанчико-
ва отмечает следующие:

- просмотр видео, прослушивание аудиозаписей на сайте;
- обсуждение содержания подкаста в чате, блоге в письменной 

форме;
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- активизация познавательной деятельности обучающихся; 
- развитие умений обучения в сотрудничестве; 
- развитие умений самостоятельной учебной деятельности об-

учающихся [5].
Мы считаем возможным дополнить вышеизложенные дидакти-

ческие функции следующими:
- развитие рецептивных аудитивных навыков при работе с фо-

нетическим, лексическим и грамматическим материалом и умений 
понимания иноязычной речи на слух;

- чтение субтитров;
- запись собственных аудио- и видеосюжетов с их последующим 

размещением в сети интернет;
- устное обсуждение содержания, проблем, затронутых в подка-

сте в классе, группе;
- интерактивная коммуникация [11].
На сегодняшний день существует достаточно большое количе-

ство сайтов и приложений с подборкой подкастов на различных 
иностранных языках. Можно самостоятельно находить ролики по 
интересующим темам разной степени сложности или оформить под-
писку и получать регулярные оповещения. Каждый выбирает свой 
способ взаимодействия.

Нами был проведён анализ таких сайтов и приложений, что позво-
лило оценить их достоинства и недостатки с позиции возможности 
их использования для развития устных видов речевой деятельности 
при обучении китайскому языку в старшей школе. 

Например, сайты I love learning Chinese (https://ilovelearningchinese.
com/start-here) и Learn Chinese&Culture (https://podcasts.apple.com/
ua/podcast/learn-chinese-culture-imandarinpod-com/id214936144?l=ru) 
содержат подкасты, в которых представляют китайскую культуру 
в реальных обстоятельствах; они учат, как говорить и как думать в 
повседневной жизни, как это делают коренные китайцы.

На наш взгляд высоким потенциалом для обучения и изучения 
китайского языка обладает сайт Learning Chinese through stories. 
(https://learningchinesethroughstories.libsyn.com/), он охватывает ши-
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рокий спектр тем и уровней владения языком: от начинающего до 
продвинутого. 

Тематика подкастов очень разнообразна, поэтому может быть 
полезна достаточно широкому кругу пользователей. Стоит также 
упомянуть, что в них не только обсуждают определенные темы, но 
и демонстрируют слушателям разные сценарии, с которыми люди 
часто сталкиваются в обычной жизни, и представлены они в основ-
ном в форме диалога. Общая продолжительность каждого подкаста 
от 5 до 60 минут. Это может быть много для использования на одном 
уроке. Но преимущество заключается в том, что их можно поста-
вить на паузу, а на следующем уроке продолжить работу, возобно-
вив просмотр или прослушивание с того места, где остановились 
или задать его просмотр в качестве домашнего задания. Интерфейс 
сайта представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Интерфейс сайта Learn Chinese through stories                                             
(https://learningchinesethroughstories.libsyn.com/) 

Алгоритм работы с текстом, представленным в любой форме 
(печатный, аудио, видео), разработанный Е.Н. Солововой, вклю-
чает в себя три этапа: дотекстовый – этап антиципации, текстовый 
– этап контроля, формирования или совершенствования соответ-
ствующего навыка и послетекстовый – репродуктивный этап [12]. 
Последовательность в действиях учителя и учеников при обра-
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щении к подкастам в целом совпадает с технологией работы над 
любым текстом. Но при работе с подкастами, мы предлагаем вы-
делить дополнительно предварительный и заключительный этапы. 
Новизна в данном случае обеспечивается актуальным источником 
и его содержанием. 

Опытно-экспериментальная работа включала в себя цикл уроков 
в период с сентября по декабрь 2022 года. Занятия были проведены 
по аналогичной схеме, с соблюдением выделенных этапов работы. 

Предварительный этап представлял собой некоторый инструк-
таж с объяснением правил работы в компьютерном классе, с ком-
пьютером и в сети Интернет, подключения, устранения технических 
неполадок. Рассматривался определённый сайт, его структура, воз-
можности. 

На дотекстовом этапе проводилась работа по снятию лексических 
и грамматических трудностей. Т.е. проводилась работа со словарём 
текста, например, на слайд выводились слова, и ребята должны были 
соотнести слова с картинками, перевести их. Также актуализирова-
лось грамматическое правило, например, использование частицы, 
указывающей на время, в котором происходят события в подкасте. 

На втором этапе обучающиеся прослушивали / просматривали 
текст. Во время которого они выполняли упражнение, представленное 
в виде таблицы для заполнения, например, кому принадлежат те или 
иные слова, кто куда отправился в путешествие, кто что купил и т.п. 

Послетекстовый этап характеризуется выполнением упражнений, 
контролирующих понимание услышанного или увиденного текста, 
осуществлялся анализ материала. Кроме того, обучающимся пред-
лагались вопросы для обсуждения прослушанного подкаста и про-
ведения дискуссий по данной теме.

Заключительный этап подразумевал подготовку и запись собствен-
ного подкаста по образцу. Ребята писали сценарий, делили роли и 
зоны ответственности каждого, лексически и грамматически верно 
оформляли материал и снимали видео подкаст. Так, обучающимися 
10 класса были подготовлены подкасты по темам «Путешествие», 
«Моё хобби», «Покупки». 
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Обсуждение
Опытно-экспериментальная работа по оценке возможностей при-

менения подкастов при обучении китайскому языку в старшей шко-
ле и проверке эффективности алгоритма работы с ними в процессе 
развития навыков аудирования и говорения, включала:

- констатирующий эксперимент, в ходе которого был проведено 
анкетирование обучающихся и учителя об условиях и содержании 
обучения и входное контрольное тестирование, показавшее низкий 
уровень развития навыков аудирования и говорения; 

- формирующий эксперимент, в основе которого лежало опыт-
ное обучение как доказательство эффективности применения под-
кастов на уроке иностранного языка;

- контролирующий эксперимент подразумевал снова анкетиро-
вание обучающихся и учителя на предмет их оценки эффективно-
сти опытного обучения и используемых приёмов и тестирования 
на проверку уровня сформированности навыков аудирования и го-
ворения. После анализа результатов эксперимента было отмечено, 
что в экспериментальной группе количество учеников с высоким 
уровнем обученности увеличилось на 30%, а с низким уровнем – 
уменьшилось, что подтвердило выдвинутую гипотезу.

Проведенный эксперимент показал, что подкасты обеспечи-
вают большую информативную емкость языкового материала, 
повышение познавательной активности обучающихся, усиле-
ние мотивации за счет эмоционального представления учебной 
информации. 

Необходимость и эффективность использования аутентичных 
подкастов на уроке китайского языка обосновывается следующими 
моментами: подкасты являются эффективным средством разви-
тия навыков говорения и аудирования; способствуют закреплению 
пройденного фонетического, лексического и грамматического ма-
териала, а также определенному расширению лексического запаса 
обучающихся; способствуют интенсификации учебного процес-
са; создают благоприятные условия для развития коммуникатив-
ной компетенции.
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Заключение
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что под-

касты обладают потенциальными возможностями для развития 
устных видов речевой деятельности при обучении иностранному 
языку. Прослушивание их на китайском языке способствует разви-
тию слуховых навыков, способности понимать быструю разговор-
ную речь, даёт возможность увеличить словарный запас полезными 
и простыми фразами, повторить использование конструкций, а об-
суждение материала в чате с другими участниками является моде-
лью реального разговора. Подкасты придают стимул для изучения 
иностранного языка, вызывают эмоциональный отклик. Как след-
ствие, процесс обучения китайскому языку становится интересным, 
а результат эффективным. 

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

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 

(НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ)

Н.В. Осипова, О.С. Румянцева 

Начиная с ХХ в. английский язык отмечается как один из по-
казателей успешности и образованности человека. На сегодняш-
ний день владение им является обязательным требованием многих 
работодателей. Как следствие, преподаванию английского языка 
уделяется повышенное внимание во многих образовательных уч-
реждениях общего, среднего и высшего образования как в России, 
так и зарубежных странах, что объясняет актуальность прово-
димого исследования. Большое внимание уделяется изучению комму-
никативного и интерактивных методов в обучении иностранному 
языку. Проблема исследования заключается в выявлении наиболее 
успешных практик в преподавании английского языка, а цель – в 
описании современных тенденций преподавания английского язы-
ка в европейских странах. В ходе исследования были рассмотрены 
сайты образовательных организаций Германии и Франции, неко-
торые образовательные ресурсы, проведён сравнительный анализ. 
Полученные выводы позволяют говорить о тенденции к развитию 
устной составляющей коммуникативной компетенции. В связи с 
этим особое внимание уделяется применению IT-технологий, ин-
терактивному методу, предметно-языковому интегрированному 
обучению на всех уровнях образования: от дошкольного до высшего, 
а также в системе дополнительного образования.

Ключевые слова: преподавание; тенденции; языковое образова-
ние; английский язык; подходы; инновационные технологии

Для цитирования. Осипова Н.В., Румянцева О.С. Современные 
тенденции преподавания английского языка в европейских странах 
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(на примере Германии и Франции) // Russian Journal of Education 
and Psychology. 2023. Т. 14, № 2. С. 49-63. DOI: 10.12731/2658-4034-
2023-14-2-49-63 

CURRENT TRENDS IN TEACHING ENGLISH                             
IN EUROPEAN COUNTRIES (USING THE EXAMPLE               

OF GERMANY AND FRANCE)

N.V. Osipova, O.S. Rumyantseva 

Since the twentieth century, being able to speak English has been 
noted as one of the indicators of a person’s success and education. To 
date, this speaking skill is a mandatory requirement of many employers. 
As a result, the teaching of English is given increased attention in many 
educational institutions of general, secondary and higher education 
both in Russia and abroad, which explains the relevance of the research. 
Much attention is paid to the study of communicative and interactive 
methods in teaching a foreign language. The problem of the study is to 
identify the most successful practices in teaching English. The purpose 
is to describe the current trends in teaching English in European coun-
tries. The study examined the websites of educational organizations in 
Germany and France, certain educational resources, as well as con-
ducted a comparative analysis. The findings suggest a trend towards 
the development of the oral component of communicative competence. 
In this regard, special attention is paid to the use of IT technologies, in-
teractive method, subject-language integrated learning at all levels of 
education: from preschool to higher education, as well as in the system 
of additional education.

Keywords: teaching; trends; language education; English language; 
approaches; innovative technologies
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Введение
Процессы мировой глобализации и интеграции, наблюдавшие-

ся в последние десятилетия, спровоцировали рост и разнообразие 
межкультурных контактов и ситуаций межкультурного общения. 
Это международные конференции, программы международного 
обмена, мобильность учёных, зарубежные стажировки и команди-
ровки, совместные проекты, выставки, просто туристические по-
ездки и многое другое. В связи с этим одним из условий успешной 
адаптации современного человека в социальном пространстве яв-
ляется владение иностранным языком. 

Общепризнанным языком международного общения, полу-
чившим наибольшее распространение, является английский. В 
настоящее время он используется в качестве национального, го-
сударственного или языка общения на всех континентах мира. 
Примерно 1,5 миллиарда человек владеют английским языком, и 
предполагается, что этот цифровой показатель будет только расти. 
Д. Грэддол говорит о роли английского языка в развитии академи-
ческой мобильности: «Высшее образование становится глобали-
зованным наряду с экономикой, и английский язык играет в этом 
процессе основополагающую роль – отчасти из-за доминирующей 
роли университетов англоговорящего мира и отчасти потому, что 
английский язык становится посредником в процессе интернаци-
онализации как студенческого, так и преподавательского сообще-
ства» [12, р. 73].

Вопросам преподавания иностранных языков посвящены работы 
многих учёных: И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Г.В. Рогова и другие. И.А. 
Зимняя, Я.М. Колкер, Е.И. Пассов, S. Granger, G. Gilquin, F. Meunier 
акцентировали внимание на коммуникативном методе. Использо-
вание интерактивных методов изучали И.И. Борисова, Е.Ю. Лива-
нова, Т. Cobb, M. Horst, M.B. Гулакова, Г.И. Харченко, M. Michalke. 
Исследования Б. Качру касаются роли английского языка.

Анализ литературы позволил определить проблему исследова-
ния: какова возможность выявления наиболее распространённых и 
успешных практик в преподавании английского языка?
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Цель работы заключается в описании современных тенденций 
преподавания английского языка в европейских странах.

Поставленная цель обусловила необходимость решения следу-
ющих задач:

1. Определить роль английского языка в современном мире;
2. Рассмотреть новые тенденции в обучении английскому языку 

в образовательном пространстве Германии;
3. Рассмотреть современные тенденции преподавания англий-

ского языка в образовательном пространстве Франции;
4. Выявить наиболее успешные практики в иноязычном обра-

зовании.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужили сайты образовательных 

организаций Германии и Франции, а также ряд образовательных 
ресурсов. В ходе написания работы применялись методы наблюде-
ния, сравнения, анализа, описания.

Результаты исследования
Отмечая всемирное распространение английского языка, обра-

тимся к теории ученого-глобалиста Б. Качру [4, с. 147-150]. Предло-
женная им модель позволяет судить о степени влияния английского 
на другие языки мира, а также о степени его использования и пред-
ставляет собой систему трёх концентрических кругов: внутренний, 
внешний и расширяющийся. Во внутренний круг автор поместил 
страны, для жителей которых английский язык является родным 
(Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия, Ирландия, 
англоговорящая часть Канады и Южная Африка, некоторые страны 
территории Карибского бассейна). Второй – внешний круг – пред-
ставлен странами, где английский является официальным наряду 
с местными этническими языками (Бангладеш, Кения, Пакистан, 
Южная Африка, Замбия, Гана, Малайзия, Филиппины, Шри-Ланка, 
Зимбабве, Индия, Нигерия, Сингапур, Танзания). И расширяющийся 
круг включает в себя страны, в которых английский язык использу-
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ется в межкультурной коммуникации (Россия, Китай, Япония, боль-
шинство стран Европы, Корея, Индонезия). Вследствие увеличения 
роли английского языка сложилась ситуация, что число предста-
вителей расширяющегося круга превышает число представителей 
внутреннего круга. Британский филолог, языковед-англист Д. Кри-
стал отмечает, что впервые в истории среди людей, говорящих на 
отдельно взятом языке, число неносителей языка в три раза превы-
шает число носителей языка [6]. 

Говоря о распространении в Европе английского языка в качестве 
контактного, следует отметить, что языковая ситуация существенно 
отличается в различных странах. Так, в Германии можно достаточ-
но легко общаться с местными жителями на английском языке, не 
зная немецкого. Французы же в своём стремлении сохранить свою 
языковую идентичность долгое время сопротивлялись внедрению 
английского языка. Ярким примером этого являются публикации 
Ассоциации защиты французского языка во Франции на их интер-
нет-сайте, где представлены «ужасы языковой агрессии» – фотогра-
фии парижских уличных указателей на английском языке [1, с. 36]. 
Этим объясняется выбор данных стран для дальнейшего описания.

В Германии более половины населения в разной степени владе-
ют английским языком и используют его в повседневной коммуни-
кации. Причём распространенность в популярных туристических 
районах и среди молодежи до 50 лет выше. Поскольку образователь-
ные учреждения являются основным местом изучения английского 
языка, рассмотрим каждый уровень. В дошкольных учреждениях 
обучение английскому языку осуществляется только в частных или 
международных детских садах. Но уже в начальной школе этот 
предмет становится обязательным, год начала изучения иностран-
ного языка различается в зависимости от штата. Так, в Северном 
Рейне-Вестфалии и Нижней Саксонии английский язык начинает 
преподаваться с третьего года обучения в начальной школе, а в Ба-
ден-Вюртемберг – с первого [10].

На первом этапе изучаются темы, связанные с представлением 
себя, описанием людей, погоды; много времени уделяется работе с 
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аудиоматериалами. С пятого класса начинается более глубокое из-
учение языка в плане произношения, правописания, грамматики. 
Примечательно, что с пятого по седьмой класс в школе изучается 
британский вариант английского, затем в восьмом классе происхо-
дит знакомство с американским английским. В первые три года об-
учения учителя английского языка в основном говорят по-немецки, 
когда дают задания или объясняют упражнения. Но начиная с вось-
мого класса учителя переходят полностью на английский. Это очень 
помогает, потому что иначе не будет формироваться навык говоре-
ния, аудирования и понимания иностранной речи. Также большое 
значение придаётся чтению [3]. Зачастую в школах учителя очень 
квалифицированы, многие из них являются носителями или жили, 
учились в англоязычных странах, таких как США или Великобри-
тания. В целом уровень английского языка к 8 классу в гимназиях 
довольно высокий и достигает уровня B2-C1, дети разговаривают 
свободно [13].

На уровне высшего образования продолжается изучение англий-
ского языка как обязательной дисциплины. Кроме того, большое зна-
чение уделяется академической мобильности студентов [15]. С этой 
целью более 220 университетов Германии предлагают программы 
на английском языке, которые открыты для всех студентов, включая 
студентов из стран, не входящих в ЕС. Большинство из этих универ-
ситетов являются государственными и бесплатными для обучения. 
Немецкие университеты прекрасно понимают, что, если они хотят 
привлечь иностранных студентов, им просто необходимо предлагать 
программы на английском языке. Университеты, которые предлага-
ют программы с преподаванием на английском языке, также обычно 
имеют англоговорящих сотрудников в приемных комиссиях, реги-
страционных бюро и во всех соответствующих и важных объектах 
на территории кампуса.

Организация дополнительного образования в стране ориенти-
рована на обучение в течение всей жизни – lifelong learning [11]. В 
качестве примера приведём «Центры образования для взрослых» 
(Volkshochschulen), доступные в большинстве городов Германии. 
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Эти общественные центры предоставляют взрослым обучающимся 
возможность записаться на различные курсы, которые длятся не-
сколько недель. Стратегия немецкого института образования взрос-
лых (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, DIE) направлена на 
интеграцию и признание неформального обучения, развитие ком-
петенций, подключение различных образовательных агентов, пре-
доставление образовательных консультаций, продвижение новой 
культуры обучения, справедливый и равный доступ к образованию. 

Эти цели связаны с разными этапами жизни: детство, юность, 
взрослость и пожилой возраст. Обучение на протяжении всей жиз-
ни должно продвигаться как само собой разумеющаяся черта об-
разовательной биографии каждого человека.

К современным тенденциям преподавания английского языка в 
Германии относятся достаточно жёсткие требования к преподава-
телю. Преподаватели английского языка в Германии не обязательно 
должны быть из англоязычной страны, но конкуренция среди тех, 
для кого английский не является родным, достаточно высокая. К 
обязательным требованиям относится наличие сертификата TEFL/
TESOL/CELTA об уровне владения языком, достаточным для свобод-
ного общения на английском языке, степень бакалавра, действующие 
паспорт и виза, примеры планов уроков, оригинал университетского 
диплома, рекомендации из предыдущих учебных заведений.

Обращаясь к более консервативной стране Франции, отметим, 
что только один француз из пяти может свободно объясняться на 
английском языке. Подобная ситуация спровоцировала тенденцию 
к изучению иностранного языка с раннего возраста. 

Подобным образом, как и в Германии, английский язык препо-
даётся в частных или международных дошкольных учреждениях. 
Главными принципами в методике преподавания английского языка 
для дошколят французы называют такие правила: главное не заучить, 
а заинтересовать, сенсибилизация, в частности, путем прослуши-
вания, арт-технологии. То есть игры, просмотр детских фильмов, 
песни и танцы – это именно то, на чем основываются методики пре-
подавания для детей дошкольного возраста.
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На уровне начального образования изучение первого языка (в 
большинстве случаев английского) в настоящее время является обя-
зательным начиная со 2 класса, в возрасте от 7 до 8 лет. Среди тен-
денций можно отметить особое внимание развитию устной речи и 
умению общаться на английском языке, а также высокие требования 
к учителям, преподающим английский язык. Здесь также речь идёт об 
обязательном наличии сертификата о знании языков высшего уровня.

Это дало возможность применения в начальных школах Франции 
таких методов преподавания английского языка, как проектное обу-
чение, в ходе которого дети или учитель выбирают темы для каждо-
го урока, выполняют проекты, а затем представляют их, и методика 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) – предметно-язы-
ковое интегрированное обучение, при котором другие предметы 
изучаются на английском [7; 9]. Этот последний метод довольно 
активно используется в частных англоязычных школах, колледжах 
и детских садах, где все предметы ведутся на иностранном языке. 
При работе с младшеклассниками продолжают активно прибегать 
к игре: используются различные возможности: рисование, игры, 
лепка, поделки, активные игры на свежем воздухе. Похожий метод, 
в основе которого лежит принцип «делать, изучая», получил назва-
ние полный физический отклик. Его суть заключается в том, что на 
занятии учитель просит выполнить команды и поручения, произно-
ся их на английском языке. Например, «Stand up!» — «Встаньте!», 
«Close the door!» — «Закройте дверь!». Таким образом, учащийся 
совершает действие и запоминает простейшие фразы, которые со 
временем становятся всё более сложными.

В колледжах и лицеях Франции применяются такие методы, как 
билингвальный, при котором материал презентуется параллельно 
на двух языках; метод перевода, в ходе которого учащиеся пополня-
ют словарный запас и изучают грамматические правила на основе 
фраз, текстов; эмоционально-смысловой подход, когда ребята при-
думывают себе роль вымышленного персонажа или представляют 
себя реальной личностью и рассказывают о себе, как о носителе 
языка, о жителе, например, Англии и т.п. Особый интерес вызывает 
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интегрированный подход, позволяющий вести преподавание таких 
предметов, как математика или история и география, на англий-
ском языке, что даёт возможность обучающимся выражать себя на 
иностранном языке в других контекстах. Здесь смещается акцент, 
возникает другое намерение: и школьник говорит по истории, гео-
графии и т.д. на английском, а не просто говорит по-английски, что-
бы говорить на этом языке. Данная инициатива нашла отражение 
в открытии школ, предлагающих двуязычное образование. Сейчас 
их во Франции около 130. Цель состоит в том, чтобы обучать ино-
странному языку не через уроки грамматики, орфографии или лек-
сики, а путем погружения в этот иностранный язык. 

Приведём пример Гренобля, где с 2016 г. открыты 2 школы: Jules 
Ferry и Les Trembles. С целью усиленного изучения иностранного 
языка и преподавания неязыкового предмета, чаще истории и гео-
графии, на этом языке в них созданы Международные секции, кото-
рые посещают как французы, так и иностранные школьники. Ради 
справедливости стоит сказать, что Международные разделы суще-
ствуют не менее чем на 15 живых языках: немецком, американском 
английском и британском английском, арабском, китайском, датском, 
испанском, итальянском, японском, голландском, норвежском, поль-
ском, португальском, русском и шведском.

Как и в Германии, во Франции предусмотрены различные уровни 
навыков, которые должны быть достигнуты учащимися на каждом 
уровне обучения. По окончании средней школы учащиеся должны 
достичь уровня B2. С целью достижения этой цели в феврале 2023 
г. министром национального образования Франции П. Ндиайе был 
объявлен план изучения английского языка до 2025 г. [14]. Упор де-
лается на применение IT-технологий. Это языковые помощники по 
принципу помощника Капитана Келли – обучающий инструмент, 
предлагающий упражнения на прослушивание и повторение, а также 
иллюстрированные карточки, песни, стихи или загадки. Продолжит-
ся инициатива преподавания неязыковых дисциплин на английском 
языке. Перспективной является тенденция развития студенческой 
мобильности и обмены с eTwinning (Erasmus+) и Tele -Тандем.
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В рамках высшего образования активно поддерживается тен-
денция развития устной разговорной составляющей, т.е. ведущей 
целью обучения становится не просто знание грамматических пра-
вил и большого объёма лексики, а умение применять их в реальных 
ситуациях общения, понимать чужую речь и быть понятым, уме-
ние общаться, что объясняет актуальность коммуникативной мето-
дики, в основе которой лежит коммуникация и метода «Говорящий 
класс», направленного на общение студентов между собой на за-
данную или свободную тему.

Изучение английского языка также широко развито в рамках до-
полнительного образования. Набирают популярность подготови-
тельные курсы сертификации, преимуществом которых выступает 
возможность сдачи экзамена и получения сертификата, часто тре-
буемого при устройстве на работу.

Таким образом, мы видим, что изучение иностранных языков 
занимает привилегированное место в национальных образователь-
ных программах во Франции в течение последних десяти-пятнад-
цати лет [8].

Обсуждение
Полученные авторами результаты подтверждают сложившуюся 

тенденцию на устное владение английским языком в Европейских 
странах [8]. Актуальным на сегодняшний день подходом к изучению 
английского языка является CLIL, который может быть применён как 
в урочной, так и внеурочной деятельности. Также интересен опыт 
организации международных секций в школах, но который может 
быть внедрён и в учреждениях высшего образования, например, как 
с целью изучения иностранного языка, так и с целью социализации 
иностранных студентов [2; 5].

Заключение
Рассмотрев роль английского языка в мире в целом и отведённую 

ему роль в образовательном процессе в частности, авторы провели 
анализ современных тенденций преподавания английского языка в 
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Германии и Франции. Отмечается, что изучению английского уде-
ляется большое внимание, начиная от дошкольного уровня и закан-
чивая высшим образованием, а также в системе дополнительного 
образования.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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КОНЦЕПЦИИ ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА:                              
ОТ ИСЛАМСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕНЕССАНСА 

К СОВРЕМЕННОСТИ

Н.К. Нуриханова, А.Т. Арасланова, Т.В. Набиева 

Мыслителями эпохи Исламского педагогического Ренессанса 
было создано множество работ, в которых раскрывались про-
блемы подготовки учителя и наставника. По мнению мыслителей 
прошлого, учитель – это образованный, культурный, человек, му-
дрый наставник, созидатель личности ребёнка. Названные идеи 
и сегодня достаточно актуальны. Современному педагогу и на-
ставнику необходимо повышать активную жизненную позицию, 
совершенствовать личностные и профессиональные качества, раз-
вивать творческую составляющую, формировать личный бренд. В 
целях формирования этих компетенций предлагается использова-
ние  инновационной педагогической мастерской, способствующей 
развитию у педагога и наставника творческого потенциала через 
использование управленческих и образовательных ресурсов, отве-
чающей современным задачам системы образования.

Целью статьи является историко-педагогический анализ взглядов 
на проблему педагога и наставника эпохи Исламского педагогиче-
ского Ренессанса и их актуализации для современного образования. 

Материалы и методы. Источниками стали исследования араб-
ских и персидских ученых, а также опубликованные работы рос-
сийских и зарубежных авторов, которые рассматривали отдель-
ные проблемы педагогики средневекового ислама и современности. 
Методы историко-педагогического исследования: сравнительно-
исторический, монографический, биографический, проблемно-хро-
нологический. Общенаучные теоретические методы: анализ, син-
тез, систематизация, классификация, обобщение, сопоставление, 
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индуктивные и дедуктивные методы и библиографические методы 
(аннотирование, рецензирование, цитирование, тезирование и др.).

Результаты. В работе систематизированы педагогические идеи 
мыслителей эпохи Исламского педагогического Ренессанса и совре-
менности; выявлены организационно-педагогические возможности 
развития личного бренда современного педагога через использова-
ние инновационных творческих мастерских, площадки Технопарка; 
определены критерии и показатели эффективности педагогической 
деятельности  учителя-наставника с развитым личным брендом в 
современной образовательной практике.

Материалы исследования могут использоваться в практике шко-
лы учителями и классными руководителями, в системе высшего про-
фессионального образования студентами, магистрантами, аспиран-
тами и преподавателями гуманитарных светских и мусульманских 
вузов и колледжей, практическими работниками, интересующимися 
вопросами истории исламской педагогики и образования.

Ключевые слова: Исламский педагогический Ренессанс; педагог; 
наставник; личный бренд педагога и наставника; педагогическая 
мастерская; эффективная педагогическая деятельность

Для цитирования. Нуриханова Н.К., Арасланова А.Т., Набиева 
Т.В. Концепции педагога и наставника: от Исламского педагоги-
ческого Ренессанса к современности // Russian Journal of Education 
and Psychology. 2023. Т. 14, № 2. С. 64-81. DOI: 10.12731/2658-4034-
2023-14-2-64-81 

CONCEPTS OF THE TEACHER AND MENTOR:                          
FROM THE ISLAMIC PEDAGOGICAL RENAISSANCE              

TO THE MODERNITY

N.K. Nurikhanova, A.T. Araslanova, T.V. Nabieva 

The thinkers of the era of the Islamic Pedagogical Renaissance cre-
ated many works in which the problems of preparing a teacher and 
mentor were revealed. According to the thinkers of the past, a teacher 
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is an educated, cultured person, a wise mentor, a creator of the child’s 
personality. These ideas are still relevant today. A modern teacher and 
mentor needs to increase an active life position, improve personal and 
professional qualities, develop a creative component, and form a per-
sonal brand. In order to form these competencies, it is proposed to use 
an innovative pedagogical workshop that contributes to the development 
of the teacher’s and mentor’s creative potential through the use of man-
agerial and educational resources that meets the modern challenges of 
the education system.

The purpose of the article is a historical and pedagogical analysis of 
the views on the problem of a teacher and mentor of the era of the Islamic 
pedagogical Renaissance and their actualization for modern education.

Materials and methods. The sources were the studies of Arab, Per-
sian scientists, as well as the published works of domestic and foreign 
authors who considered certain problems of the pedagogy of medieval 
Islam and modernity.

Methods of historical and pedagogical research: comparative - his-
torical monographic, biographical, problem-chronological. In addition, 
such general scientific theoretical (analysis, synthesis, systematization, 
classification, generalization, comparison, inductive and deductive 
methods) and bibliographic methods (annotation, reviewing, citation, 
abstraction, etc.).

Results. Тhe pedagogical ideas of the thinkers of the era of the Islamic 
pedagogical Renaissance and modernity are systematized; organization-
al and pedagogical opportunities for the development of a personal brand 
of a modern teacher through the use of innovative creative workshops, 
territory of the Technopark were identified; the criteria and indicators 
of the effectiveness of the pedagogical activity of a teacher-mentor in 
modern educational practice are determined.

The research materials can be used in the practice of the school by 
teachers and class teachers, in the system of higher professional edu-
cation by students, undergraduates, graduate students and teachers of 
humanitarian secular and Muslim universities and colleges, practitioners 
interested in the history of Islamic pedagogy and education. 
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For citation. Nurikhanova N.K., Araslanova A.T., Nabieva T.V. Concepts 
of the Teacher and Mentor: From the Islamic Pedagogical Renaissance to 
the Modernity. Russian Journal of Education and Psychology, 2023, vol. 
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Введение
Современное состояние образовательной практики подчеркивает 

необходимость усиления роли педагога и наставника в формирова-
нии подрастающего поколения. Способ организации педагогиче-
ского взаимодействия напрямую зависит от мастерства педагога, 
его личностных качеств и его творческого потенциала. Проблема 
развития педагога, совершенствования его профессиональной дея-
тельности интересовала исследователей разных времен и народов. 
Одним из таких периодов, безусловно, является расцвет ислам-
ской педагогической науки IX–XIV веков. В этой связи возникает 
необходимость провести параллели между средневековой ислам-
ской педагогикой и современными наработками, раскрывающими 
проблемы места и роли педагога и наставника, а также вопросы 
подготовки будущего педагога и  наставника, способного форми-
ровать свой личный бренд.

Данная проблематика предполагает постановку следующих задач:  
1) осуществить историко-педагогический анализ личностных 

характеристик педагога и наставника на основе систематизации пе-
дагогических идей мыслителей эпохи Исламского педагогического 
Ренессанса и современности;

2) уточнить понятие «личный бренд педагога” и разработать алго-
ритм его формирования через использование инновационных твор-
ческих мастерских, площадок Технопарка БГПУ им. М. Акмуллы; 

3) выявить критерии и показатели эффективной деятельности 
педагога и наставника с развитым личным брендом в современной 
образовательной практике.
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Методология исследования
Методологическими основаниями работы были определены 

следующие подходы: системный (В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабан-
ский, И.В. Блауберг, М.С. Каган, Н.В. Кузьмина, В.Н. Садовский, 
Э.Г Юдин); аксиологический (М.В. Богуславский, Н.П. Медведев, 
И.Ф. Исаев, З.И. Равкин, В.П. Тугаринов), теория развития лично-
сти в деятельности (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, 
Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, 
С.Л. Рубинштейн, Г.И. Щукина, Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская), 
концептуальные идеи профессионального образования будущего пе-
дагога (О.А. Абдуллина, Т.М. Аминов, В.А. Сластенин).

Результаты
Согласно научным исследованиям Т.М. Аминова – автора парадиг-

мы Исламского педагогического Ренессанса, мусульманская культура 
в целом стала той аккумулирующей силой, впитавшей все важное и 
позитивное, накопленное мыслителями древневосточных государств 
и эпохи Античности. Взлет мусульманской культуры IX–XII веков, 
названный эпохой «восточного Ренессанса», стал основополагающей 
силой прогрессивного развития человечества последующих веков. 
Восточный Ренессанс породил западноевропейское Возрождение и 
во многом обусловил зарождение культуры эпохи Просвещения [3].

Исламскими мыслителями рассматриваемого периода было соз-
дано множество работ, в которых раскрывались проблемы подго-
товки учителя и наставника.

По мнению Аль-Газали, что «у каждого воспитанника должен 
быть свой личный наставник, ученый, который будет дополнять упу-
щенное и исправлять ошибки родительского воспитания. Ученые 
поднимают людей из животной низости до человеческой высоты» 
[1]. Но основным субъектом, выбирающим своего учителя, должен 
стать ученик. Как говорит аль-Газали, настоящий ученик «это тот, 
кто оставил привязанность к земной жизни и любовь к положению, 
он следует за знающим человеком… следование /духовная связь/ 
которого продолжается до господина посланников…, он работает 
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над собой через уменьшение количества еды, слов и сна, увеличе-
ние количества молитв, подаяний и поста. И через следование тому 
/истинному/ шейху, он воспитывал в своем характере такие поло-
жительные качества, как терпение, молитва, благодарность, упова-
ние, твердая вера и знание, аскетизм, спокойствие духа, доброта, 
смирение, знание, искренность, скромность, верность, серьезность, 
немногословность и размеренность» [1]. Отсюда, образование до-
стойного человека невозможно без наставника, оно может привести 
ученика к множеству заблуждений.

Главным методом воспитания, считает мусульманский иссле-
дователь, является убеждение, при котором необходимо проявлять 
терпение, уважение и даже отеческую любовь. Другим методом 
воспитания является личный пример учителя в словах, поступках 
и в намерениях. Взаимодействие между учителем и воспитанни-
ком должно носить не формальный, а личностно ориентированный 
характер. Отсюда и уровень авторитета учителя определяется тем, 
насколько неформально, а искренне «всем сердцем» ученик почи-
тает своего воспитателя.

Другой исследователь восточного Ренессанса ибн Сина считал, 
что обучение у известных наставников было одним из обязательных 
принципов педагогики эпохи Античности и Средневековья. Не слу-
чайно повествуя о жизни какого-либо исламского мыслителя обяза-
тельно перечисляли всех его учителей. Поэтому ибн Сина основную 
роль в воспитании ребенка отводил наставнику, а также отцу. В ра-
ботах ученого раскрываются основные требования, предъявляемые 
к наставнику. Он говорил, что: «В обращении с детьми учитель дол-
жен быть сдержанным, с особым вниманием должен следить за тем, 
как ученики реализуют полученные знания. Мысли учителя должны 
быть доступны всем обучаемым. Слово свое он должен сопровождать 
мимикой и жестом, чтобы обучение было более доходчивым и вызы-
вало у детей эмоциональное отношение» [8, с. 1069].

Ибн Сина формулирует ряд требований к личностным качествам 
учителя: 1) учителям необходимо соблюдать умеренность в обраще-
нии с детьми; 2) учитель должен обращать особое внимание на то, 



— 70 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 2 • http://rjep.ru

как ученик претворяет в жизнь его учение; 3) в процессе обучения 
учитель должен применять разнообразные методы и формы работы 
с детьми; 4) учитель должен учитывать индивидуальные особенно-
сти каждого ребенка и заинтересовывать его своими занятиями [6]. 
Важно и следующее требование к воспитателю: прежде чем управ-
лять другими людьми, он должен научиться управлять самим собой. 
Подобные позиции принципиально отличались от существующих 
в то время методик обучения и воспитания.

Интересны размышления аль-Фараби о педагогах. Так, он счи-
тал, что идеальный воспитатель должен быть одновременно и пе-
дагогом и ученым, владеющим выразительной речью, умеющим и 
любящим передавать знания, настойчивым при достижении задач 
воспитания и обучения [11].

Также, воспитатель должен обладать хорошей памятью, запо-
минать все, что видит и слышит, обладать проницательным умом. 
Особым качеством педагога должна быть любовь к научной деятель-
ности, желание передавать свои знания ученикам, не испытывая при 
этом усталости. Кроме названных выше качеств добродетельного 
человека, воспитатель должен обладать еще такими нравственны-
ми чертами, как гуманность, честность, справедливость, мудрость 
и честь. Мыслитель считает, что «Подобный человек обладает выс-
шей степенью человеческого совершенства и находится на вершине 
счастья. Этот человек является именно тем, кому известно любое 
действие, с помощью которого можно достичь счастья» [2].

В целом можно сказать, что идеи Исламского педагогического 
Ренессанса и сегодня достаточно актуальны. Творческая экстрапо-
ляция накопленного опыта, безусловно, будет способствовать повы-
шению педагогического мастерства, а значит и профессионального 
статуса учителя. Очевидно, что современному педагогу и наставни-
ку необходимо повышать активную жизненную позицию, сохранять 
свою профессиональную энергию и активизировать ее в направлении 
своего профессионального роста. Сегодня большую  актуальность 
приобретает проблема повышения  статуса педагога. Реализации 
этой задачи способствует разработка личного бренда учителя. 
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Личный бренд – это, что выделяет человека среди остальных, 
делает его неповторимым и уникальным. Бренд является отраже-
нием личности педагога и его ценностных ориентаций, помогает 
устранить возникновение конфликтов при построении им комму-
никативных связей с обучающимися и их родителями. Педагог и 
наставник с развитым личным брендом чувствует себя уверенно в 
самых сложных жизненных и профессиональных обстоятельствах. 
Компетентный и востребованный педагог не опасается потерять ра-
боту и трудится на выгодных для себя условиях, получает удоволь-
ствие, не подвергается профессиональному выгоранию. 

По мнению современных исследователей под личным брендом 
педагога понимается сформированный, целостный, узнаваемый и 
привлекательный, обладающий социальным статусом, признанный 
образ личности педагога, складывающийся в окружающей его про-
фессиональной среде  [7].

Личный бренд современного педагога и наставника помогает: си-
стематизировать и структурировать педагогическую деятельность, 
обеспечить непрерывный профессиональный рост и развитие; вы-
явить и использовать новые способы самореализации; повысить 
конкурентоспособность на рынке труда.

В качестве площадки для отработки профессиональных компе-
тенций педагога и развития его личного бренда может быть исполь-
зована  инновационная педагогическая мастерская, способствующая 
повышению у него творческого потенциала через использование 
управленческих и образовательных ресурсов, отвечающего совре-
менным задачам системы образования.

Педагогическая мастерская – творческая группа педагогов с 
разным стажем работы, объединившихся на основании единства 
интересов по какой-либо проблеме, участвующих в научно-педа-
гогическом исследовании и в научно-практическом поиске для со-
вершенствования образовательного процесса.

Целью педагогической мастерской является создание методи-
ческого пространства, позволяющего педагогам повысить профес-
сиональный уровень и уровень методического мастерства. Работа 
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мастерской направлена на создание условий для мотивации педа-
гогов и наставников на преобразование своей педагогической дея-
тельности; демонстрацию эффективных методов, форм и технологий 
обучения и воспитания; организацию индивидуальной и коллектив-
ной работы участников мастерской по созданию и представлению 
«творческого продукта».

Важной составляющей деятельности педагога в мастерской яв-
ляются: изучение научно-теоретической, методической и психоло-
го-педагогической литературы; выявление деловых и личностных 
качеств; определение уровня эффективности применяемых разно-
образных форм и методов обучения и воспитания; оценка социаль-
но-психологических и профессионально-педагогических установок, 
особенностей профессиональной мотивации и компетенции, степени 
целеустремленности и заинтересованности в работе и ее результатах.

Алгоритм формирования личного бренда современного педагога 
и наставника включает в себя четыре основных этапа.

Первый  этап направлен на самоопределение педагога, которое 
предпочтительно начинать с выявления исходного состояния (диа-
гностики), т.е. определения уровня профессиональной деятельно-
сти, ее достоинств и недостатков. В первую очередь, необходимо  
проанализировать личностные и профессиональные качества, осу-
ществить внутренний анализ и выделить сильные и слабые сторо-
ны своей профессиональной деятельности, потенциал для развития.

В педагогической литературе широко представлены различные 
методики диагностики педагогического труда и оценки сформиро-
ванности личного бренда: определение качественных результатов 
деятельности педагога (Ю.К. Бабанский, П.А. Победоносцев), диа-
гностика уровня развития педагогической деятельности (В.И. Зве-
рева, Н.В. Кузьмина, Т.И. Шамова), диагностика профессионально 
значимых личностных качеств (М.И. Лукьянова, Е.И. Рогов, В.П. 
Симонов), критерии сформированности личного бренда педагога ( 
Л.И. Иноземцева, С.В.  Парамонова, В.И. Домнина).

Диагностика  выявляет  сильные стороны деятельности педагога 
и наставника, его потенциальные возможности, потребности, помо-
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гает определить личностно значимую для него проблему профес-
сионального самоопределения, саморазвития и самообразования.  

Второй этап предполагает определение области применения 
педагогом своего профессионализма  на основе целеполагания и 
планирования своей деятельности.  Специальные компетенции в 
образовательной сфере применяются в конкретной области и в уз-
ком направлении педагогической деятельности, отражающихся в 
практических наработках, в ходе исследований  и  педагогических 
экспериментов. Это способствует повышению авторитета и  цен-
ности педагога и наставника  как эксперта.

Третий этап направлен на накопление, обработку, систематиза-
цию педагогического опыта и реализацию интерактивных форм ра-
боты.  В рамках данного этапа  на базе Технопарка педагогических  
компетенций в БГПУ им М. Акмуллы организуются золотые лек-
ции, ассоциация менторов, амбассадоры образования, коворкинги, 
краудсорсинги, ворк-шопы, научно-методические консультации, 
курсы повышения квалификации, методические фестивали, семи-
нар-практикумы, прокторинги проектов, мастер-классы, круглые 
столы, митапы, акселераторы. Золотые лекции проводят ведущие   
педагоги, которые делятся своим педагогическим опытом, техно-
логией работы в образовательном организациях, способами дости-
жения высоких результатов своей профессиональной деятельности. 
Такая форма работы дает возможность молодым педагогам позна-
комиться с успешным опытом коллег. Система наставничества в 
современной образовательной практике представлена ассоциацией 
менторов – сообществом опытных педагогов, предусматривающим  
долгосрочное сопровождение, при котором ментор индивидуально 
работает с подопечным педагогом, передает свой опыт, знания, ока-
зывает эмоциональную поддержку. Такое взаимодействие предус-
матривает целый спектр инструментов – от прямого инструктажа 
и обучения действиям до инновационных методов и форм, таких 
как шедоуинг и коучинг.

Четвертый этап – позиционирование  себя. Педагогу и наставни-
ку необходимо стать лидером в конкретной области педагогической 
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деятельности, показать свою уникальность. Данный этап реализу-
ется через организацию следующих форм: 

– участие в семинарах, научно-практических конференциях, 
выступления педагога и наставника на методических объе-
динениях, педагогических советах, педагогических чтениях. 
Педагог приобретает новые знания, изучает передовой педа-
гогический опыт коллег, а также транслирует свой собствен-
ный опыт. Данный вид деятельности направлен на развитие 
коммуникативных навыков, харизмы, умения убеждать; 

– участие в конкурсах профессионального мастерства, про-
ведение педагогом открытых уроков и внеурочных занятий, 
мастер-классов, подготовка методических разработок и реко-
мендаций, позволяющие ему выявить свои сильные и слабые 
стороны, выстроить план личностного саморазвития и само-
совершенствования;

– публикационная деятельность педагога и наставника в пе-
риодических изданиях (освещение опыта, оформление его и 
трансляция   в виде публикации статей, тезисов в сборниках 
научно-практических конференций, монографий, учебных 
пособий, программ, методических рекомендаций). Публика-
ционная активность повышает профессиональный авторитет, 
демонстрирует личную экспертность;

– выбор площадки для продвижения личного бренда (личный 
сайт, профиль в социальных сетях, Телеграмм-канал, регу-
лярное ведение блога), позволяющий посмотреть на себя по-
другому, изучить свои сильные стороны, отрефлексировать 
ошибки, выработать собственный педагогический почерк.

Эффективность деятельности современного педагога и настав-
ника с развитым личным брендом целесообразно оценивать по сле-
дующим критериям и показателям: 

1) наличие личностных качеств (потребность в новых знаниях, 
спокойствие духа, доброта, искренность, скромность, серьезность, 
целеустремленность, терпение, мобильность, коммуникабельность, 
уверенность, гибкость, самодисциплина, самообладание и само-
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контроль) и профессиональных умений (конструктивно решать 
конфликтные ситуации при построении коммуникативных связей 
с обучающимися и их родителями, трудится на выгодных для себя 
условиях, получать удовольствие, не подвергаться профессиональ-
ному выгоранию, демонстрировать и позиционировать себя, рефлек-
сировать ошибки, выработать собственный педагогический почерк);

2) индивидуальное сопровождение учебной деятельности и лич-
ностного развития каждого ребенка (осуществление индивидуаль-
ной поддержки каждого обучающегося класса на основе изучения 
его психофизиологических особенностей, условий семейного вос-
питания, социокультурной ситуации развития ребёнка; содействие 
формированию у детей мотивации к обучению, развитию у них по-
знавательных интересов, признанию ценности достижений и само-
реализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой 
и иной деятельности; поддержка талантливых обучающихся, в том 
числе содействие развитию их способностей; работа с обучающи-
мися по преодолению затруднений в учебном процессе, предпола-
гающий адресный характер и имеющая положительный результат; 
организация профориентационной работы  со школьниками; фор-
мирование моделей поведения в различных трудных жизненных 
ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных);

3) организация деятельности по обучению, воспитанию и успеш-
ной социализации обучающихся (сформированность ценностных 
отношений обучающихся к национальным, общечеловеческим, се-
мейным ценностям, здоровому образу жизни, активной граждан-
ской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее 
страны; выявление и педагогическая поддержка обучающихся, 
нуждающихся в психологической помощи; профилактика наркоти-
ческой и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления 
вредных для здоровья веществ; формирование навыков информа-
ционной безопасности);

4) взаимодействие педагога и наставника с родителями (органи-
зация помощи со стороны родителей в целях формирования единых 
подходов к воспитанию и обучению и создание наиболее благопри-
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ятных условий для развития личности каждого ребёнка; система-
тичность проведения родительских собраний; удовлетворенность 
обучающихся и их родителей качеством организации образователь-
ного процесса; оказание консультативной помощи родителям по 
вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей; про-
ведение совместных воспитательных мероприятий с родителями);

5) осуществление учебной и воспитательной деятельности во 
взаимодействии с педагогическим коллективом и социальными пар-
тнерами ( взаимодействие с администрацией общеобразовательной 
организации и учителями учебных предметов по вопросам контроля и 
повышения результативности учебной деятельности обучающихся и 
класса в целом; взаимодействие с педагогом-психологом, социальным 
педагогом и педагогами дополнительного образования по вопросам 
изучения личностных особенностей обучающихся, их адаптации и 
интеграции в коллективе класса, построения и коррекции индивиду-
альных траекторий личностного развития; взаимодействие с учителя-
ми учебных предметов и педагогами дополнительного образования 
по вопросам включения обучающихся в различные формы деятель-
ности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, 
общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультур-
но-спортивную, игровую и др.; организация комплексной поддержки 
детей из групп риска, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 
привлечением работников социальных служб, правоохранительных 
органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного об-
разования детей, культуры, спорта, профессионального образования);

6) работа с документацией (качество работы с документацией, 
своевременная сдача отчетной документации, соответствие плана 
учебной и воспитательной работы в классном коллективе требова-
ниям планирования, его своевременное утверждение);

7) презентация и обобщение педагогического опыта (выступле-
ния на педагогических советах,  методический объединениях класс-
ных руководителей и учителей-предметников; наличие публикаций; 
проведение открытых мероприятий для коллег, участие в семинарах, 
конференциях, конкурсах профессионального мастерства).
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Важную роль в формировании современного педагога и настав-
ника с развитым личным брендом в соответствии с рассмотренными 
критериями и показателями эффективной деятельности выполняет 
педагогическая мастерская. В целом, деятельность педагогической 
мастерской направлена на совершенствование профессиональных 
качеств педагогов и наставников, развитие их творческой активно-
сти, формирование личного бренда; стимулирование педагогов и 
наставников к самостоятельному углублению знаний, полученных 
в ходе работы временной творческой группы; разработку,  апроба-
цию и распространение новых образовательных методик и техно-
логий. По мнению мыслителей прошлого и современных ученых, 
педагог и наставник – это всесторонне развивающаяся личность, со-
зидатель,  образованный, талантливый человек, а также полифунк-
циональный специалист (тьютор, психолог, фасилитатор), который 
содействует ребенку в его развитии,  самоактуализации и успешной 
социализации в обществе.

Заключение
Научные открытия и педагогические идеи мыслителей  эпохи 

Исламского педагогического Ренессанса, как и их последователей  
внесли большой вклад в развитие вопроса формирования современ-
ного педагога и наставника. Данное исследование носит историко-
педагогический характер и позволило сделать следующие выводы:

1) проведен сравнительный анализ личностных характеристик 
педагога и наставника на основе систематизации педагогических 
идей мыслителей эпохи Исламского педагогического Ренессанса 
и современности;

2) уточнено понятие «личный бренд педагога» под которым  по-
нимается сформированный, целостный, узнаваемый и привлека-
тельный, обладающий социальным статусом, признанный образ 
личности педагога, складывающийся в окружающей его профес-
сиональной среде, и особенности его развития через использова-
ние инновационных творческих мастерских, площадок Технопарка 
БГПУ им. М.Акмуллы; 
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3) представленный алгоритм формирования личного бренда со-
временного педагога и наставника включает в себя четыре основных 
этапа: самоопределение педагога; определение области примене-
ния педагогом своего профессионализма  на основе целеполагания 
и планирования своей деятельности;  накопление, обработка, си-
стематизация педагогического опыта и реализация интерактивных 
форм работы; позиционирование  себя;

4) выявлены критерии и показатели эффективной деятельности 
педагога и наставника с развитым личным брендом в современной 
образовательной практике:  наличие личностных качеств и профес-
сиональных умений, индивидуальное сопровождение учебной де-
ятельности и личностного развития каждого ребенка; организация 
деятельности по обучению, воспитанию и успешной социализа-
ции обучающихся; взаимодействие педагога и наставника с роди-
телями;  осуществление учебной и воспитательной деятельности 
во взаимодействии с педагогическим коллективом и социальными 
партнерами; работа с документацией; презентация и обобщение 
педагогического опыта.

Таким образом, исследование будет способствовать формиро-
ванию новых научных исследований психолого-педагогического и 
исторического характера, расширяющих и углубляющих познание 
образовательной теории и практики исследуемой проблемы. 

Финансирование. Исследование выполнено при поддержке 
Башкирского государственного педагогического университета им. 
М. Акмуллы в рамках конкурса на проведение фундаментальных и 
поисковых научных исследований по приоритетным направлениям 
отдельными группами (Приказ №123/н от 30.05.2022 г.).
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СФОРМИРОВАННОСТЬ                                       
ПРОГНОСТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ                                                                                                              

У БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ

С.В. Серебренников 

Изменения, происходящие на современном этапе в войсках сви-
детельствуют о повышении требований к офицерам. В настоящее 
время будущим офицерам необходимо уметь решать не только 
стандартные задачи в соответствии со своими должностными 
обязанностями, но и быть готовыми действовать в различных си-
туациях. Данная статья представляет собой экспериментальное 
исследование процесса формирования прогностических компетен-
ций у будущих офицеров. Нами была проведена экспериментальная 
работа, которая предполагала установление состояния сформи-
рованности прогностических компетенций. 

Цель. Статья посвящена исследованию процесса развития 
и формирования прогностических компетенций у будущих офи-
церов. 

Методология и методы. Основу исследования составляет про-
ведение экспериментальной работы с курсантами (будущими офи-
церами) на констатирующем этапе, сравнение контрольной и экс-
периментальной группы по выбранным критериям.

Результат работы. Авторами разработаны критерии и по-
казатели развития прогностических компетенций, а также про-
веденный анализ позволил определить уровень сформированности 
прогностических компетенций у будущих офицеров, и на этой ос-
нове разработать программу формирования и развития прогно-
стических компетенций у будущих офицеров. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в военных институтах. 
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Ключевые слова: прогностические компетенции; будущие офи-
церы; гибкость мышления; вариативность; скорость принятия 
решения; адаптивность; кейсы; тестовые задачи

Для цитирования. Серебренников С.В. Сформированность 
прогностических компетенций у будущих офицеров // Russian 
Journal of Education and Psychology. 2023. Т. 14, № 2. С. 82-94. DOI: 
10.12731/2658-4034-2023-14-2-82-94 

FORMATION OF PROGNOSTIC COMPETENCES                          
IN FUTURE OFFICERS

S.V. Serebrennikov 

The changes taking place at the present stage in the troops indicate 
an increase in the requirements for officers. Currently, future officers 
need to be able to solve not only standard tasks in accordance with their 
official duties, but also be ready to act in various situations. This article 
is an experimental study of the process of forming predictive competen-
cies in future officers. We carried out experimental work, which assumed 
the establishment of the state of formation of predictive competencies.

Goal. The article is devoted to the study of the process of development 
and formation of predictive competencies in future officers.

Methodology and methods. The research is based on conducting exper-
imental work with cadets (future officers) at the ascertaining stage, compar-
ing the control and experimental groups according to the selected criteria.

The result of the work. The authors developed criteria and indicators 
for the development of predictive competencies, as well as the analysis 
made it possible to determine the level of formation of predictive compe-
tencies in future officers, and on this basis to develop a program for the 
formation and development of predictive competencies in future officers.

Scope of the results. The results of the study can be applied in mil-
itary institutes.

Keywords: predictive competencies; future officers; flexibility of think-
ing; variability; speed of decision-making; adaptability; cases; test tasks
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Наше исследование проводилось на базе Новосибирского воен-
ного института войск национальной гвардии Российской Федера-
ции. В настоящее время в военном институте обучение проходит 
по двум специальностям 45.05.01 «Перевод и переводоведение» и 
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» [1]. 
Продолжительность обучения курсантов составляет пять лет. По 
окончании военного института будущие офицеры распределяются 
по воинским частям для дальнейшего прохождения воинской служ-
бы в должностях командиров взводов и в воинском звании лейте-
нанта. Выпускники распределяются в различные воинские части 
и ведомства войск национальной гвардии Российской Федерации.

К эксперименту привлекались курсанты обучающиеся по специ-
альности 45.05.01 «Перевод и переводоведение» [1], в количестве 
286 респондентов, из них 36 офицеров-выпускников, проходящих 
службу на должностях командиров взводов в воинских частях, и 250 
курсантов, личный состав 2, 3, 4, 5 курсов обучения. 

Нами решались следующие задачи:
1) был проведен анализ научной литературы, и уточнено поня-

тия прогностических компетенций;
2) определены критерии и показатели сформированности про-

гностических компетенций;
3) подобраны  диагностики;
4) определен состав групп (контрольной и экспериментальной);
5) выработан замысел проведения эксперимента.
Во время анализа педагогической и психологической литературы 

изучены теории формирования компетенций в работах А.Ф. При-
сяжной [2], А.В. Хуторского [3], И.А. Зимней [4], А.А. Вербицкого, 
А.Н. Леонтьева [5], С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, Б.Г. Ана-
ньева и др.  Разные школы, научно-педагогические направления, 
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независимые авторы в своих текстах демонстрируют широту зна-
чений одного и того же понятия. Согласно классификации При-
сяжной А.Ф. компетенция будущего офицера  будет относиться к 
специальной компетенции поскольку действует в конкретном виде 
профессиональной деятельности [2].

В нашем исследовании под компетенцией будет пониматься различ-
ные способы, наиболее эффективные, для решения поставленных задач.

Нами уточнено понятие прогностическая компетенция – это спо-
собность понимать, предвидеть, оценивать многообразные варианты 
будущего (возможного, вероятного, желательного), формировать соб-
ственное представление о будущем, оценивать возможные послед-
ствия действий, учитывая риск, нестабильность, неопределенность, 
многозадачность, информационное и психологическое давление. 

Таким образом, «прогностическая компетенция офицера» важ-
ная составляющая личностных качеств позволяющая действовать 
и принимать решения в целях успешного выполнения служебно-
боевых задач с учетом вероятностного прогноза развития событий.

Экспериментальная работа в соответствии с целями и задачами 
была разделена на три взаимосвязанных этапа (диагностический, 
практический, анализирующий). Отметим, что название этапов 
условно, это обусловлено тем, что мероприятия каждого из этапов 
связанны друг с другом.

Начатое исследование предполагало проверку эффективности 
формирования прогностических компетенций будущих офицеров, 
которая происходила в процессе педагогического эксперимента на 
протяжении 2019-2023 гг.

1. Диагностический этап проводился с сентября 2019 года по 
октябрь 2020 года. Основными задачами диагностического этапа 
было уточнение понятия прогностической компетенции, анализ пе-
дагогической литературы по изучению теории формирования ком-
петенции, были определены критерии и показатели, позволяющие 
определить уровень прогностических компетенций. 

2. Практический этап проводился с октября 2020 года по январь 
2022 года. На данном этапе проводилось внедрение программы и 
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научно обоснованных педагогических условий в практику работы 
с экспериментальной группой.

3. Анализирующий этап проводился с января 2022 года по ян-
варь 2023 года. На данном этапе проводился анализ полученных 
эмпирических данных, позволяющих отследить динамику сфор-
мированности прогностической компетенции у будущих офицеров.

В качестве критериев, показателей диагностирования инстру-
ментария сформированности их прогностических компетенций 
нами были выбраны вариативность, скорость принятия решения, 
адаптивность и гибкость мышления.

Таблица 1.
Диагностический инструментарий оценки сформированности 

прогностических компетенций у будущих офицеров
Крите-

рии Показатели Диагностический 
инструментарий

В
ар

иа
ти

вн
ос

ть это способность иметь большое коли-
чество вариаций (вариантов) развития 
событий, умение видоизменений не-
которых элементов, а также сохране-

ние того, что было основой

Тесты, тестовые задачи, кей-
сы различных видов

С
ко

ро
ст

ь

быстрое появление результата, ско-
рость действий, последствия для каж-

дого выбора 

Мини-кейсы, тестовые зада-
ния, тест Л. Регуша, деловые 
игры, «Диагностики рефлек-

сии» (А. Карпов)

А
да

пт
ив

но
ст

ь

заключается в том что, приобретения 
нового опыта влечет за собой измене-

ние поведения и деятельности 

Тесты, шахматные задачи, 
кейсы, анкетирование,

«Прогностическая задача»
 (Л. Регуш) [6],  (Н. Сомова)

Ги
бк

ос
ть заключается в том что, при изменении 

ситуации умение корректировать уже 
принятое решение, учет различных 

возможностей и факторов в решении

«Гибкость мышления» мето-
дика (А. Лачинса), Методи-
ка диагностика и рефлексия 
(А. Карповой), шахматные 

задачи

Для определения уровней сформированности их прогностиче-
ской компетентности разработана методика оценки с подходящим 
диагностическим инструментарием.
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Определенные критерии и их показатели позволяют охаракте-
ризовать уровни прогностической компетентности будущих офи-
церов – достаточный, средний, низкий.

Таблица 2.
Характеристики уровней прогностических компетенций

Уро-
вень Характеристика уровня

В
ы

со
ки

й

Появление нового образа, до этого не существующего, 
творческое изменение образов прошлого и настоящего

С
ре

дн
ий преобразования определенных ситуаций в прошлом 

и наблюдать за ними в настоящем

Н
из

ки
й

представление будущего поведения только на сравнение 
прошлого с настоящим

Для проведения нашего исследования объем выборки должен 
составлять не менее 250 курсантов. Первый анализ эксперимен-
тальной и контрольной группы был проведен с курсантами второго, 
третьего и четвертого курса с целью определения исходного уров-
ня прогностических компетенций у курсантов экспериментальной 
и контрольной групп. Состав ЭК и КГ был подобран таким обра-
зом, что в их состав входили курсанты по специальности 45.05.01 
«Перевод и переводоведение» [1], с ориентировочно одинаковой 
успеваемостью.

Методиками сбора эмпирического материала по данным крите-
риям выступили тестирование, тестовые задачи, анкетирование, ре-
шение кейсов. Способность будущих офицеров к прогнозированию 
измерялась по следующим методикам: «Способность к прогнози-
рованию» (Л.А. Регуш) [6], «Прогностическая задача» (Л. Регуш, 
Н. Сомова), «Диагностики рефлексии» (А. Карпов), методика для 
диагностики состояния стресса (К. Шрайнер), Мельбурнский опрос-
ник принятия решений (МОПР, MDMQ), предназначенный для ди-



— 88 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 2 • http://rjep.ru

агностики индивидуального стиля принятия решений в условиях 
неопределенности, стиля совладания со стрессом.

Курсантам были розданы бланки с заданиями, все задания выпол-
няются в письменном виде. Анализ проводился по каждому заданию.

Результаты показали нам, что способность к прогнозированию 
у 84 (респондентов) 2-го курса, была следующая: у 74 (респонден-
тов) на низком уровне, у 8 (респондентов) на среднем уровне, у 2 
(респондентов) опрошенных на высоком уровне. 

Похожие данные, с незначительным отличием, мы увидели и 
на старших курсах: из 84 (респондентов) 3-го курса низкий уро-
вень показали 72 (респондента), средний уровень – 8  (респонден-
тов), высокий уровень – 4 (респондента). У курсантов 4-го курса 
из 84 (респондентов) мы наблюдаем следующие результаты с не-
значительным улучшением в сторону среднего и высокого уровня 
прогнозирования: 69 (респондентов) – низкий уровень, 6 (респон-
дентов) – средний уровень, 9 (респондентов) – высокий уровень.

Рис. 1. Уровни сформированности прогностических компетенций курсантов 
(респондентов) 2, 3, 4 курса 

На основании нашего исследований можно сделать вывод, что 
развитие и формирование прогностических компетенций является 
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актуальным в период обучения в военном вузе [8]. Способность к 
прогнозированию помогут будущему офицеру противостоять по-
стоянно изменяющимся обстоятельствам, умело предвидеть и про-
гнозировать возможности решать и различные ситуации.

Оценка и измерение прогностических компетенций использо-
ваны показатели:

1. Вариативность – это способность иметь большое коли-
чество вариаций (вариантов) развития событий, умение 
видоизменений некоторых элементов, а также сохранение 
того, что было основой.

2. Скорость принятия решения – быстрое появление резуль-
тата, скорость действий, последствия для каждого выбора.

3. Адаптивность – заключается в том что, приобретения 
нового опыта влечет за собой изменение поведения и де-
ятельности.

4. Гибкость мышления – заключается в том что, при измене-
нии ситуации умение корректировать уже принятое реше-
ние, учет различных возможностей и факторов в решении.

В качестве методики исследования было выбрано решение кей-
сов. Было предложено 3 группы кейсов. 

Первая группа кейсов была связана со стабильной, часто повто-
ряющейся ситуацией, определенной приказами, уставами и други-
ми нормативными документами.

Вторая группа кейсов направлена на реализацию прогностиче-
ских действий командира, выходящих за рамки воинского устава и 
распоряжений старших начальников по известному опыту практи-
ческой работы.

Третья группа связана с решением нестандартных и необыч-
ных ситуаций, требующая безотлагательных слаженных действий 
командира.

Данные исследования показывают нам, что на диагностическом 
этапе респонденты контрольной и экспериментальной групп по всем 
трем показателям проявили низкую вариативность [10]. Особенно 
низкие показатели составили в решении второй и третьей ситуаций. 
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Анализируя высокий уровень, мы видим, что курсанты 2-го курса 
уже имеют знания о действиях в данных ситуациях. В третьей си-
туации показан низкий уровень. 

Анализируя критерии скорости принятия решения мы видим, 
высокие показатели продемонстрированы в 1 кейсе, а по 3-муре-
зультаты были низкие. Низкий уровень был по критерию адаптив-
ности во всех кейсах. 

Таким образом, разница в сформированности прогностической 
компетентности будущих офицеров ЭГ и КГ не статистически значи-
ма. В начале опытно-экспериментальной работы ЭГ и КГ существен-
но не отличались по уровню сформированности прогностической 
компетентности, что привело к выводу об их однородности.

Далее нами в ЭГ была апробирована программа специального 
курса «Прогностическая деятельность офицера». Целью изучения 
спецкурса является формирования прогностических компетенций 
у будущих офицеров.

«Прогностическая деятельность офицера» программа разработана 
для формирования прогностических компетенций будущих офице-
ров и реализуется в часы военно-политической работы и самостоя-
тельной работы, которая охватывает несколько этапов. 

Первый этап – познавательный, направленный на осознание 
курсантами необходимости целенаправленного изучения основ про-
гнозирования прогностической деятельности. Эффективными ме-
тодами на этом этапе являются проблемные лекции, семинарские 
занятия, беседы, дискуссии, тренинги. На этапе происходит началь-
ное восприятие, осмысление, понимание, обобщение, закрепление 
теоретических основ.

Второй этап – формирование прогностических навыков и уме-
ний, реализуемое путем применения имитационных методов про-
фессиональной подготовки – анализ конкретных ситуаций, метод 
кейсов, военно-профессиональные игры, шахматные задачи. На эта-
пе происходит формирование прогностических навыков и умений, 
использование знаний на практике, что способствует закреплению 
профессионально-прогностических навыков и умений.
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Третий этап – углубление знаний и умений прогностической 
деятельности офицера, закрепление практических прогностиче-
ских навыков и умений при отработке практических задач, в период 
проведения войсковых стажировок, при выполнении должностных 
обязанностей командира. На этапе происходит углубление знаний, со-
вершенствование практических прогностических навыков и умений. 

Вывод
В начале опытно-экспериментальной работы ЭГ и КГ существен-

но не отличались по уровню сформированности прогностической 
компетентности, что привело к выводу об их однородности.

Рабочая программа «Прогностическая деятельность офицера» по-
зволит обеспечить более качественное приобретение критериев, что 
позволит сформировать прогностические компетенции у будущих офи-
церов. Результаты работы будут опубликованы в последующих статьях. 
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В ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ

А.В. Рыбаков, Л.В. Лежнина 

Представленная статья посвящена сравнительному ретроспек-
тивному анализу родительского отношения к детям у проживаю-
щих в домах престарелых и проживающих дома. Цель исследова-
ния – определить особенности родительского отношения к детям 
у лиц, проживающих в домах престарелых. Гипотеза исследования 
заключается в предположении связи проживания пожилого че-
ловека в стационарной организации социального обслуживания с 
особенностями родительского отношения в прошлом. 

Родительское отношение к детям в прошлом изучалось при 
помощи модифицированной методики «Опросник родительского 
отношения» А.Я. Варги и В.В. Столина. 

Факторный анализ полученных эмпирических данных позволил 
сделать вывод о структурных различиях в факторах, обусловли-
вающих родительское отношение. В выборке лиц, проживающих 
дома, в один из факторов включена переменная «Авторитарная 
гиперсоциализация», чего не наблюдается в выборке лиц, прожи-
вающих в домах престарелых. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения; родитель-
ское отношение; дом престарелых; ретроспективный анализ
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FACTORS OF PARENTAL ATTITUDE TO CHILDREN 
AMONG RESIDENTS OF NURSING HOMES IN THE PAST

A.V. Rybakov, L.V. Lezhnina 

The presented article is devoted to a comparative retrospective anal-
ysis of parental attitudes to children among residents and non-residents 
of nursing homes. The purpose of the study is to determine the character-
istics of parental attitude to children among residents of nursing homes. 
The hypothesis of the study is the assumption of a connection between 
the residence of an elderly person in nursing home with the peculiarities 
of parental relations in the past.

Parental attitude to children in the past was studied using the mod-
ified methodology “Questionnaire of parental attitude” by A.Ya. Varga 
and V.V. Stolin.

Factor analysis of the empirical data obtained allowed us to conclude 
about the structural differences in the factors that determine the parental 
attitude. In the sample of non-residents, the variable “Authoritarian hy-
persocialization” is included in one of the factors, which is not observed 
in the sample of residents of nursing homes.
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Введение
Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года одной из своих миссий ставит 
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проведение мероприятий, ориентированных на повышение заинтере-
сованности членов семей предоставлять помощь своим родственникам 
старшего поколения. Данная Стратегия указывает на необходимость 
формирования общественного мнения, направленного на эффектив-
ное взаимодействие с родственниками старшего поколения в целях их 
активного долголетия. Кроме того, одним из приоритетов Стратегии 
является выстраивание системы социального обслуживания граждан 
пожилого возраста без помещения их в стационарные организации [10]. 

Однако в реальности дело пока обстоит иначе (Рис. 1). По дан-
ным Федеральной службы государственной статистики, количе-
ство граждан, проживающих в домах-интернатах, не уменьшилось 
к 2021 году в сравнении с 2016 годом, в котором вышеупомянутая 
Стратегия была принята [9]. 

Рис. 1. Количество граждан, проживающих в стационарных                                   
организациях социального обслуживания

В настоящее время исследователями предпринимаются скромные 
попытки, направленные на выявление психологических детерминант 
проживания лиц в домах престарелых; организация таких исследова-
ний не имеет системного характера. В отечественных работах пред-
принимались попытки изучения мотивационно-потребностной [15], 
эмоциональной [3, 12] сфер личности, разработаны и апробированы 
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технологии психологического сопровождения пожилых граждан, 
проживающих в домах престарелых [2, 13, 14, 17]. В то же время, не 
изученным остается вопрос психологических причин проживания 
пожилых граждан, имеющих детей, в домах престарелых. 

Как справедливо отмечает И.В. Шаповаленко, «родительская пози-
ция как характеристика отношений родителей и детей от младенческо-
го возраста до подросткового достаточно хорошо изучена, в то время 
как родительской позиции по отношению к «взрослому» ребенку в на-
учной литературе уделено значительно меньше внимания» [16, с. 11]. 

В настоящее время обоснованы представления о типах родитель-
ско-детских отношениях в процессе сепарации [11], предложен поня-
тийный аппарат для анализа взаимоотношений родителей и взрослых 
детей [6], выделены критерии отказа взрослых детей от родителей [4]. 

Принимая во внимание вышеизложенное, актуальным становит-
ся вопрос изучения психолого-педагогических причин проживания 
в домах престарелых лиц, имеющих детей. Недостаточная степень 
разработки затронутой проблемы позволила сформулировать цель 
данного исследования – определить особенности родительского от-
ношения к детям у лиц, проживающих в домах престарелых. 

Гипотеза исследования заключается в предположении связи про-
живания пожилого человека в стационарной организации социаль-
ного обслуживания с особенностями родительского отношения в 
прошлом. Исходя из цели и гипотезы исследования, были сформу-
лированы следующие его задачи: 

1. Эмпирически выявить факторы, обусловливающие родитель-
ское отношение к детям в прошлом в двух выборках респондентов – 
у лиц, проживающих в домах престарелых, и проживающих дома. 

2. Проанализировать содержание выявленных факторов, обуслов-
ливающих родительское отношение к детям в прошлом, на предмет 
структурных различий. 

Материалы и методы исследования
В рамках проведенного исследования родительское отношение к 

детям в прошлом изучалось при использовании ретроспективного 
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анализа. Оправданность применения такого метода обусловлена не-
обходимостью актуализации у респондентов родительских установок, 
определявших их поведение в процессе воспитания детей в период 
подросткового возраста, являющегося крайне сензитивным к воз-
действиям при формировании системы ценностей [7, с. 41; 5, с. 71]. 

О важности применения ретроспективного анализа как разновид-
ности биографического метода говорил Б.Г. Ананьев, полагавший, что 
«при исследовании личности к экспериментальным методам непремен-
ным дополнением должен являться метод биографический» [1, с. 183]. 
Схожей позиции придерживался и В.Н. Мясищев, утверждавший, что 
«сведения о прошлом являются необходимыми для дополнения и под-
тверждения того, что в настоящем устанавливает наблюдение» [8, с. 112]. 

Отношение родителей к детям в прошлом в рамках представленно-
го исследования изучалось с помощью модифицированного опросника 
родительского отношения А.Я. Варги и В.В. Столина. Модификация 
методики осуществлялась путем переложения утверждений опросника 
из настоящего времени в прошедшее (например, из «Я всегда сочув-
ствую своему ребенку» в «Я всегда сочувствовал(а) своему ребенку»). 

Исследование было проведено в организациях социального об-
служивания Республики Марий Эл. Общая выборка составила 195 
человек - 93 человека (33 мужчины и 60 женщин), проживающих в 
домах престарелых и 102 человека (35 мужчин и 67 женщин), про-
живающих дома. Средний возраст респондентов, проживающих в 
домах престарелых, составил 70,7 лет; средний возраст респонден-
тов, не проживающих в домах престарелых, – 71,3 года. 

Для выявления статистически значимых связей между исследуемы-
ми параметрами был применен коэффициент корреляции r-Спирмена; 
выявление статистически значимых различий между двумя выборками 
осуществлялось при использовании U-критерия Манна-Уитни; мате-
матическая обработка полученных эмпирических данных осущест-
влялась при помощи статистического пакета StatSoft STATISTICA 10. 

Исследование было проведено в соответствии с принципами 
положения Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ас-
социации. 
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Информированное согласие было получено от всех субъектов, 
участвовавших в исследовании. 

Результаты и обсуждение
Матрица, полученная в ходе корреляционного анализа, была под-

вергнута процедуре факторного анализа по методу главных компо-
нентов. По критерию Кайзера в каждой из выборок было выявлено 
по два фактора с собственным значением больше единицы, которые 
подверглись вращению по методу варимакс. Факторные нагрузки 
представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1.
Результаты факторного анализа в выборке проживающих в домах престарелых

Шкалы опросника родительского отношения 
А.Я. Варги и В.В. Столин

Факторные нагрузки
Фактор 1 Фактор 2

Принятие/отвержение 0,846792 0,161552
Кооперация -0,123501 0,817566
Симбиоз 0,169262 0,814541
Авторитарная гиперсоциализация 0,483998 0,402766
Маленький неудачник 0,888107 -0,105897
Собственные значения факторов 1,783947 1,531426
Доля объясненной дисперсии 0,356789 0,306285

* жирным шрифтом выделены факторные нагрузки > 0,8 

Таблица 2.
Результаты факторного анализа в выборке проживающих дома

Шкалы опросника родительского отношения 
А.Я. Варги и В.В. Столин

Факторные нагрузки
Фактор 1 Фактор 2

Принятие/отвержение -0,115245 0,942807
Кооперация 0,808570 -0,396780
Симбиоз 0,850619 -0,099593
Авторитарная гиперсоциализация 0,821402 0,112349
Маленький неудачник -0,063141 0,939534
Собственные значения факторов 2,069308 1,951585
Доля объясненной дисперсии 0,413862 0,390317

* жирным шрифтом выделены факторные нагрузки > 0,8 

В выборке лиц, проживающих в домах престарелых, факторный 
анализ выявил два фактора, обусловливающих родительское отно-
шение к детям в прошлом. Первый фактор включает в себя пере-
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менные «Принятие/отвержение» и «Маленький неудачник». Второй 
фактор включает переменные «Симбиоз» и «Кооперация». Анали-
зируя смысловое содержание переменных, первому фактору можно 
дать обобщенное название «Эмоциональное отношение родителя к 
ребенку», второму фактору – «Стремление родителя к единению с 
ребенком». Данные факторы совокупно объясняют чуть более 66% 
от общей дисперсии. 

В выборке лиц, проживающих вне стационарных организаций 
социального обслуживания, также выявлено два фактора. Фактор, 
внесший чуть меньший вклад в объяснение общей дисперсии, так 
же, как и в выборке лиц, проживающих в домах престарелых, вклю-
чает в себя шкалы «Принятие/отвержение» и «Маленький неудач-
ник». Однако второй фактор, помимо переменных «Кооперация» и 
«Симбиоз» включает в себя шкалу «Авторитарная гиперсоциали-
зация», отражающую степень и направление контроля родителя за 
поведением ребенка. 

Сравнение эмпирических данных, полученных в двух выбор-
ках, при использовании U-критерия Манна-Уитни позволило вы-
явить статистически значимые различия между переменными, 
образующими первый фактор (Uэмп. = 3301,0; p=0,0004 по шка-
ле «Принятие» и Uэмп. = 2662,5; p = 0,0000 по шкале «Малень-
кий неудачник»). Из этого следует вывод о том, что родители, 
проживающие в домах престарелых демонстрировали большую 
эмоциональную близость и, в то же время, больше стремились 
инфантилизировать ребенка, приписывать ему неуспешность и 
несостоятельность. 

Среди переменных, образующий второй фактор, статистически 
значимые различия выявлены по шкале «Симбиоз» (Uэмп. = 3495,5; p 
= 0,0021) и «Авторитарная гиперсоциализация» (Uэмп. = 3915,0; p = 
0,0459), что свидетельствует об отсутствии у проживающих в домах 
престарелых стремления установить психологическую дистанцию 
между собой и ребенком в прошлом, а также более выраженной ав-
торитарности и требовательности в сравнении с пожилыми людьми, 
не проживающими в домах престарелых. 
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Заключение
1. Проведенный сравнительный ретроспективный анализ роди-

тельского отношения по методике А.Я. Варги и В.В. Столина вы-
явил по два фактора, обусловливающих родительское отношение 
в каждой из выборок – лиц, проживающих в домах престарелых и 
лиц, проживающих дома. 

2. Фактор, получивший название «Эмоциональное отношение 
родителя к ребенку», выявлен в обеих выборках и включает в себя 
переменные «Принятие/отвержение» и «Маленький неудачник». 

3. Выявлены различия в содержании второго фактора: в выбор-
ке лиц, проживающих в домах престарелых, в структуру фактора 
не включена переменная «Авторитарная гиперсоциализация», от-
ражающая контролирующий аспект родительского поведения; в то 
же время в выборке лиц, проживающих не в домах престарелых, 
данная переменная в структуру фактора включена. 

4. Исходя из результатов проведенного факторного анализа следует 
вывод о том, что в прошлом контроль за ребенком не являлся важной 
частью родительского отношения как системы вариативных чувств и 
поведенческих стереотипов в процессе взаимодействия с ребенком, в 
выборке лиц, проживающих в настоящее время в домах престарелых. 

5. Выявлены статистически значимые различия по четырем из 
пяти шкал методики «Опросник родительского отношения» («При-
нятие/отвержение», «Симбиоз», «Авторитарная гиперсоциализа-
ция», «Маленький неудачник»). Пожилые люди, проживающие в 
домах престарелых в сравнении с лицами, проживающими дома, в 
прошлом демонстрировали более высокую выраженность: 

- эмоциональной близости; 
- стремления к инфантилизации ребенка; 
- авторитарности и требовательности к подчинению; 
- отсутствия стремления к установлению психологической дис-

танции с ребенком. 
6. Результаты данного исследования могут быть использованы в 

рамках семейного консультирования по вопросам межпоколенных 
отношений, при организации психологического сопровождения по-
жилых людей в условиях домов-интернатов для престарелых. 
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ОТНОШЕНИЕ                                                                             
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВУЗА К МОТИВАЦИИ И ДИСЦИПЛИНЕ В 
САМОРАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

С.М. Мальцева, Д.А. Строганов,                                                                       
А.А. Воронкова, М.М. Макунин 

Актуальность. Саморазвитие является признанной экзистенци-
альной ценностью современной личности. Этот процесс требует 
учета множества факторов, в том числе влияния мотивации и дис-
циплины. Формирование устойчивой мотивации и самодисциплины 
обучающихся является одной из первейших задач современного пе-
дагога. Однако сегодня даже студенты педагогического вуза не до 
конца осознают разницу между этими понятиями и не понимают 
их значимости в образовательном процессе. 

Цель работы: описать отношение студентов-первокурсников 
педагогического вуза к значимости мотивации и дисциплины в са-
моразвитии личности. 

Методы исследования: анализ научной литературы из области 
психологии, педагогики и социологии, наблюдение, сравнительный 
анализ и опрос. 

Результаты. Исследование показало, что многие студенты-
первокурсники считают вклад мотивации в процесс саморазвития 
личности более весомым по сравнению с дисциплиной. Авторы же 
считают дисциплинированное саморазвитие более рациональным 
и эффективным для достижения успехов в какой-либо деятельно-
сти и саморазвитии.

Ключевые слова: дисциплина; эффективность саморазвития; 
формирование мотивации; мотивационное и дисциплинированное 
саморазвитие
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THE ATTITUDE OF FIRST-YEAR STUDENTS                                 
OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY TO MOTIVATION  

AND DISCIPLINE IN PERSONAL SELF-DEVELOPMENT

S.M. Maltseva, D.А. Stroganov,                                                                    
A.A. Voronkova, М.М. Makunin 

Relevance. Self-development is a recognized existential value of the 
modern personality. This process requires taking into account many 
factors, including the influence of motivation and discipline. However, 
people do not fully realize the difference between them within the frame-
work of self-development, which affects its effectiveness. 

The purpose of this work is to study the role of motivation and disci-
pline in personal self-development, as well as a comparative assessment 
of their contribution to the formation of the meaningfulness of self-de-
velopment of a person’s personality. 

Research methods: analysis of scientific literature from the field of 
psychology, pedagogy and sociology, observation, comparative analysis. 

Results. The study showed that many consider the contribution of motiva-
tion to the process of personal self-development more significant than disci-
pline. The authors consider disciplined self-development to be more rational 
and effective for achieving success in any activity and self-development.

Keywords: discipline; effectiveness of self-development; formation of 
motivation; motivational and disciplined self-development.
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Введение
Постановка проблемы. На всех этапах жизни мы сталкиваемся 

с разнообразием подходов, форм и методов достижения определён-
ных промежуточных целей и, в конечном счете, успеха. Важнейшим 
фактором будет и остаётся процесс саморазвития, который макси-
мально влияет на приобретение новых положительных качеств, по-
могает обрести осмысленность жизни, успешно интегрировать себя 
в наш мир [4, 6, 15]. В этом ему помогают мотивация и дисциплина. 
Они, в свою очередь, играют разные роли, однако зачастую люди 
не до конца осознают разницу между ними в ходе саморазвития, 
что сказывается на его эффективности. Дисциплина имеет важное 
значение для образовательного процесса. Она является не только 
предпосылкой любого обучения, но и позволяет контролировать 
свои действия, формирует настойчивость, навыки планирования и 
т.д. Однако говорить о дисциплине сегодня не так модно, как о мо-
тивации. Дисциплина все чаще ассоциируется с ограничениями, 
нарушением права на свободу. Администрация учебных заведений 
в угоду ученикам и их родителям допускает все больше дисципли-
нарных послаблений. А многие проблемы успеваемости перекла-
дываются на педагога, который якобы недостаточно мотивировал 
обучающихся. В результате студенты, выбравшие педагогический 
вуз, не осознают ценности дисциплины ни в саморазвитии, личном 
и профессиональном, ни в развитии своих подопечных. Значение же 
мотивации, на наш взгляд, несколько преувеличивается.

Практическая значимость исследования: работа будет полезна 
педагогам, психологам и всем обучающимся для понимания факто-
ров и поддержания устойчивости и непрерывности саморазвития 
своего и воспитанников.

Анализ исследований предшественников. В современной пси-
хологии и педагогике по сей день отсутствует единое определение 
понятия «саморазвитие», его структуры, видов и форм. Разнообраз-
ные точки зрения трактуют саморазвитие как особый вид деятель-
ности, образ жизни, стратегию. Авторам наиболее близка позиция 
Н.А. Низовских, которая определяет саморазвитие как «специфиче-
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скую деятельность человека по созданию качественно нового в своем 
сознании, отношениях, переживаниях и поведении, осуществляемая в 
соответствии с жизненными задачами и внутренними побуждениями 
при помощи специальных психологических средств» [8, с. 9]. Отече-
ственные исследователи, такие как А.А. Ларина [4] и Г.А. Цукерман 
[14], выделяя понятие «саморазвитие» из контекста более обширной 
категории «развитие», указывают на такие его отличительные харак-
теристики, как акцентирование внутренней детерминации, спонтан-
ность, а также осознанность. В осознанности уже можно увидеть связь 
с дисциплиной, а спонтанность, думается, нужно отнести к мотива-
ционной сфере личности. Е.М. Рожков выделяет группы факторов, 
влияющих на процесс саморазвития [10]: внутренние, внешние, со-
циальные и наследственные. Он справедливо акцентирует внимание 
на особом значении внутренних факторов, ведь их представляют мо-
тивация и дисциплина. Они отражают личную активность личности, 
передают уровень стремления для достижения цели.

К проблемам мотивации в саморазвитии обращались немногие 
исследователи: К.Я. Вазина [2], Е.М. Рожков [10], за рубежом – 
А.Маслоу [6]. Дисциплине посвящали свои работы А.Л.Устименко, 
Д.Л. Устименко [12], за пределами России – Д. Халперн, который 
считает, что нет саморазвития без мотивации, так же, как и без са-
модисциплины [13]. Однако работ, описывающих отношение обы-
вателей к мотивации и дисциплине в саморазвитии, не выявлено. 

Методология
Цель работы: описать отношение студентов-первокурсников 

педагогического вуза к значимости мотивации и дисциплины в са-
моразвитии личности. Мы выделили следующие задачи: провести 
сравнительный анализ мотивации и дисциплины в рамках самораз-
вития установить отношение студентов-первокурсников педагогиче-
ского вуза к значимости этих факторов в саморазвитии. Методами 
исследования стал анализ научной литературы из области психо-
логии, педагогики и социологии, наблюдение, сравнительный ана-
лиз и опрос.
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Изложение основного материала исследования
Мотивацией называют побуждения к достижению поставленных 

целей. В саморазвитии это может быть стремление к самовыраже-
нию, общественному признанию, пониманию себя, самореализации, 
к любви, похожести на кумира и т.д. Мотивационная сфера лично-
сти влияет на поведение человека и его активность, направленную 
на достижение успеха в определённых сферах его потребностей, 
которые необходимо удовлетворять [11]. А.В. Матёрова в своей 
работе выделяет такие характеристики сферы, как гибкость харак-
тера, разнообразие мотивов, мотивационная сила и динамичность 
[7]. Вообще, мотивация, простым языком, это призыв к действию, 
импульс от головного мозга, заставляющий на старте выполнять 
необходимую деятельность. Для процесса самосовершенствования 
мотивация даёт очень многое, однако возникает вопрос о возмож-
ности довести поставленную цель до конца. 

В последнее время активно пропагандируется мысль о том, что 
вероятность осуществления, задуманного напрямую связана с си-
лой желания. Если чего-то очень сильно захотеть, то оно обязатель-
но произойдет. Однако некоторые психологические эксперименты 
говорят об обратном. Еще в начале XX века опыты Р. Йеркса и Дж. 
Додсона показали, что продуктивность труда быстро растет по мере 
увеличения мотивации в начале пути, затем постепенно замедляет-
ся, а с некоторого критического момента резко падает [9].

Это уже говорит о многом, ведь скачкообразное развитие не даст 
продуктивного прогресса в перспективе. Считаем необходимым 
добавить такой термин как «мотивационная яма», который сейчас 
встречается в популярной литературе достаточно часто и связан с 
резкой потерей мотивации среди изначально хорошо мотивирован-
ных людей. В дальнейшем сравнении ещё прибегнем к его использо-
ванию. Никакой путь не бывает простым, и в результате затягивания 
достижения конечной цели, что вполне нормально для личности, 
человек попадает в условную яму, где без действия мотива, кото-
рый сохраняется, но уже действует лишь в отрицательную сторону, 
сильно понижается эффективность саморазвития. 
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Дисциплина предполагает наличие твёрдо установленного по-
рядка, подхода, определённых правил, которые необходимо соблю-
дать. Так дисциплину характеризует Н.А. Дзараева [3]. Дисциплина 
чаще всего рассматривается со стороны моральной составляющей 
личности. С точки зрения психологии, дисциплина в процессе само-
развития проявляется как полное структурирование всевозможных 
действий, направленных на достижение цели или самосовершен-
ствование личности. Сущность дисциплины заключается в уста-
новленном подходе к любому действию, это фактор, влияющий на 
эффективность саморазвития, он не может быть наследственным. 
Дисциплина – это определенный путь формирования своих правил 
и установок, нарушение которых приведет к сбою прогресса в са-
моразвитии. 

В связи с этим считаем необходимым выделить два типа само-
развития: мотивационное и дисциплинированное – в зависимости 
от доминирующего в нем фактора мотивации или дисциплины.

С целью установления отношения к мотивации и дисциплине 
в саморазвитии личности в ходе исследования было опрошено 87 
студентов (34 юноши и 53 девушки) Мининского университета, об-
учающихся по направлению «Профессиональное образование», то 
есть будущих педагогов. Анкета размещалась на платформе Google 
и состояла из 6 вопросов, включая вопросы о половозрастной при-
надлежности респондентов.

С помощью вопроса «Имеют ли мотивация и дисциплина общую 
цель в саморазвитии?» было выявлено, что 90% опрошенных счита-
ет, что мотивация и дисциплина имеют общую цель в саморазвитии.

При ответе на следующий вопрос: «Как Вы думаете, что важ-
нее в саморазвитии: мотивация или дисциплина?» – большинство 
респондентов (81%) выбрало мотивацию, что в очередной раз под-
тверждает проблему необходимости различения этих факторов, не-
сомненно, влияющих на успешность саморазвития.

Далее мы спросили: «Если выделять два типа саморазвития 
в зависимости от доминирующего в нем фактора мотивации или 
дисциплины, то к какому типу саморазвития Вы себя отнесёте: мо-
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тивационному или дисциплинированному?» 69% опрошенных вы-
брали «мотивационное», и лишь 31% «дисциплинированное», что 
нельзя назвать рациональным подходом к саморазвитию, в резуль-
тате сравнения по критериям постараемся это показать. 

По нашему мнению, самый показательный момент опроса пред-
ставлен на рис. 1. Здесь с учётом того, что большинство определяет 
свой тип саморазвития как «мотивационный», заметен некоторый 
перевес ответов, связанных с прекращением деятельности, вероят-
но, вследствие потери мотивации. 

Рис. 1. Тенденция к потере мотивации и прекращению деятельности

Итак, в ходе опроса было установлено, что респонденты недо-
оценивают значение дисциплины в процессе саморазвития и чаще 
полагаются на мотивацию.

Выводы
Результаты исследования показали, что многие считают вклад 

мотивации в процесс саморазвития личности более весомым, по 
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сравнению с дисциплиной. Однако почти все согласились с тем, что 
они имеют общую цель. Значение дисциплины в процессе самораз-
вития, на наш взгляд, продолжает недооцениваться.
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ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ                                                                  
ИНТЕРНЕТ-АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ                               

И КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ

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

Цель. Оценить взаимосвязь интернет-аддиктивного поведения 
и клипового мышления у школьников

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 59 об-
учающихся обоего пола 8 классов средней школы № 84 г. Красно-
ярска. Для диагностики клипового типа мышления использовался 
модифицированный тест на основе опросника J.S. Bruner. Оценку 
уровня интернет-аддикции проводили с использованием шкала CIAS.

Результаты. Выраженный и устойчивый паттерн интернет-
аддиктивного поведения по шкале CIAS выявлен у 15,2% обследо-
ванных школьников, среди которых девушек было в три раза больше 
в сравнении с юношами. Частота игровой зависимости была выше 
у юношей чем у девушек, в то время как частота зависимости от 
социальных сетей была в 2 раза выше среди девушек.

Клиповый тип мышления был выявлен у трети обследованных 
школьников с одинаковой частотой как среди юношей, так и среди 
девушек. При этом лица с теоретическим типом мышления чаще 
встречались среди девушек, а с творческим типом мышления – 
среди юношей. У интернет-зависимых девушек и юношей клиповый 
тип мышление был выявлен у половины обследуемых в обеих группах.

Заключение. Среди обучающихся с клиповым типом мышления 
50% респондентов относились к лицам с интернет-аддиктивным 
поведением.

Ключевые слова: клиповое мышление; интернет-зависимость; 
аддиктивное поведение
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ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP                                             
OF INTERNET ADDICTIVE BEHAVIOR AND CLIP 

THINKING IN SCHOOLCHILDREN

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

The purpose of the study. To assess the relationship between Internet 
addictive behavior and clip thinking in schoolchildren

Materials and methods. 59 students of both sexes of the 8th grade of 
secondary school № 84 of Krasnoyarsk took part in the study. A modified test 
based on the J.S. Bruner questionnaire was used to diagnose the clip type of 
thinking. The level of Internet addiction was assessed using the CIAS scale.

Results. A pronounced and stable pattern of Internet addictive behavior 
on the CIAS scale was detected in 15,2% of the surveyed schoolchildren, 
among whom there were three times more girls compared to boys. The fre-
quency of gambling addiction was higher in boys than in girls, while the 
frequency of dependence on social networks was 2 times higher among girls. 
The clip type of thinking was revealed in a third of the surveyed schoolchil-
dren with the same frequency among both boys and girls. At the same time, 
persons with a theoretical type of thinking were more common among girls, 
and with a creative type of thinking – among boys. In Internet-addicted girls 
and boys, clip-type thinking was detected in half of the subjects in both groups.

Conclusion. Among the identified students with the clip type of think-
ing, 50% belonged to people with Internet addictive behavior.

Keywords: clip thinking; Internet addiction; addictive behavior
For citation. Yaskevich N.A., Rybin E.A., Yaskevich R.A., Moskalen-

ko O.L. Assessment of the Relationship of Internet Addictive Behavior 
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and Clip Thinking in Schoolchildren. Russian Journal of Education and 
Psychology, 2023, vol. 14, no. 2, pp. 121-141. DOI: 10.12731/2658-
4034-2023-14-2-121-141 

Введение 
В современном мире с быстрым развитием современных техно-

логий, наряду с компьютерами и мобильными устройствами, Интер-
нет стал неотъемлемой и незаменимой частью жизни большинства 
людей в мире и занял главенствующую роль фактически во всех 
областях жизнедеятельности человека, таких как образование, на-
ука, культура, политика и бизнес [24]. По данным статистического 
портала DataReportal за последние 10 лет число пользователей Ин-
тернета в мире увеличилось более чем вдвое: с 2,18 миллиарда в 
2012 году до 4,95 миллиарда к началу 2022 года и составило 62,5% 
от общей численности населения земного шара [22]. В России, по 
данным на начало января 2022 года интернетом пользуются 129,8 
миллиона человек (89,0% населения) [22]. В свою очередь высокая 
распространенность и доступность Интернета для представителей 
всех социально-экономических групп [24] способствовали появле-
нию относительно нового и нежелательного феномена – интернет-
зависимости (аддикции) [3, 7, 27, 28].

Установлено, что распространенность интернет-аддикции име-
ет зависимость от возраста, пола и этнической принадлежности 
обследуемых, а её частота в мире, по данным различных авторов, 
варьирует от 1,6% до 18% [2, 15, 30, 31]. Кроме того, показано, что 
распространенность интернет-аддикции выше у подростков и мо-
лодых людей, которые в силу возрастной незрелости наиболее уяз-
вимы для разного рода негативных воздействий [10, 17, 20, 30]. 
Отмечено, что распространенность интернет-зависимого поведе-
ния среди молодежи колеблется от 1,98% до 35,8% [9, 12, 13, 30], а 
возрастной группой, максимально представленной в интернете яв-
ляются лица 18-29 лет [20]. 

Огромное влияние интернет-аддикции на физиологическое и 
психологическое здоровье позволяет рассматривать её как пове-
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денческий паттерн [4, 5, 11, 16, 19, 29], приводящий к значитель-
ному дискомфорту и клиническим расстройствам вызывающим 
психологические, образовательные и профессиональные про-
блемы в жизни человека [10, 15, 18]. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) в 2022 году внесла в Международную 
классификацию болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) зависи-
мость от компьютерных игр под названием «игровое расстрой-
ство» (6C51, 6C51.0, 6C51.1). Теперь чрезмерное пристрастие к 
видеоиграм рассматриваться как заболевание, требующее специ-
ального лечения [25].

Различные электронные информационные системы и техно-
логии не просто стали частью повседневной жизни большинства 
жителей земного шара, но и достаточно быстро и плотно вошли 
во взаимосвязь с психофизиологией человека [1]. Результатами 
такой информационно-коммуникационной революции, в части, 
касающейся личности и поведения лица с интернет-аддикцией, 
являются определенные изменения его когнитивной деятельно-
сти, и, соответственно, формирование нового стиля мышления, 
который получил название «клипового» [8]. Отсутствие контек-
ста, как смысловой связи между явлениями, фрагментами или 
событиями является одной из основных проблем «клипового» 
мышления [1].

Восприятие современного мира у склонного к интернет-аддик-
тивному поведению молодого человека, ассоциируется с мозаикой 
быстро меняющихся, разрозненных, мало взаимосвязанных между 
собой образов, фактов, частей и информации [1, 5]. У таких под-
ростков очень быстро формируется уверенность в том, что лю-
бую, даже очень сложную задачу, можно быстро и легко решить 
с наименьшими умственными, психическими и физическими за-
тратами, что в свою очередь в дальнейшем приведёт к снижению 
эффективности учебной деятельности в условиях традиционных 
образовательных моделей [18]. В связи с чем изучение закономер-
ностей функционирования «клипового» мышления в познаватель-
ной деятельности обучающихся является актуальным.
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Цель исследования 
Оценить взаимосвязь интернет-аддиктивного поведения и кли-

пового мышления у школьников.

Материалы и методы 
В исследование приняло участие 59 обучающихся обоего пола 

8 классов МБОУ «Средняя школа № 84» г. Красноярска. Средний 
возраст обследуемых составил 14 [13; 15] лет. Из них юношей – 26 
человек и девушек – 33 человека.

Данное исследование проведено с учетом этических принципов, 
применяемых в медицинских исследованиях с участием человека 
в качестве их субъекта, согласно требованиям WMA Declaration of 
Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human 
Subjects (2013). Родители, принявших участие в исследовании обу-
чающихся давали письменное информированное согласие.

Оценка уровня интернет-аддикции проводилась с использованием 
шкалы S. Chen – «Chen Internet Addiction Scale» (CIAS) [23] в адап-
тации В.Л. Малыгина и К.А. Феклисова (2011) [7]. Рассчитанный 
общий балл по шкале CIAS в диапазоне от 27 до 42 оценивался как 
адаптивное использование интернета; от 43 до 64 баллов – как склон-
ность к возникновению интернет-зависимого поведения и 65 баллов 
и выше – как выраженный и устойчивый паттерн интернет-аддикции.

Анализ контента, потребляемого подростками осуществлялся с 
использованием русскоязычных версий опросника зависимости от 
социальных сетей «The Social Media Disorder Scale» (SMDS) [32] и 
опросника для оценки игровой зависимости «Game Addiction Scale 
for Adolescents» (GASA) [26].

Для диагностики клипового мышления использовался модифи-
цированный тест на основе опросника J.S. Bruner «Определение 
типов мышления и креативности», состоящий из 21 вопроса, каса-
ющихся теоретического и творческого мышления, а также вопросы, 
отображающие признаки клипового мышления.

Для статистической обработки полученных результатов исполь-
зовали программный пакет Statistica 6.0. Сравнение частот бинарных 
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качественных признаков проводилось с применением критерия χ2 
(Сhi-squrae). При проверке нулевой гипотезы критический уровень 
статистической значимости принимали при р<0,05.

Результаты и обсуждение 
Согласно результатам проведенного исследования с использо-

ванием шкалы CIAS были сформированы группы обучающихся 8 
классов с различными уровнями интернет-аддиктивного поведе-
ния (рис. 1).

Установлено, что из всех обследованных обучающихся 8 классов 
у 37,1% школьников признаков интернет-аддиктивного поведения 
выявлено не было, при этом большее число лиц без интернет-аддик-
ции приходилось на юношей: 54,8% vs 29,7% (χ2=4,39, df=1, p=0,036).

Среди 47,6% обследуемых школьников выявлена склонность 
к интернет-аддикции: у 38,7% юношей и 51,4% девушек (χ2=1,09, 
df=1, p=0,297) соответственно. Признаки интернет-аддиктивного 
поведения были выявлены у 15,2% обследованных обучающихся, 
среди которых девушек было в три раза больше в сравнении с юно-
шами: 18,9% vs 6,5% (χ2=1,45, df=1, p=0,229) (рис. 1).

Рис. 1. Показатели интернет-аддиктивного поведения                                                         
среди обучающихся 8 классов по шкале CIAS
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Выявленные нами закономерности согласуются с данными, полу-
ченными ранее при исследовании учеников 6 класса, где признаки 
интернет-аддиктивного поведения по шкале CIAS были выявлены у 
8,0% обследованных школьников, среди которых были только девоч-
ки – 13,0% [21], а также с результатами исследования С.Ю. Терещенко 
с соавт. (2022), согласно которых распространенность интернет-ад-
дикции среди подростков в трех крупных городах Центральной Си-
бири по шкале CIAS была выше у девочек, чем у мальчиков (8,9% vs 
5,2%, р <0,001) и составила 7,2% от общей выборки [30].

Далее был проведен анализ потребляемого контента среди об-
следуемых обучающихся 8 классов. Установлено, что частота игро-
вой зависимости, оцененная с использованием опросника GASA 
составила 27,1% и была выше у юношей, чем у девушек (33,3% vs 
21,6%) (χ2=1,21, df=1, p=0,271), в то время как частота зависимости 
от социальных сетей, оцененная на основе результатов опросника 
SMDS, составила 15,7% и была в 2 раза выше среди девушек (21,6% 
vs 9,1%) (χ2=2,07, df=1, p=0,150) в сравнении с юношами (рис. 2).

Рис. 2. Показатели соцсетевой и игровой зависимости                                                             
среди обучающихся 8 классов

Ранее при анализе потребляемого контента среди обучающихся 
6 класса нами было установлено, что частота игровой зависимости 
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была выше у мальчиков, чем у девочек, в то время как частота за-
висимости от социальных сетей была в 3 раза выше среди девочек 
в сравнении с мальчиками [21]. Полученные данные согласуются 
с результатами упомянутого выше исследования С.Ю. Терещенко 
с соавт. (2022), согласно которых распространенность игровой за-
висимости по опроснику GAS была более чем в два раза выше у 
мальчиков в сравнении с девочками, а распространенность зависи-
мости от социальных сетей по опроснику SMDS была более чем в 
три раза выше у девочек по сравнению с мальчиками [30].

Результаты исследования с использованием модифицированного 
теста J.S. Bruner показали, что более одной трети (35,6%) обследуе-
мых школьников имели клиповый тип мышления, которое с одина-
ковой частотой выявлялось как среди юношей, так и среди девушек: 
34,6% vs 36,4% (χ2=0,02, df=1, p=0,889) (рис. 3). 

Рис. 3. Частота различных типов мышления среди обучающихся 8 классов                  
по данным модифицированного теста J.S. Bruner

Доля обучающихся с теоретическим типом мышления составила 
27,1%, при этом число девушек с этим типом мышления было зна-
чимо выше в сравнении с юношами: 39,4% vs 11,5% (χ2=5,71, df=1, 
p=0,017). Количество лиц, имеющих творческий тип мышления, 
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составило 37,3%, но в отличии от теоретического типа мышления 
значимо чаще отмечалось среди обследованных юношей: 53,8% vs 
24,2% (χ2=5,45, df=1, p=0,019). 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что клиповый 
тип мышления был выявлен у трети обследованных школьников с 
одинаковой частотой как среди юношей, так и среди девушек. При 
этом лица с теоретическим типом мышления чаще встречались 
среди девушек, в то время как частота творческого типа мышления 
была выше среди юношей.

При сопоставлении полученных нами данных с результатами 
проведенных ранее исследований было отмечено, что имеющаяся 
информация о частоте клипового типа мышления среди молодежи 
немногочисленна и противоречива. Так, по данным Е.Б. Лопушанской 
(2020) среди студентов 5 курса Севастопольского государственно-
го университета у 53% обследованных был выявлен клиповый тип 
мышления, теоретический тип мышления у 29% и у 18% творческий 
тип соответственно [6]. В свою очередь С.Д. Поляковым с соавт. 
(2019) было показано, что «клиповое мышление» у старшекласс-
ников, обучающихся в образовательных организациях г. Ульянов-
ска проявляется в большей степени, чем у студентов второго курса 
Ульяновского государственного педагогического университета [14].

Далее была проведена оценка взаимосвязи интернет-аддиктив-
ного поведения обучающихся с типом мышления (рис. 4).

Было установлено, что среди обучающихся с клиповым типом 
мышления 50% респондентов относились к лицам с интернет-ад-
диктивным поведением (рис. 4). При анализе с учетом половой 
принадлежности отмечалась подобная тенденция. Среди интернет-
зависимых девушек и юношей клиповый тип мышление был выявлен 
у половины обследуемых в обеих группах. Следовательно, можно 
предположить, что интернет-аддиктивное поведение подростка мо-
жет влиять на формирование у него данного типа мышления.

В заключении следует отметить, что широкое распространение 
клипового типа мышления среди молодежи является неизбежным 
следствием современной информационно-коммуникационной эпохи 
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[1]. В качестве профилактических мероприятий, касающихся дан-
ной проблемы, а также интернет-аддикции в целом современным 
педагогам и психологам, учитывая сущностные особенности этого 
феномена, необходимо популяризировать изучение «неклиповой» 
культуры посредством чтения, анализа, установления логических 
связей, обсуждения и конспектирования прочитанного [5].

Рис. 4. Частота типов мышления у обучающихся 8 классов с различными 
уровнями интернет-аддиктивного поведения по шкале CIAS

Выводы 
Выраженный и устойчивый паттерн интернет-аддиктивного по-

ведения по шкале CIAS выявлен у 15,2% обследованных школьни-
ков, среди которых девушек было в три раза больше в сравнении 
с юношами.

Частота игровой зависимости была выше у юношей чем у деву-
шек, в то время как частота зависимости от социальных сетей была 
в 2 раза выше среди девушек.

Клиповый тип мышления был выявлен у трети обследованных 
школьников с одинаковой частотой как среди юношей, так и среди 
девушек. При этом лица с теоретическим типом мышления чаще 
встречались среди девушек, а с творческим типом мышления – сре-
ди юношей.
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Среди обучающихся с клиповым типом мышления 50% респон-
дентов относились к лицам с интернет-аддиктивным поведением. У 
интернет-зависимых девушек и юношей клиповый тип мышление 
был выявлен у половины обследуемых в обеих группах.

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

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КУРСАНТОВ 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ ОСОБОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКИ

А.Р. Дашевский, Е.А. Шмелева, П.А. Кисляков 

Актуальность. В статье рассматривается влияние особой со-
циальной обстановки на благополучие и психологическую безопас-
ность курсантов противопожарной службы в период обучения в 
вузе. Цель статьи – изучить особенности психологической без-
опасности курсантов противопожарного вуза в условиях особой 
социальной обстановки, связанной с обострением геополитических, 
техносферных, гуманитарных, психологических угроз и вызовов.

Методы исследования: использованы шкала психического бла-
гополучия Уорика-Эдинбурга (WEMWBS), опросник «Оценка удов-
летворенности личности в потребности безопасности» (О.Ю. 
Зотова), авторская методика изучения тревожности курсантов 
в связи с особой социальной обстановкой. Применялись методы 
качественного и количественного анализа данных, в т.ч. фактор-
ный и корреляционный анализ. Участники исследования: курсанты 
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.

Результаты исследования. Выявлено, что факторами тре-
вожности курсантов в особых социальных условиях являются си-
туативная обеспокоенность, фрустрированность, устойчивость. 
Установлено, что между тревожностью и благополучием курсан-
тов в период особой социальной обстановки существует отри-
цательная взаимосвязь, положительная взаимосвязь обнаружена 
между удовлетворенностью потребности в безопасности и благо-
получием курсантов.

Заключение. Практическая значимость исследования выража-
ется в необходимости актуализации навыков жизнестойкости на 
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основе имеющихся знаний и опыта, мотивации и сформированного 
мировоззрения. Для этого необходима оптимизация образователь-
ной среды, направленной на поддержание психологического клима-
та, способствующего поддержанию психологического благополучия 
курсантов посредством психокоррекционной работы и психологи-
ческого консультирования.

Ключевые слова: психологическое благополучие; тревожность; 
особая социальная обстановка; курсанты; ГПС МЧС.
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PSYCHOLOGICAL SAFETY OF CADETS                                           
OF A FIRE-FIGHTING UNIVERSITY IN A SPECIAL 

SOCIAL SITUATION

A.R. Dashevskij, E.A. Shmeleva, P.A. Kislyakov 

Relevance. The article examines the impact of a special social situ-
ation on the well-being and psychological safety of fire service cadets 
during their studies at the university. The purpose of the article is to study 
the features of psychological safety of cadets of a fire-fighting university 
in a special social situation associated with the aggravation of geopolit-
ical, technosphere, humanitarian, psychological threats and challenges.

Research methods. The Warwick-Edinburgh Mental well-being Scale 
(WEMWBS), the questionnaire “Assessment of personal satisfaction in 
the need for security” (O.Y. Zotova), the author’s methodology for study-
ing the anxiety of cadets in connection with a special social situation were 
used. Methods of qualitative and quantitative data analysis, including 
factor and correlation analysis, were used. Study participants: cadets 
of the Ivanovo Fire and Rescue Academy of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia.
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The results of the study. It is revealed that the factors of anxiety of 
cadets in special social conditions are situational concern, frustration, 
stability. It was found that there is a negative relationship between anxiety 
and the well-being of cadets during a special social situation, a positive 
relationship was found between satisfaction of the need for security and 
the well-being of cadets.

Conclusion. The practical significance of the research is expressed 
in the need to update resilience skills based on existing knowledge and 
experience, motivation and a formed worldview. To do this, it is neces-
sary to optimize the educational environment aimed at maintaining a 
psychological climate that contributes to maintaining the psychological 
well-being of cadets through psychocorrective work and psychological 
counseling.

Keywords: psychological well-being, anxiety, special social situation, 
cadets, GPS of the Ministry of Emergency Situations
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Актуальность
В последние годы в психологической науке отмечается повыше-

ние интереса и востребованности исследований психологической 
безопасности личности. Направления научного познания ориен-
тированы на феномены психологического благополучия, предот-
вращение психологических угроз в учебной и профессиональной 
деятельности, обеспечение жизнестойкости и социально-психоло-
гической безопасности в возникающих новых социальных и соци-
окультурных условиях. 

Под особой социальной обстановкой понимаются усложнившиеся 
специфические условия, обусловленные факторами геополитическо-
го, военного, экономического, демографического и гуманитарного 
характера, а также недостоверной, субъективной (или намеренно ис-
каженной) информацией, деструктивно влияющими на стереотип-
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ные модели поведения (мировоззрение и мировосприятие) социума 
либо отдельных индивидов, и, как следствие, обусловливающие у 
них состояние тревожности, напряженности, паники, впоследствии 
способное перерасти в апатию, депрессию, вызвать снижение рабо-
тоспособности и жизнестойкости, дестабилизацию межличностных, 
внутриличностных, межгрупповых отношений. Особая социальная 
обстановка, возникшая в условиях специальной военной операции, 
вхождения в состав России новых регионов, частичной мобилиза-
ции отражается на возникновении в российском обществе состоя-
ний, влияющих на психологическую безопасность, благополучие, 
устойчивость населения. 

Курсанты проходят специальную противопожарную подготов-
ку по обеспечению тушения пожаров, ведению действий в чрез-
вычайных ситуациях, решению возникающих тактических задач в 
экстремальных условиях внутри страны, в их программу не входит 
военная подготовка. Однако выпускники вузов ГПС МЧС России 
добровольно принимают участие в решении профессиональных за-
дач в условиях военных действий несмотря на то, что они обладают 
статусом государственных служащих внутренней службы. Курсан-
ты в период вузовской подготовки, находясь в замкнутых условиях 
учебного заведения, зачастую испытывают недостаток информа-
ции, порождающий у них состояние неопределенности в связи с 
дальнейшей службой, непредсказуемости событий, признаваемой 
наиболее депривированной потребностью в безопасности, обеспо-
коенность будущим. 

Цель статьи – изучить особенности психологической безопас-
ности курсантов противопожарного вуза в условиях особой соци-
альной обстановки, связанной с обострением геополитических, 
техносферных, гуманитарных, психологических угроз и вызовов. 

Материалы и методы
В исследовании приняли участие курсанты Ивановской государ-

ственной пожарно-спасательной академии МЧС России (n = 176 
чел.), в т.ч. 92% юношей, 8,0% девушек. Из них 67,6% обучается на 
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первом, 32,4% – на четвертом курсах. 35,2% опрошенных курсан-
тов обучаются на программе Пожарная безопасность (специалитет), 
64,8% – на программе Техносферная безопасность (бакалавриат). 
После согласия на участие в исследовании курсантам были предо-
ставлены анкеты. Участие было добровольным, и курсантов заве-
рили, что их личность будет сохранена в тайне. 

В исследовании проверялось предположение о том, что особая 
социальная обстановка оказывает влияние на психическое благопо-
лучие и психологическую безопасность курсантов противопожарного 
вуза. Проверка данного предположения необходима для верифика-
ции модели психолого-педагогического сопровождения развития 
жизнестойкости курсантов в процессе обучения в вузе [2, 5, 6]. 

Для изучения психического благополучия использовалась шка-
ла Уорика-Эдинбурга (WEMWBS) [9]. Будучи короткой и психоме-
трически надежной шкалой, она фокусируется на положительных 
аспектах психического здоровья. Удовлетворенность личности в по-
требности безопасности изучалась с использованием одноименной 
методики О.Ю. Зотовой [3, 4].

Для оценки тревожности курсантов в условиях возникшей осо-
бой социальной обстановки в проекции степени психологической 
безопасности личности была разработана анкета. Для выявления 
факторов тревожности был применен метод факторного анализа к 
ответам респондентов по авторской анкете. Вопросы были пред-
ставлены в формате утверждения с 5-балльной шкалой ответов 
Лайкерта в диапазоне от «Никогда» (1) до «Постоянно». Корреля-
ционный анализ основывался на применении коэффициента корре-
ляции Пирсона. Методы математической статистики реализованы 
в пакете IBM SPSS Statistics 21.

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты оценки курсантами факторов тревожности в условиях 

особой социальной обстановки были обработаны с помощью фактор-
ного анализа (метод главных компонент, вращение Varimax и норма-
лизацией Кайзера). Вращение сошлось за 4 итерации. Полученная 
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суммарная доля дисперсии (информативность) факторов составила 
54,5% – более половины, что считается приемлемым результатом. При 
интерпретации факторов мы обращали внимание на нагрузки более 
0,5. Утверждения с высоким факторными нагрузками не пересека-
ются в факторах и не являются общими для нескольких факторов. 

Проведенный факторный анализ позволил выделить три фактора 
тревожности курсантов в условиях особой социальной ситуации, 
которые мы в дальнейшем будем рассматривать как ее характери-
стики. Содержание, удельный вес и наполнение факторов представ-
лены в табл. 1. 

Наибольший вес имеет первый фактор, который можно охарак-
теризовать как ситуативная обеспокоенность. Тревожность кур-
сантов в связи с особой социальной обстановкой усугубляется ее 
возможным развитием, связывается с восприятием негативного вли-
яния на их жизнь, обеспокоенностью из-за возможных изменений 
планов на будущее и уровнем жизни, возникающим страхом, порой 
беспричинным, подавленным настроением и нервозностью в связи 
с ожиданием опасности. Психологической безопасности курсантов 
способствует психологическая защищенность, удовлетворенность 
и референтная значимость образовательной среды (в терминологии 
И.А. Баевой [1]), создающая устойчивую уверенность в будущей ра-
боте по специальности. В связи с этим обеспечение социально-пси-
хологических условий образовательной среды вуза, направленных 
на формирование патриотического сознания, гражданской ответ-
ственности, будет способствовать психологической безопасности 
личности в особой социальной обстановке.

Второй фактор отражает фрустрированность, возникающую в 
ответ на вызов, вызванный особой социальной обстановкой. Огра-
ничения, накладываемые в период специальной военной операции, 
создают у курсантов ощущение трудностей, неопределенности буду-
щей работы по специальности, озабоченность собственными мате-
риальными и учебными делами, чувство бесполезности, снижение 
желания обучаться, отчаяние в связи с возможными последствиями 
особой социальной обстановки для будущей карьеры.
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Таблица 1. 
Факторная структура восприятия курсантами психологической 

безопасности в условиях особой социальной обстановки
Наименование 

фактора Переменные (удельный вес)

Ситуативная 
обеспокоен-
ность (36,9%)

2. Порой мне кажется, что особая социальная обстановка 
может негативно повлиять на мою жизнь (0,757)
4. Я обеспокоен тем, что мои планы на будущее могут 
измениться в связи с особой социальной обстановкой (0,705)
5. Узнавая новости об особой социальной обстановки, мне 
приходилось испытывать страх, даже когда я точно знал, что 
мне ничто не угрожает (0,710)
6. Почти все время я испытываю тревогу из-за возможного 
развития особой социальной обстановки (0,844)
7. Я склонен принимать все слишком всерьез (0,721)
8. Мой уровень жизни весьма беспокоит меня в связи с особой 
социальной обстановкой (0,686)
9. События, происходящие в связи с особой социальной 
обстановкой, и возможные последствия сильно влияют на мое 
настроение (0,541)
10. Ожидание опасности всегда нервирует меня (0,603)

Фрустри-
рованность 
(10,1%)

3. Мне кажется порой, что передо мной нагромождены такие 
трудности, в связи с особой социальной обстановкой, которые 
мне не преодолеть (0,530)
11. Я часто ловлю себя на том, что меня тревожит моя будущая 
работа по специальности (0,627)
12. В последнее время я часто озабочен своими 
материальными и учебными делами (0,502)
13. Временами я чувствую себя бесполезным, мое желание 
продолжать обучение падает (0,794)
14. Меня охватывает отчаяние, когда я думаю о последствиях 
особой социальной обстановки для своей будущей карьеры 
(0,595)

Устойчивость 
(7,7%)

1.Когда я узнаю новости об особой социальной обстановке в 
новых российских регионах, я спокоен и вывести меня из себя 
нелегко (0,767)
15. У меня гораздо меньше различных опасений и страхов, 
чем у моих друзей и знакомых (0,644)

Третий фактор, выражающий устойчивость курсантов при вос-
приятии новостей различной риторики об особой социальной обста-
новке в новых российских регионах, характеризуется способностью 
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воспринимать их для себя без ущерба, повышать уровень социаль-
ной зрелости, сохранять самообладание, а также объективно оце-
нивать различные опасения и страхи.

Изучение тревожности курсантов в связи с особой социальной 
обстановкой позволило выявить распределение по уровням ситуа-
тивной обеспокоенности, фрустрированности, устойчивости (рис. 1).

Рис. 1. Тревожность курсантов в связи с особой социальной обстановкой, %

Сравнивая проявления тревожности курсантов в связи с особой 
социальной обстановкой у обучающихся разных курсов, можно ви-
деть, что у старшекурсников по сравнению с первокурсниками си-
туативная обеспокоенность и фрустрированность проявляются на 
более низком уровне: курсанты старших курсов проявляют мень-
шую обеспокоенность и фрустрированность, но более высокую 
психологическую устойчивость. Это может свидетельствовать об 
эффективности психологического сопровождения и психокоррек-
ционной работы в вузе.

Психическое благополучие курсантов, изучаемое с использовани-
ем шкалы Уорика-Эдинбурга, охватывающей как гедонистические, 
так и эвдемонистические аспекты благополучия, показало распреде-
ление по уровням, в котором оно представлено на среднем и выше 
среднего уровнях у почти 95% опрошенных курсантов. Сравнение 
уровневого распределения психического благополучия по курсам 
представлено на рис. 2.

Распределение по уровням свидетельствует о том, что к четвер-
тому курсу психическое благополучие курсантов стабилизируется, 
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появляется оптимизм во взглядах на будущее, ощущение полезно-
сти, энергичность, умение справляться с проблемами, удовлетво-
ренность собой, уверенность и т.д. На первокурсников же оказывает 
воздействие множество факторов, которые вызывают у них стрес-
совые состояния (взаимоотношения в коллективе, адаптация к ре-
жиму академии, ограниченность личного времени, наряды и т.п.).

Рис. 2. Уровни психического благополучия курсантов, %

Безопасность личности отражает психическое состояние, кото-
рое проявляется в способности личности сохранять устойчивость в 
среде с определенными параметрами, в т.ч. с психотравмирующи-
ми воздействиями, в сопротивляемости личности деструктивным 
внешним и внутренним воздействиям, отражается в переживании 
защищенности или незащищенности в конкретной жизненной си-
туации. Удовлетворенность базовой потребности в безопасности 
обеспечивает ее психологическое благополучие и защищенность. 

Удовлетворенность потребности в безопасности у подавляющего 
большинства курсантов (84,1%) удовлетворена, причем более, чем 
у трети из них, в очень большей степени. На рис. 3 представлены 
сравнительные данные удовлетворенности потребности в безопас-
ности по курсам (баллы по шкале от «- 2» полностью не удовлетво-
рена, «+ 2» – удовлетворена в очень большой степени).

Курсанты более старших курсов оценивают удовлетворенность 
потребности в безопасности более высоко, нежели студенты первого 
курса. При этом в наибольшей степени удовлетворена потребность 
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в надежной работе со стабильным заработком, т.е. ощущение защи-
щенности связывается с вознаграждением за работу. 

Рис. 3. Удовлетворенность потребности в безопасности у курсантов

Рис. 4. Удовлетворенность потребности в безопасности у курсантов

Также высоко оценена удовлетворенность потребности в стабильно-
сти и потребность быть любимым, желанным. Следует отметить, что, 
удовлетворенной является потребность быть защищенным от опасно-
стей и враждебного мира в защищенности от реальных чрезвычайных 
обстоятельств (война, общественные беспорядки), относящаяся в сфере 
учебно-профессиональной деятельности курсантов государственной 
противопожарной службы, что способствует более мотивированному 
обучению, осознанному формированию новых навыков для освоения 
будущей профессии и выполнению поставленных задач.

Степень удовлетворенности потребности в безопасности у курсан-
тов первого (7,3509±0,721) и четвертого (6,092±0,442) курсов статисти-
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чески не отличаются (t - критерий Стьюдента, p>0,05). Таким образом, 
курсанты, обучающиеся на первом и старшем курсах, одинаково склон-
ны оценивать свое обучение в академии противопожарной службы как 
безопасное состояние, несмотря на особую социальную обстановку.

Таблица 2. 
Корреляция между тревожностью, психическим благополучием                                             

и удовлетворенностью потребности в безопасности (n=176)

Переменные Тревожность Психическое 
благополучие

Удовлетворенность 
потребности в безопасности

Тревожность 1 -0,153* -0,032
психическое 
благополучие 1 0,261**

удовлетворенность 
потребности в 
безопасности

1

* – Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
** – Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Выявлена отрицательная взаимосвязь между тревожностью и 
психическим благополучием курсантов (r = -0,153, p<0,05). Это 
означает, что ощущение психического благополучия курсантов 
снижает их тревожность в период особой социальной обстановки. 
Обнаруженная положительная взаимосвязь между удовлетворен-
ностью потребности в безопасности и психическим благополучием 
(r = 0,261, p<0,01) означает, что, чем в большей степени удовлетво-
рена потребность в безопасности, тем более выражено состояние 
психического благополучия.

Регрессионный анализ позволил построить уравнение регрессии:
Т = 36,911-0,125*ПБ, 

где коэффициент детерминации составил 0,023, F=4,186, p<0,05.
Уравнение регрессии связало тревожность курсантов в связи с 

особой социальной обстановкой (Т) как зависимую переменную 
и психическое благополучие (ПБ), выступившее ее предиктором. 

Полученные результаты свидетельствуют о влиянии психиче-
ского благополучия курсантов, проявляющемся в их оптимизме во 
взглядах на будущее, ощущении полезности, энергичности, умении 
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справляться с проблемами, удовлетворенности собой, уверенности 
и т.д. на состояние их тревожности в связи с особой социальной об-
становкой, т.е. психическое благополучие курсантов снижает состо-
яние тревожности курсантов.

Заключение
В статье представлены результаты изучения взаимосвязи тревож-

ности курсантов академии противопожарной службы и их психиче-
ского благополучия и психологической безопасности в связи в связи 
с особой социальной обстановкой. При этом под особой социаль-
ной обстановкой понимаются усложнившиеся условия, возникшие 
в период специальной военной операции, вхождения в состав Рос-
сии новых регионов, частичной мобилизации, которые отражаются 
на возникновении в российском обществе состояний, влияющих на 
психологическую безопасность, благополучие и устойчивость на-
селения. Психическое благополучие курсантов выступило преди-
ктором их тревожности в связи с особой социальной обстановкой. 
Установлена значимая взаимосвязь между психическим благополу-
чием и удовлетворенностью потребности в безопасности. 

Необходимо, чтобы все меры психологической поддержки обуча-
ющихся способствовали выполнению учебных задач и задач практи-
ческой подготовки к экстремальной профессиональной деятельности 
за счет актуализации навыков жизнестойкости на основе имеющихся 
знаний и опыта, мотивации и сформированного мировоззрения [8, 9]. 
Для этого необходима оптимизация образовательной среды, направ-
ленной на поддержание психологического климата, способствующего 
поддержанию психологического благополучия курсантов посредством 
психокоррекционной работы и психологического консультирования.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научно-
го фонда № 22-18-00678, https://rscf.ru/project/22-18-00678/, ИвГУ.
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