


ISSN 2658-4034

Главный редактор
Кисляков П.А. доктор психологических наук, профессор, профессор факультета 

психологии ФГБОУ ВО Российский государственный социальный 
университет (Москва, Российская Федерация)

Заместители главного редактора
Аминов Т.М.

Магсумов Т.А.

доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 
ФГБОУ ВО Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы (Уфа, Российская Федерация)

доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры педагогики
им. З.Т. Шарафутдинова ФГБОУ ВО Набережночелнинский 
государственный педагогический университет 
(Набережные Челны, Российская Федерация)

Шеф-редактор – Максимов Я.А.

Выпускающие редакторы – Доценко Д.В., Максимова Н.А.

Корректор – Зливко С.Д.

Компьютерная верстка, дизайн – Орлов Р.В.

Технический редактор, администратор сайта – Бяков Ю.В.

Ответственный секретарь – Коробцева К.А. 

Красноярск 2024



Russian Journal of Education and Psychology

Специализированный академический рецензируемый журнал
Peer-reviewed specialized academic journal

Периодичность. 6 номеров в год / Periodicity. 6 issues per year

Том 15, № 5SE, часть 2, 2024 / Vol. 15, No. 5SE, part 2, 2024

Учредитель и издатель:
ООО Научно-инновационный 

центр

Журнал основан в 2009 году
Зарегистрирован в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций

(Роскомнадзор)
Свидетельство регистрации 

ПИ № ФС 77-74551 от 07.12.2018 г.

Журнал входит в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов 

и изданий, выпускаемых в РФ, в которых 
должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук

Индексирование и реферирование:
РИНЦ

Ulrich’s Periodicals Directory
Cyberleninka

Google Scholar 
DOAJ
BASE

EBSCO
WorldCat

OpenAIRE
ЭБС IPRbooks
ЭБС Znanium

ЭБС Лань

Адрес редакции, издателя 
и для корреспонденции:

Россия, 660127, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 5 к. 192

E-mail: editor@rjep.ru
http://rjep.ru/

+7 (995) 080-90-42

Founder and publisher:
Science and Innovation Center 

Publishing House

Founded 2009
The edition is registered 
by the Federal Service 

of Intercommunication and Mass 
Media Control

Mass media registration certificate 
PI № FS 77-74551, 

issued December 07, 2018.

Russian Journal of Education 
and Psychology is included in the List 

of leading peer-reviewed scientific journals 
and publications issued in the Russian Federation, 

which should publish main scientific results 
of doctor’s and candidate’s theses

Indexing and Abstracting:
RSCI

Ulrich’s Periodicals Directory
Cyberleninka

Google Scholar 
DOAJ
BASE

EBSCO
WorldCat

OpenAIRE
IPRbooks
Znanium

Lan’

Editorial Board Office:
9 Maya St., 5/192, Krasnoyarsk,

660127, Russian Federation
E-mail: editor@rjep.ru

http://rjep.ru/
+7 (995) 080-90-42

Свободная цена
© Научно-инновационный центр, 2024



— 445 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 5SE, part 2 • http://rjep.ru

Члены редакционной коллегии

Психологические науки

Белоусова Алла Константиновна – доктор психологических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой «Психология образования и организационная психология», 
Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону, Российская 
Федерация);
Дмитриева Елена Ермолаевна – доктор психологических наук, профессор, про-
фессор кафедры специальной педагогики и психологии, Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ниже-
городский государственный педагогический университет имени Козьмы Мини-
на» (Нижний Новгород, Российская Федерация); 
Дьячков Алексей Анатольевич – кандидат психологических наук, доцент, на-
чальник кафедры общей и прикладной психологии факультета морально-психо-
логического обеспечения, ФГКВОУ ВО «Санкт-Петербургский военный ордена 
Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации» (Санкт-
Петербург, Российская Федерация);
Елшанский Сергей Петрович – доктор психологических наук, профессор, профес-
сор кафедры психологии труда и психологического консультирования, ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный университет» (Москва, Российская 
Федерация);
Коржова Елена Юрьевна – доктор психологических наук, профессор, заведую-
щая кафедрой психологии человека, Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург, Российская Федерация);
Марищук Людмила Владимировна – доктор психологических наук, профессор, 
кандидат педагогических наук, профессор кафедры психологии и конфликтоло-
гии, Филиал Российского государственного социального университета в г. Мин-
ске (Минск, Республика Беларусь);
Пергаменщик Леонид Абрамович – доктор психологических наук, профессор, про-
фессор кафедры социальной и семейной психологии, Белорусский государственный 
педагогический университет им. Максима Танка (Минск, Республика Беларусь);
Прохоров Александр Октябринович – доктор психологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общей психологии, Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет (Казань, Российская Федерация);
Прыгин Геннадий Самуилович – доктор психологических наук, профессор, 
ФГБОУ ВО "Набережночелнинский государственный педагогический универси-
тет" (Набережные Челны, Российская Федерация);
Ситников Валерий Леонидович – доктор психологических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой возрастной психологии и педагогики семьи института дет-



— 446 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 5SE, часть 2 • http://rjep.ru

ства, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
(Санкт-Петербург, Российская Федерация);
Сорокоумова Светлана Николаевна – доктор психологических наук, профессор, 
профессор кафедры социальной, общей и клинической психологии, профессор 
Российской академии образования, Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» (Москва, Российская Федерация);
Фурманов Игорь Александрович – доктор психологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой психологии факультета философии и социальных наук, Бело-
русский государственный университет (Минск, Республика Беларусь); 
Черемошкина Любовь Валерьевна – доктор психологических наук, профессор, 
профессор кафедры психологии образования, Московский педагогический госу-
дарственный университет (Москва, Российская Федерация);
Шмелева Елена Александровна – доктор психологических наук, доцент, профес-
сор кафедры теории и методики физической культуры и спорта, Российский госу-
дарственный социальный университет (Москва, Российская Федерация);
Щербакова Татьяна Николаевна – доктор психологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой психологии, Ростовский институт повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки работников образования, Донской 
государственный технический университет (Ростов-на-Дону, Российская Фе-
дерация);

Педагогические науки

Agata Cudowska – prof. dr hab., University of Bialystok (Белосток, Польша);
Bădicu Georgian – Ph.D., Professor, Transilvania University from Brasov (Брашов, 
Румыния);
Bohdana Richterová – Ph.D., Assistant Professor, University of Ostrava (Острава,  
Чехия);
Sofija Vrcelj – Ph.D., Professor, University of Rijeka (Риека, Хорватия);
Jasminka Zloković – Ph.D., Professor, University of Rijeka (Риека, Хорватия);
Адольф Владимир Александрович – доктор педагогических наук, кандидат фи-
зико-математических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики, Красноярский 
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева (Красноярск, 
Российская Федерация);
Бабаян Анжела Владиславовна – доктор педагогических наук, профессор,  
профессор кафедры креативно-инновационного управления и права, ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет» (Пятигорск, Российская Фе дерация);
Барахович Ирина Ильинична – доктор педагогических наук, доцент, профессор 
кафедры Технологии и предпринимательства, Красноярский государственный 



— 447 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 5SE, part 2 • http://rjep.ru

педагогический университет им. В.П. Астафьева (Красноярск, Российская Фе-
дерация);
Бердичевский Анатолий Леонидович – доктор педагогических наук, профессор, 
Университет прикладных наук Вены (Вена, Австрия);
Быстрицкая Елена Витальевна – доктор педагогических наук, доцент, профессор 
кафедры теоретических основ физической культуры, Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижего-
родский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 
(Нижний Новгород, Российская Федерация);
Власюк Ирина Вячеславовна – доктор педагогических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой психологии и педагогики, ФГАОУ ВО «Волгоградский государ-
ственный университет» (Волгоград, Российская Федерация);
Волкова Марина Владиславовна – доктор педагогических наук, директор ЧУ 
«НИИ Педагогики и Психологии» (Чебоксары, Российская Федерация);
Ежкова Нина Сергеевна – доктор педагогических наук, доцент, профессор кафе-
дры психологии и педагогики, Тульский государственный педагогический уни-
верситет им. Л.Н. Толстого (Тула, Российская Федерация);
Зосименко Оксана Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент, 
зав. кафедрой педагогики, специального образования и менеджмента, член-
корреспондент Академии международного сотрудничества по креативной пе-
дагогике, Сумский областной институт последипломного педагогического об-
разования (Сумы, Украина);
Ившина Галина Васильевна – доктор педагогических наук, профессор, директор 
Научно-технической библиотеки КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева (Казань, Рос-
сийская Федерация);
Каменский Алексей Михайлович – доктор педагогических наук, доцент, директор 
ГБОУ лицея №590 Красносельского района Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, 
Российская Федерация);
Мухаметшин Азат Габдулхакович – доктор педагогических наук, профессор, 
первый проректор, ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педа-
гогический университет» (Набережные Челны, Российская Федерация);
Мухина Татьяна Геннадьевна – доктор педагогических наук, профессор, профес-
сор кафедры социальной безопасности и гуманитарных технологий, ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный универси-
тет им. Н.И. Лобачевского» (Нижний Новгород, Российская Федерация); 
Наумов Петр Юрьевич – кандидат педагогических наук, помощник начальника 
по правовой работе ФГКУЗ "Центр военно-врачебной экспертизы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации" (Москва, Российская Федерация);
Руднева Елена Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, заведу-
ющий межвузовской кафедрой общей и вузовской педагогики Института обра-



— 448 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 5SE, часть 2 • http://rjep.ru

зования, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (Кемерово,  
Российская Федерация);
Сатторов Абдурасул Эшбекович – доктор педагогических наук, профессор, зав. 
кафедрой алгебры и геометрии, Бохтарский госуниверситет имени Носира Хусра-
ва Республики Таджикистан (Бохтар, Республика Таджикистан);
Серякова Светлана Брониславовна – доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры социальной педагогики и психологии, ФГБОУ ВО «Мо-
сковский педагогический государственный университет» (Москва, Российская  
Фе дерация);
Синагатуллин Ильгиз Миргалимович – доктор педагогических наук, профессор 
кафедры педагогики и методики начального образования, Бирский филиал Баш-
кирского государственного университета (Бирск, Российская Федерация);
Соловьев Александр Николаевич – доктор педагогических наук, декан факультета 
довузовской подготовки, Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ) (Москва, Российская Федерация);
Федотенко Инна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профес-
сор кафедры психологии и педагогики, Тульский государственный педагогиче-
ский университет им. Л.Н. Толстого (Тула, Российская Федерация);
Чернявская Валентина Станиславовна – доктор педагогических наук, профес-
сор, профессор кафедры философии и юридической психологии, ФГБОУ ВО 
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» (Влади-
восток, Российская Федерация);
Щербакова Елена Евгеньевна – доктор педагогических наук, кандидат психоло-
гических наук, профессор, профессор кафедры Общей и социальной педагогики, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го образования «Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина» (Нижний Новгород, Российская Федерация).



— 449 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 5SE, part 2 • http://rjep.ru

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ                            
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ.                                            

ДИДАКТИКА ИНОЯЗЫЧНОЙ                      
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА В РОССИИ

  INTERCULTURAL DIALOG                       
IN PEDAGOGICAL EDUCATION. 

DIDACTICS OF FOREIGN LANGUAGE 
TEACHER TRAINING IN RUSSIA

DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-5SE-650 
УДК 378.14

Научная статья

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СРЕДА                                               
КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ

Г.В. Гришина

Обоснование. Современные высшие учебные заведения в рамках 
интернационализации образования решают задачи, связанные с 
привлечением иностранных обучающихся, сохранности контин-
гента иностранных студентов и осуществление педагогического 
сопровождения адаптации. Для создания эффективных педагогиче-
ских условий, содействующих адаптации иностранных обучающих-
ся, специалистам вузов необходимо изучить факторы, влияющие на 
этот процесс. Таким фактором является университетская среда.

Цель – исследовать университетскую среду как фактор адап-
тации иностранных обучающихся и выделить ее компоненты с 
точки зрения адаптационных барьеров.
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Материалы и методы. На теоретическом уровне были про-
анализированы научные работы по данной теме. На практическом 
этапе использовались методы беседа и анкетирование.

Результаты. Университетская среда представляет собой про-
странство, где взаимодействуют все участники образовательного 
процесса, она имеет мощный потенциал в воспитании и развитии 
личности. Это позволяет говорить об университетской среде как 
внешнем факторе, влияющем на адаптационный процесс иностран-
ных обучающихся. Учитывая этот факт, университетскую среду 
следует понимать, как систему барьерообразующих компонентов: 
биологического, культурного, социально-бытового, академического, 
организационно-управленческого, финансово-экономического, язы-
кового, коммуникативного, социально-психологического, постепен-
ное привыкание к которым позволяет принять университетскую 
среду в целом. 

Ключевые слова: интернационализация образования; иностран-
ные студенты; адаптация иностранных студентов; университет-
ская среда;  факторы адаптации

Для цитирования. Гришина Г.В. Университетская среда как 
фактор адаптации иностранных студентов в российском вузе 
// Russian Journal of Education and Psychology. 2024. Т. 15, № 5SE.  
С. 449-465. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-5SE-650 

Original article

UNIVERSITY ENVIRONMENT AS AN ADAPTATION 
FACTOR OF INTERNATIONAL STUDENTS IN RUSSIA

G.V. Grishina

Background. Internationalisation of education defines the route of 
modern universities. They need to solve problems related to attracting 
international students, maintaining the number of them and providing 
pedagogical support for their adaptation. Universities have to create 
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effective pedagogical conditions that facilitate the adaptation of interna-
tional students. The specialists study the factors influencing this process, 
and one of the factors is the university environment.

Purpose. The purpose is to study the university environment as a 
factor in the adaptation of international students and identify its com-
ponents from the adaptation barriers aspect.

Materials and methods. At the theoretical stage, scientific papers 
have been analyzed, and at the practical stage, the methods of conver-
sation and questioning have been used.

Results. The university environment is a space where all participants 
in the educational process interact. It has powerful potential for the up-
bringing and development of personality. It is possible to consider the 
university environment as an external factor influencing the adaptation 
process of international students. The university environment should 
be understood as a system of barrier-forming components: biological, 
cultural, social, academic, organizational and managerial, financial and 
economic, linguistic, communicative and socio-psychological. Gradual 
acceptance of the components results in accepting the university envi-
ronment as a whole.

Keywords: internationalisation of education; international students; ad-
aptation of international students; university environment; adaptation factors
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Введение
Интернационализация российского образования является одним 

из актуальных стратегических направлений государственной по-
литики. Руководствуясь законодательными и нормативными доку-
ментами (приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала 
российской системы образования» в рамках национального проекта 
«Образование»; постановление Правительства РФ «Об установле-
нии квоты на образование иностранных граждан и лиц без граж-
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данства в Российской Федерации»; поправки к Закону «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ»), российские университеты 
привлекают иностранных граждан для оказания образовательной 
услуги. Популярность российского вуза среди иностранных студен-
тов, в последние годы, стала одним из показателей его эффектив-
ности [10]. Однако, перед вузами стоит задача не только привлечь 
иностранных обучающихся, но и создать такие условия, в которых 
они вне зависимости от этнической принадлежности могли бы ре-
ализовать свой потенциал, получить знания, умения, навыки и про-
фессиональные компетенции, соответствующие их ожиданиям. 

Выполнение показателей по привлечению иностранных граждан 
для оказания образовательной услуги и сохранению контингента 
иностранных обучающихся ставит перед учебными заведениями 
задачи по решению проблем, связанные с адаптационным процес-
сом иностранных студентов. Адаптация – это разносторонний и 
разноплановый процесс привыкания личности студента к новой 
учебно-воспитательной среде, системе требований, социокультур-
ному окружению, бытовому пространству и новым условиям жиз-
недеятельности.1 В случае благоприятного течения такого процесса 
личность устанавливает новые социальные контакты, формирует 
новые модели поведения и осуществления деятельности. Комплекс 
таких трансформаций требует пересмотра ценностей и установок и 
изменяет взаимоотношения со средой. Очевидно, что крайне ред-
ко встречается беспроблемное течение адаптационного процесса, 
большинство иностранных обучающихся сталкиваются с преодо-
лением адаптационных барьеров [3]. 

За последние десятилетия педагогами были предложены различ-
ные практики для содействия решению адаптационных проблем ино-
странных студентов в российских вузах: психолого-педагогическое 
сопровождение рассматривалась в работе Вэй Син (2003); практи-
ка подготовки обучающихся к межкультурному взаимодействию, 
предложенная И.А. Мнацаканян (2004); практика психологического 

1 Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике. М.: Высшая школа, 
2004. 512 с.
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сопровождения, разработанная Т.В. Киящук (2009); практика педаго-
гического сопровождения, предложенная И.А. Гребенниковой (2010) 
[8]; практика психолого-педагогического сопровождения языково-
го обучения иностранных студентов, предложенная И.Л. Жирновой 
(2012); модель психолого-педагогического сопровождения адапта-
ции иностранных студентов А.Д. Бухалко (2020) [5]. 

Для разработки эффективных методик, содействующих адап-
тации иностранных студентов к условиям обучения в российском 
вузе необходимо учитывать факторы, влияющие на этот процесс. 
Влияние факторов на показатели адаптации было эмпирически до-
казано и отображено в работах Ф.Б. Березина [4], И.А. Георгиевой, 
И.А. Вершининой [7], С.И. Журавлевой, И.А. Гребенниковой, Л.В. 
Уховой, И.О. Кривцовой, Т.Р. Рахимова и др. И.А. Георгиева выде-
ляет внешние и внутренние факторы адаптации. Внутренние фак-
торы определяются автором как социально-демографические черты 
индивидов, включающие в себя пол, возраст, семейное положение, 
наличие детей, личностные ценности, а также психологические и 
физиологические характеристики человека. К внешним факторам 
отнесены все параметры среды, которые связаны с жизнедеятель-
ностью личности. 

Целью данной работы является раскрыть сущность универси-
тетской среды как внешнего фактора адаптации иностранных сту-
дентов в российском вузе.

Материалы и методы
Исследование университетской среды как фактора адаптации 

иностранных студентов в российском вузе проводилось с использо-
ванием теоретических и эмпирических методов. Для формирования 
теоретической базы исследования был проведен анализ норматив-
ных документов и научной литературы по данной теме. Кроме того, 
были приняты во внимание педагогические практики и меры со-
действия иностранным обучающимся со стороны университетов.

На практическом этапе исследования применялись методы ан-
кетирования и интервью. Перед исследователями ставились задачи 



— 454 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 5SE, часть 2 • http://rjep.ru

по выявлению сложностей, с которыми сталкиваются иностранные 
обучающиеся, а также классификация выявленных проблем по груп-
пам, позволяющим определить адаптационные барьеры.

Результаты и обсуждение
Университетская среда имеет мощный потенциал, который рас-

крывается в образовательном процессе и воспитании личности. 
Она рассматривается исследователями как инструмент формиро-
вания универсальных компетенций обучающихся [13]; изучается 
как фактор воспитания [14]; оценивается ее влияние на успешность 
обучения студентов [2]. 

Университетская среда представляет собой пространство взаимо-
действий образовательной, научно-исследовательской и экспертной 
деятельности профессорско-преподавательского состава и студен-
ческого сообщества, но любая деятельность регламентируется сре-
дой, в которой она осуществляется. Деятельность, осуществляемая 
в условиях университетской среды, заключается в формировании, 
накоплении и передаче знаний, а также содействии выбору инди-
видуального пути развития личности, что отражается в активной 
творческой деятельности, фундаментальных и прикладных научных 
исследованиях, т.е. основным назначением университетской сре-
ды является содействие реализации потенциала обучающихся [11]. 

В зависимости от функций, которые выполняет университетская 
среда в учебно-воспитательном процессе, выделяют ее компоненты. 
Приведем наиболее традиционные компоненты университетской 
среды, которые встречаются в литературе:

- научно-образовательный компонент способен обеспечить всем 
субъектам систему возможностей для личностного саморазвития; 
организовать процесс овладения универсальными, учебными и 
профессиональными компетенциями и мотивировать личную ак-
тивность обучающихся, с учетом их культурной, социальной и эт-
нической разноплановости [15]. 

- инфраструктурный компонент способствует обеспечению нор-
мальной жизнедеятельности человека. Потребность в социализа-
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ции иностранных студентов в сфере инфраструктуры университета 
очевидна, поскольку этот факт позволит ему быстро и без потери 
времени ориентироваться в расположении нужных для его деятель-
ности объектов университета. Поэтому, инфраструктура вуза должна 
быть упорядочена и максимально понятна иностранному студенту, 
что будет способствовать его адаптации [1]. 

- роль административно-управленческого компонента универси-
тетской среды заключается в готовности сотрудников университе-
та, чьи обязанности охватывают организацию и информационное 
сопровождение учебного процесса, консультирование студентов, 
обеспечение социальной поддержки, оформление документов, мо-
ниторинг осуществления деятельности и пр., взаимодействовать с 
иностранными студентами [6]. 

- коммуникативно-средовой компонент университетской сре-
ды играет едва ли не решающую роль в стабильном психоэмоци-
ональном состоянии иностранных студентов и предопределяет их 
успешную адаптированность. Среда, в которую попадает иностран-
ный студент представляет собой совокупность социальных, поли-
тических, духовных и культурных условий существования, а также 
окружающих людей, среди которых ему нужно будет осуществлять 
свою деятельность. Но приезжая со своим социальным фоном, жиз-
ненным опытом, и представлениями о коммуникации, иностранный 
студент вступает в конфликт с новой средой. Ему приходится пере-
нимать новые модели, пересматривать ценности и расставлять при-
оритеты, и интенсивность и успешность этих трансформаций имеют 
прямую зависимость от готовности окружающих людей принять в 
свои ряды представителя иной культуры [12]. 

Мы рассматриваем университетскую среду как систему компо-
нентов, представляющих адаптационные барьеры для иностранных 
студентов. Привыкание к таким компонентам будет означать успеш-
ную адаптацию к университетской среде.

Для выявления адаптационных барьеров иностранных обучаю-
щихся в современных условиях была проведена беседа, по резуль-
татам которой сформировались категории адаптационных проблем. 
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Исследование проводилось на выборке иностранных студентов 1 
курса Сибирского федерального университета. Испытуемыми яв-
ляются молодые люди в возрасте 17-19 лет, приехавшие из Таджи-
кистана, Казахстана и Узбекистана. Для всех испытуемых приезд в 
Россию с целью обучения был первым опытом пребывания в другой 
стране вдали от семьи. Большая часть респондентов являются пред-
ставителями вероисповедания ислам. Почти все участники исследо-
вания плохо знали русский язык и с трудом поддерживали беседу. 

В ходе беседы студенты делились информацией об имеющихся 
переживаниях и тревогах, относительно процесса обучения, установ-
ления контактов с преподавателями и одногруппниками, возможности 
участия во внеучебной деятельности и пр. Высказывались опасения о 
возможности не справиться с адаптационными проблемами по при-
чине плохого знания языка, культурных отличий, недостаточности 
знаний в предметных областях и пр. Обозначенные иностранными 
студентами проблемы можно было отнести к следующим категориям:

- биологическая: «Первые несколько месяцев в России были 
сложными - погода была непривычно холодной для тех, кто, как и 
я, родился в Бразилии».

- языковая: «Язык тоже был не самым простым».
- культурная: «Страна огромная, каждый город имеет собственную 

культурную особенность». «Когда я приехал в Россию, то удивился 
тому, как одеваются русские девушки. Какое все короткое! Потом 
я увидел, что здесь девушки сами выбирают себе парней, первые 
проявляют инициативу. Как это возможно? Я был поражен». «…
местная культура не совсем мне подходит».

- академическая: «Не могу сказать, что исследовательская работа 
и учеба давалась мне тяжело, но все же этот путь оказался долгим и 
тернистым». «Помимо необходимости в хорошем понимании рус-
ского, так же выявляется сильный разрыв в учебной парадигме».

- финансовая: «Академическая стипендия, одинаковая для всех 
студентов, естественно, не может покрыть расходов живого человека».

- коммуникативная: «Нейтральная интонация русской речи вос-
принимается молодыми людьми чаще всего как грубая, в то время как 
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собственная речь иностранца однокурсниками воспринимается как 
заискивание, а не как вежливость». «Многие студенты-иностранцы 
сталкиваются с многообразием и эпичностью русской нецензурной 
лексики и невозможностью отличить выражение чего-то очень хо-
рошего от чего-то очень плохого». «…русские в проблемной ситу-
ации скорее накричат на них, чем помогут с решением ситуации».

- социально-психологическая: «Честно говоря, у меня было не-
сколько одноклассников, которые были ужасны для меня и пытались 
запугать меня….» «…мне морально тяжело обосноваться в обще-
стве в целом». «… хочу к семье, хочу домой».

Таким образом, нами был выделен состав университетской среды 
в виде компонентов, представляющих собой адаптационные барье-
ры, постепенное преодоление которых будет означать привыкание к 
каждому компоненту и в итоге к университетской среде в целом. К 
таким компонентам относятся: биологический, социокультурный, 
социально-бытовой, академический, организационно-управленче-
ский, экономический, языковой, социальный, коммуникативный. 

На практическом этапе исследования была проведена диагностика 
отношения иностранных обучающихся к компонентам университет-
ской среды после одного месяца пребывания в вузе. Опросник состоял 
из 45 вопросов, сгруппированных по 9 категориям, соответствую-
щим компонентам университетской среды. Респонденты оценивали 
степень согласия с утверждением по шкале: совсем неверно; верно 
в некоторой степени; верно в значительной степени; верно в высшей 
степени. Результаты первичной диагностики представлены на рис. 1.

К компонентам университетской среды, вызывающим наиболь-
шие сложности с привыканием, относятся академический, организа-
ционно-управленческий, языковой. В целом университетская среда 
принимается на высоком уровне только 5% респондентов.

Нами были проведены адаптационные мероприятия, содейству-
ющие привыканию иностранных обучающихся к университетской 
среде российского вуза. Основу мероприятий составляло целена-
правленное цифровое чтение, базирующееся на фундаментальных 
положениях библиотерапии и библиопсихологии. Целенаправленное 
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цифровое чтение представляет собой комплексную педагогическую 
практику с применением цифровых технологий и инструментов, 
воздействующую на личность иностранного студента через инфор-
мирование об адаптивной ситуации, анализ полученной информа-
ции и рефлексивную деятельность с целью формирования качеств, 
адекватных окружающей среде. 

Рис. 1. Уровень принятия университетской среды иностранными студентами 
(экспериментальная группа)

Для реализации деятельности по целенаправленному цифрово-
му чтению была подобрана литература, чтение которой способство-
вало привыканию к каждому компоненту университетской среды. 
Например, для привыкания к социально-бытовой среде универси-
тета использовалось книга Г.Г. Токарева «Общага. Руководство по 
выживанию». Написанное в юмористическом жанре, произведение 
учит психологической защите через юмористическое отношение 
к объективной действительности и способствует формированию 
объективного взгляда на себя и на окружение. Читая произведение, 
иностранный студент отожествляет себя с литературными героями, 
находит пути решения из сложившихся ситуаций вместе с ними, 
проецирует эти ситуации на реальную действительность, чем и сни-
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мается психологическое напряжение. Кроме того, такая литература 
помогает представителю другой культуры приобщиться к особен-
ностям юмора другой страны.

Рис. 2. Результаты постдиагностики уровней принятия компонентов                             
образовательной среды в экспериментальной группе

Педагогическое сопровождение адаптации иностранных студен-
тов с помощью целенаправленного цифрового чтения представляло 
собой систему мероприятий. Во-первых, в электронной образова-
тельной среде вуза был разработан обучающий курс «Иностранный 
студент в СФУ», включающий в себя разделы, соответствующие 
компонентам университетской среды. Каждый раздел содержит 
цифровую литературу для чтения, цифровой читательский дневник 
и форум для обсуждения участниками курса актуальных проблем и 
путей их решения. Во-вторых, осуществлялось проведение очных 
занятий с адаптантами, целью которых являлось актуализировать 
информацию, прочитанную в литературе и соотнести ее с реальной 
ситуацией адаптации. В-третьих, для осуществления рефлексивной 
деятельности была разработана цифровая рабочая тетрадь «Ино-
странный студент в СФУ», где каждый рабочий лист соответствует 
компонентам университетской среды. 
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После осуществления сопровождения адаптации иностранных 
студентов к университетской среде вуза была проведена повторная 
диагностика, результаты которой представлены на рис. 2.

Процент привыкания к компонентам университетской среды зна-
чительно повысился, почти все компоненты принимаются иностран-
ными студентами на высоком уровне. Привыкание к университетской 
среде в целом на высоком уровне произошло у 60% респондентов.

Заключение
1. В условиях интернационализации образования одним из прио-

ритетных показателей российских вузов становится их популярность 
среди иностранных граждан. Однако, перед вузами встает задача 
не только привлечь иностранных обучающихся, но и сохранить их 
контингент. Для этого в образовательном процессе необходимо соз-
дание таких педагогических условий, которые способствовали бы 
раскрытию потенциала личности иностранного студента и оправ-
дывали бы его ожидания.

2. Для создания эффективных педагогических условий по со-
провождению адаптации иностранных студентов к условиям обу-
чения в российском вузе следует учитывать внутренние и внешние 
факторы. В нашем случае внешним фактором является универси-
тетская среда вуза.

3. Университетскую среду вуза как внешний фактор, влияющий 
на адаптацию иностранных обучающихся, следует рассматривать 
с точки зрения адаптационных барьеров, создаваемых компонен-
тами самой среды. Университетская среда представляет собой ин-
тегративное понятие, состоящее из компонентов: биологический, 
социокультурный, социально-бытовой, академический, организа-
ционно-управленческий, экономический, языковой, социальный, 
коммуникативный.

4. Адаптационные методики следует разрабатывать с учетом мно-
гокомпонентности университетской среды. Содействие привыканию 
иностранных студентов к каждому компоненту отдельно приводит 
к принятию университетской среды в целом. Опытно-эксперимен-
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тальным путем была доказана эффективность целенаправленного 
цифрового чтения в привыкании иностранных обучающихся к уни-
верситетской среде российского вуза.
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Научная статья

ИЗ ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ ЛЕКЦИОННОЙ 
ГУМАНИТАРНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Е.В. Дунаенко, И.П. Назарова, Т.А. Бурцева

Обоснование. Цифровизация образования актуализировала в ву-
зовском обучении лекционным гуманитарным дисциплинам необхо-
димость поиска новых методических решений, адекватных органи-
зационным условиям смешанного обучения, которые способствовали 
бы достижению высоких образовательных результатов в практике 
гуманитарной подготовки студентов инженерных специальностей.

Цель. Разработать методику эффективного обучения лекци-
онной дисциплине «Деловая коммуникация на русском языке» с ис-
пользованием цифровых образовательных ресурсов как средства 
обеспечения самостоятельной теоретической и практической ра-
боты студентов, контроля результатов их учебной деятельности.

Материалы и методы. В статье представлен опыт работы – 
результат теоретического анализа научной и методической ли-
тературы и обобщения собственной педагогической практики. 
Использовалось сравнение результатов анализа педагогической до-
кументации, результатов обучения групп по традиционной форме 
и с использованием цифровых образовательных ресурсов.

Результаты. Разработана актуальная для технических вузов 
методика обучения лекционной дисциплине «Деловая коммуникация 
на русском языке» в условиях перевода практической работы сту-
дентов на цифровые образовательные ресурсы. Она обеспечивает 
эффективное формирование коммуникативной компетенции с по-
зиций информационного и лингвистического подходов. Лекционный 
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формат обучения реализует идею «погружения», что достигается: 
1) представлением содержания дисциплины как системы модулей, 
сформированных на основе «сжатия» информации в ориентиро-
ванные графы, отражающие логический и ценностный аспекты 
обучения; 2) использованием цифровых средств визуализации смыс-
ловых акцентов лекции; 3) диалогизацией обучения. Самостоятель-
ная работа студентов реализует практический формат обучения, 
предполагает параллельное с аудиторными занятиями прохожде-
ние электронного курса на цифровой образовательной площадке 
университета: выполнение теоретических и практических заданий, 
ориентированных на актуализацию и обогащение коммуникативно-
го опыта обучающихся. Модульный контроль проводится в форме 
тестирования. Оценка балльно-рейтинговая; итоговая – накопи-
тельная, с допуском к исправлению текущего результата.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция; лекция; мо-
дуль содержания; «сжатие» учебной информации; диалогический 
метод; самостоятельная работа студентов; цифровые образова-
тельные ресурсы; тест
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THE EXPERIENCE OF HUMANITARIAN                       
DISCIPLINE LECTURE DELIVERING USING DIGITAL 

EDUCATIONAL RESOURCES

E.V. Dunayenko, I.P. Nazarova, T.A. Burtceva

Background. Digitalization of education has actualized the need to 
search for new methodological solutions adequate to the organizational 
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conditions of blended learning, which would contribute to a high educa-
tional results achievement in engineering specialties students’ humani-
tarian training in the university’s lecture-based humanitarian disciplines.

Purpose. To develop an effective teaching methodology for a lec-
ture-based humanitarian discipline “Business Communication in Rus-
sian” using digital educational resources as a means of ensuring in-
dependent students’ theoretical and practical work, their educational 
activities results monitoring.

Materials and methods. The article presents the experience of the 
results of theoretical scientific and methodological literature analysis 
and our own pedagogical practice generalization. The comparison of 
pedagogical documentation analyses results and the results of the groups 
in the traditional form and using digital educational resources was used.

Results. A methodology for teaching the lecture discipline “Business 
Communication in Russian” relevant for technical universities has been 
developed in the context of transferring students’ practical work to digital 
educational resources. It ensures effective formation of communicative 
competence from the standpoint of information and linguistic approaches. 

The lecture format of training implements the idea of   “immersion”, 
which is achieved by: 1) presenting the content of the discipline as a 
system of modules formed on the basis of information “compression” 
into oriented graphs reflecting the logical and value aspects of learning; 
2) using digital means of visualizing the semantic accents of the lecture; 
3) dialogization of learning. Independent work of students implements 
a practical training format, involves parallel with classroom classes 
taking an electronic course on the digital educational platform of the 
university: completing theoretical and practical tasks aimed at updating 
and enriching the communicative experience of students. 

Modular control is carried out in the form of testing. The assessment 
is point-rating; the final one is cumulative, with permission to correct 
the current result.

Keywords: communicative competence; lecture; content module; 
“compression” of educational information; dialogical method; students’ 
self-study work; digital educational resources; test
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Введение
Один из основных трендов развития современной экономики Рос-

сийской Федерации – ее цифровая трансформация. Процесс вовлек в 
орбиту изменений и отечественное образование для решения задачи 
подготовки ИКТ-компетентных специалистов, что обусловило появ-
ление в технических вузах компактных лекционных гуманитарных 
курсов, где практическая составляющая обучения реализуется в дис-
танционно выполняемой самостоятельной работе студентов (СРС). 

Таким образом изменены организационные условия препода-
вания дисциплины «Деловая коммуникация на русском языке» в 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический универ-
ситет» (КГЭУ): на ее изучение на первом курсе бакалавриата отво-
дится по учебному плану 72 часа (18 – лекции, 54 – СРС). 

Это ведет к минимизации активной речевой деятельности обуча-
ющихся – необходимого фактора формирования коммуникативной 
компетенции [7, с. 47] – и осложняет достижение высоких резуль-
татов изучения дисциплины. Ситуация усугубляется тем, что вы-
пускники школы сегодня, даже при успешных результатах Единого 
государственного экзамена, нечасто демонстрируют качественный 
язык (страдает лексический запас), развитую речь [6, с. 24-25].

Научная и методическая литература дает значимую информацию 
о возможных путях преодоления названной проблемы: посредством 
учета специфики формирования коммуникативной компетенции 
[6; 7]; повышения качества обучения средствами образовательных 
технологий, активно применяемых в отечественной [2; 3; 9] и за-
рубежной [11; 13; 15] педагогической практике; совершенствова-
ния лекции как формы организации обучения в высшей школе [4]; 
структурирования учебной информации в полезные для дидактики 



— 470 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 5SE, часть 2 • http://rjep.ru

теоретические объекты [10]; использования цифровых образова-
тельных ресурсов в организации СРС, контроле качества освоения 
учебного материала [1; 2; 8; 12; 14]. Однако методической системы 
обучения языковой лекционной дисциплине в условиях интеграции 
в учебный процесс цифровых образовательных ресурсов в педаго-
гической литературе не представлено.

Данная ситуация потребовала пересмотра привычного методиче-
ского инструментария преподавателя, что определило цель исследо-
вания: разработать методику эффективной реализации лекционного 
гуманитарного курса, отвечающую условиям перевода практической 
деятельности обучающихся в режим самостоятельной работы на 
цифровой образовательной площадке университета.

Материалы и методы
В работе мы опирались на педагогические исследования и обоб-

щенный собственный практический опыт. 
Теоретическими методами стали анализ научной и методиче-

ской литературы по исследуемой проблеме, сравнение, обобщение.
Анализ педагогической документации (учебных планов, рабочих 

программ дисциплины) дал четкое понимание целей, измененных 
ресурсов времени и организационных условий обучения, объема 
содержания дисциплины. Сравнение результатов анализа журналов 
преподавателя, ведомостей балльно-рейтинговой системы, посещае-
мости и зачетных ведомостей текущего учебного года с предыдущим 
позволило оценить целесообразность применения разработанной 
методики к реализации дисциплины «Деловая коммуникация на 
русском языке» в обучении студентов технического вуза.

Результаты и обсуждение
Методика преподавания дисциплины «Деловая коммуникация 

на русском языке» в новых организационных условиях обусловлена 
целью обучения – формированием коммуникативной компетенции. 
Мы предлагаем в обучении реализовывать подходы: информацион-
ный, предполагающий освоение понятия коммуникации, ее участни-
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ков и средств [7, с. 47]; лингвистический, включающий собственно 
лингвистический, социолингвистический и прагматический компо-
ненты [6, с. 225].

В образовании необходимо учитывать специфику знания [11, c. 
715]. В гуманитарном познании она заключается в его в той или 
иной степени оценочности, «диалогически-понимающей» природе 
[5, с. 73], что влияет на ценностную ориентацию обучающихся. По-
этому все аспекты обучения дисциплине подчинены не только об-
разовательной цели, но и сопряженной с ними специфической цели 
достижения субъективной значимости изучаемого материала, воспи-
тания нравственности, профессиональной ответственности, этично-
сти. Она достигается, если обеспечить «погружение» в предмет для 
достаточно длительного нахождения под впечатлением смыслообра-
зующих факторов ценностного потенциала дисциплины [3, с. 35]. 

На наш взгляд, идея «погружения» обеспечивается опорой на 
принцип модульности при структурировании учебного содержания. 
Поэтому учебная информация курса делится на модули – закончен-
ные и самостоятельные единицы содержания отдельного лекцион-
ного занятия, включенные в логику изучения разделов, дисциплины. 

Так, дисциплина «Деловая коммуникация на русском языке» со-
стоит из трех разделов: «Общие вопросы деловой коммуникации», 
«Устная деловая коммуникация», «Письменная деловая коммуни-
кация». Каждый раздел – это три модуля содержания трех лекций. 
В разделе «Общие вопросы деловой коммуникации» мы выделя-
ем модули «Понятие коммуникации», «Средства деловой комму-
никации», «Структура деловой коммуникации»; в разделе «Устная 
деловая коммуникация» – «Формы деловой коммуникации», «Пу-
бличное выступление», «Спор. Конфликт. Психологическое воздей-
ствие»; в последнем разделе – «Русская деловая письменная речь», 
«Особенности русской и зарубежной школ делового письма», «Де-
ловая переписка».

Лекция – это экономичный способ передачи учебной информации 
[4, с. 49], поэтому каждый модуль обеспечивается содержанием, не-
обходимым и достаточным, по существу и по объему, для освоения 
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темы в вузовской аудитории. Его отбор и структурирование прово-
дится на основе укрупнения и «сжатия». Чтобы достичь логической 
стройности и завершенности, а также эмоциональной целостности 
предъявления материала, мы предлагаем использовать подход, пред-
ложенный А.М. Сохором, который объединяет качественный и коли-
чественный анализ информации, – представлять содержание модуля 
в виде ориентированного графа [10, с. 88; 3, с. 61].

При создании графа отбираются нужные понятия и суждения (их 
символами являются вершины графа), выявляются отношения меж-
ду ними (дуги графа), определяются исходные понятия (суждения), 
приводящие в движение рассуждение, и уровень сложности предъ-
являемой информации (исходя из необходимости в раскрытии темы, 
полезности для межличностной и будущей профессиональной ком-
муникативной деятельности и интересов конкретной аудитории).

Например, при структурировании содержания модуля «Русская 
деловая письменная речь» исходными суждениями являются: «рус-
ская традиция делового письма имеет тысячелетнюю историю и 
представляет собой национальную культурную ценность» (участву-
ет в формировании ценностного ряда); «назначение деловой речи 
– фиксация стандартных ситуаций делового общения и способов 
поведения их участников» (обеспечивает обучающий ряд).

Разворачивание материала проходит через ключевые понятия и 
суждения (вершины графа) по установленным связям (дугам) с при-
менением способов смысловой и языковой компрессии. Соответ-
ственно в рассматриваемом модуле это: история развития русского 
делового письма (формирование традиции) – документ (правовая 
функция) – типы и жанры документов (императивная, регулятив-
ная и информационная функции) – унификация (стандартизация 
содержательных, пространственных и языковых аспектов доку-
мента) – реквизиты, формуляр (интернациональные свойства офи-
циально-деловой письменной речи) – языковые модели и клише 
русского делового письма (экстралингвистические характеристи-
ки) – речевой этикет в документе (принятые формулы письменно-
го делового общения).



— 473 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 5SE, part 2 • http://rjep.ru

Иллюстративный материал, подтверждающий теоретические 
положения темы, позволяет выходить на интерактивный уровень 
лекционного занятия. 

В содержании дисциплины «Деловая коммуникация на русском 
языке» есть «сквозные» темы. Так подается информация о деловом 
этикете. В первом модуле вводится понятие и определяются основ-
ные принципы делового этикета. А затем в течение курса в связи с 
той или иной учебной ситуацией обращается внимание на какие-то 
элементы этикета – связанные с внешним видом, невербальным по-
ведением, манерой вести или поддерживать деловую беседу, общим 
тоном делового общения, поведением на неформальных встречах 
и т.п. Информация о деловом этикете усваивается постепенно, «по-
шагово» формируется понимание его ценности и необходимости со-
блюдения принятых норм вербального и невербального поведения 
в деловой коммуникации.

«Сквозной» является и языковая составляющая дисциплины. Она 
формирует культуру речи будущих специалистов, их стилистиче-
скую грамотность. Здесь требуется накопительный эффект, обога-
щающий языковые и речевые возможности обучающихся. Поэтому 
мы предлагаем в модуле «Средства деловой коммуникации» при 
рассмотрении вербальных средств концентрированно дать инфор-
мацию обо всех функциональных стилях современного русского 
литературного языка, чтобы из контрастных сведений (речь разго-
ворная – официальная; публичное выступление – служебный доку-
мент) сложилось более четкое понимание экстралингвистических и 
языковых особенностей официально-делового стиля современного 
русского литературного языка. Потом к языковому материалу не-
обходимо возвращаться, чтобы акцентировать особенности речево-
го поведения человека в различных ситуациях делового общения.

На занятиях озвучиваемое преподавателем содержание сопро-
вождается компактными формами визуализации (схемами, табли-
цами) в цифровом формате. Презентация концентрирует внимание 
обучающихся на главной информации, облегчает ее восприятие, 
понимание и запоминание. Демонстрация смысловых акцентов 
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лекции становятся неотъемлемым компонентом занятия при дис-
танционном обучении.

Организационная форма реализации дисциплины – лекция – 
предполагает монолог преподавателя. Однако «диалогически-по-
нимающий» [5] характер гуманитарного знания, необходимость 
выстраивать интерактивный ряд в работе со студентами требуют 
использования диалогического метода.

На учебной лекции диалог не может быть постоянным. Поэто-
му данный метод применяется тогда, когда возникает возможность 
его применения. Мы предлагаем использовать следующий комплекс 
приемов диалогизации обучения.

1. Настроенность монолога преподавателя на аудиторию, его диа-
логичность, что позволяет естественно прибегать к другим приемам 
диалогизации, быстро реагировать на возникающие затруднения.

2. Вопросы аудитории (там, где у студентов есть коммуникативный 
опыт, достаточный для ответа, который преподавателем принима-
ется, уточняется или опровергается). Например: как вы понимаете 
вербальные барьеры общения – фонетический, семантический, сти-
листический, логический; барьеры восприятия – первого впечатле-
ния, стереотипизации, предрасположенности?

3. Анализ видео конкретной ситуации делового общения (собе-
седование, деловое совещание).

4. Анализ выступления самостоятельно подготовленного сту-
дента с фрагментом лекции (демонстрация коммуникативной и 
посткоммуникативной фаз речи). Сначала выступивший анализи-
рует свою речь, затем она обсуждается аудиторией по параметрам: 
степень подготовленности; качество содержания и структуры со-
общенного текста; достоинства и недостатки речи, невербального 
поведения; результативность (достигнута ли цель коммуникации). 
Целесообразно использовать при обучении модулям «Публичное 
выступление», «Спор. Конфликт. Психологическое воздействие». 

Диалогический метод, по сравнению с монологическим, являет-
ся методом более высокого уровня проблемности [9, с. 9]. Поэтому 
необходимо выстраивать лекцию как последовательность решений 
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информационных и проблемных вопросов с участием, если это це-
лесообразно, обучающихся.

Проблемные вопросы в языковом плане – это, как правило, во-
просы почему? Например: почему беседа является лучшей гимна-
стикой для ума? предъявленная форма документа неприемлема? в 
русской традиции делового письма предпочтительны пассивные 
конструкции? к чему ведет нарушение правил ведения спора? Отве-
ты на такие вопросы требуют анализа: коммуникативной ситуации, 
ее участников, средств коммуникации; отбора языковых средств и 
форм с точки зрения коммуникативной целесообразности.

Для повышения уровня проблемности обучения для заинтере-
сованных студентов даются задания, предполагающие выход на 
эвристический и исследовательский методы – создание текстов в 
заданном жанре, выполнение исследовательских работ, оформле-
ние их результатов в виде докладов конференций, научных статей. 

Одна из задач лекции – определить направление, основное содер-
жание и характер самостоятельной работы обучающихся [4, с. 40]. 
В СРС реализуется практическая составляющая обучения дисци-
плине, выполняется она на цифровой образовательной площадке 
КГЭУ в LMS Moodle [14, с. 427].

Цифровые образовательные ресурсы сейчас являются ключевым 
средством организации СРС [8, с. 2]. Их значимость обусловлена 
спецификой современного студенчества как представителей цифро-
вого поколения, а также тем, что цифровизация образования буду-
щего специалиста – фактор обеспечения цифровизации экономики 
и бизнеса [2, с. 142, 148].

Преимущества цифровых образовательных ресурсов в том, что 
они обеспечивают обучающимся самостоятельность и автоном-
ность в выборе темпов и последовательности выполнения заданий 
[2, с. 153; 13, с. 236]; оперативную и персонифицированную оценку 
работы, возможность исправить текущий результат [1, с. 8; 12, c. 8]. 

Каждый модуль содержания электронного курса «Деловая ком-
муникация на русском языке» согласован с модулями содержания 
лекций и обеспечен: конспектами лекций; рекомендованными до-
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полнительными источниками учебной информации (ссылками на 
электронные ресурсы по риторике, этикету); словарями терминов 
(осваиваемых на лекции; из области делопроизводства – в модуле 
«Русская деловая письменная речь»); видеосюжетами (при целесо-
образности) лекционного характера (к теме «Публичное выступле-
ние») или иллюстрирующими практику применения теоретических 
сведений (ситуации деловых бесед, переговоров, собеседований, пу-
бличных выступлений); комплектами традиционных лингвистиче-
ских упражнений (часть – с ключами для самоконтроля); тестами.

Модули сопровождены методическими рекомендациями по вы-
полнению СРС.

Самостоятельная работа готовит студентов к контрольным ме-
роприятиям. Она предполагает проработку лекционного материа-
ла, рекомендованных обязательных и дополнительных источников 
информации, в ряде тем – выполнение лингвистических упражне-
ний, что обеспечивает углубление получаемых знаний, упрочение 
умений, навыков. Некоторые аспекты изучаемых тем выносятся на 
самостоятельное освоение. Так, в модуле «Русская деловая пись-
менная речь» это вопросы о шаблонах документов различного типа 
и характерных ошибках языка официально-делового стиля.

Преподаватель в системе Moodle получает информацию о про-
хождении студентами этапов самостоятельной работы по теме и 
фиксирует эту информацию в журнале оценкой «зачтено» (при 55 
% результативности).

Таким образом, в формировании коммуникативной компетен-
ции теоретический план лекций, СРС на цифровой образователь-
ной площадке университета реализуют информационный подход 
(достижение понимания специфики процесса коммуникации, воз-
можностей языка); интерактивный аспект лекций, комплекс прак-
тических заданий и тестов электронного курса – лингвистический 
подход (развитие способностей обеспечивать правильность и умест-
ность в выборе языковых средств в различных ситуациях общения; 
устанавливать и поддерживать социально и профессионально зна-
чимые контакты; достигать цели коммуникации).
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Контрольно-оценочный компонент обучения дисциплине «Де-
ловая коммуникация на русском языке» также реализуется дистан-
ционно в LMS Moodle.

Каждый модуль дисциплины обеспечен тестом из 30 вопросов, 
при этом вопросы на знание теоретического материала составляют 
40%, другая часть теста (18 вопросов) – практико-ориентирован-
ные задания прикладного характера, решение которых предпола-
гает применение обучающимися не только полученных знаний, но 
и собственного коммуникативного опыта. Приведем примеры та-
ких тестовых заданий (как правило, на соответствие или на мно-
жественный выбор).

Модуль 1. Соотнести уровни общения с отношением к партнеру 
по общению. Модуль 2. Обозначить невербальные проявления до-
минирования в деловой коммуникации. Модуль 3. Обозначить прие-
мы, обеспечивающие краткость деловой речи; характеристики (по Э. 
Берну), свойственные способу поведения «Взрослый» («Родитель», 
«Ребенок»). Модуль 4. Что рекомендуется (не рекомендуется) делать 
во время деловой беседы (деловых переговоров). Модуль 5. В пред-
ложенных трех аргументах к тезису обозначить сильный (слабый, 
несостоятельный) аргумент; соотнести аргументы с их принадлеж-
ностью к типу доводов. Модуль 6. В предложенных связках «тезис – 
аргумент – контраргумент» определить, какой структурный элемент 
аргумента является мишенью оппонента. Модуль 7. Определить ко-
личество ошибок (содержательных, композиционных, языковых), 
допущенных в документе; соотнести языковые формулы документа 
с типовыми целями делового письма. Модуль 8. Обозначить, какими 
языковыми средствами достигается личностный характер изложения 
мысли в западной традиции деловой переписки; к каким языковым 
проявлениям ведет установка на демонстрацию красноречия, эру-
диции в западном деловом письме. Модуль 9. Определить языковые 
средства указания на факт совершения действия (на субъекта юри-
дической ответственности) в русской письменной деловой речи.

Тесты выполняются по завершении СРС каждого модуля в удоб-
ное обучающимся время до срока, назначенного преподавателем. 



— 478 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 5SE, часть 2 • http://rjep.ru

Три раза в семестр после изучения разделов дисциплины вы-
полняются контрольные тесты, куда входят вопросы из модульных 
тестов раздела. К этому этапу контроля допускаются только студен-
ты, имеющие положительные результаты модульного тестирования. 
Контрольные тесты становятся доступными в четко определенное 
преподавателем время, согласованное со студентами. Те, кто имеет 
задолженности, тестируются в дополнительное время, при наличии 
возможностей, в присутствии преподавателя.

Модульное и контрольное тестирование обеспечивает текущий 
контроль работы. Полученные баллы формируют сводную оценку 
по балльно-рейтинговой системе, принятой в КГЭУ, которая стано-
вится итоговой оценкой результатов освоения дисциплины (проме-
жуточной аттестацией в форме зачета). Качественное выполнение 
традиционных заданий исследовательского (творческого) типа дает 
дополнительные баллы к итоговому (зачетному) результату.

Эффективность предложенной методики была подтверждена 
сравнением динамики результатов обучения относительно предва-
рительных оценок обучающихся.

Из потоков двух лет обучения были отобраны по три группы, 
сопоставимые по количеству обучающихся и результатам входно-
го тестирования (100% положительный результат). Из них были 
сформированы: контрольная группа – 75 обучающихся, средний 
предварительный результат 69% (предыдущего года с традици-
онным обучением); экспериментальная группа – 73 и 70% соот-
ветственно (текущего года, обучение с применением цифровых 
ресурсов).

Экспериментальная группа показала лучшие результаты по ряду 
параметров. 

1. Освоившие дисциплину: в контрольной группе 97,4% – отри-
цательная динамика, в экспериментальной – 100%.

2. Освоившие дисциплину на оценку «хорошо» и «отлично»: в 
контрольной группе рост показателя – 4%, в экспериментальной – 
6,8% (на 2,8% больший).

3. Средний итоговый результат: в контрольной группе «на вы-
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ходе» студенты показали средний балльно-рейтинговый результат 
70%, в экспериментальной – 77% (рост показателя в эксперимен-
тальной группе на 6% выше, чем в контрольной).

Заключение
1. При обучении лекционной дисциплине «Деловая коммуника-

ция на русском языке» в условиях перевода практической работы 
студентов в дистанционный формат эффективное формирование 
коммуникативной компетенции достигается реализацией инфор-
мационного и лингвистического подходов в обучении.

2. В подготовке к лекциям, их проведении целесообразно: реа-
лизуя идею погружения, при структурировании учебного содержа-
ния опираться на принцип модульности: представлять содержание 
как систему модулей, созданных на основе «сжатия» информации 
в ориентированные графы, отражающие логический и ценностный 
аспекты обучения; словесную форму сопровождать компактными 
формами визуализации с использованием цифровых средств; инте-
рактивный компонент, проблемность обеспечивать диалогическим 
методом, адекватным специфике гуманитарного знания. 

3. При самостоятельной работе студентов необходимо организо-
вывать параллельное с лекциями выполнение теоретических и прак-
тических (ориентированных на развитие социолингвистического и 
прагматического компонентов коммуникативной компетенции) за-
даний в LMS Moodle. 

4. При контроле обучения выявлять уровень овладения теорети-
ческим материалом, умение его применять на практике посредством 
модульного и контрольного тестирования в LMS Moodle, оценивать 
результат по балльно-рейтинговой системе, принятой в вузе.

Список литературы
1. Абрамова Н.С., Гладкова М.Н., Ваганова О.И. Особенности разработ-

ки оценочных материалов в условиях реализации компетентностно-
го подхода // Проблемы современного педагогического образования. 
2017. № 57-1. С. 3-9.



— 480 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 5SE, часть 2 • http://rjep.ru

2. Бордовская Н.В., Кошкина Е.А., Бочкина Н.А. Образовательные 
технологии в современной высшей школе (анализ отечественных и 
зарубежных исследований и практик) // Образование и наука. 2020. 
Т. 22, № 6. С. 137-175. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-6-137-
175 

3. Дунаенко Е.В. Концентрированное обучение гуманитарным предме-
там в профессиональном образовании. Монография. Казань: КГЭУ, 
2011. 132 с.

4. Ибрагимов Г.И., Гайнутдинов Р.Г. Лекция в вузе: теория, история, 
практика. Монография. Казань: Редакционно-издательский центр 
«Школа», 2017. 196 с. 

5. Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание. Ленинград: 
Изд-во ЛГУ. 1991. 384 с.

6. Лукоянова Ю.К., Ячина Н.П. Формирование речевой культуры бу-
дущих специалистов // Филология и культура. Philology and Culture. 
2023. № 2(72). С. 222-228. https://doi.org/10.26907/2782-4756-2023-
72-2-222-228 

7. Макаренко Ю.В., Сивцева А.С., Браславская Е.А. Особенности ком-
муникативной компетентности будущих специалистов социономи-
ческого профиля // Russian Journal of Education and Psychology. 2024, 
Т. 15, № 2. С. 42-61. https://doi.org/10.12731/2658-4034-2024-15-2-495 

8. Макарова Е.А. Интеграция цифровых образовательных ресурсов 
в смешанное обучение иностранному языку студентов вуза // Мир 
науки. Педагогика и психология. 2022. Т. 10, № 1. URL: https://mir-
nauki.com/PDF/51PDMN122.pdf (дата обращения: 29.08.24)

9. Махмутов М.И., Ибрагимов Г.И., Чошанов М.А. Педагогические тех-
нологии развития мышления учащихся. Казань: ТГЖИ, 1993. 88 с. 

10. Сохор А.М. Логическая структура учебного материала. Вопросы 
дидактического анализа. Москва: Педагогика, 1974. 192 с. 

11. Abuhassna H., Alnawajha S. Instructional Design Made Easy! Instruc-
tional Design Models, Categories, Frameworks, Educational Context, and 
Recommendations for Future Work // Journal of Investigation in Health, 
Psychology and Education. 2023. Vol. 13, Is. 4. P. 715–735. https://doi.
org/10.3390/ejihpe13040054 

https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-6-137-175
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-6-137-175
https://doi.org/10.26907/2782-4756-2023-72-2-222-228
https://doi.org/10.26907/2782-4756-2023-72-2-222-228
https://doi.org/10.12731/2658-4034-2024-15-2-495
https://mir-nauki.com/PDF/51PDMN122.pdf
https://mir-nauki.com/PDF/51PDMN122.pdf
https://doi.org/10.3390/ejihpe13040054
https://doi.org/10.3390/ejihpe13040054


— 481 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 5SE, part 2 • http://rjep.ru

12. Abuhassna H., Al-Rahmi W.M., Yahya N. Development of a new mod-
el on utilizing online learning platforms to improve students’ academic 
achievements and satisfaction // International Journal of Educational Tech-
nology in High Education. 2020. No. 17. P. 38. https://doi.org/10.1186/
s41239-020-00216-z 

13. Bliuc A.M., Goodyear P., Ellis R.A. Research focus and methodologi-
cal choices in studies into students’ experiences of blended learning in 
higher education // The Internet and Higher Education. 2007. Vol. 10, 
No. 4. P. 231-244. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2007.08.001 

14. Oproiu G.C. A study about using e-learning platform (Moodle) in uni-
versity teaching process // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 
2015. Vol. 180. P. 426-432. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.140 

15. Salmon G. E-moderating: The key to teaching and learning online (3rd 
ed.). New York, NY, Routledge, 2011, 288 p.

References
1. Abramova N.S., Gladkova M.N., Vaganova O.I. Features of the devel-

opment of assessment materials in the context of the implementation 
of the competence-based approach. Problemy sovremennogo pedagog-
icheskogo obrazovaniya [Problems of modern pedagogical education], 
2017, no. 57-1, pp. 3-9.

2. Bordovskaya N.V., Koshkina E.A., Bochkina N.A. Obrazovatel’nye 
tekhnologii v sovremennoy vysshey shkole (analiz otechestvennykh i 
zarubezhnykh issledovaniy i praktik). Obrazovanie i nauka [Education and 
science], 2020, vol. 22, no. 6, pp. 137-175. https://doi.org/10.17853/1994-
5639-2020-6-137-175 

3. Dunaenko E.V. Concentrated teaching of humanitarian subjects in pro-
fessional education. Monograph. Kazan: KGEU, 2011, 132 p.

4. Ibragimov G.I., Gaynutdinov R.G. Lecture in higher education: theory, 
history, practice. Monograph. Kazan: Shkola Publ., 2017, 196 p.

5. Kagan M.S. System approach and humanitarian knowledge. Leningrad: 
LGU Publ. 1991, 384 p.

6. Lukoyanova Yu.K., Yachina N.P. Formation of speech culture of future 
specialists. Filologiya i kul’tura [Philology and Culture], 2023, no. 2(72), 
pp. 222-228. https://doi.org/10.26907/2782-4756-2023-72-2-222-228 

https://doi.org/10.1186/s41239-020-00216-z
https://doi.org/10.1186/s41239-020-00216-z
https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2007.08.001
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.140
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-6-137-175
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-6-137-175
https://doi.org/10.26907/2782-4756-2023-72-2-222-228


— 482 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 5SE, часть 2 • http://rjep.ru

7. Makarenko Yu.V., Sivtseva A.S., Braslavskaya E.A. Features of commu-
nicative competence of future specialists of socionomic profile. Russian 
Journal of Education and Psychology, 2024, vol. 15, no. 2, pp. 42-61. 
https://doi.org/10.12731/2658-4034-2024-15-2-495 

8. Makarova E.A. Integration of digital educational resources in blended 
learning of foreign language of university students. Mir nauki. Peda-
gogika i psikhologiya [The world of science. Pedagogy and psychology], 
2022, vol. 10, no. 1. URL: https://mir-nauki.com/PDF/51PDMN122.pdf

9. Makhmutov M.I., Ibragimov G.I., Choshanov M.A. Pedagogical technol-
ogies of development of students’ thinking. Kazan: TGZhI, 1993, 88 p. 

10. Sokhor A.M. Logical structure of educational material. Questions of di-
dactic analysis. Moscow: Pedagogika, 1974, 192 p.

11. Abuhassna H., Alnawajha S. Instructional Design Made Easy! Instruc-
tional Design Models, Categories, Frameworks, Educational Context, and 
Recommendations for Future Work. Journal of Investigation in Health, 
Psychology and Education, 2023, vol. 13, is. 4, pp. 715-735. https://doi.
org/10.3390/ejihpe13040054 

12. Abuhassna H., Al-Rahmi W.M., Yahya N. Development of a new model on 
utilizing online learning platforms to improve students’ academic achievements 
and satisfaction. Inernational Journal of Educational Technology in High Ed-
ucation, 2020, no. 17, p. 38. https://doi.org/10.1186/s41239-020-00216-z 

13. Bliuc A.M., Goodyear P., Ellis R.A. Research focus and methodological 
choices in studies into students’ experiences of blended learning in high-
er education. The Internet and Higher Education, 2007, vol. 10, no. 4, 
pp. 231-244. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2007.08.001

14. Oproiu G.C. A study about using e-learning platform (Moodle) in univer-
sity teaching process. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015, 
vol. 180, pp. 426-432. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.140 

15. Salmon G. E-moderating: The key to teaching and learning online, (3rd 
ed.). New York, NY, Routledge, 2011, 288 p.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ
Дунаенко Елена Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры иностранных языков, русского и рус-
ского как иностранного

https://doi.org/10.12731/2658-4034-2024-15-2-495
https://mir-nauki.com/PDF/51PDMN122.pdf
https://doi.org/10.3390/ejihpe13040054
https://doi.org/10.3390/ejihpe13040054
https://doi.org/10.1186/s41239-020-00216-z
https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2007.08.001
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.140


— 483 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 5SE, part 2 • http://rjep.ru

 Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ

 ул. К. Маркса, 10, г. Казань, 420111, Российская Федерация
 elena.dunaenko@mail.ru 

Назарова Ирина Петровна, кандидат филологических наук, до-
цент кафедры иностранных языков

 Казанский государственный энергетический университет
 ул. Красносельская, 51, г. Казань, 420066, Российская Федерация
 nazarova.nazira@yandex.ru 

Бурцева Татьяна Альбертовна, кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры русского языка как иностранного 

 Казанский (Приволжский) федеральный университет
 ул. Кремлевская, 18, г. Казань, 420008, Российская Федерация
 tat-bura@yandex.ru 

DATA ABOUT THE AUTHORS
Elena V. Dunayenko, PhD in Pedagogical Sciences, Associate Profes-

sor, Associate Professor of the Department of Foreign Languages, 
Russian and Russian as a Foreign Language 

 Kazan National Research Technical University named after A.N. 
Tupolev–KAI

 10, K. Marks Str., Kazan, 420111, Russian Federation
 elena.dunaenko@mail.ru 
 SPIN-code: 1399-8297
 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4739-9437 
 Researcher ID: KZU-2240-2024
 Academia.edu: https://independent.academia.edu/ElenaDunayenko 
 ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Elena-Dunayenko 

Irina P. Nazarova, PhD in Philology, Associate Professor of Foreign 
Language Department

 Kazan State Power Engineering University

mailto:elena.dunaenko@mail.ru
mailto:nazarova.nazira@yandex.ru
mailto:tat-bura@yandex.ru
mailto:elena.dunaenko@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-4739-9437
https://independent.academia.edu/ElenaDunayenko
https://www.researchgate.net/profile/Elena-Dunayenko


— 484 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 5SE, часть 2 • http://rjep.ru

 51, Krasnoselskaja Str., Kazan, 420066, Russian Federation
 nazarova.nazira@yandex.ru
 SPIN-code: 9927-8290
 ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8312-8138 
 Researcher ID: ACH-7661-2022
 Academia.edu: https://independent.academia.edu/НазароваИрина 
 ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Irina_Nazarova3 

Tatyana A. Burtceva, PhD in Philology, Associate Professor, Associate 
Professor of Russian as a Foreign Language Department

 Kazan (Volga region) Federal University 
 18, Kremlyovskaya Str., Kazan, 420008, Russian Federation 
 tat-bura@yandex.ru
 SPIN-code: 6357-6849 
 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4936-2232
 Researcher ID: B-7851-2017 
 Scopus Author ID: 57192273519
Поступила 18.08.2024 Received 18.08.2024
После рецензирования 10.09.2024 Revised 10.09.2024
Принята 20.09.2024 Accepted 20.09.2024

mailto:nazarova.nazira@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0001-8312-8138
https://independent.academia.edu/НазароваИрина
https://www.researchgate.net/profile/Irina_Nazarova3
mailto:tat-bura@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0003-4936-2232?lang=ru


— 485 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 5SE, part 2 • http://rjep.ru

DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-5SE-569 
УДК 378.147

Научная статья

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ

А.В. Калита, Е.Э. Шишлова

Обоснование. Тенденция цифровой трансформации общества и 
образования предоставляет особые возможности для повышения 
качества обучения иностранному языку в современном вузе. Среди 
широкого спектра образовательных ресурсов особого внимания 
заслуживает определение места и роли аутентичных цифровых 
средства в освоении китайского языка. 

Цель заключаются в обосновании преимуществ и недостатков 
применения цифровых ресурсов в процессе обучения иностранному 
языку; в изучении потенциала нейросетей и искусственного интел-
лекта в условиях аудиторной и внеаудиторной работы обучаю-
щихся; в анализе значения и способов использования аутентичных 
цифровых средств в процессе обучения китайскому языку.

Материалы и методы. В статье развивается идея об особой 
эффективности цифровых ресурсов в процессе преподавания ино-
странного языка, конкретизируется роль аутентичных цифровых 
средств при обучении китайскому языку. Методологическую основу 
исследования составляют компетентностный, социокультурный 
и средовой подходы.

Результаты. В работе отобраны и систематизированы аутен-
тичные платформы и приложения, позволяющие оптимизировать 
аудиторную и внеаудиторную работу студентов по овладению 
китайским языком, среди которых: Сяоайс; Weibo; QQ; WeChat; 
Xiaohongshu и др. Представлено теоретико-методологическое обо-
снование понятия «Цифровые аутентичные ресурсы в процессе 
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обучения иностранному языку», что составляет новизну иссле-
дования. Выводы. В работе утверждается, что особая ценность 
и образовательный потенциал применения цифровых ресурсов и 
средств в образовательном процессе связаны с возможностью 
создания естественной социокультурной языковой среды. Отбор 
и систематизация аутентичных цифровых средств реализуется 
в контексте основных аспектов изучаемого языка: иероглифики, 
фонетики, грамматики и лексики. В качестве перспективного на-
правления исследования предложено определение места и роли ау-
тентичных цифровых средств в построении индивидуальных об-
разовательных маршрутов для успешного изучения иностранного, 
в том числе китайского языка.

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы; цифровая 
образовательная среда вуза; обучение китайскому языку; аутен-
тичные приложения и платформы

Для цитирования. Калита А.В., Шишлова Е.Э. Роль цифровых 
образовательных ресурсов в обучении студентов китайскому языку 
// Russian Journal of Education and Psychology. 2024. Т. 15, № 5SE.  
С. 485-502. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-5SE-569 

Original article

THE ROLE OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES               
IN STUDENT LEARNING CHINESE LANGUAGE

A.V. Kalita, E.E. Shishlova

Background. The trend of digital transformation of society and edu-
cation provides special opportunities for improving the quality of foreign 
language teaching in a modern university. Among the wide range of ed-
ucational resources, the determination of the place and role of authentic 
digital tools in mastering the Chinese language deserves special attention.

Purpose. The objectives of the study are: to substantiate the advantag-
es and disadvantages of using digital resources in the process of teaching 
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a foreign language; in studying the potential of neural networks and 
artificial intelligence in the conditions of classroom and extracurricular 
work of students; in analyzing the meaning and ways of using authentic 
digital tools in the process of teaching Chinese.

Materials and methods. The article develops the idea of the spe-
cial effectiveness of digital resources in the process of teaching a 
foreign language, and specifies the role of authentic digital tools 
in teaching the Chinese language. The methodological basis of the 
study consists of competency-based, sociocultural and environmen-
tal approaches.

Results. The work selected and systematized authentic platforms 
and applications that allow optimizing the classroom and extracur-
ricular work of students in mastering the Chinese language, includ-
ing: Xiaoice; Weibo; QQ; WeChat; Xiaohongshu ect. A theoretical 
and methodological substantiation of the concept «Digital authentic 
resources in the process of teaching a foreign language» is present-
ed, which constitutes the novelty of the research. Conclusion. The 
work argues that the special value and educational potential of using 
digital resources and tools in the educational process is associated 
with the possibility of creating a natural sociocultural language envi-
ronment. The selection and systematization of authentic digital tools 
is implemented in the context of the main aspects of the language 
being studied: hieroglyphs, phonetics, grammar and vocabulary. As 
a promising direction of research, it is proposed to determine the 
place and role of authentic digital means in building individual ed-
ucational routes for the successful learning of a foreign language, 
including Chinese.

Keywords: digital educational resources; digital educational envi-
ronment of the university; Chinese language teaching; authentic appli-
cations and platforms

For citation. Kalita A.V., Shishlova E.E. The Role of Digital Educa-
tional Resources in Student Learning Chinese Language. Russian Journal 
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Введение
Одной из значимых тенденций развития современного общества 

является цифровизация всех сторон его жизни. Смартфоны с выходом 
в Интернет покрывают значительную часть бытовых, культурных и 
образовательных потребностей людей. Постепенно цифровые тех-
нологии выходят на уровень не просто вспомогательного средства, 
а одного из основных ресурсов успешной жизнедеятельности че-
ловека. В творческой, образовательной, профессиональной сферах 
на пике популярности находятся такие феномены как нейросеть и 
искусственный интеллект. Нейросеть функционирует по аналогии 
с человеческим мозгом – она приобретает знания через процесс 
обучения. Искусственный интеллект способен «обучаться» через 
восприятие окружающей среды, интерпретацию и анализ данных. 
Хранение знаний осуществляется за счет межнейронных соеди-
нений различной силы, называемых синаптическими весами [12]. 

Инструменты на основе искусственного интеллекта «открывают 
возможность более персонализированного, гибкого, инклюзивного 
и увлекательного обучения» [15, c. 11]. Искусственный интеллект 
тесно взаимосвязан с функционированием цифровых ресурсов: он 
позволяет анализировать большие объемы данных; персонализиро-
вать контент; автоматизировать ряд процессов с помощью чат-ботов 
или инструментов аналитики; распознавать речь и осуществлять 
коммуникацию; оптимизировать работу цифровых ресурсов, тем 
самым повышая их эффективность. Так, изучение иностранного 
языка с использованием цифровых технологий становится более 
динамичным и адаптивным [16]. 

Возможности оптимизации учебного процесса с помощью циф-
ровых средств создают условия для развития цифровой образо-
вательной среды университета. Цифровая образовательная среда 
(ЦОС) – это совокупность условий, созданных для реализации об-
разовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий [11].

Важной составляющей цифровой образовательной среды наряду 
с техническими средствам и педагогическими технологиями явля-
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ется программное обеспечение, мобильные приложения и образо-
вательные платформы, для функционирования которых в разной 
степени используется и искусственный интеллект. 

Материалы и методы
К настоящему времени предпринято достаточное большое коли-

чество исследований, демонстрирующих эффективность цифровых 
средств при обучении иностранному языку, однако все еще недо-
статочно изучен потенциал цифровых ресурсов в процессе обуче-
ния китайскому языку. 

Для решения поставленных задач в работе использовались ком-
петентностный, социокультурный и средовой подходы. Компетент-
ностный подход предусматривает систему требований к будущим 
специалистам. 

В образовательном стандарте МГИМО профиля 41.03.05 «Меж-
дународные отношения» (уровень бакалавриата) [7] представлены 
компетенции, связанные с информационными технологиями. Буду-
щий специалист должен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-2); уметь применять циф-
ровые технологии для анализа международных отношений (ИПК-
12.1). Более того, будущие специалисты должны уметь качественно 
ориентироваться в условиях получения огромного количества ин-
формации, в том числе – в сети Интернет [3]. 

Учитывая специфику будущей профессии, мы считаем необхо-
димым ориентироваться на социокультурный и средовой подходы. 
Социокультурный подход предусматривает демонстрацию и отра-
ботку такого речевого материала, который гарантировал бы учет 
языковой среды и социокультурных особенностей китайского языка.

Средовой подход представляет собой теорию осуществляемого 
через специально формируемую среду управления процессом фор-
мирования и развития учащегося [9]. В данном контексте нельзя не 
упомянуть про цифровую образовательную среду – открытую со-
вокупность информационных систем, предназначенных для обе-
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спечения различных задач образовательного процесса [5]. Данная 
совокупность систем функционирует в рамках федерального про-
екта «Цифровая образовательная среда», который направлен на 
создание и внедрение в образовательных организациях цифровой 
образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой 
трансформации системы образования. 

В рамках работы с цифровой образовательной средой фокус ис-
следования был направлен на цифровые образовательные ресур-
сы (ЦОРы) - это представленные в цифровой форме фотографии, 
видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты 
виртуальной реальности и интерактивного моделирования, карто-
графические материалы, звукозаписи, символьные объекты и де-
ловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, 
необходимые для организации учебного процесса [6].

Результаты и обсуждение
Анализ возможностей применения цифровых ресурсов в контек-

сте их роли в создании современной ЦОС университета для успеш-
ного освоения китайского языка показал достаточно широкий спектр 
возможностей для аудиторной и внеаудиторной работы.

В аудиторной работе цифровые образовательные ресурсы могут 
быть представлены следующими материалами и средствами: элек-
тронными учебниками, интерактивными презентациями, видеолек-
циями, онлайн-тестами и другими инструментами, позволяющими 
сделать обучение более интересным и доступным. С помощью ве-
бинаров, онлайн-курсов и онлайн-конференций обучающиеся могут 
получать новый языковой опыт, обмениваться результатами иссле-
дований и знаниями в профессиональной сфере. 

Внеаудиторная работа студентов также может быть улучшена 
благодаря цифровым образовательным ресурсами. Онлайн-кур-
сы, образовательные платформы, мобильные обучающие прило-
жения помогают студентам расширить свои знания и навыки в 
свободное время. Эффективными являются специализированные 
программы, разработанные для самостоятельной подготовки к эк-
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заменам, выполнения домашних заданий и развитию профессио-
нальных навыков.

Обозначим преимущества использования цифровых ресурсов при 
обучении иностранному языку, в том числе – китайскому:

− возможность обеспечения персонального обучения;
− создание благоприятных условий для развития коммуника-

тивных навыков;
− предоставление обратной связи в реальном времени;
− погружение в языковую среду; 
− положительное влияние на учебную мотивацию.
В дополнение к цифровым ресурсам, применение искусствен-

ного интеллекта позволяет создавать уникальные программы обу-
чения, учитывающие индивидуальные потребности и способности 
учащихся. Данные технологии позволяют выявить проблемные 
сферы в усвоении языка, обеспечить точечную проработку выяв-
ленных трудностей.

Более того, искусственный интеллект в изучении языка не пред-
усматривает негативных оценок личности учащихся, не ставит их 
в неловкое положение [1], способствуют преодолению возможных 
психологических барьеров.

Важным преимуществом использования цифровых ресурсов 
является активизация коммуникативных навыков обучающихся. С 
помощью искусственного интеллекта создаются интерактивные при-
ложения и боты, помогающие учащимся оттачивать навыки иноязыч-
ной коммуникации через диалоги с чат-ботом, что позволяет снизить 
уровень тревожности и, как следствие, ослабить языковой барьер.

 Искусственный интеллект способен устанавливать мгновенную 
обратную связь, позволяя отслеживать правильность произношения, 
употребления грамматических конструкций и лексических единиц, 
что помогает обучающимся быстрее нарабатывать автоматизм дан-
ных навыков.

Важным преимуществом использования цифровых образова-
тельных ресурсов является возможность формирования языковой 
среды, которая остро необходима при изучении иностранного 
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языка. Это особенно актуально при обучении китайскому язы-
ку. Русская и более знакомая нам европейская культура во мно-
гом отличается от китайской, что затрудняет процесс восприятия 
разного рода ситуаций. Например, речевая ситуация, разворачи-
вающаяся в ресторане, будет иметь большое количество спец-
ифичных условий, которые не характерны для европейской или 
русской культуры. Поэтому работа в рамках таких речевых ситу-
аций требует наглядности и создания языковой среды. Цифровые 
образовательные ресурсы способны нивелировать данную труд-
ность, а интеграция искусственного интеллекта в процесс может 
повысить его эффективность и вариативность. Искусственный ин-
теллект может анализировать реально существующие сценарии, 
а затем помогать учащимся почувствовать необходимую среду в 
контексте [10, c. 17], тем самым формируя естественную комму-
никативную ситуацию. 

Динамичная и разнообразная деятельность с мгновенным фид-
бэком, большое количество материалов и возможность многократ-
ной отработки необходимого материала до полного его усвоения 
формирует среду, в которой обучающиеся способны самостоятель-
но контролировать часть образовательного процесса, осознавать и 
перекрывать потребности в отработке материала. Такого рода де-
ятельность положительно влияет на сознательность и мотивацию, 
создает ситуацию успеха. Это ведет к формированию стабильной 
мотивации, что очень важно при изучении китайского.

При использовании искусственного интеллекта в процессе обуче-
ния иностранному языку важно учитывать и субъективное отноше-
ние обучающихся к их применению. Проведенное Р.С. Исламовым 
исследование [14] показало, что отношение обучающихся неодно-
значно: у одних он вызывает скепсис, недоверие и опасение как к 
нечто чуждому и неконтролируемому; для других отмечается до-
статочно высокий уровень доверия к искусственному интеллекту, 
а также заинтересованности к цифровым средствам. 

Обозначим недостатки использования цифровых ресурсов при 
обучении иностранному языку, в том числе – китайскому:
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− отсутствие эмоционально-личностного взаимодействия с пре-
подавателем;

− ограничения в адаптации к изменениям в образовательной сре-
де: новым методикам обучения, требованиям рынка труда и пр.;

− ограничения в понимании языкового и культурного контек-
ста: иронии, сарказма, закономерностям речевого поведения;

− ограничения в адаптации к естественным изменениям в языке: 
появлению новых лексических единиц, трансформации зна-
чений и потеря актуальности некоторых лексических единиц; 

− неудобства в работе, связанные с тем, что некоторые прило-
жения могут требовать постоянного доступа к интернету или 
специальным устройствам;

− негативное влияние на учебную деятельность, обусловленное 
чрезмерным использованием сервисов искусственного интел-
лекта: например, чрезмерное использование ChatGPT-3 при 
выполнении таких учебных задач, как написание сочинений 
и писем, может привести к подавлению творческого мышле-
ния обучающихся [4].

Рассмотрим существующие подходы к классификации цифровых 
ресурсов: 1) ориентированные на обучающегося; 2) ориентирован-
ные на преподавателя; 3) ориентированные на анализ успеваемости 
в ЦОС университета.

1. Подходы, ориентированные на обучающегося: помогают уча-
щимся при изучении иностранного языка с помощью конкретных 
практических моделей, механизмов рефлексивной обратной свя-
зи или упражнений, например, такие приложения как Babbel или 
Duolingo, которые позволяют осваивать короткие уроки и таким об-
разом расширять лексико-грамматический запас.

2. Системы, ориентированные на преподавателя: направлены 
на минимизацию рабочей нагрузки учителя, в основном в авто-
матизированных процессах (выставление оценок, механизмы об-
ратной связи, административные вопросы), например приложение 
GradeScanner, которое автоматически оценивает тесты с несколь-
кими вариантами ответов. 
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3. Системы, ориентированные на анализ успеваемости в ЦОС 
университета: алгоритмы, которые предоставляют обработанные 
данные в основном администраторам учреждений или заинтере-
сованным сторонам, например программное обеспечение, которое 
обрабатывает транскрипт студента и рассчитывает его/ее будущую 
успеваемость.

Как уже отмечалось, важной задачей при обучении иностранно-
му языку является погружение в языковую среду. Поэтому в процес-
се преподавания иностранного языка особое внимание необходимо 
уделить аутентичным цифровым средствам обучения иностранно-
му языку – это разнообразные материалы и ресурсы, которые соз-
даны носителями языка для общения и применяются в обучении 
иностранному языку. Эти средства могут включать в себя видео- и 
аудиоматериалы, блоги, социальные сети, онлайн-игры, научные 
статьи, новости и другие виды контента, созданного в целях есте-
ственной коммуникации. 

Основным принципом аутентичных цифровых средств являет-
ся их соответствие реальным условиям использования языка, что 
помогает студентам погрузиться в языковую среду и развивать на-
выки чтения, письма, аудирования и говорения на иностранном 
языке. Использование аутентичных цифровых средств в обучении 
иностранному языку способствует более глубокому погружению 
в языковую среду, развитию навыков самостоятельного изучения 
языка и повышению мотивации студентов. Такие материалы дела-
ют процесс изучения более интересным, эффективным и привле-
кательным, что способствует успешному усвоению иностранного 
языка. Содержание большого количества контента межпредметного 
характера или имеющего воспитательную и познавательную цен-
ность также является преимуществом. Обучающиеся также ближе 
знакомятся с естественной средой функционирования языка путем 
использования тех приложений, которыми носители языка пользу-
ются каждый день. 

Представим ряд аутентичных цифровых средств, которые вклю-
чают мобильные приложения и аутентичный чат-бот. Они позволяют 
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разнообразить и интенсифицировать процесс обучения китайско-
му языку.

1. Виртуальный собеседник Сяоайс (англ. Xiaoice, кит. 小冰 
Xiǎobīng, букв. «маленький лед). Это чат-бот, разработанный в ки-
тайском отделении фирмы Майкрософт в 2014 году. Взаимодействие 
с персонифицированным чат-ботом позволяет смоделировать реаль-
ное общение, увидеть естественную реакцию на реплики и активи-
зировать лексику, необходимую для осуществления коммуникации в 
рамках определенной ситуации [13]. Такой виртуальный собеседник 
позволяет развивать диалогическую и монологическую речь, помогает 
понимать речь собеседника в разных темпах и при разных условиях.

2. Социальные сети Weibo, QQ и WeChat. Аутентичные соци-
альные сети развивают навыки письменной интернет-коммуника-
ции в условиях бытового межкультурного общения. Блог Weibo, где 
студенты могут читать об их хобби или интересующих их знаме-
нитостях, позволит воспринимать большое количество средств по-
вседневного общения. Ведение личного блога на китайском языке 
с помощью этой платформы, чтение и комментирование других по-
стов позволяет обучающимся проникнуться культурой Китая. Такая 
деятельность является эффективным инструментом развития навы-
ков аудирования, чтения и письма на китайском языке; средством 
погружение в информационное поле Китая, что позволит будущим 
специалистам лучше понимать реалии и тенденции в обществе 
[2]. Такие инструменты позволят развивать те умения, благодаря 
которым студенты смогут чувствовать себя свободно в ситуациях 
межкультурной бытовой письменной коммуникации, связанных с 
решением различного рода повседневных коммуникативных задач 
на иностранном языке [8].

3. Социальная сеть Xiaohongshu (кит. 小红书 Xiǎo hóng shū, букв. 
«маленькая красная книга»). Это лайф-стайл платформа для моло-
дежи с визуальной лентой и видео. Ученики могут самостоятельно 
использовать эту платформу во внеурочное время. Преподаватель 
также может использовать аутентичные материалы во время заня-
тий следующим образом:
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− показывать на занятии отобранные ролики и организовывать 
отработку языкового и речевого материала с помощью спе-
циально разработанных методических материалов;

− использовать технику shadowing, суть которой заключается 
в том, чтобы следовать за диктором и повторять его слова с 
минимальной задержкой. Например, можно слушать аудиоза-
пись или смотреть видео на китайском языке и повторять за 
диктором каждое слово или фразу с задержкой в 1-2 секунды, 
при этом стараясь в точности воспроизвести произношение, 
интонацию и ритм речи диктора;

− организовать обучающихся при создании собственной стра-
нички, где обучающиеся могут делиться своими успехами в 
изучении языка, рассказывать о своих достижениях и сложно-
стях, находить новых друзей по интересам. При необходимо-
сти педагог может помогать, исправляя ошибки и поддерживая 
уверенность обучающегося.

4. Приложения Ximalaya и Du Chinese можно использовать в каче-
стве подкастов для формирования умений и навыков аудирования. Du 
Chinese может переводить предложения целиком, вдобавок они озву-
чены носителями китайского языка. Есть три режима озвучки – можно 
сначала прослушать текст в самом медленном режиме (0.5х), потом – 
в обычном (1х), а потом бросить себе вызов и попробовать быстрый 
режим (1,5х). Можно включить пиньинь нажатием на знак 拼. Данная 
функция является способом снятия трудностей на начальном этапе. 

5. Приложение Trainchinese работает не только как словарь. 
В нем даются уже готовые списки слов по определенным темам. 
Можно создать свой список слов и учить новые иероглифы с по-
мощью флэш-карточек. Функция «Chinese strokes order» позволяет 
проверить правильность написания порядка черт в иероглифе. В 
словарную статью добавлена возможность скачивания документов 
с прописями, ссылки на Youtube с видеодемонстрацией верного на-
писания иероглифа. 

6. Платформа «Взнания» обладает большим потенциалом для 
аудиторной и внеаудиторной работы. Это платформа-конструктор 
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для создания интерактивных материалов к урокам, которая позво-
ляет создавать материалы, направленные на изучение и отработку 
языкового материала; варьировать количество и сложность заданий, 
реализуя дифференцированный подход. Платформа позволяет пе-
дагогу контролировать процесс и результаты обучения: в профиле 
отображаются показатели прохождения заданий учениками, а так-
же есть подробный отчет по каждому ученику с процентом выпол-
ненных заданий и баллами за каждый урок. 

Вышеназванные аутентичные цифровые средства в контексте их 
значения в образовательном процессе с учетом аспектов изучаемого 
языка представлены в таблице номер 1.

Таблица 1.
Аутентичные цифровые средства в процессе обучения китайскому языку

Аутентичные 
цифровые средства

Значение в образовательном процессе
с учетом аспектов изучаемого языка

Виртуальный собеседник 
Сяоайс

Способствует развитию умений монологической 
и диалогической речи 

Социальные сети Weibo, 
QQ и WeChat

Развивают навыки письменной интернет-комму-
никации; повышают уровень владения лексиче-
ской и грамматической стороной речи

Хiaohongshu Развивает навыки аудирования и чтения; расширя-
ет лексический запас; развивает грамматическую 
сторону речи

Ximalaya, Du Chinese Развивают слухо-произносительные навыки на 
китайском языке

Приложения Trainchinese, 
Chinese strokes order и Art 
of Chinese Characters

Способствуют усвоению иероглифики и расшире-
нию лексического запаса

Платформа «Взнания» Способствуют отработке и усвоению лексических 
единиц, расширению продуктивного и рецептив-
ного лексического минимума

Заключение
1. Цифровые образовательные ресурсы являются одним из цен-

ных средств реализации основных дидактических и методических 
принципов в образовательном процессе. С их помощью также мо-
жет быть решена одна из сложных задач, заключающейся в создании 
естественной социокультурной языковой среды. Ввиду специфики 
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китайской культуры необходимо уделять большое внимание усло-
виям коммуникации, культурному фону и условиям речевой си-
туации. Только в случае такого погружения обучающиеся будут 
способны адекватно осуществлять реальную коммуникацию в по-
добных условиях. 

2. Аутентичные цифровые средства обучения иностранному языку 
должны быть тщательно отобраны. Необходимо учитывать не толь-
ко интерфейс и функционал, но и потенциал влияния на основные 
аспекты изучаемого языка: иероглифику, фонетику, грамматику и 
лексику, а также все виды речевой деятельности.

3. Описанный потенциал аутентичных цифровых средств не-
обходимо грамотно интегрировать в учебный процесс. Видится 
перспективным применение таких средств в условиях реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов для успешного из-
учения иностранного, в том числе китайского языка.
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Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ ВЗАИМООПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ            
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Е.А. Курченкова

Обоснование. На занятиях по иностранному языку в вузах суще-
ствует проблема недостаточности времени на контроль устного 
усвоения студентами профессиональных терминов. Применение 
методического приема взаимоопроса может способствовать более 
эффективному и быстрому контролю усвоения лексики.

Цель – раскрыть и доказать эффективность авторской прак-
тики применения взаимоопроса на занятиях по иностранному языку 
в вузах.

Материалы и методы. Применялся метод изучения, теорети-
ческого анализа и обобщения научной литературы и документов. 
Использовались методы научного наблюдения, обработки и срав-
нения полученных количественных результатов, эксперимент. Был 
произведен сбор, синтез и анализ количественных показателей, по-
лученных в ходе эксперимента и анкетирования. Количественные 
данные, полученные методом вычисления среднеарифметических 
значений оценки по пятибалльной шкале, а также анкетирование 
использовались для подтверждения эффективности применения 
приема взаимоопроса на занятиях по иностранному языку в вузе.

Результаты. Активные методы и приемы обучения играют 
большую роль в повышении эффективности процесса обучения, 
улучшении психологического климата на занятиях, повышают 
мотивацию к изучению иностранного языка. Определено, что ис-
пользование приема взаимоопроса на занятиях по иностранному 
языку в вузах сокращает время, отведенное на контроль знания 
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лексического материала, и является более эффективным по срав-
нению с применением фронтального опроса. Согласно результатам 
анкетирования, методический прием взаимоопрос положительно 
принимается студентами и способствует созданию дружелюбной 
психологической атмосферы в группе, положительной мотивации к 
изучению иностранного языка, развитию навыков сотрудничества 
у студентов.

Ключевые слова: профессиональная иноязычная компетенция; 
студенты неязыковых специальностей; активные методы и при-
емы обучения; взаимоопрос; современные образовательные тех-
нологии

Для цитирования. Курченкова Е.А. Применение взаимоопро-
са на занятиях по иностранному языку в вузе // Russian Journal 
of Education and Psychology. 2024. Т. 15, № 5SE. С. 503-518. DOI: 
10.12731/2658-4034-2024-15-5SE-654 

Original article

APPLICATION OF PEER QUESTIONING IN ENGLISH 
LANGUAGE CLASSES AT UNIVERSITIES

E.A. Kurchenkova

Background. There is a problem of the time lack used to control stu-
dents’ oral acquisition of professional terms in foreign language classes 
at universities. The use of the methodological technique of peer ques-
tioning can contribute to more effective and quick control of vocabulary 
acquisition. 

Purpose. Analyze the effectiveness of the methodological technique 
of peer questioning in foreign language classes with university students. 

Materials and methods. The methods of study, theoretically analysis 
and summarizing literature and documents devoted to active methods and 
techniques for developing students’ professional competencies was used. 
The methods of scientific observation and comparison of the quantitative 
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results of the experiment were used. The quantitative indicators obtained 
during the experiment and the questionnaire were collected, synthesized 
and analyzed. Quantitative data obtained by calculating the arithmetic 
mean values   of the assessment on a five-point scale and the questionnaire 
were used to confirm the effectiveness of using the mutual questioning 
technique in foreign language classes at the university. 

Results. Active teaching methods and techniques play vital role in 
increasing the efficiency of the learning process, improving the psycho-
logical climate in the classroom, and increasing motivation to learn a 
foreign language. It was confirmed that the use of the peer questioning 
technique in foreign language classes at universities reduces the time 
allocated for lexical material revision and is more effective than using 
a general questioning. According to the results obtained, the peer ques-
tioning technique is positively accepted by the students and promotes the 
creation of a friendly psychological atmosphere in the group, positive 
motivation to learn a foreign language, and the development of cooper-
ation skills of the students.

Keywords: professional foreign language competence; students of 
non-linguistic specialties; active teaching methods; peer questioning; 
modern educational technologies

For citation. Kurchenkova E.A. Application of Peer Questioning 
in English Language Classes at Universities. Russian Journal of Ed-
ucation and Psychology, 2024, vol. 15, no. 5SE, pp. 503-518. DOI: 
10.12731/2658-4034-2024-15-5SE-654

Введение
Большое значение в обучении иностранному языку в вузе имеет 

освоение терминологического компонента словарного запаса обу-
чающимися. Согласно требованиям ФГОС, связанным с лексиче-
ским минимумом будущих профессионалов, студенты должны знать 
иностранные эквиваленты для терминологических единиц. Они 
должны владеть также обиходной, деловой лексикой [8]. Поэтому 
необходимо уделять время лексической подготовке, а именно, из-
учению терминологического глоссария, заучиванию новых единиц.
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Однако при высокой заполняемости учебной подгруппы нелегко 
проверить владение лексическим аспектом изучения иностранного 
языка, особенно в устной форме. Поэтому использование приема 
взаимоопроса для проверки знания отдельных лексических единиц 
представляется наиболее удобной, быстрой, эффективной формой 
изучения иностранного языка.

Прием взаимоопроса понимается как парная работа, где обуча-
ющиеся читают друг другу учебный текст, далее задаются вопросы 
по тексту для уточнения информации [13]. Применительно к дис-
циплине иностранный язык под взаимоопросом понимается такая 
форма работы, при которой один из студентов подгруппы опраши-
вает другого студента, корректируя и оценивая его ответы. Взаимо-
опрос представляет собой один из видов взаимоконтроля.

Студенты, обучающееся в настоящее время в вузах, адаптирова-
ны к коммуникации в большей степени онлайн с помощью мессен-
джеров и приложений. Использование цифровых технологий при 
изучении иностранного языка успешно способствует вовлечению 
студентов в процесс обучения [6]. Однако это не ведет к развитию 
навыков устной коммуникации.

Формирование коммуникативных навыков коррелирует с вла-
дением такими общекультурными компетенциями как способ-
ность работать в коллективе, осуществлять командную работу, 
эффективно общаться с коллегами [12, с. 87]. В связи с этим, 
необходим поиск новых методов, техник, приемов организации 
учебного процесса, которые могли бы применяться для отработ-
ки навыков эффективной устной коммуникации студентов. Этого 
можно добиться при помощи приема взаимоопроса при обучении 
иностранному языку.

Ключевой психологической задачей взаимоопроса является уста-
новление взаимопонимания между студентами в процессе обучения 
и укрепление межличностных связей. Этому способствуют актив-
ное взаимодействие между двумя студентами внутри пары, между 
студентами в учебной подгруппе, отдельным студентом и коллекти-
вом студентов. Важнейшее значение в этом плане имеет использова-
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ние данного приема на начальном этапе обучения первокурсников 
в первом семестре.

Теоретической базой явились работы по развитию иноязычных ком-
петенций на занятиях по иностранному языку в вузах Ю.Г. Давыдовой 
[2], Е.П. Кобелевой [5], концепции совместной деятельности С.И. По-
здеевой, А.В. Обскова [9]. Использовались также публикации препо-
давателей-практиков Г.В. Шутовой [14], В.А. Заровской Л. В. [4], Л.В. 
Семиной [11], описывающие использование различных видов взаим-
ного контроля обучающихся на занятиях по различным дисциплинам.

В работах С.И. Линниченко [7] изучены такие аспекты обучения, 
как различные виды устной и письменной коммуникации, типы от-
ношений между преподавателем и студентом, применение различ-
ных методов и приемов для развития диалогической речи. Анализ 
научных работ зарубежных коллег Л. Ван Лиера [18], С. Кенневелла 
[16] указывает на такие черты и характеристики методов и приемов 
активного обучения, как: возможности совершенствования комму-
никативных компетенций и актуализации имеющихся знаний и уме-
ний у студентов в процессе учебной коммуникации; равноправные 
отношения между преподавателем и обучающимися, а также меж-
ду студентами в учебной подгруппе, позитивное взаимодействие 
между ними в образовательном процессе.

На занятиях по иностранному языку в вузах могут использо-
ваться фронтальное, индивидуальное, парное или групповое вза-
имодействие. Рассмотрение парного взаимодействия, в частности 
такой формы как взаимоопрос, затронут в работах А. С. Стукаловой 
[12], Н. Н. Фошенко [13], Г. Тиффани и др. [17], И. Чой и др. [15]. 
Однако в данных работах техника взаимоопроса была рассмотрена 
на материале других дисциплин. 

В работе зарубежных исследователей Г. Тиффани, K. Григер, K. 
Джонсо и Дж. Ниячвая подчеркивается, что на занятиях в группах 
студенты работают сообща для достижения определенных целей. 
Студенты должны взаимодействовать друг с другом, чтобы выпол-
нять совместные задания. Один из способов поддержания вовлечен-
ности студентов в учебный процесс – задавать друг другу вопросы. 

https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AKrystal Grieger
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Г.В. Шутовой [14], В.А. Заровской [4] Е.С. Попковой [10] опи-
саны и проанализированы парные способы взаимоконтроля знаний 
обучающихся. Ими сделан вывод о том, что такой тип контроля мо-
жет проводиться на любом этапе занятия. Но сначала необходимо 
познакомить учащихся с алгоритмом проверки и оценивания. И 
первым этапом в этом алгоритме является повторение материала 
вместе с преподавателем.

Л.В. Семина отмечает, что взаимоконтроль – это совокупный 
педагогический контроль, при котором обучающиеся оценивают 
работу друг друга при обоюдном согласии. По мнению автора, вза-
имоконтроль представляет собой диалоговую форму работы на ос-
нове взаимодоверия [11, с. 29]. Ею было выявлено, что организация 
делового общения учащихся как в парах сменного, так и постоян-
ного состава, полезна не только слабым, но и сильным учащимся. 
Также Л.В. Семина отмечает, что взаимная проверка нравится уча-
щимся: она призывает их к активной деятельности и значительно 
увеличивает интерес к знаниям [11].

Ж.Е. Ермолаева [3] и Т.Б. Букреева [1] считают, что взаимопро-
верка и взаимоопрос способствуют более углубленному усвоению 
знаний, умений, приемов работы обучающимися, развитию их вни-
мания и овладению методами сопоставления своей работы и рабо-
ты товарища.

Однако проанализированные нами работы не относятся к про-
цессу обучения иностранному языку в вузах. Таким образом, ис-
пользование приема взаимоопроса на занятиях по иностранному 
языку в вузах еще описано и изучено недостаточно.

Цель – раскрыть и доказать эффективность авторской практики 
применения взаимоопроса на занятиях по иностранному языку в вузах.

Материалы и методы
Материалами исследования послужили российские и зарубеж-

ные научные источники, представляющие теоретическое описание 
изучения интерактивных методов и приемов преподавания, норма-
тивные документы. Эффективность проверялась на выборке из 62 
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студентов неязыковых факультетов Волгоградского государствен-
ного университета.

В работе использовался анализ научной литературы по форми-
рованию профессиональных компетенций у студентов, метод науч-
ного наблюдения, эксперимент, анкетирование, анализ результатов. 

На первом этапе данного исследования происходило изучение, 
обобщение и анализ теоретического материала. Были изучены опре-
деления, особенности, характеристики терминов «интерактивные 
методы», «прием взаимоопроса». 

На втором этапе осуществлялись разработка этапов и практиче-
ское применение приема взаимоопроса при проверке навыков устного 
ответа терминологического глоссария на занятиях по иностранному 
языку у студентов Волгоградского государственного университета. 

На третьем этапе для проверки эффективности приема взаимо-
опроса применялся специально организованный процесс обучения 
иностранному языку, где активизируется межличностное общение 
путем изменения индивидуальных условий обучения. 

На четвертом этапе происходило сравнение итогов применения при-
емов фронтальный опрос и взаимоопрос при помощи сравнения оце-
нок, полученных студентами при ответах по обоим способам проверки. 

Для дополнительной проверки эффективности проводилось за-
очное анкетирование студентов. Метод анкетирования проводился 
с целью выявления мнения студентов о применении взаимоопроса, 
для подтверждения целесообразности и эффективности его исполь-
зования на занятиях по иностранному языку. Студентам общим ко-
личеством 62 человека был предложен набор утверждений, которые 
нужно было подтвердить или опровергнуть, выбирая реакцию «со-
гласен», «не согласен», «затрудняюсь с ответом». Анкеты высыла-
лись по электронной почте, ответы нужно было выслать в течение 
двух дней. В анкете содержались утверждения «Мне легче отвечать 
слова, когда спрашивает одногруппник, а не преподаватель», «Мне 
нравится опрашивать других студентов», «Взаимоопрос помогает 
быстрее познакомиться и подружиться с другими студентами», «С 
применением взаимоопроса занятие становится интереснее». 
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Результаты и обсуждение
В практике преподавания иностранного языка применение инте-

рактивных технологий подразумевает стремление развить у студен-
тов социокультурные компетенции. Они должны овладеть навыками 
социального, профессионального и делового общения, необходимо 
научить студентов выступать с докладами на конференциях и об-
мениваться мнениями.

Основные функции приема взаимоопроса: тренировочная и кон-
тролирующая. Предлагаются следующие этапы проведения про-
верки владением терминологическими единицами на занятиях при 
помощи приема взаимоопрос. 

1. Устное повторение перевода на русский язык изученных ранее 
дома лексических единиц студентами с иностранного языка. 
Произнесение преподавателем терминов на английском языке 
происходит не по списку слов, а вразброс, с неоднократным 
повторением различных единиц. Темп речи преподавателя на 
данном этапе средний. 

2. Устное повторение перевода терминологических единиц с 
русского на иностранный язык. На этом этапе корректируется 
ошибочное произношение слов студентами, происходит отра-
ботка реакции ответа перевода на заданное слово. Темп речи 
на данном этапе может варьироваться от среднего до быстрого.

3. Устный взаимоопрос словарных единиц студентами. Один из 
студентов называет слова на русском языке, другой отвечает 
их перевод на иностранном. Студент, задающий лексические 
единицы на русском языке, производит также коррекцию про-
изношения слова в случае его неверного произношения. Еще 
одной функцией контролирующего студента является оценка 
отвечающего.

На всех этапах работы преподаватель корректирует произноше-
ние слов студентами. Дается рекомендация студентам реагировать и 
поддерживать товарищей при помощи таких слов и фраз, как good, 
well done, correct, right. При ошибочном произнесении используют-
ся единицы речи pardon?, wrong, repeat please.
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Преимуществом использования данного приема для студента, 
называющего русские эквиваленты, является то, что он, глядя в 
глоссарий, еще раз может повторить про себя перевод, прослушать 
произношение этой единицы другим студентом. Общее количество 
минут, отводимое на данный вид работы с терминологическим сло-
варем, составляет не более 10-15 минут на всю подгруппу. 

Функциональным смыслом применения данного приема для от-
вечающего студента слов на иностранном языке является практика 
устного произношения, закрепление и контроль изученных лекси-
ческих единиц, устная учебная коммуникация.

Взаимоопрос имеет также большой потенциал межличностного 
взаимодействия между студентами в подгруппе. Перед началом ра-
боты преподаватель предлагает работать в парах студентам, сидя-
щим вместе за партами. Сначала один из студентов отвечает слова 
на иностранном языке, которые ему задает его одногруппник. Затем 
они меняются ролями, и первый задает второму слова на русском 
языке. Однако, если у студента нет пары и он сидит один, препо-
даватель предлагает ему самому выбрать себе пару, и выбранный 
студент может поучаствовать еще раз во взаимоопросе. Некоторые 
студенты вызываются сами помочь студенту без пары, задавая ему 
слова на перевод. Таким образом, создается положительная моти-
вация и стремление к коммуникации на иностранном языке.

В период ответа одного из студентов, часть студентов, которая 
еще не прошла контроль, может еще раз самостоятельно про себя 
повторить слова. Ответившие студенты могут переходить на дру-
гие виды работы.

Для анализа эффективности мы провели исследование, состоя-
щее из двух частей. Сначала проверка терминологии в устной форме 
проводилась со студентами четырех подгрупп в виде фронтального 
опроса в течение двух месяцев. Эффективность запоминания измеря-
лась по пятибалльной шкале и вычислялось среднеарифметическое 
значение по общему количеству студентов - 62 человека. Показатель 
составил 3,4 балла. Также проводилось измерение времени, необ-
ходимого на опрос одной подгруппы количеством от 10 до 15 чело-
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век. Оно составило от 20 до 25 минут в зависимости от количества 
студентов в группе. В течение последующих двух месяцев проверка 
лзнания лексического материала двух подгрупп происходила при по-
мощи приема взаимоопроса, а в оставшихся подгруппах применение 
фронтального опроса продолжалось. Происходил замер времени, не-
обходимого на проведение опроса в каждой подгруппе. Количество 
минут на проверку в подгруппах с фронтальным опросом осталось 
тем же. В подгруппах, где проводился взаимоопрос, время составило 
от 10 до 15 минут в зависимости от количества студентов в подгруппе. 

При сравнении оценок студентов, изучавших лексику при фрон-
тальном и взаимном опросах, было выявлено, что при использовании 
пятибалльной системы оценки у 62 студентов среднеарифметическое 
значение за знание профессиональной терминологии было 3,4 бал-
ла при использовании фронтального опроса. Студенты эксперимен-
тальных подгрупп улучшили показатели до среднеарифметической 
оценки 4,2 за проявленные лексические знания при использовании 
приема взаимоопроса.

При анализе быстроты и эффективности запоминания слов было 
выявлено, что проведение взаимоопроса по сравнению с примене-
нием фронтального опроса сокращает время на контроль изученной 
лексики с 20-25 минут до 10-15 минут.

При сравнении оценок контроля знания лексического материала 
при помощи фронтального опроса и взаимоопроса было выявлено 
увеличение среднего балла студентов с 3,4 до 4,2 за проявленные 
лексические знания. 

Анкетирование происходило в конце четвертого месяца примене-
ния приема взаимоопроса, коснулось. В анкете содержались утверж-
дения для подтверждения или опровержения: «Мне легче отвечать 
слова, когда спрашивает одногруппник, а не преподаватель», «Мне 
нравится опрашивать других студентов», «Взаимоопрос помогает 
быстрее познакомиться и подружиться с другими студентами», «С 
применением взаимоопроса занятие становится интереснее». Ответ 
«согласен» выбрали 48 участников анкетирования, что составляет 
подавляющее большинство участвующих в опросе студентов; «не 
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согласен» - 10, «затрудняюсь с ответом» - 4. Таким образом, при 
проведении анонимного заочного анкетирования студентов было 
выявлено, что применение взаимоопроса повышает взаимопони-
мание студентов в академической учебной группе, снимает страх 
ошибки и положительно принимается студентами.

Заключение
1. В современных условиях для обучения студентов поколения 

Z необходимо развитие форм и приемов обучения. Для повышения 
эффективности учебного процесса в практике преподавания ино-
странного языка в вузах необходимо внедрять методы и приемы об-
учения, в том числе взаимоопрос.

2. Использование методического приема взаимоопроса для про-
верки знания отдельных лексических единиц представляется наи-
более удобной, быстрой, эффективной формой интерактивного 
изучения иностранного языка.

3. Использование приема взаимоопроса на занятиях по иностран-
ному языку в вузах сокращает время, отведенное на контроль знания 
лексического материала, и является более эффективным по сравне-
нию с применением фронтального опроса для совершенствования 
коммуникативных и предметных компетенций.

4. Проверка эффективности реализации приема взаимоопроса 
на занятиях по иностранному языку, проводящихся со студентами, 
показала, что он позитивно влияет на выработку дружелюбной пси-
хологической атмосферы в группе, положительной мотивации к из-
учению иностранного языка, навыков сотрудничества. 
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Научная статья

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ                               
ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Л.Н. Лубожева

Обоснование. Своевременность данной работы вызвана запро-
сами современного общества, связанными с различными изменения-
ми в разных сферах общества, в большей степени в промышленной, 
социальной и экономической, что заставляет по-новому взглянуть 
на языковую подготовку будущих специалистов. В современных 
реалиях четко прослеживается необходимость в междисципли-
нарном тандеме, чтобы корректно сформировать речевые умения, 
знания в профессиональной сфере и дать возможность в будущем 
реализовать их на практике в профессиональной деятельности, 
что, в свою очередь, представляет собой реальную сложную задачу 
для преподавателей и методистов. К сожалению, традиционные 
методы не всегда способны решить дилеммы современного обще-
ства, в то время как инновационные походы способны справиться 
с поставленной задачей. В представленной работе для решения 
создавшейся проблемы применяется предметно-языковое инте-
грированное обучение (ПЯИО).

Основная цель – представить этапы интеграции языковой и 
профильной дисциплин и продемонстрировать результаты при-
менения ПЯИО в образовательном процессе в вузе.

Методы исследования: общенаучные (обзор и анализ теорети-
ческих материалов, синтез и дедукция) и частно-научные (тести-
рование, наблюдение и анкетирование).

Результаты. В работе уточняются такие дефиниции, как “про-
фессиональное взаимодействие”, “предметно-языковое интегрирован-
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ное обучение”, “коммуникативные технологии”, продемонстрированы 
и подвергнуты анализу результаты применения ПЯИО на занятиях по 
иностранному языку для обучающихся 1 курса экономического факуль-
тета, а также предложены выводы о проделанной работе.

Заключение. Использование комплекса упражнений, созданного 
на основе ПЯИО, способствует формированию языкового профес-
сионального взаимодействия в вузе и делает этот процесс более 
эффективным. Более того, считается целесообразным разрабо-
тать курс для специальности «Экономическая безопасность» с 
применением ПЯИО, а также внедрить цифровые технологии и 
онлайн-платформы для поддержки ПЯИО.

Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное обуче-
ние; профессиональное взаимодействие; коммуникативные техно-
логии; иноязычная компетенция; интеграция профильных дисциплин

Для цитирования. Лубожева Л.Н. Результаты применения 
предметно-языкового обучения в вузе // Russian Journal of Education 
and Psychology. 2024. Т. 15, № 5SE. С. 519-533. DOI: 10.12731/2658-
4034-2024-15-5SE-655 

Original article

RESULTS OF SUBJECT-LANGUAGE                                       
TRAINING AT THE UNIVERSITY

L.N. Lubozheva

Background. The timeliness of this work is caused by the needs of 
modern society associated with various changes in different spheres of 
society, to a greater extent in industrial, social, and economic, which 
makes us take a fresh look at the language training of future specialists. 
In modern realities, there is a clear need for an interdisciplinary tandem 
to correctly form speech skills, knowledge in the professional field and 
make it possible in the future to put them into practice in professional 
activities, which, in turn, is a real difficult task for teachers and method-
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ologists. Unfortunately, traditional methods are not always able to solve 
the dilemmas of modern society, while innovative hikes are able to cope 
with the task. In the presented work to solve the problem, subject-lan-
guage integrated training is used

The purpose is to present the stages of integration of language and 
profile disciplines and demonstrate the upshot of the enforcement of 
studied approach in the educational practice of the universities.

Methods: general scientific (review and analysis of theoretical mate-
rials, synthesis and deduction) and private-scientific (testing, observation 
and questioning).

Results. The work clarifies such definitions as “subject-language 
integrated training,” “communication technologies” and “professional 
interaction,” presents and illustrates the data of analysis of the applica-
tion of subject-language integrated learning in foreign language classes 
for students of the 1st year of the faculty of Economics and offers con-
clusions about the work done.

Conclusion. The use of a set of exercises created on subject-language 
integrated training facilitates the formation of linguistic profession-
al interaction in the university and makes this process more effective. 
Moreover, it is considered expedient to develop a course for the specialty 
“Economic Security” studied approach, as well as the adaptation of 
digital technologies and online platforms to support subject-language 
integrated training.

Keywords: subject-language integrated training; professional in-
teraction; communication technologies; foreign language competence; 
integration of specialized disciplines

For citation. Lubozheva L.N. Results of Subject-Language Training at 
the University. Russian Journal of Education and Psychology, 2024, vol. 
15, no. 5SE, pp. 519-533. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-5SE-655

Введение
Система современного высшего образования в настоящее время 

подвергается влиянию изменений, происходящих в социальной, эко-
номической и промышленной сферах общества. Усиление внимания, 
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направленное на профилизацию вузов, поддержка «Стратегии на-
учно-технологического развития Российской Федерации на период 
до 2025 года» [7] и «Прогноза долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2030 года» [9] 
программирует реконструкцию содержания высшего образования, 
подбирая для этой цели новый комплект научно-методических ме-
ханизмов, что, в свою очередь, дает возможность переосмыслить и 
расширить требования, которые показаны для языковой подготов-
ки выпускников, а также обеспечить их эффективную профессио-
нальной деятельность в будущем. Продуктивным способом решения 
данной задачи – подготовить высококвалифицированного специа-
листа, способного эффективно обмениваться информацией на про-
фессиональном иностранном языке – может быть использование 
такого подхода, как предметно-языковое интегрированное обуче-
ние (ПЯИО) в высшей школе на занятиях по иностранному языку. 

Материалы и методы
Опытно-поисковая работа сопровождалась анализом научных работ 

зарубежных (D. Coyle (2010), D. Marsh (2011), C. Dalton-Puffer (2011), 
P. Mehisto (2011), O. Meyer (2011) и отечественных (М.С. Багарядце-
ва, Н.В. Батурина, С.Ю. Руковишников, И.В. Батунова, М.В. Вотин-
цева и др.) ученых. ПЯИО уже сравнительно давно имеет широкую 
практику применения в зарубежных странах, о чем свидетельствуют 
многие научные исследования, демонстрирующие усиление интере-
са зарубежных студентов к изучению иностранных языков [16, р. 52]. 
Так, в Испании к 2010 г. количество школ, использующих этот метод, 
достигло 200. С середины 1990-х гг. в средних школах Чехии также 
активно используется модель ПЯИО, при которой часть предметов 
преподается на иностранных языках [17, р. 207]. Нарвский колледж 
Тартусского университета накопил значительный опыт преподавания 
как прикладных, так и теоретических дисциплин на трех языках: рус-
ском, эстонском и английском [15, р. 107].

В России ПЯИО только начинает внедряться в различные курсы, 
стимулируя активизацию обучения иностранному языку путем его 
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интеграции в учебный процесс по профессионально значимым дис-
циплинам. Результаты многочисленных экспериментов подтвержда-
ют эффективность ПЯИО. Так, Н.В. Батурина, Ю.С. Рукавишников 
и И.В. Батунова подчеркивают особенности применения ПЯИО в 
вузе, используя инновационные модели [1, с. 9]; О.В. Кожевникова 
считает, что интегрированное обучение может активизировать меж-
дународную академическую мобильность обучающихся благодаря 
их иноязычной компетентности [4, с. 103]. Н.В. Попова дает свои 
рекомендации относительно разработки интегративного курса, на 
основе ПЯИО и его практического применения [8, с. 31]. О.О. Заха-
рова подвела положительные итоги эксперимента по внедрению мо-
дели ПЯИО и обозначила условия ее функционирования [3, с. 685]. 

Результаты и обсуждения
Теоретический обзор работ исследователей позволяет говорить 

о том, что этот подход отвечает современным требованиям и ожи-
даниям общества, предлагая актуальное и эффективное решение, 
которое имеет широкие социальные перспективы [13, р. 37], а так-
же «ПЯИО необходимо для успешного достижения образователь-
ных целей как в предметной, так и в языковой части обучения» [6, 
с. 14]. В нашей работе мы придерживаемся дефиниции, предложен-
ной Д. Маршем, который считает, что: «ПЯИО – это образователь-
ный подход, который включает в себя различные методы обучения 
языку и предмету, направленные на двойное обучение, где одновре-
менно акцентируется внимание как на языке, так и на содержании. 
Для достижения этой цели необходимо использовать особый под-
ход к преподаванию, при котором нелингвистический предмет не 
просто изучается на иностранном языке, а через него» [14, р. 185]. 

Интерес к данной теме позволил нам выдвинуть предположение, 
что формирование способности обучающихся вуза к профессиональ-
ному взаимодействию будет более эффективным при применении 
комплекса упражнений, разработанного на основе ПЯИО и направ-
ленного на формирование способности применять современные 
коммуникативные технологии в профессиональном взаимодействии.
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Следовательно, имеется необходимость уточнить, что в рамках 
нашего исследования подразумевается под терминами «коммуни-
кативные технологии» и «профессиональное взаимодействие». В 
понимании О.Г. Бырдиной и С.Г. Долженко, «коммуникативные 
технологии – это комплекс коммуникативных техник, отобранных и 
выстроенных в логике достижения цели развития коммуникативных 
способностей. К таковым относятся: описание проблемной ситуации 
(графика), анализ и резюмирование полученной информации, выра-
жение аргументированного мнения в устной форме, публичное вы-
ступление, ведение дискуссии» [2, c. 82]. О.А. Кочергина полагает, 
что «коммуникативная технология опирается на интегративное об-
учение всем видам речевой деятельности (говорение, аудирование, 
чтение, письмо). При этом содержание речевого поведения, состоящее 
из речевой ситуации, речевых поступков, является определяющим 
при выборе педагогом коммуникативной технологии, при помощи 
которой определяется функциональность обучения и воспитания. 
Посредством коммуникативных технологий у обучающихся форми-
руются способности решать, применяя комплекс языковых средств, 
различные коммуникативные задачи в ситуациях профессионально-
го общения. Основными принципами построения содержания об-
учения с использованием технологии коммуникативного обучения 
являются следующие: речевая направленность, функциональность, 
ситуативность» [5, c. 43]. Следуя мнению Т.А. Танцуры, «професси-
ональное иноязычное взаимодействие представляет собой процесс 
профессионально-ориентированного обучения иностранному языку. 
В неязыковых вузах обучение иностранному языку ориентировано 
на овладение знаниями специальности, что обуславливает форми-
рование у студентов способности общения на иностранном языке в 
ситуациях профессионально-деловой направленности. ПЯИО пред-
усматривает изучение специализированных текстов на иностранном 
языке, терминов и профессиональной лексики, которые могут быть 
активизированы в деловой коммуникации и при решении различ-
ных коммуникативных задач в ситуациях профессионального взаи-
модействия» [11, c. 261]. Активизация комплекса языковых средств, 
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необходимых для профессионального взаимодействия, возможна 
посредством современных коммуникативных технологий. 

Наше исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Челябин-
ский государственный университет». В качестве участников были 
36 обучающихся (по 18 – в экспериментальной (ЭГ) и контрольной 
группах (КГ) экономического факультета 1 курса по специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность»). В данной статье мы хо-
тели бы предложить результаты применения исследуемого похода 
на занятиях по иностранному языку в вузе.

Работа представлена следующими этапами: 1. разработка содер-
жания программы по дисциплине «Иностранный язык» с учетом 
содержания рабочих программ по профессиональным дисципли-
нам; подбор материала в соответствии с базовыми знаниями об-
учающихся по профилирующей направлению (в нашем случае в 
соответствии с специальностью обучающихся «Экономическая 
безопасность»: профильные дисциплины: экономическая теория, 
информационная безопасность, экономика предприятия, экономи-
ческая безопасность); планирование тем, которые лучшим образом 
интегрируются в языковой контент («Знакомство с профессией», 
«Данные» и «Деловой этикет» и др.); определение временного от-
резка, требуемого для изучения каждой темы и распределение за-
даний на протяжении данного количества занятий для достижения 
поставленной цели; проведение диагностического тестирования для 
определения уровня сформированности способности обучающих-
ся к профессиональному взаимодействию; разработка комплекса 
упражнений, созданного на основе ПЯИО и направленного на фор-
мирование способности применять современные коммуникативные 
технологии в профессиональном взаимодействии, согласно ФГОС 
по данной специальности [12], 2. применение разработанного ком-
плекса в образовательном процессе обучающихся эксперименталь-
ной группы. 3. проведение контрольного тестирования и анализ 
полученных результатов.

Так как «комплекс упражнений – совокупность упражнений, на-
правленных на автоматизацию более или менее частных действий» 
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[10, c. 112], а в нашем исследовании особое внимание уделяется 
формированию способности применять современные коммуни-
кативные технологии в устной коммуникации как части профес-
сионального взаимодействия, то большинство заданий комплекса 
были разработаны с учетом этой направленности. Более того, ра-
бочая программа изучаемой дисциплины базируется на знаниях и 
умениях, полученных при изучении иностранного языка на преды-
дущих ступенях обучения (в школе). Таким образом, упражнения 
в разрабатываемом комплексы были направлены на формирование 
способности применять современные коммуникативные техноло-
гии с последующей их автоматизацией и активизацией в професси-
ональном взаимодействии. Предлагаемый комплекс включал в себя 
разные виды упражнения (языковые, условно-речевые и речевые). 
Среди языковых были упражнения на идентификацию, дифференци-
ацию, трансформацию, а также ряд конструктивных и переводных. 
Условно-речевые упражнения были представлены имитативными, 
подстановочными и трансформационными, а речевые включали в 
себя репродуктивные, ситуативные и дискутивные упражнения. 
Именно речевые упражнения были направлены на применение ком-
муникативных технологий, таких как описание проблемной ситуа-
ции (графика), анализ и резюмирование полученной информации, 
выражение аргументированного мнения в устной форме, публичное 
выступление, ведение дискуссии.

Результат сформированности изучаемой способности был пред-
ставлен на четырех уровнях: низком, базовом, среднем и высоком. 
На высоком уровне обучающийся отлично знает языковые средства 
для профессионального взаимодействия по изученным темам, со-
временные коммуникативные технологии для профессионального 
взаимодействия; правила построения устной и письменной комму-
никации и презентации результатов проектной деятельности; виды 
деловой коммуникации. Обучающийся отлично умеет использовать 
современные коммуникативные технологии для профессионального 
взаимодействия, языковые средства, профессиональную термино-
логию по изученным темам, а также безупречно владеет навыками 
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их использования. На среднем уровне обучающийся хорошо знает 
языковые средства для профессионального взаимодействия по из-
ученным темам, современные коммуникативные технологии для 
профессионального взаимодействия; правила построения устной 
коммуникации, презентации результатов проектной деятельности; 
имеет точное представление о видах деловой коммуникации. Об-
учающийся на хорошем уровне демонстрирует умение адекватно 
использовать современные коммуникативные технологии для про-
фессионального взаимодействия, языковые средства и основную 
профессиональную терминологию по изученным темам, языковые 
средства используются уместно, речь понятна, но допускаются не-
значительные ошибки, которые не препятствуют коммуникации. 
Обучающийся хорошо владеет навыками использования языковых 
средств, коммуникативных технологий для осуществления про-
фессионального взаимодействия. Базовый уровень предполагает, 
что обучающийся частично знает особенности и правила личной 
и профессиональной устной коммуникации на иностранном язы-
ке, языковые средства для профессионального взаимодействия по 
изученным темам, современные коммуникативные технологии для 
профессионального взаимодействия, презентации результатов про-
ектной деятельности; имеет неполное представление о видах деловой 
коммуникации. Обучающийся фрагментарно демонстрирует умение 
адекватно использовать современные коммуникативные технологии 
для профессионального взаимодействия, языковые средства и основ-
ную профессиональную терминологию по изученным темам, пра-
вила построения устной коммуникации изучаемого языка, языковые 
средства не всегда используются уместно, речь не всегда понятна, 
но допускаются отдельные языковые/речевые/коммуникативно зна-
чимые ошибки, которые затрудняют коммуникацию; объем выска-
зывания не всегда достаточный, коммуникативная задача решена. 
Обучающийся на данном уровне недостаточно полно владеет на-
выками использования языковых средств, коммуникативных техно-
логий для осуществления профессионального взаимодействия. На 
низком уровне обучающийся не знает языковые средства для про-
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фессионального взаимодействия по изученным темам, имеет слабое 
представление о современных коммуникативных технологиях для 
профессионального взаимодействия, не знает правила построения 
презентации результатов проектной деятельности; имеет слабое 
представление о видах деловой коммуникации. Обучающийся не 
демонстрирует умение адекватно использовать современные ком-
муникативные технологии для профессионального взаимодействия, 
языковые средства и основную профессиональную терминологию 
по изученным темам, языковые средства используются неуместно, 
речь не понятна и допускается значительное количество языковых/
речевых/коммуникативно значимых ошибок, которые затрудняют 
коммуникацию. Обучающийся на низком уровне владеет навыками 
использования языковых средств, коммуникативных технологий для 
осуществления профессионального взаимодействия.

Проведенное на первоначальном этапе тестирование иллюстри-
рует нам следующие результаты: 44% и 22% обучающихся в КГ и ЭГ 
соответственно демонстрируют средний уровень изучаемой способ-
ности, в КГ 44% обучающихся и 56% обучающихся ЭГ показывают 
базовый уровень. На низком уровне мы видим меньшее количество 
студентов: 12% и 22% в КГ и ЭГ соответственно. К сожалению, на 
данном этапе ни в одной из указанных групп обучающиеся не де-
монстрируют высокого уровня достижение исследуемой компетен-
ции. Иная картина представляется на итоговом тестировании, где 
по результатам мы видим, что высокий уровень сформирован в ЭГ 
(30 %), что заметно выше уровня (на 12%), сформированного в КГ 
(18 %). Средний уровень КГ (48%) ниже ЭГ (50%) на 2%. Базовый 
уровень КГ (34 %) превышает ЭГ (20 %) на 14%. Низкий уровень 
отсутствует в обоих подгруппах.

Заключение
Анализ вышепредставленных результатов демонстрирует, что 1. 

разработанный комплекс упражнений, созданный на основе ПЯИО 
и направленный на формирование способности применять совре-
менные коммуникативные технологии в профессиональном взаимо-
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действии эффективен при формировании способности обучающихся 
вуза к профессиональному взаимодействию; 2. у обучающегося 
формируется комплекс знаний, включающий владение иноязычной 
и коммуникационной компетенциями, а также межпредметными 
знаниями по выбранному профилю подготовки. Более того, счита-
ется целесообразным разработать курс для специальности «Эконо-
мическая безопасность» с применением ПЯИО, а также внедрить 
цифровые технологии и онлайн-платформы для поддержки ПЯИО.

Исходя из вышеизложенного, мы поддерживаем зарубежных и 
отечественных ученных, которые утверждают, что предметно-языко-
вое интегрированное обучение представляет собой инновационный 
подход в образовании, который обеспечивает использование ино-
странного языка как средства изучения и преподавания как языка, 
так и собственно учебного материала. При этом эти два компонента 
взаимосвязаны, хотя в разные моменты времени может быть сделан 
упор на один из них. ПЯИО не просто новая форма предметного 
обучения или языкового обучения; это инновационное сочетание 
обоих подходов. В эпоху информации данная методика отвечает на 
требования и ожидания современного общества, представляя со-
бой актуальное решение, соответствующее широким социальным 
перспективам.
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Научная статья

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЦЕНАРНОГО 
ТИПА В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

С.Л. Суворова

Обоснование. Актуальное развитие системы постдипломного 
педагогического образования детерминировано повышающимися 
требованиями к профессиональной компетентности педагогов 
и новыми смысловыми ориентирами, касающимися их деятель-
ностно-ролевых и личностных характеристик. Персонифициро-
ванная модель повышения квалификации педагогов, реализуемая 
в учреждениях дополнительного профессионального образования 
Санкт-Петербурга, в полной мере учитывает данные тенденции, 
развивается в соответствии с ними и строится на магистраль-
ной методологии – дефицитарном подходе, который предполагает 
проведение мониторинговых процедур по выявлению методических 
и предметных дефицитов педагогов и проектирование повышения 
квалификации с учетом их результатов. Одним из перспективных 
вариантов построения занятий с учителями является использова-
ние образовательных технологий сценарного типа.

Цель – обоснование эффективности использования образователь-
ных технологий сценарного типа при реализации персонифицирован-
ной модели повышения квалификации учителей иностранных языков.

Материалы и методы. Основным теоретическим методом 
исследования являетсямоделирование, ведущим эмпирическим ме-
тодом – сбор и накопление данных (наблюдение, анкетирование, 
анализ продуктов деятельности и опыта работы учителей). Ста-
тья базируется на комплексе источников, представленных норма-
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тивно-правовыми актами, научными статьями и методическими 
материалами по тематике исследования. Разработанная модель 
была внедрена в практику работы, а также проверена на основе 
методики BARS, аспект Assessment.

Результаты. Система постдипломного педагогического обра-
зования развивается в настоящее время с учетом новейших требо-
ваний и вызовов современности к уровню профессиональных компе-
тенций педагогов. Одним из приоритетных требований является 
персонификация процесса повышения квалификации учителей и 
ориентация на компенсацию их профессиональных дефицитов. По-
этому методологически обоснованным представляется построе-
ние образовательного процесса на основе дефицитарного подхода, 
учитывающего методические и предметные дефициты учителей 
иностранных языков. Требование персонификации процесса по-
вышения квалификации может быть эффективно выполнено на 
основе импликации дефицитарного подхода со сценарным, пред-
полагающим использование сценариев – реальных ситуаций про-
фессионального взаимодействия. Методико-технологическим ре-
шением в данном случае является использование образовательных 
технологий сценарного типа при реализации персонифицированной 
модели повышения квалификации учителей иностранных языков. 
Данные образовательные технологии могут быть классифици-
рованы на две большие группы – технологии групповой динамики 
и технологии диалогово-профессиональных сценариев. Апробация 
образовательных технологий «вихревые группы», «геймификация», 
«разговор в четырех углах» и «кьюбинг» при реализации программ 
дополнительного профессионального образования, включенных в ре-
естр заказа Комитета по образованию Санкт-Петербурга на 2024 
год, доказала их эффективность по шкале BARS, аспект Assessment.

Ключевые слова: повышение квалификации учителей; персони-
фицированная модель; дефицитарный подход; сценарный подход; 
сценарное обучение; образовательные технологии; образователь-
ные технологии сценарного типа; теория и методика обучения 
иностранным языкам
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SCENARIO-TYPE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES                  
IN THE ADVANCED TRAINING SYSTEM FOR TEACHERS 

OF FOREIGN LANGUAGES

S.L. Suvorova

Background. The current development of the postgraduate pedagog-
ical education system is determined by increasing requirements for the 
professional competence of teachers and by new semantic guidelines 
relating to their activity-role and personal characteristics. The personal-
ized model of advanced training for teachers, implemented in institutions 
of the additional professional education in St. Petersburg, totally takes 
into account these trends and is developing in accordance with them. 
Besides, this model is based on the mainstream methodology that is the 
deficit approach which involves carrying out monitoring procedures to 
identify teachers’ methodological and subject deficiencies and designing 
the professional development taking into account the results of these 
procedures. One of the promising options for organizing classes with 
teachers is the use of scenario-type educational technologies.

Purpose. The purpose of the research is thesubstantiation of effective 
using the scenario-type educational technologies in the implementation of 
an advanced training personalized model for teachers of foreign languages.

Materials and methods. The main theoretical method of the research 
is modeling; the leading empirical method is the collection and accumu-
lation of data (observation, questioning, analyses of teachers’ activity 
output and their work experience). The article is based on a set of sources 
presented by statutory regulations, scientific articles and methodological 
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materials on the topic of research.Разработанная модель была внедрена 
в практику работы, а также проверена на основе методики BARS, 
аспект Assessment. The designed model was implemented into practice 
as well as tested on the basis of the BARS methodology, Assessment aspect.

Results. The system of postgraduate teacher education is currently 
developing in accordance with the latest requirements and challenges 
of our time to the level of teachers’ professional competencies. One of 
the priority demands is to personalize the process of professional devel-
opment for teachers and focus on compensating for their professional 
deficiencies. Therefore, it seems methodologically justified to build the 
educational process on the basis of the deficit approach taking into ac-
count the methodological and subject deficiencies for the teachers of for-
eign languages.The requirement to personalize the process of advanced 
training can be effectively fulfilled on the basis of the implication of the 
deficit approach with a scenario approach, which involves using scenar-
ios that is real situations of professional interaction. The methodological 
and technological solution in this case is the applying of scenario-type 
educational technologies in the implementation of the advanced training 
personalized model for teachers of foreign languages.These educational 
technologies can be classified into two large groups: technologies of 
group dynamics and technologies of dialogue-professional scenarios. 
The testing of educational technologies “vortex groups”, “gamification”, 
“conversation in four corners” and “cubing” in the implementation of 
additional professional education programs included in the order register 
of the Education Committee of St. Petersburg for 2024 has proven their 
effectiveness on the BARS scale, Assessment aspect.

Keywords: teachers’ advanced training; personalized model; deficit 
approach; scenario approach; scenario training; educational technol-
ogies; scenario-type educational technologies; theory and methods of 
teaching foreign languages
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Введение
Современный этап развития постдипломного педагогического 

образования детерминирован постоянно повышающимися требова-
ниями к уровню профессионально-педагогической компетентности 
учителей, их готовности к самообразованию и профессиональному 
самосовершенствованию, изменениями теоретических платформ к 
организации процесса повышения квалификации, учитывающего 
аддитивность и комплиментарность его содержательного наполне-
ния. Дополнительное профессиональное педагогическое образова-
ние рассматривается в настоящее время также как один из ведущих 
факторов личностного развития педагогов [16].

Теоретическое обоснование основных подходов к разработ-
ке концепции инновационного постдипломного педагогического 
образования представлено в трудах И.Р. Лазаренко [5], Н.М. Че-
годаева [10] и др. Приоритетными смысловыми полями являют-
ся следующие: разработка индивидуального образовательного 
маршрута для педагогов в процессе повышения квалификации; 
персонификация процесса дополнительного профессионального 
образования с учетом актуальных дефицитов учителей; ориен-
тация на их актуальные «работающие» мотиваторы профессио-
нальной деятельности.

Система постдипломного педагогического образования учителей 
иностранных языков требует более детального подхода к выявле-
нию потребностей педагогов и их профессиональных дефицитов, 
связанных кроме всего прочего с уровнем владения преподаваемым 
иностранным языком [3, с. 237]. Для реализации этой цели в Санкт-
Петербурге создана и функционирует персонифицированная модель 
повышения квалификации педагогических работников, в том чис-
ле учителей иностранных языков. Одним из возможных вариантов 
персонификации могут являться образовательные технологии сце-
нарного типа.

Исследование образовательного потенциала таких технологий 
и приемов, а также сценарного подхода и сценарного обучения 
представлено в работах В.В. Афанасьева [1, с. 61-63], Н.В. Гро-
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мыко [2, с. 114], Н.Д. Пашковской [7, с. 225],Н. Слэй [9, с. 177], 
Я. Синьюй [8, с. 135] и др. В работах данных авторов доказано, 
что сценарный подход полифункционален и может реализовы-
ваться на разных уровнях и в разных сферах профессиональной 
деятельности и образованияучителей: на уровне стратегии в рам-
ках проектирования дистанционных курсов; на уровне практико-
ориентированной тактики в процессе иноязычного образования; 
в сфере интерактивного обучения с использованием различных 
сценариев профессионального взаимодействия.Сценарное обу-
чение рассматривается, в свою очередь, с технологической точки 
зрения как вариант обучения сценарной основе речевого общения 
на иностранном языке [11; 12; 15]. Ученые также сходятся во мне-
нии, что при реализации сценарного подхода возможно использо-
вание различных образовательных технологий сценарного типа, в 
том числе с целью формирования профессиональных компетенций 
обучающихся [13; 14].

Анализ исследований данного направления показал, что как ме-
тодология сценарного подхода, так и сценарное обучение и техно-
логии сценарного типа рассматриваются в узком исследовательском 
поле – в сфере обучения иностранным языкам. Однако исследова-
ния возможностей реализации сценарного подхода и соответству-
ющих технологий в системе повышения квалификации учителей 
иностранных языков отсутствуют.

В связи с этим автор ставит целью обоснование эффективности 
использования образовательных технологий сценарного типа при 
реализации персонифицированной модели повышения квалифика-
ции учителей иностранных языков.

Материалы и методы
Нормативно-правовые акты, необходимые нам для проведения 

исследовательских процедур, кроме общепринятых в системе об-
разования, включают такжерегиональные, в частности распоря-
жение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1096-р от 
14.05.2020 г. «О порядке реализации персонифицированной мо-
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дели повышения квалификации руководящих и педагогических 
работников государственных образовательных учреждений, на-
ходящихся в ведении Комитета по образованию и администраций 
районов Санкт-Петербурга» и распоряжение Комитета по образо-
ванию Санкт-Петербурга № 1673-р от 19.12.2023 г. «Об утвержде-
нии реестра заказа Комитета по образованию по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации ру-
ководящих и педагогических работников государственных обра-
зовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 
образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, на 2024 
год». Они дают возможность определить особенности концепции 
реализации персонифицированной модели повышения квалифи-
кации и перечень программ, успешно прошедших экспертизу, для 
реализации в 2024 году.

Научные статьи и методические материалы по теме исследования 
позволяют получить системные сведения о тенденциях развития си-
стемы постдипломного педагогического образования, методологии 
сценарного подхода и специфике сценарного обучения.

В качестве методологической основы исследования выступила 
комплексная реализация двух исследовательских подходов –дефици-
тарного и сценарного, что позволило на основе метода моделирова-
ния спроектировать образовательный процесс с учетом компенсации 
методических и предметных дефицитов педагогов и с использова-
нием образовательных технологий сценарного типа. Применение 
эмпирических методов исследования (наблюдение, анкетирование, 
анализ продуктов деятельности и опыта работы учителей) сдела-
ло возможным анализ эффективности внедрения образовательных 
технологий сценарного типа.

Результаты и обсуждение
Теоретическое обоснование проблемы и путей ее решения
На основании выделенных нами теоретико-методологических 

подходов –дефицитарного и сценарного – мы определили проблем-
ные области исследования. Дефицитарный подход предполагает 
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выявление на основе мониторинговых процедур профессиональ-
ных дефицитов учителей иностранных языков, нуждающихся в 
компенсации. Нас в большей степени интересовали методические 
и предметные дефициты. Мониторинг профессиональных дефици-
тов учителей иностранных языков, проведенный в 2022-2023 гг. в 
Санкт-Петербурге в формате тестирования, позволил нам проанали-
зировать его результаты и сформировать на их основе содержание 
модулей дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации по персонифицированной модели. Результаты пред-
ставлены на рис. 1.

Рис. 1. Корреляция модулей дополнительных профессиональных программ           
повышения квалификации учителей иностранных языков и профессиональных 

дефицитов, подлежащих компенсации

Теоретическое обоснование проблемы потребовало всесторонне-
го анализа ее понятийно-терминологического поля.Онпозволил нам 
систематизировать основные и сопряженные понятия исследуемой 
проблемы и представить их дефиниции. Ниже приведем трактовки 
наиболее значимых понятий.
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• Повышение квалификации учителей – вид дополнительного 
профессионального образования, основной целью которо-
го является добор или совершенствование компетенций для 
дальнейшего профессионального развития педагогов.

• Персонифицированная модель процесса повышения квалифика-
ции учителей – проектирование и реализация образовательного 
процесса в учреждениях дополнительного профессионального 
образованияс учетом уже имеющихся у педагогов установок, 
«работающих» мотиваторов деятельности.

• Дефицитарный подход – методологическая основа проекти-
рования образовательного процесса с учетом профессиональ-
ных и иных дефицитов обучающихся.

• Сценарный подход – стратегия разработки и реализации це-
лостной программы обучения, основанной на конкретных 
ситуациях, ролях,реальных задачах и вызовах, и ориентиро-
ванной на развитие компетенций.

• Сценарное обучение – процесс обучения с использованием 
сценариев – реальных ситуаций профессионального взаимо-
действия.

• Образовательная технология – модель и реальный процесс 
осуществления целостной педагогической деятельности.

• Образовательные технологии сценарного типа – модели и 
практика реализации программ обучения, построенные на 
основе сценариев. 

Исследовательский потенциал сценарного подхода в рамках системы 
повышения квалификации учителей иностранных языков заключается, 
на наш взгляд, в следующем. Он представляет собой «обобщенную» 
методологию обучения, опирающуюся на использование сценариев в 
образовательных, развивающих и воспитательных целях, своего рода 
модель «профессионального ситуативного познания» [4, с. 130].

Н.Д. Пашковская полагает, что сценарный подход (в ее исследо-
вании –метод) предполагает погружение обучающихся в прибли-
женную к реальности ситуацию, моделируя которую, преподаватель 
ставит конкретные профессиональные задачи [7, с. 226].
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Методико-технологические решения, связанные с реализа-
цией образовательных технологий сценарного типа в системе 
повышения квалификации учителей иностранных языков

Модули образовательныхпрограмм, разработанные нами с учетом 
результатов мониторинга профессиональных дефицитов учителей 
иностранных языков, реализовывались как в традиционных форматах 
лекционных и практических занятий, так и в инновационных фор-
матах, к примеру, проективных и методических интенсивов, вирту-
альных мастерских, тренинговых сессий, workshop(стратегических 
мастерских), meet-up, follow-upactivitiesи др.

В процессе теоретического осмысления проблемы мы пришли 
к выводу, что реализация сценарного подхода в процессе повыше-
ния квалификации учителей иностранных языков осуществляется 
на основе соответствующих образовательных технологий сценар-
ного типа.Мы распределили данные технологии на две группы, 
выделив при этом в каждой группе наиболее эффективные техно-
логии по критерию соответствия предмету нашего исследования. 
Они внедрялись на всех образовательных программах, включенных 
в реестр и представленных на рис. 1.Далее осветим результаты по-
иска методико-технологических решений проблемы.

Первая группа образовательных технологий сценарного типа –
технологии групповой динамики.

Групповая динамика предполагает организацию учебного заня-
тия со слушателями в группах, в том числе группах сменного со-
става. Импликация данных технологий со сценарным обучением 
означает моделирование «ситуаций реального мира» (сценариев), 
которые могут возникнуть в профессиональной среде.

Технология «вихревые группы».
Суть технологии заключается в том, что слушателям предлага-

ются фрагменты (мини-сценарии) какой-либо ситуации, максималь-
но приближенной к их реальной профессиональной деятельности. 
В аудитории оборудуются несколько столов (4-5) в зависимости от 
количества слушателей. Работа идет в группах первого состава в 
количестве 4 человек. Каждая группа получает 1 мини-сценарий и 
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обсуждает возможные варианты решения задачи, в конце обсужде-
ния приняв общее компромиссное решение. Далее формируются 
группы второго состава, в которых будет по одному представителю 
групп первого состава (по схеме: если столов было 4 – А,B, C, D, 
то группа второго состава будет состоять из представителей этих 
столов ABCD). В группах проходит обсуждение тех мини-сценари-
ев, которые были предложены группам за каждым столом в самом 
начале работы. В конце обсуждения готовится общее резюме по 
ситуации,и представители групп выступают с итоговым результатом.

Представим примерсценария.На уроке в 5 классе Вы планируе-
те семантизацию 5 новых лексических единиц по теме: «Здоровое 
питание». Вам необходимо представить словарные статьи с этими 
лексическими единицами и проверить, понимают ли обучающие-
ся их значение, формообразование и контекст употребления. Ваши 
ученики обычно активны и мотивированы на уроке. Но сегодня Вы 
видите, что они выглядят уставшими, неактивны.

Мини-сценарий для стола А: Как Вы организуете взаимодей-
ствие в классе?

Мини-сценарий для стола B:С какими ловушками Вы можете 
столкнуться при проведении этого этапа урока?

Мини-сценарий для стола C: Какие приемы обучения Вы будете 
использовать с учетом ситуации в классе?

Мини-сценарий для стола D: Какие коммуникативные стратегии 
Вы бы использовали в данной ситуации?

Технологии геймификации.
Геймификация представляет собой совокупность образователь-

ных практик использования игровых техник в неигровых ситуаци-
ях / контекстах. Целевыми доминантами технологий геймификации 
являются приоритет образовательных целей и обучающего контента 
перед игровым, влияние вознаграждения на мотивацию. Во взаи-
модействии со сценарным обучением геймификация дает возмож-
ность смоделировать сценарии игрового характера. 

Предлагаем примерсценария. Выберите один из предложенных 
сценариев:
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− участие в международной научной конференции;
− обмен опытом в иностранной аудитории;
− выступление с презентацией проекта IT-куба школы;
− проведение экскурсии на иностранном языке;
− участие в работе киноклуба на иностранном языке. 
Выберите себе роль и разработайте еще 2-3 роли для ваших воз-

можных собеседников. Разыграйте в группе возможный разговор по 
предложенному сценарию. Для педагогов в данном случае предла-
гается максимально гибкий вариант самостоятельного выбора роли 
и хода разговора.

Возможная схема блоков учебного сценария может выглядеть 
следующим образом (рис. 2):

Рис. 2. Блоки учебного сценария с использованием геймификации

Вторая группа образовательных технологий сценарного типа – 
технологии диалогово-профессиональных сценариев.

Данная группа технологий основывается на совокупности систем-
ного, коммуникативно-деятельностного, профессионально-ориенти-
рованного и диалогического подходов и предполагает реализацию 
различных моделей речевого поведения в рамках сценарных сюжетов.

Технология «Разговор в четырех углах».
Данная технология предполагает разработку одного сценария – 

профессиональной ситуации – с четырьмя вариантами ее решения 
(А,В, С, D). В зависимости от выбранного варианта учителя рас-
пределяются по группам в соответствующем углу аудитории. Далее 
предполагается обсуждение решения ситуации по выбранному ва-
рианту, подготовка резюме и выступление спикера каждой группы.
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Представим пример сценария.Вы – классный руководитель 7А 
класса. Вам поступило голосовое сообщение от завуча по иностран-
ным языкам школы: «Ученик 7А класса Михаил В. на протяжении 
месяца не выполняет домашние задания по иностранному языку. 
Обсудите, пожалуйста, ситуацию с учителем-предметником и со-
общите мне о возможных вариантах решения проблемы до следу-
ющего понедельника».

Варианты решения проблемы:
Угол А:Оставлять ученика после уроков для выполнения до-

машнего задания.
Угол B: Если у ученика возникают вопросы по домашнему зада-

нию, объяснить, что учитель всегда может помочь ему. 
Угол C: Дать дополнительные задания, чтоб ученик мог испра-

вить плохие оценки.
Угол D: Написать письмо родителям и сообщить о невыполне-

нии домашних заданий их сыном и неудовлетворительных отмет-
ках по предмету.

Технология кьюбинга.
Кьюбингпредставляет собойтехникувведения в новую тему, углу-

бления понимания идеи или разогрева на креатив-сессии [6, с. 137-
138]. Она позволяет собрать «информационное поле» вокруг идеи/
концепции благодаря тому, что они рассматриваются с разных сторон.

С целью такого многоаспектного рассмотрения проблемы / темы 
/ идеи предлагаются следующие ее сегменты:

1. Описание.
2. Сравнение.
3. Ассоциации.
4. Анализ.
5. Использование.
6. Оценка.
Схематически можно представить модель кьюбинга следующим 

образом (рис. 3).
Предлагаем пример сценария. Для создания «информационно-

го поля» вокруг идеи мы предложили учителям провести ее много-
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аспектное рассмотрение по технологии кьюбинга, поворачивая куб 
поочередно каждой гранью.

Рис. 3. Модель куба для реализации технологии кьюбинга

Идея: необходимосделать обязательным изучение как минимум 
двух иностранных языков в школе.

Для оценки эффективности внедрения образовательных тех-
нологий сценарного типа в процесс повышения квалификации 
учителей иностранных языков мы разработали кодифицирован-
ный инструмент наблюдения в соответствии со шкалой оценки 
поведенческой привязки (BARS, аспект Assessment).Он широко 
используется в качестве инструмента управления в процессе ат-
тестации сотрудников, а также признан эффективным инструмен-
том аудиторного наблюдения.

Кратко представим полученные результаты по двум шкалам: 
шкале эффективности различных вариантов поведения в рам-
ках предложенных учителям сценариев и шкале эффективности 
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выполнения ими поставленных задач. Оценка эффективности 
осуществлялась нами с использованием балльной системы 1-5 
баллов, где 5 – максимально эффективно, 4 –средне эффективно, 
3 – в целом эффективно, 2 – почти неэффективно,1 – неэффек-
тивно (рис. 4, 5). Количество учителей, обучавшихся в группах 
в 2024 г., составило 42 человека. Мы провели два среза – на пер-
вом занятии по программе и на последнем (количество часов – 
36, количество занятий – 6).

На первом занятии

На последнем занятии

Рис. 4. Результаты наблюдения по шкале эффективности различных вариантов 
поведения в рамках предложенных учителям сценариев
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На первом занятии

На последнем занятии

Рис. 5. Результаты наблюдения по шкале эффективности выполнения                      
учителями поставленных задач

Результаты срезов свидетельствуют о повышении эффективно-
сти различных вариантов поведения в рамках предложенных учи-
телям сценариев и эффективности выполнения ими поставленных 
задач. В первом случае мы зафиксировали повышение эффектив-
ности на 12% (максимально эффективно) и на 9% (средне эффек-
тивно), а во втором случае – на 14% (максимально эффективно) и 
на 8% (средне эффективно).
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Заключение
1. В условиях повышающихся требований к профессиональной-

компетентности учителей иностранных языков целесообразным 
представляется проектирование процесса повышения квалифика-
ции с учетом их профессиональных дефицитов, подлежащих ком-
пенсации.Мониторинг и устранение профессиональных дефицитов 
педагогов наиболее эффективны в формате персонифицированной 
модели повышения квалификации.

2. Реализация персонифицированной модели должна проектиро-
ваться с учетом основных положений дефицитарного и сценарного 
подходов, методологическим потенциалом которых является иссле-
дование возможностей компенсации методических и предметных 
дефицитов учителей иностранных языков в формате сценарного об-
учения и развития у них профессиональных и личностных качеств.

3. Дидактический потенциал сценарного подхода и сценарного 
обучения заключается в том, что он дает возможность моделировать 
сценарии и педагогические задачи, максимально приближенные к 
реальной профессиональной деятельности учителей иностранных 
языков, и воссоздает «модель профессионально ситуативного по-
знания».

4. С методико-технологической точки зрения реализация сценар-
ного подхода предполагает использование образовательных техноло-
гий сценарного типа.Они подразделяются на технологии групповой 
динамики и технологии диалогово-профессиональных сценариев.

5. Образовательные технологии сценарного типа предполагают 
моделирование реальных ситуаций профессионального взаимодей-
ствия, что является эффективным для развития у педагогов креатив-
ности мышления и их педагогического профессионализма.
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Научная статья

ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ                                
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ                        

В ОБЛАСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Л.А. Жебрунова

Обоснование. В статье описывается оригинальный подход к при-
влечению студентов неязыкового (спортивного) направления под-
готовки к научно-исследовательской работе на базе студенческого 
научного клуба (далее – СНК), созданного при кафедре иностранных 
языков. В ходе проектно-поисковой деятельности, студенты дополни-
тельно развивают свою коммуникативную компетенцию и получают 
опыт организации научного поиска, что и является целью описывае-
мого проекта. Работая с двуязычными спортивными терминологи-
ями (термины вида спорта в русском и английском языках в их сопо-
ставлении), студенты, действуя в рамках когнитивной лингвистики, 
проводят метафорическое моделирование и выясняют механизмы 
терминологической номинации в области выбранного вида спорта. 
Знакомство с лингвистическими исследованиями позволяет формиро-
вать у студентов понимание номинативных процессов, происходящих 
в русском языке под влиянием английского, а также способствует 
углублению познаний обучающихся в межкультурной коммуникации.

Цель. Цель исследования – интегрировать теоретико-приклад-
ные лингвистические знания в коммуникативную компетенцию сту-
дентов, обучающихся по направлению подготовки «Физическая 
культура», посредством вовлечения учащихся в работу студенче-
ского научного клуба при кафедре иностранных языков.

Материалы и методы. В ходе реализации описываемого в ста-
тье студенческого исследовательского проекта применялись ме-
тоды описания двуязычных терминологических глоссариев, метод 
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метафорического моделирования, статистический анализ выяв-
ленных закономерностей. Была предпринята попытка комплекс-
ного изучения русскоязычных и англоязычных терминов фигурного 
катания в сопоставлении. Эмпирическая база опирается на иссле-
дования терминосистем и анализ социокультурных стереотипов.

Результаты. Результаты описываемой студенческой проектной 
деятельности имеют как практическую, так и воспитательную 
ценность. Формирование у студентов понимания природы языковой 
номинации в русском и английском языках в сравнении способству-
ет расширению познаний обучающихся в области межкультурной 
коммуникации. Вовлечение студентов в проектно-поисковую рабо-
ту имеет целью познакомить их с основами научных исследований, 
подготовить к дальнейшей исследовательской работе, повысить 
мотивацию к обучению и способствовать включению в научную де-
ятельность в будущем по профилю выбранной профессии.

Ключевые слова: проектная деятельность студентов; требова-
ния ФГОС; студенческий научный клуб; спортивная терминология; 
терминологическая номинация; языковая метафора; иноязычные лек-
сические заимствования

Для цитирования. Жебрунова Л.А. Организация студенческой про-
ектно-исследовательской работы в области межкультурной коммуни-
кации в неязыковом вузе // Russian Journal of Education and Psychology. 
2024. Т. 15, № 5SE. С. 555-572. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-5SE-558 

Original article

ORGANIZATION OF STUDENT DESIGN                                                                                                       
AND RESEARCH WORK IN THE FIELD                                            

OF INTERCULTURAL COMMUNICATION                                                                                              
IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY

L.A. Zhebrunova

Background. The novelty of the article lies in the original approach 
to involving students of non-linguistic direction of studies (namely, 
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sport) into research work conducted by the Department of Foreign 
Languages. The student research club of the Department acts as an 
organizing and supervising body of the project activities within the 
students’ community. While doing the project described hereby, stu-
dents can develop both their communicative competence and their 
experience in conducting research. These are considered the main 
purposes of the work under review. Comparing sports terminologies 
in Russian and English, young researchers are meant to study termi-
nological nomination within the cognitive linguistic paradigm, i.e. on 
the concept of the metaphorical modeling. Thus learning basics of the 
linguistic research, students may acquire a better understanding of the 
process of the terminological nomination in Russian which is under 
strong influence of English. This also contributes to the deepening of 
students’ knowledge of intercultural communication.

Purpose. The study aims to improve the communicative and research 
skills of the students of Physical Education through their involvement 
into the work of the student research club organized in the Department 
of Foreign Languages.

Materials and methods. The task was to organize and implement 
a student research project in the field of linguistics. The main partici-
pants of the projects were the students of the various branches of sports, 
studying to be coaches and teachers of Physical Education. There were 
used methods of applied linguistics to study bilingual terminological 
glossaries, and the method of metaphorical modeling. The project is a 
comprehensive study of the Russian and English-language figure skating 
terms in comparison. The methodology is based on studies of termino-
logical systems and analysis of sociocultural stereotypes.

Results. The study has practical as well as educational values. The 
project activity of the described type can contribute to the students’ under-
standing of the nature of the language nomination in Russian and English 
in comparison. It may also be used to deepen the students’ knowledge 
and to develop their skills in the field of intercultural communication, 
to get them acquainted with the basics of scientific research, to motivate 
them to choose science and research as their future professional area.
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Keywords: student project activity work; requirements of the Federal 
State Educational Standard; student research club; sports terminology; ter-
minological nomination; linguistic metaphor; foreign language loan words
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search Work in the Field of Intercultural Communication in a Non-Linguis-
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Введение
Данная статья описывает опыт привлечения студентов, обучаю-

щихся по направлению подготовки «Физическая культура», в про-
ектную деятельность во внеучебное время. При этом учитываются 
основополагающие принципы дидактики, когда процесс подготовки 
студента его обучает, развивает и воспитывает. Также реализуется 
требование современного федерального государственного образо-
вательного стандарта – обеспечивать в высшем образовании под-
готовку специалиста, готового принимать участие в разработке и 
осуществлении проектов как вида работы и основы для развития 
творческой активности профессионала [17]. 

В статье изучается использование научно-исследовательского 
проекта, который может быть использован при обучении иностран-
ному (английскому) языку студентов неязыковых специальностей и 
направлений. Обосновывается использование проектной деятельно-
сти в рамках методики развивающего обучения при формировании 
знаний учащихся и повышения их интереса к научным исследова-
ниям в профессиональной спортивной деятельности.

Предложенная методика вовлечения студентов, не специализи-
рующихся в профессиональном изучении языка, в лингвистиче-
ские исследования имеет в качестве результата формирование у 
обучающихся более глубокого понимания взаимодействия языков 
и народов как их носителей. Данное направление является пер-
спективным и имеет не только образовательный, но и развиваю-
щий и воспитательный потенциал, что соответствует триединой 
цели педагогики.
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Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности 
человека и на их реализацию осуществляется в рамках концепции 
развивающего обучения. Опыт применения элементов развивающего 
обучения в виде вовлечения студентов неязыковых направлений к 
участию во внеучебной проектной деятельности по изучению тео-
ретических основ иностранного языка позволяет говорить о научной 
и практической пользе для начинающих исследователей. Приобре-
тая понимание того, как функционирует язык, студенты овладевают 
внутренними моделями – структурными (типичными грамматиче-
скими конструкциями), культурными (пониманием отличий в сте-
реотипах лингвистического поведения, отличий в концептуальных 
картинах мира, на основании которых человек осознает действи-
тельность через язык). Таким образом, приобретается понятие о 
языковой картине мира.

Материалы и методы
Вовлечение студентов в проведение научных исследований 

практикуется в вузах как важный элемент проектной деятельности 
(Плотникова И.В. и др. [16]; Царанников С.В. [23]). При этом «пре-
подавание» становится «обучением»: не просто дать знания, а спо-
собствовать формированию таких способов действий, которые бы 
позволили студенту развиваться, усваивать новый уровень аналити-
ческих умений, задействовать творческое мышление. К творческим 
методам развивающего обучения традиционно относят информаци-
онно-реферативные, проблемно-реферативные, экспериментальные, 
натуралистические и описательные, исследовательские. Последняя 
группа особенно интересна в свете всего вышеописанного. Перед 
студентом или группой студентов-исследователей ставятся зада-
чи или формулируются проблемы, требующие исследовательского 
подхода. Иногда проектно-поисковые работы выделяются в отдель-
ную категорию.

Указанные виды творческих работ можно и нужно использо-
вать в преподавании иностранных языков. Основным материалом 
для обучения иностранному языку служит текстовая информация. 
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Для студентов неязыковых направлений и специальностей тексты 
(разного рода – обучающие, тематические, диалогические, аудио-
визуальные) должны содержать профессионально значимую (в на-
шем случае – спортивно-ориентированную) информацию. С этой 
информацией можно работать по-разному. В данной статье описы-
вается проект по исследованию основ лингвистической номинации 
на языковом материале, профессионально значимом для студента. 
Проект получил воплощение с учетом следующих рекомендован-
ных этапов: формулирование темы, постановка целей и задач, вы-
бор методов исследования, непосредственно само исследование, 
анализ и обобщение результатов, выводы, представление результа-
та (выступление на конференции с презентацией).

Цель исследования – интегрировать теоретико-лингвистические 
знания о природе языковой номинации в методику преподавания 
иностранного (английского) языка студентам направления подго-
товки «Физическая культура».

Задачи исследования:
- активизировать творческую активность студентов через их во-

влечение в проектную деятельность;
- познакомить студентов с основами организации и проведения 

научно-исследовательской работы в вузе;
- познакомить студентов с основами терминологической номи-

нации и метафорического моделирования;
- способствовать формированию у обучающихся – участников на-

учно-исследовательского проекта – понятия о сходствах и различиях 
языковых картин мира у носителей русского и английского языков;

- способствовать формированию у студентов направлений под-
готовки «Физическая культура» навыков самоорганизации и само-
контроля при проведении исследований;

- содействовать формированию навыков презентации результатов 
проведенного исследования через привлечение студентов к участию 
в научно-практических конференциях.

Методологической базой для проведения научно-исследователь-
ского проекта стали исследования устойчивого словесного комплек-
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са и явления лингвистической метафоризации Ройзензона Л.И. [19], 
Алефиренко Н.Ф. [3], Арутюновой Н.Д. [5], Телия В.Н. [20], Лакоф-
фа Дж. [25], Ховарта П. [24], Наттингера Дж. и ДеКаррико Дж. [26], 
терминосистем (Хижняк С.П. [22], Апресян К.Г. [4], Абрамова А.Г. 
[2], Ивина Л.В. [11], Липилина Л.А. [14], Горбунова М.А. [6], Мара-
бини А.Р. [13] и др.) и анализ социокультурных стереотипов (Пань-
кин А.Б. [15], Прохоров Ю.Е. [18]). Применялись методы описания 
двуязычных терминологических глоссариев в сопоставлении, метод 
метафорического моделирования, статистический анализ выявлен-
ных закономерностей.

Результаты и обсуждение
На подготовительном этапе студенческого проекта под руковод-

ством педагогов кафедры иностранных языков была сформулирована 
тема для исследования: «Терминологическая номинация в профес-
сиональном подъязыке фигурного катания в русском и английском 
языках». Наряду с теоретизированной формулировкой применялся 
«рабочий» вариант, более развернутый и распространенный – «Вы-
явление ярких метафорических образов как источников для появле-
ния названий элементов фигурного катания в русском и английском 
языках; сопоставление выявленных метафорических моделей в рус-
ском и английском». 

При формулировании темы как важной исходной точки проектного 
исследования, выполнены следующие важные условия. Во-первых, 
тема является привлекательной – обладая неплохим уровнем англий-
ского языка, студент-исследователь приобретает возможность со-
вершенствовать его далее посредством изучения профессиональной 
терминологии с точки зрения ее создания в языке (изучая професси-
ональный подъязык своего вида спорта). Во-вторых, тема актуальна, 
так как подразумевает изучение сложившейся ситуации со спортив-
ными терминами в фигурном катании: какие из них используются в 
неизменном виде, какие заменяются англицизмами или даже фоне-
тическими кальками. Представляется интересным выяснить, в какой 
области спорта чаще фигурируют англоязычные термины – в профес-
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сиональной или тренерской. В имеющихся условиях исследование 
реализуемо – наличествуют как большая база спортивных терминов 
на английском и русском языках, так и аутентичные тексты: информа-
ционно-коммуникационная сеть «Интернет» позволяет иметь доступ 
к англоязычным терминам в разных видах и формах (тексты, аудио-
источники). Наконец, звучание темы обладает конкретностью, что 
подразумевает возможность определить отдельные задачи. Для рас-
сматриваемого проекта были сформулированы следующие вопросы-
задачи: как осуществляется создание терминов фигурного катания в 
русском и в английском языках, чем различаются эти процессы в двух 
языках; где будут точки пересечения двух терминосистем.

На следующем этапе работы были отобраны литературные ис-
точники для анализа. Студенты сформировали понятие о мета-
форическом моделировании как о способе описания образования 
терминов в разных отраслях: в спорте, экономике. Подбор литера-
туры для анализа осуществлялся под руководством педагога, име-
ющего опыт описываемых социолингивистических исследований 
[7; 8; 10]. На основе изученного, была подобрана методика анализа 
и сопоставления двуязычных глоссариев.

Суть методики, которую реализовывали студенты-исследовате-
ли, заключалась в следующем. Необходимо было составить двуя-
зычный глоссарий метафоричных терминов, называющих элементы 
фигурного катания, за которые судьи начисляют баллы спортсме-
нам на соревнованиях. Материалы для глоссария привлекались из 
открытых источников в сети «Интернет», например, сайт «Тулуп.
ру» [21]. Далее нужно было сопоставить метафорические моде-
ли, лежащие в основе выявленных терминов, так как метафориче-
ский перенос происходит на основе визуальной, функциональной 
схожести называемых спортивных элементов и объектов, явлений 
окружающей действительности (Телия В.Н. [20], Ивина Л.В. [11], 
Жебрунова Л.А. [8]). Затем, проведя количественный анализ схожих 
и различающихся моделей терминообразования, исследователи де-
лали выводы относительно тенденций номинации в сопоставляемых 
частях глоссария – русскоязычной и англоязычной.
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Чтобы сопоставить термины в двух языках, заполнялись срав-
нительные таблицы, где термины были представлены согласно сле-
дующим критериям:

- термин и его словарный аналог в русском языке (в ходе иссле-
дования отправной точкой были выбраны англоязычные термины); 

- дословный перевод англоязычного термина на русский язык 
(полезно иметь наряду с переводческим эквивалентом – дает по-
нимание о «внутренней» форме словосочетания);

- пояснение по истории возникновения термина;
- выявление образов, лежащих в основе переосмысления сво-

бодного сочетания слов – процесса метафоризации в обоих языках.
Приведем примеры такой аналитической работы, в ходе которой 

можно сделать определенные выводы о соотношении концептуаль-
ных языковых картин носителей русского и английского языков.

Так, для термина «haircutter» рассуждения могут выглядеть 
следующим образом. Переводческий эквивалент – «заклон». До-
словный перевод – «машинка для стрижки волос». Термин исполь-
зуется для обозначения вращения в наклоне с хватом свободной 
ноги одной или двумя руками, при этом кажется, что лезвие конька 
находится в положении, позволяющем срезать волосы фигуриста. 
Студент-исследователь констатирует отсутствие метафорического 
переноса для русскоязычного эквивалента, в английском же мета-
форизация очевидна.

Далее, яркий пример – «spread eagle». Переводческий эквива-
лент – «кораблик». Дословный перевод – «распростертый орел» 
(то есть с разведенными в стороны крыльями и ногами). Термин 
используется для обозначения элемента фигурного катания, когда 
фигурист осуществляет скольжение на двух коньках, поставленных 
в одну линию пятками друг к другу (выполняется на внешних или 
внутренних ребрах коньков). Метафорический перенос на основе 
схожести визуального образа. Однако русскоязычный эквивалент 
«кораблик» является более эстетичным образом, чем «распростер-
тый/растянутый орел». Исследователь констатирует абсолютное не-
совпадение переосмысляемого образа в двух языках.
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Данная методика, при условии анализа значительной части глос-
сария терминов фигурного катания, позволяет получить количе-
ственные результаты, описывающие пересечения (совпадения) и 
различия в концептуальных картинах мира, которые кодифицируют 
русский и английский языки.

Описываемый исследовательский проект нацелен на усвоение 
студентами новых способов аналитического мышления, также – на 
формирование умения видеть отличия в функционировании «картин 
мира» родного и изучаемого языков. Участие в подобных проектах 
может способствовать повышению интереса к научным исследовани-
ям, углублению языковых знаний, осознанному расширению связей 
между различными отраслями научного знания и личностного соци-
окультурного опыта студента-исследователя. Проект имеет, таким об-
разом, воспитательную, развивающую и практическую значимость. 

Результаты исследования обсуждались в рамках студенческого 
научного клуба, были представлены в виде доклада на кафедраль-
ной конференции в марте 2023 года и на научно-практической кон-
ференции студентов и магистрантов [1].

Проведенное исследование позволяет сделать выводы о схоже-
сти и различии терминологической номинации в области фигурно-
го катания в синхронии. 

При изучении терминов фигурного катания в русском и англий-
ском языках в сопоставлении была продемонстрирована терминоло-
гическая уникальность этого традиционного для России спорта и на 
уровне профессиональной реализации, и в языковом пространстве. 
Совпадение образов, лежащих в основе терминологической номи-
нации в обоих языках, замещение русских терминов англицизма-
ми наблюдаются на уровне названий элементов, авторство которых 
принадлежит известным фигуристам. Англицизмы также широко 
используются на уровне оценки, судейства, что можно объяснить 
экспансией английского языка в области международного спорта.

При этом студенты пришли к выводам, что вынужденное ис-
пользование английского в профессиональной деятельности дает 
языковой опыт, но оставляет вопросы – как унифицировать терми-
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нологию: отказаться ли от собственно русскоязычных терминов, 
заменив их английскими, или стараться избегать употребления ан-
глоязычных терминов (которые, однако, удобны в практической ра-
боте спортивных судей), заменяя их русскими эквивалентами. При 
этом участники проекта неизбежно приходят к выводу, что процессы 
языкового заимствования нужно не только описывать, наблюдать, 
но и регулировать.

Действительно, вопрос об упорядочении терминологий поднима-
ется на законодательном уровне. На фоне неконтролируемого про-
никновения английского языка во все сферы общественной жизни 
(спорт, экономику, технологии, культуру, политику, образование) 
была создана Концепция языковой политики РФ [12]. В ней речь 
идет не только «о закреплении законом попыток сохранить чистоту 
языка, но и о способствовании воспитанию в гражданах уважения 
к себе, своему языку, своей государственной культуре на фоне язы-
ковой экспансии английского языка и его социокультурных стере-
отипов, визуальный образ которых зачастую преобладает в СМИ и 
публичной деятельности» [9; с. 101]. 

Описываемый студенческий исследовательский проект именно 
об этом – одной из его целей является формирование у студентов 
более глубоких познаний в межкультурной коммуникации. В про-
цессе изучения иностранного языка студент овладевает структур-
но-грамматическими, а также образно-метафорическими моделями 
чужого (английского) языка. Если в процессе профессиональной 
деятельности студент (будущий специалист) обращается к ино-
язычным терминам достаточно часто, то возникает опасность их 
необоснованного, социокультурно нерелевантного применения 
(пресловутый «сколковолэнгвидж»). Включая студента в професси-
онально значимые (а значит, вполне понятные ему) исследования в 
области языка, языковой политики, социокультурных стереотипов, 
можно способствовать формированию понимания, почему уникаль-
ные собственные модели языка заменяются чужеродными и всегда 
ли это необходимо. Следовательно, через вовлечение студентов в 
деятельность студенческого научного клуба в виде участия в линг-
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вистическом проекте, возможна реализация воспитательно-разви-
вающего компонента при изучении языка, а именно – осмысленное 
усвоение иностранного языка, не позволяющее ему опосредованно 
менять картину мира студента.

Заключение
1. Посредством включения студентов во внеучебную проектную 

деятельность происходит активизация их творческой актив-
ности, повышение интереса к научным исследованиям, рас-
ширение научного кругозора участников.

2. Участие в описанном проекте позволяет студентам познако-
миться с основами организации и проведения научно-иссле-
довательской работы в вузе.

3. Проектная работа развивает у студентов навыки самооргани-
зации и самоконтроля.

4. Привлечение учащихся первого и второго курсов к иссле-
дованиям в области межкультурной коммуникации создает 
возможность для их участия в научно-практических конфе-
ренциях с собственными исследованиями, что положительно 
сказывается на дальнейшем обучении и готовит студентов к 
написанию и защите выпускных квалификационных работ по 
специализациям и направлениям подготовки.

5. Работа над данным проектом формирует у студентов высшей 
школы неязыковых направлений подготовки представление о 
лингвистике как науке.

6. Участие в данном проекте и выполнение поставленных ис-
следовательских задач формирует у студентов понятие о сход-
ствах и различиях языковых картин мира носителей русского 
и английского языков, помогая осмыслить процессы лексиче-
ского заимствования, происходящие в русском под влиянием 
английского, и оценить, насколько такие процессы оправда-
ны. Так можно способствовать осмысленному использованию 
студентами иноязычных моделей и структур в русском языке, 
сохраняя и поддерживая уважение к чистоте родного языка.
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Представленный вид проектной деятельности имеет много пер-
спективных направлений для продолжения и углубления исследо-
вания, которые могут быть привлекательны для учащегося и его 
научного руководителя. Кроме чисто практического повышения 
уровня иностранного языка в определенной области спорта, улуч-
шения навыков восприятия языковых моделей и структур, учащийся 
может углублять свои знания в области социо- и этнолингвистики, 
расширяя свои возможности как образованного специалиста, но-
сителя профессиональных знаний о своем виде спорта, осознанно 
использующего свои творческие возможности.
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PERSONAL AND PROFESSIONAL                                     
FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE 

FORMATION AMONG FUTURE TEACHING STAFF                                                                        
IN THE E-LEARNING CONTEXT

S.S. Mirontseva, V.A. Baiko, Yu.P. Spirina

Background. The article discusses the benefits of online education 
in the university environment. The demand for e-learning is due to the 
formation of the intellectual and creative potential of the individual for 
creative activity in the professional field.

Purpose. The purpose of this study is to present the experience of im-
plementation the electronic training course “Foreign Language in Educa-
tion” for students in the field of training 44.03.05 Pedagogical Education.

Materials and methods. The article considers the results of the pilot 
work on the introduction of the electronic educational course “Foreign 
Language in Education” into the educational process of the university 
for students in the field of training 44.03.05 Pedagogical education. The 
authors present the dynamics of changes in the levels of personal and 
professional foreign language competence formation of future teachers 
at various stages of the experiment. This study required the use of a set 
of complementary research methods: theoretical - study and analysis 
of pedagogical and scientific-methodical literature; Federal State Ed-
ucational Standard of Higher Education; generalization, comparison; 
empirical - study and generalization of pedagogical experience, peda-
gogical experiment, statistical processing of the experimental results.

Results. The pedagogical experiment was conducted in several stages: 
motivational and familiarization, communicative and productive, profes-
sional and reflective. The experiment involved 270 second-year students of 



— 574 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 5SE, часть 2 • http://rjep.ru

the Humanitarian and Pedagogical Institute of Sevastopol State University. 
Positive dynamics of changes in the levels of f personal and professional 
foreign language competence formation of future teaching staff in the con-
text of e-learning at various stages of the experiment are observed. The 
results obtained during the experiment demonstrate a significant increase 
in the level of formation of personal and professional foreign language 
competence of future teaching staff of the experimental group.

Keywords: competence-based approach; e-learning; pedagogical 
experiment; personal and professional foreign language competence; 
professional foreign language training
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Научная статья

ФОРМИРОВАНИЕ                                                           
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ                                     
В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

С.С. Миронцева, В.А. Байко, Ю.П. Спирина

Обоснование. В статье обсуждаются преимущества электрон-
ного образования в университетской среде. Востребованность 
электронного обучения обуславливается формированием интеллек-
туального и творческого потенциала личности для созидательной 
деятельности в профессиональной сфере. 

Цель. Целью данного исследования является представление опы-
та внедрения электронного учебного курса «Foreign Language in 
Education» для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование.
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Материалы и методы. В статье рассмотрены результаты 
опытно-экспериментальной работы по внедрению в учебный в 
процесс вуза электронного учебного курса «Foreign Language in 
Education» для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование. Авторами представлена динамика из-
менения уровней сформированности личностно-профессиональной 
иноязычной компетенции будущих педагогов на различных этапах 
эксперимента. Данное исследование потребовало использование 
комплекса взаимодополняющих методов исследования: теорети-
ческих – изучение и анализ педагогической и научно-методической 
литературы; ФГОС ВО; обобщение, сравнение; эмпирических – из-
учение и обобщение педагогического опыта, педагогический экспе-
римент, статистическая обработка результатов эксперимента. 

Результаты. Педагогический эксперимент проводился в не-
сколько этапов: мотивационно-ознакомительный, коммуникатив-
но-продуктивный, профессионально-рефлексивный. В эксперименте 
приняли участие 270 студентов второго курса Гуманитарно-пе-
дагогического института Севастопольского государственного 
университета. Наблюдается положительная динамика изменения 
уровней сформированности компонентов личностно-профессио-
нальной иноязычной компетенции у студентов на различных этапах 
эксперимента. Результаты, полученные в ходе эксперимента, де-
монстрируют значительное повышение уровня сформированности 
личностно-профессиональной иноязычной компетенции у будущих 
педагогов экспериментальной группы.

Ключевые слова: компетентностный подход; электронное 
обучение; педагогический эксперимент; личностно-профессио-
нальная иноязычная компетенция; профессиональная иноязычная 
подготовка
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Introduction 
The current focus on Russian economic development, global inte-

gration, international relations, and increased international interactions 
highlights the need to modernize higher education in Russia. Prioritizing 
the training of skilled teaching staff who can adapt to current conditions, 
apply effectively knowledge, skills, and acquired experience in their pro-
fessional roles, and engage in intercultural interactions is becoming a key 
focus for education and science development in the new socio-economic 
context. The Federal State Educational Standard (FSES) 3++ for under-
graduate programs includes Cross Functional Skill-4, which emphasizes 
the ability to conduct business communication in both the state language 
of the Russian Federation and foreign languages [17].

The significance of the study is aimed at the students’ personal and 
professional foreign language competence formation in the university 
electronic educational environment. Results of the future teaching staff’ 
practical training indicate that the insufficient level of formation of per-
sonal and professional foreign language communicative skills makes 
difficult for them to conduct international professional occupation, ex-
change experience, and participate in international scientific and practical 
conferences and symposiums. Consequently, universities run up against 
the task of ensuring a high level of personal and professional foreign lan-
guage competence formation of graduates as one of the key constructs 
in future teaching staff’ general professional training.

The main educational programme of higher education majoring in 
44.03.05 Pedagogical Education was implemented in the Federal State 
Autonomous Educational Institution of Higher Education «Sevastopol 
State University» that indicates the research object. The professional-
ly-oriented foreign language course consists of two blocks (block 1. 
Language for Special Purposes and block 2. Professional Language), 
including language for special purposes, academic and professional vo-
cabulary. The main accents of these blocks are focused on mastering 
the skills of professional (mastery of terminology and terminology of 
the academic and professional vocabulary) and practice-oriented con-
tent (mastery of terminology in the scope of study, professional presen-
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tation skills, conference applications, etc., conducting research, initial 
skills of scientific publication in a foreign language). During the course, 
students also complete online course (MOOC) each semester on recom-
mended platforms in English, and the course’s results will count towards 
the assessment [18].

Russian and foreign researchers N.I. Almazova [1], A.S. Belyaeva 
[2], Galskova [3], M.V. Lyakhovitsky [10], P.I. Obraztsov [12] and others 
study foreign language education in the focus of pedagogical education.

N.I. Almazova underlines that foreign language competence is 
«knowledge, skills and abilities, contributes to the formation of com-
municative competence» [1; 17]. Foreign language teaching consists of 
«its integration with special disciplines to obtain additional profession-
al knowledge and form professionally significant personality traits» by 
P.I. Obraztsov [12, p. 4].

The development of personal and professional competence of the 
future teachers in the context of e-learning is a relevant topic that has 
recently attracted the attention of both Russian and foreign researchers. 
In the conditions when educational programmes are implemented using 
e-learning education technologies, the competences provided by educa-
tional programmes should be formed by means of electronic educational 
environment of the university.

The studies reveal various aspects of the problem of formation of per-
sonal and professional foreign language competence by L.K. Geikhman 
[5], E.N. Grom [6], Z.I. Konnova [9], N.E. Kuzovleva and E.I. Passov 
[13], S.S. Mirontseva [11], N.S. Sakharova [16], A.V. Khutorskoy [18] 
and others.

According to the Z.I. Konnova definition professional foreign lan-
guage competence determines as a system of qualitative characteristics 
defined by «a broad cultural outlook, high productivity of foreign lan-
guage activities and a sufficient set of knowledge in the language area 
that contributes to self-development in foreign language professional 
communication» [9, p. 72]. According to Russian scientists N.E. Ku-
zovlev and E.I. Passov, the educational process should be based on ba-
sic principles that reproduce the tasks, content and organisation of real 
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communicative activity «learning conditions should be adequate to the 
conditions of real communication» [13, p. 51]. S.S. Mirontseva considers 
professional foreign language competence as an integral characteristic 
of business and personal qualities as well as the ability and readiness to 
carry out effective foreign language professional communication [11]. 
The formation of this competence is facilitated by a number of pedagog-
ical conditions, as well as motivation to language learning and foreign 
language communication, foreign language communication, a purpose-
ful process of organising students’ activities on formation of personal 
and professional foreign language competence, dominance of active and 
interactive methods in the learning process, as well as innovative meth-
ods in the learning process and systematic monitoring and self-control 
of the level of personal and professional foreign language competence 
formation.

The issues of e-learning implementation into the educational process 
are studied by A.D. Gartsov [4], R. Andrews [22], S. Babić [23], A. San-
grà [24], M. Aivazidi and C. Michalakelis [21].

S. Babić comparing traditional learning and e-learning reveals the 
main differences, taking the traditional learning system and electron-
ic information and educational environment as the object of study [23]. 
A.D. Gartsov considers the concept of e-learning as an integrated sys-
tem of approaches: communicative-activity, person-centred, cognitive, 
systemic, object-oriented and productive methods that activate students’ 
independent work, the process of acquiring language knowledge, as well 
as control and self-control. A.D. Gartsov refers to such methods as the 
project method, the method of activating speech capabilities, etc. [4]. 
A. Sangra’s point of view highlights e-learning as a natural evolution 
of distance learning and defines it as ‘an approach based on the use of 
digital resources and other electronic media as tools for online learning, 
communication and interaction, ensuring full participation in the learn-
ing process’ [24]. According to R. Andrews, a new concept of learning 
needs to be created for e-learning. While adhering to the traditional learn-
ing system, R. Andrews emphasises that e-learning gradually forms a 
new learning theory [22]. The problem of school readiness for e-learn-
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ing has been studied by such foreign scientists as M. Aivazidi and K. 
Michalakelis [21]. 

This circumstance forces us to look differently at the format of the 
theoretical status of the problem under study of future teaching staff and 
its significance for specialists of pedagogical education. There are still 
unresolved differences between:

– the need of the state for highly qualified teaching staff with a de-
veloped personal and professional foreign language competence and 
insufficient readiness of bachelors of pedagogical education for foreign 
language communication professionally;

– recognition of the importance of the investigated problem in the 
process of professional training of future pedagogical staff and insuffi-
cient development of methodological support of this process in the con-
text of e-learning.

The identified contradictions determine the research problem which 
is the implementation and approbation of the electronic training course 
(ETC) «Foreign language in Education» that ensures the effectiveness 
of personal and professional foreign language competence formation of 
future teaching staff in the e-learning context.

In response to this problem, it is essential to understand the integra-
tion of educational and digital environments and the university contri-
bution to the cultivating of personal and professional foreign language 
competence of future teaching staff.

Performance review of the problem state of personal and profes-
sional foreign language competence formation in theory and practice 
allows us to say that universities do not have a well-developed sys-
tem of educational and methodological materials that would take into 
account the specifics of personal and professional foreign language 
competence formation.

The study aims to experimentally test the effectiveness of the ETC 
«Foreign language in Education» for developing personal and profes-
sional foreign language competence among future teaching staff in an 
e-learning context, along with the technology required for its imple-
mentation.
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Materials and methods
The hypothesis of the study consists in the effectiveness of personal 

and professional foreign language competence formation of future teach-
ing staff. This will be ensured when:

– of the theoretical and methodological background for personal and 
professional foreign language competence formation of future teaching 
staff in the e-learning context;

– development and approbation of the ETC «Foreign language in Ed-
ucation» in the e-learning context.

To test the hypothesis, a set of different methods was used that com-
plemented each other:

– theoretical: study of pedagogical works on the research problem; sur-
vey of methodological and educational background; theoretical study of 
the main conditions of the proposed methodology, on the basis of which 
the research hypothesis was developed; theoretical explanation the work 
system of personal and professional foreign language competence for-
mation of future teaching staff in the e-learning context;

– empirical: ascertaining and forming, control pedagogical experi-
ments, questioning, testing, interviews; observations; conversation; anal-
ysis of the results of experimental work.

The study was conducted on the basis of the Institute of Education 
and Humanities of the Federal State Autonomous Educational Institu-
tion of Higher Education «Sevastopol State University» (FGAOU VO 
«SevGU»). SevGU has created the educational and digital environments 
SevGU.ru (EIEE SevGU.ru) based on the Moodle (Modular Object-Ori-
ented Dynamic Learning Environment) learning management system 
(LMS). We have developed and successfully implemented the electron-
ic training course «Foreign language in Education» for organization of 
independent work of 2nd year students majoring in 44.03.05 Pedagogi-
cal Education (https://do.sevsu.ru/course/view.php?id=7630) [20]. The 
course is based on the content of the work program of the academic dis-
cipline «Foreign Language in Education» and consists of five thematic 
blocks: block 1 – Education is our Future, block 2 – Online Education, 
block 3 – Higher Education, block 4 – Teacher Roles, block 5 – Portfolio. 

https://do.sevsu.ru/course/view.php?id=7630
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These blocks contain communication-oriented exercises that allow you 
to simulate real situations of professional intercultural communication 
reproductive training exercises and creative tasks with methodological 
recommendations for their implementation. The experiment involved 
two hundred and seventy students.

The investigation was conducted in four phases: at the first phase the 
problem of forming personal and professional foreign language competence 
of future teaching staff in the digital environment was examined and an-
alyzed, rationales and characteristics of personal and professional foreign 
language competence formation of future teaching staff in the e-learning 
context were defined, diagnostic techniques were determined to define ra-
tionales and characteristics. At the second phase the theoretical concept of 
the research was specified and made correction, the ETC «Foreign language 
in Education» and the relevant methodological and didactic support for the 
process of personal and professional foreign language competence form-
ing of future teaching staff in the e-learning environment were developed. 
At the third phase a training experiment was conducted, an experimental 
verification of the ETC «Foreign language in Education» was proceeded. 
In the fourth phase, the study provided theoretical conceptualization of 
the experimental findings and their interpretation. The experiment results 
were formalized, leading to drawn the conclusions.

We have identified four criteria (motivational, cognitive, operation-
al and technological, reflective) including indicators for evaluating the 
level of personal and professional foreign language competence forma-
tion of future teaching staff in the e-learning context:

− motivational (sustained motivation and the formation of a persistent 
interest in the professional career of a teacher and the conduct of effec-
tive communication in a foreign language);

− cognitive (the ability of verbal and written communication in En-
glish and the use of professionally oriented lexical units);

− operational and technological (availability of skills to work in the 
educational and digital environments of the university);

− reflective (the ability to introspect the level of practical knowledge 
of a foreign language as a means of communication).
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The technology for implementing the ETC «Foreign Language in 
Education» was carried out in stages:

1. The purpose of introductory stage was to increase the motivation of 
future teaching staff for foreign language professional training at the EIEE 
«SevGU.ru» using the LMS Moodle where electronic training courses 
(ETC) were created to support self-study students’ work. During practical 
online work, future teachers were introduced to the potential of Web 4.0 
technologies, Mindmaps, educational blogs, podcasts, and Internet services 
like Quizlet. They also familiarized themselves with the functionality of 
the Learning Management System (LMS) Moodle, which incorporates in-
novative technologies such as virtual reality (VR) in education.

2. The subsequent stage aimed to cultivate in-depth knowledge and 
practical skills essential for professional activities, utilizing the ETC «For-
eign Language in Education». The ETC is aimed not only at self-consol-
idation of the course educational material, but also at the development of 
reading, listening, speaking and writing. The Moodle platform was used 
as an electronic platform for extracurricular self-study work as well as 
for homework. On this platform students were offered exercises aimed 
at developing lexical and grammatical skills, listening skills, as well as 
test-type tasks and midterm assessment tests. The increase of professional 
vocabulary, the improvement of the business style and writing skills of 
the future teaching staff was carried out with a help of the course book 
«Foreign language in Education» which was published by the authors of 
the article. The second stage results are achieved. The level of the for-
eign language knowledge in oral and written communication that meets 
the requirements of the actual educational standard is increased.

3. The professional and activity stage was aimed at further develop-
ment of professional competencies and professionally significant per-
sonality traits demonstrating personal and professional foreign language 
competence formation among future teaching staff. The expected result 
of the professional activity stage was the use of a foreign language in 
professional activities.

4. The reflexive stage is to organize self-assessment of one’s own 
achievements, the results of personal and professional foreign language 
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competence formation of future teaching staff in the course of creating 
their own educational and creative projects and testing in order to mon-
itor educational activities. The final stage of the experiment was to test 
the effectiveness of the developed the ETC «Foreign language in Edu-
cation» in the e-learning context.

According to the identified criteria and indicators, the levels of per-
sonal and professional foreign language competence formation of future 
teaching staff in the e-learning context are characterized as low, medi-
um and high.

The low level is presented by an insufficient level of special disci-
plines knowledge. The future teachers show low skills of practical activity 
in a foreign language environment. They do not realize the significance 
of personal and professional foreign language competence formation. 
Additionally, such students have no desire to improve themselves pro-
fessionally. Future teaching staff lack the motivation to learn. Students 
have no desire to cooperate with foreign partners for the purpose of pro-
fessional exchange and improvement of foreign language interaction 
skills (0 to 60 points). 

The intermediate level assumes certain special disciplines knowl-
edge and the ability to improve foreign language communication skills. 
The future teachers communicate with foreign partners in profession-
al exchange, but do not understand the technologies for implementing 
this type of cooperation. They understand the significance of developing 
personal and professional foreign language competence, theoretical and 
practical knowledge should be improved (60 to 89 points).

The high level is marked by the students’ focus on achieving high 
results in personal and professional foreign language competence for-
mation, a high level of reflection, criticality analysing the results of their 
own activities. Future teaching staff have formed the communicative in-
teractive skills in a foreign language environment. They show creativity 
and professional self-improvement. Future teaching staff are aware of 
the functioning of international exchange programs. They have a high 
level of motivation for professional activities and career growth in the 
professional field (90 to 100 points for completing all tasks).
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Results and discussion
To assess the effectiveness of the implementation of the ETC «For-

eign Language in Education» for students in the field of training 44.03.05 
Pedagogical education, diagnostics were organized. The results of the 
third and fourth stages are described below. Second-year students of 
Sevastopol State University took part in the diagnostics: control group 
(CG); experimental group (EG).

The experimental work results (Table 1) presented increasing the lev-
el of teaching stuff’ personal and professional foreign language compe-
tence formation in the EG.

Table 1.
The general level of teaching stuff’ personal and professional foreign language 

competence formation in the EG and CG

category
experimental group control group

high middle low high middle low
block 1 7,9 62,3 29,8 7,6 64,5 27,9
block 2 9,6 69,3 21,1 7,0 63,0 30,0
block 3 96,7 1,8 1,5 95,1 3,8 1,1
block 4 22,2 64,5 13,3 8,0 62,7 29,3
block 5 7,2 64,3 28,5 4,2 47,3 48,5

The results of this study suggest that the high level of respondents 
in the EG is 7.9% in the first block, in the CG is 7.6% (Fig. 1 and 
Fig. 2). The average level in the EG is 62.3% of the subjects, the CG 
shows 64.5% of future teaching staff. The EG presents 29.8% of re-
spondents, and 27.9% of students in the CG are at a low level. The 
second block shows a high level of 9.6% in the EG of future teach-
ing staff, the CG is 7.0% of respondents. The average level in the EG 
shows 69.3% of the students, the CG is 63.0% of future teaching staff. 
21.1% of the EG respondents is at a low level and 30.0% of students 
is in the CG. The respondents’ answers in the third block show that 
the high level is 96.7% in the EG of future teaching staff, in the CG 
– 95.1% of respondents. The average level in the EG shows 1.8% of 
the students and in the CG is 3.8% of future teaching staff. The ob-
tained data from the low level in the third block shows 1.5% in the 
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EG of respondents and 1.1% in the CG of students. The students’ an-
swers from the high level in the fourth block are 22.2% in the EG of 
future teaching staff and 8.0% of respondents is in the CG. The av-
erage level presents 64.5% of the students in the EG and 62.7% is in 
the CG of future teaching staff. There are 13.3% of respondents in 
the EG and 29.3% in the CG at a low level. The respondents’ answers 
obtained in the fifth block show that a high level is 7.2% in the EG of 
future teaching staff and 4.2% is in the CG of respondents. The aver-
age level in the EG is 64.3% of the students and 47.3% is in the CG 
of future teaching staff. 28.5% is in the EG of respondents and 48.5% 
is in the CG of students at a low level.

Fig. 1. Experimental group

Qualitative analysis of the results of experimental research using the 
ETC «Foreign Language in Education» testifies to the positive dynamics 
in the development of personal and professional foreign language com-
petence in the process of professionally oriented education of students. 
The growth dynamics of personal and professional foreign language 
competence during the experiment is obvious.
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Fig. 2. Control group

There are also positive changes in the CG, although less significant 
(Fig. 3). The number of the respondents with high and medium levels of 
personal and professional foreign language competence formation has 
increased. The number of the students who have a low level ascertained 
during the control examination has slightly decreased.

Fig. 3. Comparative results of the experimental work
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The data obtained from comparative results of the experimental work 
(Fig. 3) show that students coped better with all thematic blocks of the 
course in the EG than in the control group. It should be noted the increase 
in the tasks completion of the second, the third, the fourth blocks 4 in 
the experimental group. At the same time, the average values indicate 
the dynamics of interest. Comparison of mean values showed significant 
differences in all indicators at each stage of the study.

The results of previous studies that examined the effectiveness of the 
influence of a set of pedagogical conditions and electronic training courses 
on the level of formation professional foreign language competence of stu-
dents of non-linguistic universities in the educational process support the 
results of the present study. For example, Zh.S. Pustovalova [15] and S.S. 
Mirontseva [11] found that electronic training courses and vocation-ori-
ented training help to develop the professional foreign language compe-
tence of students capable of applying the acquired knowledge and formed 
skills in modeling situations; able to find solutions to the assigned tasks, 
which is a significant condition for improving professional competencies.

At the end of the experiment the number of the future teaching stuff 
with a high level of personal and professional foreign language compe-
tence formation has increased, the respondents from the EG show moti-
vation in a foreign language educational environment, and increase their 
level of personal and professional foreign language competence through 
the knowledge and skills gained during the experiment. These results 
confirm the effectiveness of the experiment. This is consistent with the 
findings of previous research on the readiness of university students to 
use e-learning resources [19].

Positive dynamics regarding the levels of the future teaching staff’ 
personal and professional foreign language competence formation in the 
experimental and control groups is underlined. Analysis of the results 
of the experimental work at the ascertaining stage indicates the need to 
create pedagogical conditions and implementation of the ETC «Foreign 
Language in Education» in the educational process of the university.

This training contributes to the socialization of students, the development 
of cognitive processes, presentation and reasoned skills, a tolerant attitude 
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towards the interlocutor, and the development of emotional stability. The 
use of the implemented the ETC «Foreign Language in Education» con-
tributes to the development of the pedagogical educational environment.

Conclusion
1. The research on the future teaching staff’ personal and profession-

al foreign language competence formation is conducted in four stages 
(motivational and introductory, communicative and productive, profes-
sional and reflexive) and was provided for the gradual acquisition of 
motivation for foreign language professional training by future teach-
ing staff in the university electronic educational environment and skills 
of foreign language communicative activity. The experiment involved 
two hundred and seventy students.

2. The implementation of the ETC «Foreign language in Education» 
for organization of independent work of students majoring in 44.03.05 
Pedagogical Education showed positive dynamics. The students studied 
five thematic blocks: Education is our Future, Online Education, Higher 
Education, Teacher Roles, Portfolio. The results of this study confirmed 
that the high level of teaching stuff’ personal and professional foreign 
language competence formation is in the EG.
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Научная статья

ПРОФИЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КУРС 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

БАКАЛАВРОВ-ПОЛИТИКОВ

О.В. Михина, Е.С. Потрикеева

Обоснование. Актуальность темы обусловлена тем, что Феде-
ральные государственные образовательные стандарты ВО закре-
пляют линию на личностно-ориентированную модель образования 
и воспитания. Данная модель призвана помочь в поиске и создании 
условий для развития универсальных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций в подготовке бакалавров.

Цель – создание курса второго иностранного языка (немецкого) 
для бакалавров-политиков с опорой на межпредметные связи фило-
логических предметов. Для этого авторами используются основы 
междисциплинарного подхода, который позволяет студентам при-
менять знания дисциплин учебного плана, таких как «Политоло-
гия», «Практика эффективной коммуникации», «Логика и теория 
аргументации», «Культурология», «Русский язык и культура речи», 
«Геополитика», «Основы интернет-коммуникации» в процессе из-
учения иностранного языка и совершенствования универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. В ре-
зультате применения междисциплинарного подхода расширяется 
научная картина мира обучающихся, анализ зарубежного опыта 
публичного управления и международного права происходит на 
языке оригинала. Профильность достигается за счёт реализации 
коммуникативного, личностного, деятельностно-ориентированно-
го подхода при обучении родственным и близким по содержанию 
дисциплинам.
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Материалы и методы. В качестве материала для исследования 
послужили тексты для обучения из учебного пособия «45 Stunden 
Deutschland», интернет-портала “Tatsachen über Deutschland” и 
проектные задания, разработанные студентами, обучающимися 
по специальности «Публичная политика и социальные науки» на 
III и IV курсах «Магнитогорского государственного технического 
университета им Г.И. Носова».

Мы предполагаем, что при подготовке студентов-бакалавров 
неязыковых специальностей необходимо строить обучение ИЯ при 
опоре на межпредметные связи общих гуманитарных дисциплин, 
тогда уровень иноязычной коммуникативной компетенции сохра-
нится не ниже уровня старшей средней школы и в некоторых слу-
чаях будет выше, а уровень универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций бакалавра-будущего политика 
средствами второго иностранного языка (ИЯ2) повысится. В своем 
исследовании мы провели анализ литературы по проблеме, обоб-
щили имеющиеся наработки отечественных и зарубежных ученых 
по теме исследования, провели опытное обучение.

Уверены, что применение компетентностного подхода в оцен-
ке иноязычной коммуникативной компетенции на ИЯ 2, позволяет 
утверждать, что уровень обученности по ИЯ2 становится выше, 
а именно равен уровню В1 или В1+. Это, в свою очередь, обеспечи-
вает готовность студентов к дальнейшему языковому и речевому 
развитию средствами как иностранного, так и родного языка.

Результаты. Социально-политические, экономические измене-
ния, происходящие в нашей стране, привели к качественно ново-
му витку интереса к иностранным языкам и к предмету «Ино-
странный язык». Стремление к совершенствованию подготовки 
бакалавров по иностранным языкам нарушило привычное однооб-
разие учебных планов и рабочих программ. Магнитогорский госу-
дарственный технический университет им. Г.И. Носова в лице ин-
ститута экономики и управления проводит подготовку бакалавров 
по направлению 41.03.06 «Публичная политика и социальные науки» 
и успешно реализует программы, соответствующие требованиям 
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сегодняшнего дня. Бакалаврам указанной специальности ведётся 
преподавание двух иностранных языков, один из которых немецкий 
язык. Опыт работы в группах указанной специальности убеждает, 
что через интерес к языку повышается и интерес к стране изуча-
емого языка. Уровень овладения языком позволяет обучающимся 
критически анализировать зарубежные источники по своей специ-
альности и делать обоснованные выводы, воспринимать межкуль-
турное разнообразие общества, применять знания, полученные в 
ходе обучения языку, во время подготовки докладов, презентаций, 
осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке, быть 
готовым к межкультурному диалогу и отстаивать свою граждан-
скую позицию. То есть, в целом, студенты совершенствуют ком-
муникативные умения во всех функциях общения: информативной, 
регулятивной, эмоционально-оценочной, этикетной.

Ключевые слова: немецкий язык; интегрированное обучение; 
межпредметные связи, филологическая специальность; проект; 
публичная политика; бакалавр; междисциплинарный подход

Для цитирования. Михина О.В., Потрикеева Е.С. Профильно-
ориентированный курс немецкого языка для студентов бакалав-
ров-политиков // Russian Journal of Education and Psychology. 2024. 
Т. 15, № 5SE. С. 596-621. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-5SE-658 

Original article

ENTED GERMAN LANGUAGE COURSE                                     
FOR BACHELOR’S DEGREE STUDENTS IN POLITICS

A PROFILE-ORIENTED GERMAN LANGUAGE COURSE 
FOR BACHELOR STUDENTS IN POLITICS

O.V. Michina, E.S. Potrikeeva

Background. The relevance of the problem is due to the fact that the 
Federal State Educational Standards of Higher Education consolidate 
the line on a personality-oriented model of education and upbringing. 
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This model is designed to help in finding and creating conditions for the 
development of universal, general professional and professional com-
petencies in the studing of bachelors.

Purpose. Creation of a course of the second foreign language (German) 
for bachelor students in  politics based on interdisciplinary connections 
of philological subjects. For this purpose, the authors use the basics of an 
interdisciplinary approach, which allows students to apply knowledges of 
the disciplines of the curriculum, such as “Political Science”, “Practice 
of Effective Communication”, “Logic and Theory of Argumentation”, 
“Cultural Studies”, “Russian Language and Culture of Speech”, “Geo-
politics”, “Fundamentals of Internet Communication” in the process of 
studying a foreign language and improving universal, general professional 
and professional competencies. As a result of applying an interdisciplinary 
approach, the scientific picture of the world of students is expanded, the 
analysis of foreign experience of public administration and international 
law is carried out in the original language. Profile-oriented approach is 
achieved through the implementation of a communicative, personal, activ-
ity-oriented approach in teaching related and close in content disciplines.

Materials and methods. The study material was based on the texts for 
training from the textbook “45 Stunden Deutschland”, the Internet portal 
“Tatsachen über Deutschland” and project assignments developed by 
students studying in the specialty “Public Policy and Social Sciences” 
in the 3rd and 4th years of the “Magnitogorsk State Technical University 
named after G.I. Nosov”. We assume that when preparing bachelor’s 
students in non-linguistic specialties, it is necessary to build the teach-
ing of a foreign language based on the interdisciplinary connections 
of general humanitarian disciplines, then the level of foreign language 
communicative competence will remain no lower than the level of se-
nior secondary school and in some cases will be higher, and the level 
of universal, general professional and professional competencies of a 
bachelor-future politician by means of a second foreign language (FL2) 
will increase. In our study, we analyzed the literature on the problem, 
summarized the existing developments of domestic and foreign scientists 
on the topic of the study, and conducted experimental training.
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We are confident that the application of the competence approach in 
assessing foreign language communicative competence in FL2 allows 
us to state that the level of proficiency in FL2 becomes higher, namely 
equal to level B1 or B1+. This, in turn, ensures the students’ readiness 
for further language and speech development by means of both a foreign 
and native language.

Results. The socio-political and economic changes taking place in 
our country have led to a qualitatively new round of interest in foreign 
languages and the subject of “Foreign language”. The desire to improve 
the preparation of bachelors in foreign languages has disrupted the usual 
monotony of curricula and work programs. Magnitogorsk State Tech-
nical University named after G.I. Nosov, represented by the Institute of 
Economics and Management, conducts bachelor’s degree training in the 
direction 41.03.06 “Public Policy and Social Sciences” and successfully 
implements programs that meet the requirements of today. Bachelors of 
this specialty are taught two foreign languages, one of which is German 
language. Experience working in groups of the specified specialty con-
vinces that through interest in the language, interest in the country of 
the studied language also increases. The level of language proficiency 
allows students to critically analyze foreign sources in their specialty 
and make reasonable conclusions, perceive the intercultural diversity 
of society, apply the knowledge gained during language training when 
preparing reports, presentations, carry out business communication in 
a foreign language, be ready for intercultural dialogue and defend their 
civic position. That is, in general, students improve their communication 
skills in all communication functions: informational, regulatory, emo-
tional-evaluative, etiquette.

Keywords: German language; integrated learning; interdisciplinary 
connections; philological specialty; project; public policy; bachelor; 
interdisciplinary approach
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Введение
ФГОС высшего образования для бакалавриата по направлению 

подготовки 41.03.06 «Публичная политика и социальные науки» [12] 
предполагает владение выпускником следующими универсальными 
компетенциями: системным и критическим мышлением; осущест-
влением деловой коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах); межкультурным взаимодействием и др. Выпускник дан-
ной специальности должен уметь осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, воспринимать межкультурное разно-
образие общества в социально-историческом, этическом и фило-
софском контекстах [14].

Кроме того, бакалавр данного направления подготовки должен 
обладать общепрофессиональными компетенциями, а именно: осу-
ществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профес-
сиональной среде на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного 
аппарата по профилю деятельности; выделять, систематизировать 
и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные 
из потоков информации, а также смысловые конструкции в ориги-
нальных текстах и источниках по профилю деятельности [там же].

Все вышеназванные компетенции предполагают владение вы-
пускником одним или несколькими иностранными языками, что 
подтверждает необходимость введения в программу подготовки ба-
калавриата этой специальности двух иностранных языков: англий-
ского (как первого) и немецкого (как второго).

Руководствуясь принципом непрерывности образования, бака-
лавры продолжают обучаться первому иностранному языку в ВУЗе 
в течение первого курса (2 часа в неделю). Однако не всегда сту-
денты поделены на подгруппы по уровням обученности. В то вре-
мя как часть студентов продолжает обучаться иностранному языку 
(далее ИЯ) с уровнем В1, а часть студентов – с уровнем А2 [9]. В 
этой связи, интересен опыт Магнитогорского государственного тех-
нического университета им. Г.И.Носова, где в рамках подготовки 
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бакалавров для непрофильной специальности «Публичная полити-
ка и социальные науки» [12] происходит преподавание двух ино-
странных языков на протяжении всех восьми семестров. При этом, 
первый ИЯ студенты продолжают изучать после школы, а второй 
ИЯ начинают изучать в вузе с нуля.

Не погружаясь в тонкости, будем строить дальнейшие рассужде-
ния, имея в виду студента 1 курса вуза, получившего общее среднее 
образование. Его уровень владения первым ИЯ соответствует уров-
ню В1 [17]. Специальность 41.03.06 «Публичная политика и соци-
альные науки» [12] готовит профессиональных политиков, а также 
специалистов по взаимодействию с органами власти. В рамках под-
готовки по специальности студенты-бакалавры изучают ряд соци-
альных наук, таких как психология, социология, политология и пр. 
Кроме того, студенты обучаются логике, риторике, культуре речи. 
Для будущих бакалавров-политиков важны лидерские качества, 
практические навыки в сфере коммуникации, умения управления 
общественным мнением и социально-экономическими процессами. 
Программа предусматривает много видов практик, участие в проект-
ной работе, стажировках в государственных органах, международных 
организациях и НПО, что позволяет им приобрести практический 
опыт в области разработки и реализации политики [там же].

Модель междисциплинарного подхода при обучении ИЯ для ба-
калавров-политиков представлена на рис. 1.

В отечественной методике преподавания ИЯ принято различать 
адресаты между так называемыми филологами и нефилологами. 
Как известно, для филологов создавались особые модели обучения с 
большим количеством учебных часов и своими целями и средствами, 
а для нефилологов применялись иные системы преподавания, кото-
рые заведомо ориентировали на более низкий уровень подготовки 
по ИЯ. Насколько эта ситуация корректна по отношению к тем, кто 
продолжает после средней школы изучать ИЯ в вузе? И насколько 
правомерно относить политиков к нефилологам?

Е.Н. Соловова и Е.А. Пореченкова в статье «Формирование фило-
логической компетенции в профильной школе и вузе» говорят, что 
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филологическое образование служит фундаментом для всесторон-
него развития личности, понимания сути исторических процессов, 
научной мысли и усвоения мирового культурного опыта. Авторы рас-
сматривают филологию в качестве универсальной науки, объединя-
ющей целую группу дисциплин, направленных на работу с текстом: 
история, языкознание, литературоведение, текстология, источни-
коведение, палеография и требующих определенных знаний [11].

Рис. 1. Модель междисциплинарного подхода при обучении ИЯ                                    
для бакалавров-политиков

Там же мы находим формулировку главной цели филологическо-
го образования – формирование филологической компетенции, т.е. 
широкого спектра гуманитарных знаний, а также навыков и умений 
работы с текстом. Согласно упомянутых авторов филологическая 
компетенция, в свою очередь, включает:

1) лингвистическую компетенцию (знание основ фонетики, грам-
матики, лексикологии, стилистики);
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2) наличие определённых духовных качеств личности, норм по-
ведения, нравственных идеалов;

3) способность к творчеству и наличие навыков самостоятель-
ной работы;

4) способность к эстетическому восприятию действительности 
[там же].

Как видно, филологическая компетенция является важной состав-
ляющей профессионального портрета и будущего политика [10]. Как 
любой специалист-филолог, и особенно политик, должен владеть 
навыками речевого и неречевого поведения [1], навыками устной 
и письменной речи. Поэтому, обучение языку не должно строиться 
только на знании правил чтения и грамматики. Обучающихся сле-
дует учить размышлять о содержании прочитанного и сказанного, 
грамотно оформлять свои мысли.

Как представляется, бакалавр-политик должен владеть образ-
цами культурного поведения. Он должен уметь воздействовать 
на слушателей, но, в ответ уметь слушать и уважать аудито-
рию [там же]. Поэтому посмеем отнести политиков всё-таки к 
филологам. 

В Приказе Министерства науки и высшего образования РФ от 
13 августа 2020 г. N 1001 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования 
- бакалавриат по направлению подготовки 41.03.06 Публичная 
политика и социальные науки» (с изменениями и дополнения-
ми) [14], в пункте 3.2 одной из универсальных компетенций в 
подготовке бакалавра-политика названо «Межкультурное вза-
имодействие» и объясняется, что под этим подразумевается. 
Межкультурное взаимодействие – это УК-5: способность вос-
принимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах [2, с. 29].

Как видно, эта цель совпадает с целью профильно-ориентиро-
ванного обучения ИЯ в вузе, которую лаконично сформулировал 
О.Г. Поляков, а именно в «дальнейшем овладении ИЯ как сред-
ством кросс-культурного общения, т.е. в повышении уровней ком-
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муникативной и межкультурной компетенций, но уже в контексте 
планируемой специальности – будущей профессиональной и/или 
академической деятельности [8, с. 2; 5, с. 223].

Представим три основных проблемы, связанных с созданием 
программы по немецкому языку как второму иностранному (ИЯ 2) 
и представим вариант их решения в курсе, реализуемом в МГТУ 
им. Г.И.Носова: определение целей и содержания обучения, отбор 
средств обучения.

Цели, как известно, отражаются в результатах деятельно-
сти [16]. Как показывает опытное обучение, осуществляемое 
авторами настоящей статьи применительно к предмету «Не-
мецкий язык как иностранный» [6], результаты деятельности 
урока ИЯ у политиков-бакалавров могут отражаться в следую-
щих видах работы:

1) Чтение специальной литературы (книг, журналов, интернет) 
с различной глубиной понимания текста, т.е. владение раз-
личными видами чтения [9]. Сюда мы отнесём и умение вы-
писать специальную литературу на немецком языке в свой 
собственный почтовый ящик или по Интернету.

2) Работа со справочной литературой по специальности: уме-
ние пользоваться бумажным или электронным словарём, 
быстро находить нужную информацию на родном и немец-
ком языках, умение пользоваться известными ссылками в 
литературе, искать и пользоваться авторитетными источ-
никами.

3) Подготовка / написание доклада, проекта (Große Deutsche, 
Deutsche Erfinder, Deutsche Nobelpreisträger, Politisches System, 
Deutschlands Geschichte, Made in Germany и т.п.). Пользуясь 
порталом «Tatsachen über Deutschland» студенты с интере-
сом увлечены темами, которые освещаются на русском, ан-
глийском, немецком и других языках и позволяют говорить, 
читать и писать по интересующим проблемам на актуальном 
материале, на аутентичном языке [20]. Тематика портала пред-
ставлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Актуальная тематика портала о Германии «Факты о Германии»

4) Участие в конкурсах, фестивалях. Удивительно, но студенты 
политики с одинаковым интересом и желанием демонстрируют 
высокий уровень подготовки по немецкому как ИЯ 2, наряду со 
студентами профильных языковых специальностей. Студенты 
МГТУ им.Г.И. Носова ежегодно участвуют во всероссийской 
акции на немецком языке “Tolles Diktat” [21] и в городском кон-
курсе поэзии на немецком языке “Begeisterung” [15].

5) Практические занятия, аудиторная работа с преподавателем: умение 
работать с учебником, делать записи, конспектировать теоретиче-
ский материал, задавать вопросы, отвечать на вопросы преподава-
теля, студентов в группе, работать с физической и политической 
картой, записывать слова и искать перевод, регулярно выполнять 
домашние задания различной степени сложности и т.п.

6) Проведение интегрированных уроков [4]. По мнению А.И. Пай-
гусова, есть три уровня интеграции (см. рис. 3) [7]:

Интеграция дисциплин является одним из условий обучения ИЯ 
в вузе. Чем глубже, шире интеграция, тем интереснее, быстрее, ра-
достнее протекает учебный процесс [3].

Как доказал опыт работы с бакалаврами-политиками, на уроках 
ИЯ 2 успешно осуществляется внутрипредметная и межпредмет-
ная интеграция.
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Рис. 3. Три уровня интеграции образовательных дисциплин

7) Работа в малых группах. Полезно организовывать работу в 
группах, где студенты обсуждают прочитанные статьи и со-
вместно готовят выступления или презентации. Это позволит 
развивать умения коллективной работы и улучшить языковые 
навыки. Мы заботимся о том, чтобы фундаментом процесса об-
учения с бакалаврами была приятная учебная атмосфера [22]. 
Авторы настоящей статьи широко применяют для достиже-
ния этой цели обучение “Stationenunterricht”. Преподаватель 
готовит для занятия 3-5 Stationen (виртуальных станций), ко-
торые должны посетить за занятие учащиеся, сгруппирован-
ные в малые группы по двое. Такими станциями могут быть: 

• прочитайте Х-текст и выделите его главную мысль на русском 
или немецком языке;

• решите кроссворд;
• зайдите на Х-ресурс и выполните следующее задание;
• найдите на карте Х-место, о котором говорится в тексте;
• представьте краткий обзор следующего материала в форме 

монолога (диалога);
• зайдите на Х-сайт и сообщите последние новости из Герма-

нии и пр.
Остановимся на проблеме обучающих средств по программе для 

политиков-бакалавров. Обучающие средства, позволяющие достичь 
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профессиональных целей с помощью предмета «Немецкий язык» 
(иначе Deutsch für Beruf + кросскультурная коммуникация) существу-
ют. В большинстве своём - это пособия, выпущенные в Германии. 
Их цель – страноведение Германии или лингвострановедение. К со-
жалению, обучающих средств, где отражались бы содержательные 
линии именно предмета «Политика и социальные науки» и «Немец-
кий язык», нет. Однако, составить такой курс возможно, опираясь 
на различные источники, каких достаточно. На наш взгляд, в кур-
се немецкого языка для политиков должны быть следующие темы: 

• Истории и политика Германии до 1949 года;
• История двух немецких государств с 1949 по 1990 г.г.
• Миграционный кризис 2015 г. и его последствия для Германии.
• Современная Германия.

Каждый блок должен иметь 1) описание исторических событий 
в хронологии; 2) указатель имён; 3) географический регистр; 4) ука-
затель основных понятий (Stichwortverzeichnis).

В результате исследования мы приходим к выводу, что междис-
циплинарный подход позволяет использовать знания, полученные 
в ходе изучения профильных учебных дисциплин как «Политоло-
гия», «Практика эффективной коммуникации», «Логика и теория 
аргументации», «Культурология», «Русский язык и культура речи», 
«Геополитика», «Основы интернет-коммуникации» в процессе об-
учения иностранному языку и культуре изучаемого языка и тем са-
мым добиваться более высоких результатов освоения программы 
специальности «Публичная политика и социальные науки». В ходе 
профильного-ориентированного обучения немецкому языку выпуск-
ник-бакалавр овладевает следующими универсальными и общепро-
фессиональными компетенциями: УК-1 (системное и критическое 
мышление), УК-2 (разработка и реализация проектов), УК-3 (ко-
мандная работа и лидерство), УК-4 (коммуникация на русском и 
иностранном языках), УК-5 (межкультурное взаимодействие), УК-
11 (гражданская позиция), ОПК-1 (профессиональная коммуникация 
на русском и иностранном языке), ОПК-2 (применение информа-
ционно-коммуникационных технологий), ОПК-3 (информационно-
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аналитическая деятельность), ОПК-4 (экспертная оценка), ОПК-5 
(публицистическая деятельность), ОПК-7 (представление резуль-
татов профессиональной деятельности).

Материалы и методы
В своей работе со студентами направления «Публичная политика 

и социальные науки» мы используем оригинальное пособие изда-
тельства “Klett” 2012 г. авторов А. Килеманн, О. Котас, И. Скрод-
цки, которое предназначено для мигрантов и способствует передаче 
базовых знаний о Германии [18]. Пособие состоит из 3 модулей: 1. 
Politik in der Demokratie; 2. Geschichte und Verantwortung; 3. Mensch 
und Gesellschaft. В приложении содержится глоссарий, транскрип-
ции текстов и ответы к заданиям. К УМК есть ещё аудиокурс. Выбор 
данного пособия наиболее полно соответствует нашему видению 
содержания преподавания немецкого языка для специальности «Пу-
бличная политика и социальные науки».

Бакалавру-политику необходимо знание мировой истории и исто-
рических фактов, чтобы понимать процессы современного мира в 
их закономерном развитии [10]. Для того чтобы избежать фальси-
фикации исторических событий, коим грешат нынешние политики 
на Западе, нужно уметь читать иноязычную литературу в оригина-
ле, критически анализировать и сопоставлять факты.

Например, в разделе «Geschichte und Verantwortung» приводит-
ся текст о зарождении национал-социализма в Германии и его по-
следствиях (рис.4). После работы над текстом, студенты искали 
информацию в других источниках и сравнивали события прошло-
го с современной ситуацией в мире. Данное задание интегрирует 
знания истории, ИЯ и информационных технологий.

На рис. 4 представлено задание на соотнесение информации 
об экономическом и государственном становлении Германии по-
сле Второй мировой войны. Для выполнения этого задания необ-
ходим исторический экскурс во времена разделения Германии на 
ГДР и ФРГ и последующем воссоединении двух государств, роли 
М.С. Горбачева в объединении Германии и Европы. Данное зада-
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ние способствует расширению исторических и межкультурных зна-
ний о странах изучаемого языка, о собственной стране и ее роли в 
мировой истории. Как видно, тут проявляется интеграция знаний 
истории, политологии, истории языка.

Рис. 4. Пример задания Wie 
wurde Deutschland zu einer 

Diktatur?/ 
Как Германия стала диктатурой? 

Рис. 5. Пример задания Wie war der 
wirtschaftliche und staatliche Wiederaufbau 

Deutschlands?/ Как проходило 
экономическое и государственное 

восстановление Германии?

Для того чтобы лучше разбираться в оригинальных текстах на 
немецком языке, студент-политик должен владеть лексическим 
минимумом по предложенной тематике. Знание лексики помога-
ет снять первоначальные трудности при чтении незнакомых ино-
язычных текстов.

Например, в пособии даны дефиниции различных политических 
терминов, что помогает не только закрепить лексику по теме, но и 
актуализировать знания по политологии. При выполнении данного 
задания проявляется внутри- и межпредметная интеграция учеб-
ных дисциплин (рис.6).

Изучая немецкий язык, не обойтись без страноведения и знания 
фоновых реалий страны изучаемого языка. Для этого необходимы 
сведения не только об истории, но и о географии, литературе, ис-
кусстве Германии. На рис. 7 представлено административное деле-
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ние Германии на федеральные земли с указанием столицы и герба 
соответствующей федеральной земли.

Студенты-политики получали задание рассказать об одной из 
федеральных земель с указанием местоположения, столицы, веду-
щей отрасли промышленности. При подготовке данного задания 
проявлялись ораторские способности студентов и навык публич-
ного выступления.

Рис. 6. Фрагмент глоссария к модулю 1 “Politik in der Demokratie”
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Рис. 7. Пример задания «Федеральные земли Германии»

Для подготовки студентами публичного выступления мы исполь-
зуем языковые средства, рекомендованные Гете-институтом для 
презентации доклада разного уровня владения языком [19] (рис. 8). 

Рис. 8. Языковые средства немецкого языка для доклада/презентации 

Еще одна тема, которую нельзя не затронуть, говоря о современ-
ной Германии - это тема мигрантов, наводнивших ее после ближ-
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невосточного кризиса 2015 г. Мигранты изменили облик Германии, 
привнеся в ее жизнь как положительные, так и отрицательные реалии.

Задания из третьего модуля темы «Interkulturelles Zusammenleben» 
(рис. 9) развивают межкультурную компетенцию. Студентам предла-
гается подискутировать о положительных и отрицательных сторонах 
миграции. Это задание способствует поиску причинно-следственных 
связей, формированию оценки социально-экономических событий, 
установлению их связи с экономическим, социальным и культур-
но-цивилизационным контекстами. Дискуссия об авто- и гетеросте-
реотипах немцев способствует межкультурному взаимодействию.

Рис. 9. Тема «Межкультурное сосуществование» в учебнике

Результаты и обсуждение
Все выше представленные задания направлены на развитие меж-

культурной (кросс-культурной) компетенции, критического мыш-
ления, гражданской позиции и представление результатов своей 
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профессиональной деятельности, что соответствует требованиям 
ФГОС к подготовке специалистов данного направления.

Изучение ИЯ и культуры способствует формированию иноязыч-
ной компетенции при опоре на родную культуру. Тем самым расши-
ряются и углубляются знания о собственной стране, ее политическом 
устройстве и историческом развитии, что, несомненно, повышает 
уровень подготовки студента-бакалавра направления «Публичная 
политика и социальные науки», готовя его тем самым решать зада-
чи в коммуникации (в том числе на иностранных языках) и само-
образовании на протяжении всей жизни.

Комплекс заданий и проектов курса ИЯ 2 был апробирован в 
ходе опытного обучения в течение 4-х лет в рамках подготовки сту-
дентов-бакалавров по направлению подготовки «Публичная поли-
тика и социальные науки» на III и IV курсах в период с 2019/2020 
по 2023/2024 учебные годы. По завершении каждого учебного года 
проводился итоговый контроль комплексной иноязычной комму-
никативной компетенции по немецкому языку как иностранному. 
Согласно применённых контрольно-измерительных материалов, 
студенты показали пороговый уровень обученности по немецкому 
как ИЯ 2 по завершении 4 курса.

Заключение
1. В ситуации внедрения личностно-ориентированной модели 

образования и воспитания возможно достигать целей обучения ВО, 
а именно универсальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций в подготовке бакалавров-политиков за счёт 
интеграции программ и предмета «Иностранный язык» с другими 
филологическими дисциплинами, что позволяет сформировать у 
студентов непрофильной специальности филологическую компе-
тенцию, которая включает в себя и лингвистическую компетенцию 
(знание ИЯ), и умение работать с текстом, и наличие определенных 
лидерских качеств.

2. Чёткая постановка обоснованных целей обучения ИЯ в вузе 
для непрофильных специальностей необходима всем участникам 
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учебного процесса на всех его этапах от начального до конечного, 
ведь это позволяет сосредоточивать усилия на главном и уметь под-
бирать способы их достижения.

В нашем случае целью обучения ИЯ в вузе для бакалавров-
политиков являлось умение использовать ИЯ в своей профессии, 
что важно для будущего политика. Критический анализ зарубеж-
ной литературы, поиск необходимой информации из различных 
иностранных источников, знание опыта исторического и эконо-
мического развития других стран, грамотное формулирование 
своих мыслей, умение аргументировано отстаивать свою точку 
зрения свидетельствуют о компетентности и образованности 
специалиста. Достичь этого можно только при междисципли-
нарном подходе, используя знания из других дисциплин при 
обучении ИЯ и ИЯ как средство для формирования межкуль-
турной компетенции.

3. Теоретическая и практическая значимость данной работы за-
ключается в разработке интегрированного курса немецкого язы-
ка как ИЯ 2 и комплекса предложенных способов и форм работы, 
построенных на межпредметных связях «Иностранный язык» и 
«Политические и социальные науки», которые могут быть ис-
пользованы в процессе обучения немецкому языку как второму 
при подготовке бакалавров-политиков по направлению 41.03.06 
«Публичная политика и социальные науки». Авторы подробно 
описывают свой опыт преподавания ИЯ для бакалавров-полити-
ков, опираясь на оригинальный учебник немецкого издательства, 
вместе с тем предлагают свои наработки, которые описаны в ста-
тье. Свидетельством успешности освоения курса ИЯ бакалаврами-
политиками служит то, что более 67% студентов, подтвердили в 
ходе тестирования уровень В1 («пороговый уровень”) по общеев-
ропейской шкале оценивания, который подразумевает понимание 
литературного языка различных сообщений, умение осуществлять 
ситуативное общение во время пребывания в стране изучаемого 
языка, составление логичных сообщений и высказывание своего 
мнения на ИЯ 2.
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ПСИХОЛОГИЯ СТУДЕНТОВ                  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ВУЗОВ И ДЕТЕЙ
  PSYCHOLOGY OF STUDENTS 

OF DOMESTIC PEDAGOGICAL 
UNIVERSITIES AND CHILDREN

DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-5SE-660 
УДК 159.9.072.43

Научная статья

ПСИХОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
СМЫСЛОЖИЗННЕНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

РУССКОЙ И ТАТАРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Р.А. Ахмеров, Н.Г. Хакимова

Обоснование. Исследование биографии и психобиографии позво-
ляет раскрыть особенности и закономерности жизненного пути, 
на практике оказать психологическую помощь человеку в поисках 
себя, своего жизненного пути, в оптимальной самореализации. 
Особенно это актуально, когда в современном быстро меняющем-
ся мире человеку приходится в течение жизни менять место жи-
тельства, профессию, привычки, адаптироваться к изменяющимся 
жизненным обстоятельствам.

Цель – выявить различия и особенности связи между показа-
телями психобиографических характеристик и смысложизненных 
ориентаций у студентов русской и татарской национальностей.

Материалы и методы. Каузометрия, оценивание пятилетних 
интервалов, тест жизнестойкости, тест смысложизненных ори-
ентаций. Выборку исследования составили студенты русской и та-
тарской национальностей, обучающиеся в Набережночелнинском 
государственном педагогическом университете. Выборки сбаланси-
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рованы по половому диморфизму и представленности из городской 
и сельской местности.

Результаты. Выявлены различия в психобиографических харак-
теристиках между студентами русской и татарской националь-
ностей. Студенты русской национальности собираются прожить 
меньше, чувствуют себя старше своего хронологического возраста. 
Студенты татарской национальности видят трудности в жизне-
построении, у них больше мотивирующих факторов для жизни, чем 
у студентов русской национальности. В смысложизненных ориен-
тациях и в жизнестойкости различий не обнаружено. У студентов 
русской национальности существует большая интегрированность 
психобиографических характеристик со смысложизненными ори-
ентациями, чем у студентов татарской национальности. Резуль-
таты корреляционного анализ подтверждают обоснованность из-
мерения субъективной продуктивности жизни критерием «степень 
насыщенности значимыми событиями» и ценностную концепцию 
жизненных событий и жизненных сценариев.

Ключевые слова: каузометрический подход; психобиографиче-
ские характеристики; смысложизненные ориентации; националь-
ные различия; студенты

Для цитирования. Ахмеров Р.А., Хакимова Н.Г. Психобиогра-
фические характеристики, смысложизнненые ориентации сту-
дентов русской и татарской национальностей // Russian Journal 
of Education and Psychology. 2024. Т. 15, № 5SE. С. 622-644. DOI: 
10.12731/2658-4034-2024-15-5SE-660 

Original article

PSYCHOBIOGRAPHIC CHARACTERISTICS,                       
SEMANTIC ORIENTATIONS OF STUDENTS OF RUSSIAN 

AND TATAR NATIONALITIES

R.A. Akhmerov, N.G. Khakimova

Background. This is due to the fact that studies of biography and psy-
chobiography allow us to reveal the features and patterns of the life path, in 
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practice to provide psychological assistance to a person in search of himself, 
his life path, in optimal self-realization. This is especially true in today’s rap-
idly changing world, when a person has to change his place of residence, 
profession, habits during his life, and adapt to changing life circumstances.

Purpose. The aim is to identify differences and peculiarities of the 
relationship between indicators of psychobiographic characteristics 
and life orientations among students of Russian and Tatar nationalities.

Materials and methods. Causometry, evaluation of five-year intervals, 
test of resilience, test of life orientations. The sample of the study was made 
up of students of Russian and Tatar nationalities studying at Naberezhnye 
Chelny State Pedagogical University. The samples are balanced by sexual 
dimorphism and representation from urban and rural areas.

Results. Differences in psychobiographic characteristics between stu-
dents of Russian and Tatar nationalities have been revealed. Students of 
Russian nationality are going to live less, feel older than their chronolog-
ical age. Students of Tatar nationality see difficulties in life planning, they 
have more motivating factors for life than students of Russian nationality. 
There were no differences in life orientations and resilience. Students of 
Russian nationality have a greater integration of psychobiographic char-
acteristics with life orientations than students of Tatar nationality. The 
results of the correlation analysis confirm the validity of measuring the 
subjective productivity of life by the criterion of “degree of saturation with 
significant events” and the value concept of life events and life scenarios.

Keywords: causometric approach; psychobiographic characteristics; 
life orientations; national characteristics; students

For citation. Akhmerov R.A., Khakimova N.G. Psychobiographic 
Characteristics, Semantic Orientations of Students of Russian and Tatar 
Nationalities. Russian Journal of Education and Psychology, 2024, vol. 
15, no. 5SE, pp. 622-644. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-5SE-660

Введение
Психобиографические исследования зародились в рамках пси-

хоанализа как психологический анализ истории жизни известных 
людей (З. Фрейд, Г. Мюррей, Э. Эриксон и др.). В настоящее время 
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предмет психобиографии стал междисциплинарным [9; 11]. В на-
шей стране в психологических исследованиях личности применял-
ся анализ событий биографии людей (Н.А. Рыбников, Б.Г. Ананьев, 
Н.А. Логинова, С.Л. Рубинштейн и др.).

В современных зарубежных исследованиях подчеркивается зна-
чимость влияния биографических факторов на формирование лич-
ности (J. Denissen, M. Luhmann, J. Chung, W. Bleidorn, O. Lüdtke, 
B.W. Roberts, U. Trautwein, G. Nagy).

Зарубежные исследования касаются изучения биографических 
событий во взаимосвязи с личностными чертами [18]. Эти исследо-
вания показали, что при переходе с подросткового возраста к юно-
сти изменяются личностные черты [18; 19]. Метаанализ множества 
лонгитюдных исследований показал, что большинство изменений в 
личностных чертах происходят в возрасте от 18-ти до 30-ти лет [19]. 
Это связывается с освоением новых возрастных социальных ролей 
[17]. Исследования зарубежных ученых показали, что жизненные со-
бытия могут повлиять на изменение личности. В свою очередь жиз-
ненные события могут быть результатом изменения личности [18].

Жизненный путь (биография) человека изучается, опираясь как 
на объектный, так и на субъектный подходы. В субъектном подходе 
анализируются представления человека о своем жизненном пути – 
субъективная картина жизненного пути [2]. 

Субъек тивная картина жизненного пути – «… это психический 
образ, в котором отражены пространственно-временные характе-
ристики жизненного пути – значимые события прошлого, настоя-
щего и будущего, их причинно-следственные и целе-средственные 
связи. Этот образ является системой эвдемонических установок, 
выполняет функции мотивационной регу ляции жизненного пути 
личности и его согласования с жизнью других, прежде всего зна-
чимых для нее людей» [7, с. 49-50].

Характеристики человека, выявленные через анализ субъектив-
ной картины его жизненного пути каузометрическим методом, мы 
называем психобиографическими характеристиками человека как 
субъекта жизни (Р.А. Ахмеров, А.А. Кроник) [2; 7].

file:///C:/Users/Home/Desktop/RJEP_v15_5SE-2_2024/%d0%b8%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/5/javascript:contributorCitation( 'Luhmann, Maike' );
file:///C:/Users/Home/Desktop/RJEP_v15_5SE-2_2024/%d0%b8%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/5/javascript:contributorCitation( 'Chung, Joanne M' );
file:///C:/Users/Home/Desktop/RJEP_v15_5SE-2_2024/%d0%b8%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/5/javascript:contributorCitation( 'Bleidorn, Wiebke' );
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Каузометрический подход предполагает анализ жизненного пути 
в единстве его прошлого, настоящего и ожидаемого будущего са-
мим субъектом жизни. Этот подход можно назвать «целостным». 
Невозможно понять настоящее человека и самого человека, если не 
знать его отношение к своему прошлому и то, что он ожидает в бу-
дущем. Здесь обращается внимание не только на один временной 
модус в жизни, но и на прошлое, настоящее, ожидаемое будущее. 
Нами была выявлена структура субъективной картины, которая со-
стоит из жизненных обстоятельств и жизненных планов [2; 7]. Учет 
в жизненных планах жизненных обстоятельств представляет полно-
ценную жизненную программу. Нами также эмпирически выявлены 
критерии оптимальности жизненных программ [2; 7].

Исследование человека в контексте его жизненного пути позво-
ляет взглянуть на психологические проблемы целостно в единстве 
прошлого, настоящего человека и увидеть его ресурсы, перспективы.

Методология психобиографического каузометрического подхода 
применяется и в работах зарубежных психологов [11; 12; 15; 16].

Проведены исследования субъективной картины жизненного 
пути на различных выборках: людей успешных в жизни (Е.И. Го-
ловаха, А.А. Кроник); с невротическими расстройствами и ши-
зофренией (В.К. Лосева, Р.А. Ахмеров); подростков, переживших 
стрессогенное событие (Р.А. Ахмеров, А.А. Кроник); инвалидов по 
психосоматической нозологии, ВИЧ-инфицированных, больных он-
кологией, алкоголизмом, наркоманией, членов секты Свидетели Ие-
говы, верующих в религию Ислам, безработных, детей сирот, моно 
и дизиготных близнецов, разных возрастных групп (Р.А. Ахмеров); 
осужденных женщин (Е.А. Ипполитова, П.Е. Вологдина). Во многих 
исследованиях подтверждается деформация субъективной картины 
жизненного пути при трудных жизненных обстоятельствах. Были ис-
следованы простота-сложность субъективной картины жизненного 
пути (С.Э. Парилис, Т.В. Улитенко) и отражение в картине жизнен-
ного пути биографических кризисов и их причины (Р.А. Ахмеров).

Некоторые этнокультурные особенности субъективной картины 
жизненного пути были исследованы Тхай Чи Зунгом, М.Ё. Шариповой.
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Ряд отечественных ученых (А.И. Вишняков, О.С. Карымов, 
Е.А. Трифонова, М.Р. Хайрутдинова, Н.М. Лебедева, Т.Г. Стефанен-
ко, Г.У. Солдатова, И.И. Кауненко, Г.А. Аксянова, С.С. Давыдова, 
В.Н. Павленко и др.) в своих исследованиях на разных этнических 
выборках уделяют внимание исследованию ценностных ориента-
ций или этноидентичности без взаимосвязи их с субъективной кар-
тиной жизненного пути.

Исследования ценностных ориентаций студентов русской и татар-
ской национальностей выявили различающиеся и совпадающиеся цен-
ности [4]. Л.Р. Фахрутдиновой проведено исследование особенностей 
переживаний русских и татар [10]. Кросс-культурные исследования 
показывают, что у студентов русской и татарской национальностей 
присутствуют как положительные, так и негативные качества [8].

В доступной научной литературе психобиографических иссле-
дований во взаимосвязи их со смысложизненными ориентациями 
и жизнестойкостью мы не встретили.

На наш взгляд, во многих исследованиях субъективная картина 
жизненного пути трактуется необоснованно расширенном виде, 
чем в том, как это было предложено Б.Г. Ананьевым и эмпириче-
ски раскрыто Г.И. Головахой и А.А. Кроником [1, с. 155; 6, с. 113-
114; 7, с. 49-50]. Исследователи в основном используют лишь одну 
из экспресс-методик диагностики субъективной картины жизнен-
ного пути – методику Оценивание пятилетних интервалов (ОПИ).

Предложенная нами ценностная концепция жизненных событий и 
жизненных сценариев заключается в том, что в значимых событиях 
жизни отражаются жизненные ценности, которые и определяют ли-
нию жизни человека [3]. Причем эти ценности передаются из поколе-
ния в поколение, что и является причиной повторения событий рода. 

Наше исследование мы построили на основе методологии пси-
хобиографического каузометрического подхода в психологии жиз-
ненного пути. 

Цель – выявить различия и особенности связи между показателя-
ми психобиографических характеристик и смысложизненных ори-
ентаций у студентов русской и татарской национальностей.
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Исследование пилотажное. Обобщенная гипотеза исследования: 
предполагаем, что имеются различия в психобиографических харак-
теристиках и смысложизненных ориентациях у студентов русской 
и татарской национальностей.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 30 студентов татарской наци-

ональности (15 девушек, 15 юношей) и 30 студентов русской наци-
ональности (15 девушек, 15 юношей). Всего 60 человек в возрасте 
от 18 до 25 лет, обучающиеся в Набережночелнинском государ-
ственном педагогическом университете. Выборки сбалансированы 
по представленности студентов из сельской и городской местности.

Исследование психобиографических характеристик проводили 
методом каузометрия и Оценивание пятилетних интервалов (ОПИ). 
Метод каузометрия выявляет представления человека о своей жизни 
в единстве его прошлого, настоящего и будущего, характеристики 
оптимальности жизненной программы. Методика ОПИ выявляет 
субъективную динамику продуктивности жизни и его показатели. 
Для диагностики жизнестойкости применили тест жизнестойкости 
(Д.А. Леонтьев, Е.А. Рассказова). Ранее нами было обосновано то, 
что жизнестойкость является психобиографической характеристи-
кой (Ахмеров, 2008). Для выявления смысложизненных ориентаций 
использовали тест смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев).

Данные, полученные методикой ОПИ, вводились в ее компью-
терный вариант – в программу Bios для вычисления показателей 
ОПИ [14]. Показатели, полученные каузометрией обрабатывались 
в ее компьютерной версии – в программе LifeLine (авторы А. Кро-
ник, А. Пажитнов, Б. Левин) [7]. 

Статистический анализ проводился в программе статистической 
обработки информации – SSPS (версия 19). Значимые различия про-
веряли по критерию Манна-Уитни, корреляционные связи выявля-
лись по формуле ранговой корреляции Спирмена.

В статье проведем анализ небольшой части полученных в ис-
следовании результатов.
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Результаты и обсуждение
Психобиографические характеристики по методике ОПИ
Графики динамики субъективной продуктивности жизни у 

студентов русской и татарской национальностей не приводим, 
поскольку между ними нет значимых различий. Отметим, что кон-
фигурация графиков указывают на переживание продуктивности 
жизни без значимых различий у студентов татарской националь-
ности с рождения до 25-ти лет и начиная с 56-ти лет до возраста 
ожидаемого дожития.

Студенты татарской национальности собираются прожить доль-
ше, чем студенты русской национальности (81,3 года и 73,8 лет, 
при р<0,05, см. табл. 1). По мнению А.А. Кроника, оценка ожидае-
мой продолжительности жизни (ОПЖ) – это показатель духовного 
благополучия человека [14]. Реальная продолжительность жизни 
считается основным объективным показателем уровня здоровья 
населения, оценки ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) – 
субъективным показателем. Наши исследования на выборках людей, 
находящихся в различных жизненных ситуациях, показывают, что 
ОПЖ соотносится с биологической и социальной перспективами. 

Таблица 1.
Психобиографические характеристики по методике ОПИ

№ Показатели методики ОПИ

Средние значения Уро-
вень 

значи-
мости

Русские Татары 

1 Оценка текущего пятилетия 8,2 балла 7,9 баллов р<0,01
2 Уровень текущей оценки 66,1 35,3 р<0,05
3 Ожидаемая 

продолжительность жизни
73,8 лет 81,3 года р<0,05

4 Реализованность замыслов 30,8 % 25,3 % р<0,01
5 Коэффициент взрослости 105,2 % 96,0 % р<0,05

К своему хронологическому возрасту студенты русской нацио-
нальности чувствуют себя более реализованными, чем студенты та-
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тарской национальности (30,8 % и 25,3 % при р<0,01, см. табл. 1). 
Большинство студентов русской национальности чувствуют себя 
старше своего хронологического возраста. Коэффициент взросло-
сти выше 100 % (табл. 1).

Свое текущее пятилетие студенты русской национальности по 
продуктивности жизни оценивают выше, чем татарской националь-
ности (8,2 и 7,9 баллов, при р<0,05, см. табл. 1). Уровень текущей 
оценки, по сравнению с предыдущим и последующим пятилетия-
ми выше у студентов русской национальности. Это указывает на 
то, что студенты русской национальности видят смысл в своем те-
кущем пятилетии.

Значимых различий по показателям тестов смысложизненных 
ориентаций и жизнестойкости между студентами русской и татар-
ской национальностей не обнаружили. Возможно это связано с тем, 
что студенты находятся в одной макросоциокультурной среде, где 
ценности совпадают независимо от национальности.

Таким образом, студенты русской национальности, собираясь 
прожить меньше, переживают большую реализованность своих за-
мыслов в жизни, чувствуют себя старше своего хронологического 
возраста, при этом ценят свое текущее пятилетие жизни, которое 
наполнено большим смыслом, чем у студентов татарской нацио-
нальности.

Каузометрические характеристики 
по методу каузометрия
Каузометрические показатели вычисляются по трем временным 

модусам – для психологического прошлого, настоящего, будущего 
и по ним вычисляется один общий показатель. Для анализа мы взя-
ли общие показатели. По каузометрическим показателям имеются 
значимые различия по двум общим психобиографическим харак-
теристикам – по мотивационной насыщенности жизни и конфликт-
ности (табл. 2). Студенты татарской национальности в отличие от 
студентов русской национальности переживают в целом свою жизнь 
более наполненной мотивацией.
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Они видят более тесную причинно-следственную и инструмен-
тально-целевую связь между своими событиями жизни прошлого 
и будущего. Они замечают (видят) и связи между препятствующи-
ми событиями, так и способствующими течению жизни. Соответ-
ственно у них есть события, позволяющие их избежать (показатель 
конфликтности). Показатель конфликтности является одним из кри-
териев успешного жизнепостроения [2].

Таблица 2.
Психобиографические характеристики по каузометрии

Показатели по Каузометрии Националь-
ность Среднее Значимость 

различий

Мотивационная насыщенность в целом
Русские 18,3

p<0,05
Татары 27,7

Конфликтность в целом
Русские 1,6

p<0,01
Татары 8,7

Соответственно, студенты татарской национальности видят 
трудности в самоосуществлении и пытаются их преодолеть в сво-
их жизненных планах, видят больше мотивирующих факторов для 
жизнепостроения.

Результаты корреляционного анализ 
на выборке студентов русской национальности
Результаты корреляционного анализа на выборке студентов рус-

ской национальности представлены в таблице 3. В анализе не бу-
дем дублировать показатели корреляции и уровень их значимости. 
Все корреляции на уровне средней силы. Для лучшего понимания, 
сразу будем давать содержательную интерпретацию корреляций. 
Акцентируем, что корреляции не выявляют причинно-следствен-
ные связи, а лишь указывают на согласованные изменения разных 
переменных (показателей). Одним из критериев наличия причинно-
следственной связи является корреляция переменных. На выборке 
студентов русской национальности обнаружили шестьдесят шесть 
корреляционных связей.
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Таблица 3.
Результаты корреляционного анализа на выборке студентов                                    

русской национальности

№ Показатель Показатель Корре-
ляция

Уровень 
значимости

1 Удовлетворенность 
Цели жизни r = 0,46 p<0,01
Результативность r = 0,37 p<0,05
Локус контроля-жизнь r = 0,41 p<0,05

2 Эмоциональность Цели жизни r = 0,44 p<0,05
3 Реалистичность Процесс жизни r = - 0,40 p<0,05

4 Средняя оценка 
прошлых 5-летий

Результативность жизни r = 0,55 p<0,001
Локус контроля – Я r = 0,50 p<0,01
Локус контроля – жизнь r = 0,48 p<0,01
Вовлеченность r = 0,47 p<0,05
Контроль r = 0,47 p<0,01
Общая жизнестойкость r = 0,46 p<0,01

5 Средняя оценка 
будущих 5-летий

Цели жизни r = 0,50 p<0,01
Процесс жизни r = 0,67 p<0,01
Результативность жизни r = 0,64 p<0,01
Локус контроля – Я r = 0,63 p<0,01
Локус контроля – жизнь r = 0,64 p<0,01
Вовлеченность r = 0,43 p<0,01
Контроль r = 0,45 p<0,05
Принятие риска r = 0,49 p<0,01
Общая жизнестойкость r = 0,54 p<0,01

6 Средняя оценка всех 
5-летий жизни

Цели жизни r = 0,46 p<0,05
Процесс жизни r = 0,53 p<0,01
Результативность жизни r = 0,60 p<0,01
Локус контроля – Я r = 0,69 p<0,01
Локус контроля – жизнь r = 0,61 p<0,01
Вовлеченность r = 0,61 p<0,01
Контроль r = 0,64 p<0,01
Принятие риска r = 0,65 p<0,01
Общая жизнестойкость r = 0,70 p<0,01

7 Средняя оценка 1-го 
5-летия

Результативность жизни r = 0,37 p<0,05
Локус контроля – жизнь r = 0,38 p<0,05
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№ Показатель Показатель Корре-
ляция

Уровень 
значимости

8 Средняя оценка 
последнего 5-летия

Процесс жизни r = 0,54 p<0,01
Результативность жизни r = 0,42 p<0,05
Локус контроля – Я r = 0,38 p<0,05
Локус контроля – жизнь r = 0,41 p<0,05
Вовлеченность r = 0,45 p<0,05
Контроль r = 0,44 p<0,05
Принятие риска r = 0,44 p<0,05
Общая жизнестойкость r = 0,52 p<0,01

9 Средняя оценка 
текущего 5-летия

Результативность жизни r = 0,43 p<0,05
Локус контроля – Я r = 0,48 p<0,01
Вовлеченность r = 0,40 p<0,05
Контроль r = 0,38 p<0,05
Принятие риска r = 0,43 p<0,05
Общая жизнестойкость r = 0,46 p<0,05

10 Психологический 
возраст по ОПИ Процесс жизни r = - 0,37 p<0,05

11 Коэффициент 
взрослости по ОПИ Процесс жизни r = - 0,44 p<0,05

12 Оптимизм

Цели жизни r = 0,38 p<0,05
Процесс жизни r = 0,56 p<0,01
Результативность жизни r = 0,45 p<0,05
Локус контроля – жизнь r = 0,39 p<0,05

13
Количество 
максимальных 
10-балльных оценок

Цели жизни r = 0,41 p<0,05
Процесс жизни r = 0,47 p<0,01
Результативность жизни r = 0,57 p<0,01
Локус контроля – Я r = 0,49 p<0,01
Локус контроля – жизнь r = 0,55 p<0,01
Вовлеченность r = 0,43 p<0,05
Контроль r = 0,39 p<0,05
Принятие риска r = 0,42 p<0,05
Общая жизнестойкость r = 0,47 p<0,01

14 Удовлетворенность 
по ОПИ

Процесс жизни r = 0,55 p<0,01
Результативность жизни r = 0,41 p<0,05
Локус контроля – Я r = 0,44 p<0,05
Локус контроля – жизнь r = 0,40 p<0,05
Вовлеченность r = 0,37 p<0,05
Общая жизнестойкость r = 0,39 p<0,05
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В содержательной интерпретации корреляционных связей в тек-
сте будем обозначать номер корреляций в таблице 3.

У студентов русской национальности три показателя каузоме-
трии (удовлетворенность, эмоциональность, реалистичность) кор-
релируют с показателями тестов смысложизненных ориентаций и 
жизнестойкости. 

1. Чем больше у студентов жизненных целей (цель), эмоцио-
нально насыщена жизнь (процесс), переживания результативности 
прожитой жизни (результативность), уверенность в авторстве своей 
жизни (локус контроля жизни), тем выше у них удовлетворенность 
жизнью (по каузометрии). 

2. Корреляция эмоциональности и жизненных целей указыва-
ет, что наличие целей в жизни связано с эмоционально полярными 
переживаниями значимых событий.

3. Чем больше у студентов интерес и эмоциональная насыщенность 
жизни, тем менее они реалистичны в оценке значимости жизнен-
ных событий. Вывод: эмоции часто мешают осознанности и логике.

4. Студенты свои прошлые пятилетия оценивают более продук-
тивно, если видят результативность прожитой жизни (по сути, ре-
зультативность и есть продуктивность), считают себя способными 
построить свой жизненный путь.

5. Средняя оценка будущих пятилетий коррелирует со всеми 
показателями тестов смысложизненных ориентаций и жизнестой-
кости. Наличие целей, результативность, субъектность и уверен-
ность в управляемости жизни дают переживание продуктивности 
и ожидаемого будущего. При этом переживание продуктивности 
ожидаемого будущего указывает на то, что студенты более актив-
но вовлечены в жизнеосуществление, уверены, что они способны 
контролировать ход своей жизни, открыты всему новому, готовы 
противостоять всему неопределенному и в целом психологически 
более жизнестойки.

6. Продуктивность всех пятилетий жизни также коррелирует со 
всеми показателями смысложизненных ориентаций и жизнестой-
кости, как и средняя оценка будущих пятилетий.
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7-8. Интерес представляет корреляции первого и последнего 
пятилетия жизни. По мнению А.А. Кроника, высокие оценки (8-10 
баллов) указывают на отношение человека к своему рождению и 
смерти. Они связаны с глубокими иррациональными переживани-
ями [14]. Оценка первого пятилетия жизни включает в себя рожде-
ние и раннее детство. Чем выше оценка первого пятилетия жизни, 
тем более результативно оцениваются прожитые годы, тем больше 
уверенность в субъектности жизни. Вывод: раннее детство являет-
ся значимым для человека (все мы родом из детства).

9. Продуктивность текущего пятилетия жизни соотносится с ре-
зультативностью прожитой жизни, с уверенностью в себе и показа-
телями жизнестойкости.

10-11. Сильная эмоциональная вовлеченность (процесс) связана 
с переживанием малой реализованности (психологический возраст, 
коэффициент взрослости).

12. Если человек рассматривает свою жизнь как «подъем, а не 
спуск» (оптимизм), то у него имеются жизненные цели, он эмоци-
онально вовлечен в процесс жизнеосуществления, доволен резуль-
татами прожитых лет и чувствует себя субъектом жизни.

13. Все показатели смысложизненных ориентаций и жизнестой-
кости связаны с высокой оценкой своих пятилетий жизни (исполь-
зование 10-ти балльных оценок продуктивности).

14. Удовлетворенность по методике ОПИ также связана с показа-
телями наличия смысложизненных ориентаций и жизнестойкостью.

Психобиографические характеристики, выявляемые методиками 
каузометрического подхода, и жизнестойкость студентов русской 
национальности связаны со смысложизненными ориентациями.

Результаты корреляционного анализа 
на выборке студентов татарской национальности
Результаты корреляционной анализа на выборке студентов та-

тарской национальности представлены в таблице 4. Обнаружены 
двадцать корреляционных связей. В анализе и содержательной ин-
терпретации корреляционных связей будем обозначать номер кор-
реляций в таблице 4.
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Показатели тестов смысложизненных ориентаций и жизнестойкости 
на выборке студентов татарской национальности имеют согласован-
ные изменения с четырьмя показателями каузометрии – мотиваци-
онной насыщенностью, целеустремленностью, конфликтностью 
и реалистичностью. Напомним, что на выборке студентов русской 
национальности показатели тестов смысложизненных ориентаций 
и жизнестойкости имеют корреляции с тремя показателями каузо-
метрии – удовлетворенности, эмоциональности и реалистичности.

Таблица 4.
Результаты корреляционного анализа на выборке студентов                                     

татарской национальности

№ Показатель Показатель Корре-
ляция

Уро-
вень 

значи-
мости

1 Мотивационная насыщен-
ность в целом Процесс жизни r = 0,41 p<0,05

2 Целеустремленность Принятие риска r = 0,39 p<0,05

3 Конфликтность 

Цели жизни r = - 0,46 p<0,01
Локус контроля – жизнь r = - 0,44 p<0,05
Вовлеченность r = - 0,39 p<0,05
Общая жизнестойкость r = - 0,43 p<0,05

4 Реалистичность Локус контроля – жизнь r = 0,36 p<0,05

5 Средняя оценка прошлых 
5-летий Результативность жизни r = 0,56 p<0,01

6 Средняя оценка будущих 
5-летий

Процесс жизни r = 0,37 p<0,05
Локус контроля – Я r = 0,38 p<0,05
Вовлеченность r = 0,42 p<0,05

7 Средняя оценка всех 5-летий Вовлеченность r = 0,37 p<0,05

8 Средняя изменения оценок
Вовлеченность r = - 0,42 p<0,05
Контроль r = - 0,42 p<0,05
Общая жизнестойкость r = - 0,41 p<0,05

9 Средняя оценки 1-го 5-летия Результативность жизни r = 0,41 p<0,05

10 Средняя оценки последнего 
5-летия

Процесс жизни r = 0,38 p<0,05
Локус контроля – Я r = 0,38 p<0,05

11 Средняя оценки текущего 
5-летия Результативность жизни r = 0,36 p<0,05

12 Удовлетворенность по ОПИ Процесс жизни r = 0,38 p<0,05
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1. У студентов татарской национальности чем выше мотиваци-
онная насыщенность жизни (наличие множества причинно-целевых 
связей между событиями), тем они более эмоционально вовлечены 
в процесс своей жизни (процесс).

2. Чем больше у них межсобытийных инструментально-целевых 
связей (целеустремленность), тем они более готовы к риску, живут 
по принципу «все, что случается, все к лучшему».

3. Чем больше студенты видят трудности в жизнеосуществле-
нии (конфликтность), тем меньше у них жизненных целей, менее 
уверены в своей субъектности в жизнепостроении, переживают от-
вергнутость миром и обладают меньшей жизнестойкостью к стрес-
согенным событиям.

4. Напомним, что реалистичность у студентов русской националь-
ности отрицательно связана с процессом жизни, т.е. чем больше они 
эмоционально вовлечены в процесс жизни, тем они менее адекватно 
определяют значимые события жизни. Реалистичность у студентов 
– татар связана с локусом контроля жизни, т.е. чем больше они уве-
рены в субъектности (авторстве) своей жизни, тем более они реали-
стично оценивают значимость тех или иных жизненных событий.

5. Чем выше продуктивность прошлых пятилетий, тем выше пе-
реживание результативности прожитых лет.

6. Чем выше средняя оценка будущих пятилетий – переживание 
продуктивности будущих лет жизни, тем выше интерес к жизни, 
эмоциональная насыщенность жизни, чувство уверенности в свои 
силы в жизнеосуществлении, самореализации, тем выше ощуще-
ние того, что они «внутри жизни».

7. Чем выше средняя продуктивность всей жизни, тем более 
студенты татарской национальности вовлечены в происходящее в 
их жизни.

8. Чем больше резких перепадов в оценке пятилетий («яма» на 
графике субъективной продуктивности жизни один из признаков – 
биографического кризиса опустошенности) в динамике субъектив-
ной продуктивности жизни, тем малая вовлеченность студентов в 
свою жизнь, готовность встретиться с трудностями в жизни и сла-
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бая вера в свои силы, в целом ниже жизнестойкость к стрессоген-
ным событиям.

9-10. Чем выше оценка раннего детства, тем выше оценивается 
результативность прожитых лет. Чем выше оценка последнего пяти-
летия жизни, тем выше у студентов эмоциональная насыщенность 
жизни и уверенность в свои силы в жизнеосуществлении. Это по-
зволяет нам говорить о том, что продуктивность раннего детства 
играет существенную роль в жизнепостроении.

11. Переживание продуктивности текущего пятилетия связано с 
переживанием результативности прожитых лет.

12. Переживание удовлетворенности жизнеосуществлением по 
методике ОПИ связано с переживанием эмоциональной насыщен-
ности жизни.

Таким образом, на выборке студентов татарской национальности 
также выявлены связи между показателями каузометрии, методики 
ОПИ со смысложизненными ориентациями и жизнестойкостью.

Заключение
1. Студенты русской национальности, собираясь прожить мень-

ше, переживают большую реализованность своих замыслов в жиз-
ни, чувствуют себя старше своего хронологического возраста, при 
этом ценят свое текущее пятилетие жизни, оно наполнено смыслом, 
чем у студентов татарской национальности. 

2. Студенты татарской национальности видят трудности в жиз-
непостроении, у них больше мотивирующих факторов для жизни, 
чем у студентов русской национальности.

3. Различий в смысложизненных ориентациях на наших выбор-
ках мы не обнаружили.

4. Чем меньше у студентов татарской национальности жизнен-
ных целей, уверенности в субъектности жизнепостроения (автор-
стве) и малая устойчивость к стрессогенным событиям, тем больше 
они видят трудностей в жизни (конфликтность).

5. Имеются корреляционные связи между психобиографически-
ми характеристиками и смысложизненными ориентациями в обеих 
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выборках. Это подтверждает обоснованность нашей ценностной 
концепции жизненных событий и жизненных сценариев.

6. Имеются различия в структуре корреляционных связей между 
показателями психобиографических характеристик со смысложиз-
ненными ориентациями. У студентов русской национальности кор-
реляционных связей больше (66 связей), чем у студентов татарской 
национальности (20 связей). Это указывает на большую интегриро-
ванность психобиографических характеристик со смысложизнен-
ными ориентациями у студентов русской национальности.

7. Наше корреляционное исследование еще раз подтвердило одно 
научное предположение Е.И. Головахи о том, что продуктивность 
жизни можно измерять «степенью насыщенности значимыми собы-
тиями» по методике ОПИ [5]. На это указывают выявленные нами 
на выборке студентов русской национальности корреляции пока-
зателя результативности по методике смысложизненные ориента-
ции с показателями методики ОПИ – с продуктивностью прошлых, 
будущих пятилетий и текущего пятилетия, первого и ожидаемого 
последнего пятилетия (табл. 3); а также корреляции результативно-
сти с продуктивностью прошлых пятилетий и всей жизни в целом, 
первого и ожидаемого последнего пятилетия на выборке студентов 
татарской национальности (табл. 4).

В статье мы рассмотрели только часть результатов исследования. 
В перспективе анализ степени интегрированности психобиографи-
ческих характеристик на разных уровнях осознанности, содержа-
ние значимых событий в субъективной картине жизненного пути. 
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Научная статья

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ                                                                          
ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Ю.Н. Анисимова, Р.Р. Хуснутдинова, Г.Н. Каменева

Обоснование. Формирование ценностей в подростковом воз-
расте является одной из приоритетных задач школьного обучения 
и воспитания, так как именно ценности определяют отношения 
человека с социумом. В ходе коммуникации и взаимодействия с 
окружающим миром у подростков формируются личностные осо-
бенности, в том числе эмоциональный интеллект, восприятие под-
ростками ценностей и смыслов.

Цель – изучить особенности ценностных ориентаций у под-
ростков с разным уровнем эмоционального интеллекта.

Материалы и методы. В ходе изучения ценностных ориентаций 
подростков с разным уровнем эмоционального интеллекта было про-
ведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 50 
подростков в возрасте 14-15 лет школ города Набережные Челны. 

Диагностический инструментарий исследования включал ис-
пользование следующих методик: «Диагностика ценностных ори-
ентаций подростков» (В.Ф. Сопов Л.В. Карпушина), «Ценностные 
ориентации» (М. Рокич), опросник «Эмоциональный интеллект» 
(Д.В. Люсин). Математическая обработка результатов осущест-
влялась методом t-критерий Стьюдента.

Результаты. Дети подросткового возраста учатся понимать 
собственные эмоции, но пока еще с трудом распознают эмоцио-
нальные состояния других людей, чаще это происходит по внешней 
экспрессии, проявляя при этом сниженную чуткость к душевному 
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состоянию других людей. Они плохо контролируют свои эмоции и 
не умеют управлять эмоциями окружающих сверстников и неспо-
собны управлять внешними экспрессивными проявлениями своих 
эмоций и сдерживать мимику, жесты. У подростков проявляются 
ценности «познание», «я-ценность», «другой-ценность», для под-
ростков не так значима общественно полезная деятельность, и 
они не считают ответственность ценным качеством.

В категории «терминальные ценности» для подростков важнее 
иметь верных друзей, здоровье, свободу и материальное благопо-
лучие. Меньше всего подростков интересует счастье в семейной 
жизни, счастье других и наличие общественного признания. В ка-
тегории «инструментальные ценности» важнее для подростков 
радоваться жизни, приносить пользу в общем деле, быть воспи-
танным и образованным. Меньше всего подростки обращают вни-
мание на ответственность, высокие запросы, и широту взглядов.

Ключевые слова: ценностные ориентации; эмоциональный ин-
теллект; подростковый возраст; терминальные ценности; ин-
струментальные ценности
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Original article

VALUE ORIENTATIONS                                                                     
OF TEENAGERS WITH DIFFERENT LEVELS                             

OF EMOTIONAL INTELLIGENCE

Yu.N. Anisimova, R.R. Khusnutdinova, G.N. Kameneva

Background. The formation of values in adolescence is one of the 
priority tasks of school education and upbringing, since it is values that 
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determine a person’s relationship with society. In the course of commu-
nication and interaction with the surrounding world, adolescents form 
personal characteristics, including emotional intelligence, adolescents’ 
perception of values and meanings.

Purpose. To study the features of value orientations in adolescents 
with different levels of emotional intelligence.

Materials and methods. In the course of studying the value orien-
tations of adolescents with different levels of emotional intelligence, an 
empirical study was conducted with the participation of 50 adolescents 
aged 14-15 years of Naberezhnye Chelny city schools.

Diagnostic tools of the study included the use of the following meth-
ods: ‘Diagnostics of value orientations of adolescents’ (V.F. Sopov L.V. 
Karpushina), “Value orientations” (M. Rokich), questionnaire “Emo-
tional intelligence” (D.V. Lyusin). Mathematical processing of the results 
was carried out by Student’s t-criterion method.

Results. Adolescent children learn to understand their own emo-
tions, but still have difficulty recognising the emotional states of other 
people, more often by external expression, while showing little sensi-
tivity to the mental state of others. They have poor control over their 
emotions and are unable to manage the emotions of their peers and are 
unable to manage external expressive manifestations of their emotions 
and restrain facial expressions and gestures. Teenagers display the 
values ‘cognition’, ‘I-value’, ‘other-value’, socially useful activity is 
not so significant for teenagers, and they do not consider responsibility 
a valuable quality.

In the ‘terminal values’ category, it is more important for adolescents 
to have loyal friends, health, freedom and material well-being. Adoles-
cents are least interested in happiness in family life, happiness of others 
and social recognition. In the ‘instrumental values’ category, it is more 
important for adolescents to enjoy life, to be useful in a common cause, 
and to be well-mannered and educated. Adolescents pay the least atten-
tion to responsibility, high demands, and broad-mindedness.

Keywords: value orientations; emotional intelligence; adolescence; 
terminal values; instrumental values
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Введение
Эмоциональный интеллект рассматривается как умение человека 

распознавать, понимать и выражать свои эмоции, как положитель-
ные, так и отрицательные, а также умение эффективно управлять 
ими. Развитие эмоционального интеллекта играет важную роль в 
установлении благополучных межличностных отношений, что име-
ет особое значение в быстро меняющемся современном мире [20]. 
Эмоциональный интеллект является ценным ресурсом для самопо-
знания, саморазвития и установления гармоничных взаимоотноше-
ний с другими людьми [15].

Изучение взаимосвязи между аффективным и когнитивным в 
психике привело к выработке нового психологического конструк-
та – эмоционального интеллекта. Данная проблема долгое время 
являлась загадкой для ученых и в тоже время привлекала их вни-
мание. Многие ученые пытались разобраться в том, как взаимо-
действуют «разум» и «сердце» человека, как они обуславливают 
друг друга и как это влияет на принятие решений в различных 
ситуациях [16].

Факт наличия эмоционального интеллекта у человека признан уже 
давно, но как отдельный психологический феномен он существует 
сравнительно недавно. Сочетание понятий «интеллект» и «эмоции» 
приводило к некоторому замешательству, первые попытки выявле-
ния связи между этими психологическими концепциями появились с 
появлением новых типов и форм мышления, которые отличались от 
обычного мышления: «судящее» и эмоциональное мышление (Г. Май-
ер) [19]; аффективное и интеллектуальное мышление (Т. Рибо); аути-
стическое и реалистическое мышление (Э. Блейлер) [4].

Во взрослом возрасте мировоззрение человека сформировано, 
отношение к ценностям и нормам устоявшееся, взрослый человек 
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уже достаточно себя изучил [1], в подростковом же возрасте эмо-
ционально-волевая сфера еще только начинает развиваться [17].

Эмоциональный интеллект является малоизученным психологиче-
ским феноменом, влияющим на становление ценностно-смысловой сфе-
ры в подростковом возрасте.Высокая степень развития эмоционального 
интеллекта дает возможность индивиду гармонизировать свои эмоции 
и разум, обрести внутреннюю свободу, ощутить ответственность перед 
собой, разобраться в тех потребностях и мотивах, что определяют его 
поступки, создать равновесие и внести коррективы в стратегию своей 
жизни, в том числе в ценностно-смысловую сферу. Низкий уровень 
развитости эмоционального интеллекта, напротив, сопровождается 
чувством одиночества, страхом, неустойчивостью, агрессивным по-
ведением, ощущением вины, фрустрацией и депрессией [2].

Понятие эмоционального интеллекта стало предметом психоло-
гического исследования не так давно и его развитию, как психологи-
ческого конструкта способствовала теория социального интеллекта, 
предложенная Дж. Гилфордом и Э. Торндайком. Заслугой Дж. Гилфорда 
стало то, что он инициировал исследования, направленные на пони-
мание собственного и чужого поведения в невербальном аспекте [4].

Первая и наиболее известная теория эмоционального интеллекта 
представлена в 1990 году П. Сэловеем и Дж. Мэйером, они впервые 
предложили понятие «эмоциональный интеллект» [19]. В данной 
теории эмоциональный интеллект представляет собой различные 
умения, которые рассматриваются с точки зрения собственных и 
чужих эмоций [9]. П. Сэловей и Дж. Мэйер продолжили модель, 
включающую четыре компонента, связанных с собственными и 
чужими эмоциями. Данная теория предполагает успешное преодо-
ление всех четырех этапов человеком с высоким уровнем эмоцио-
нального интеллекта [11].

Личность с высоким эмоциональным интеллектом, по мнению 
Д. Гоулмана, обладает способностью самоанализа и саморефлексии 
и хорошо понимает свое психологическое состояние. Такие люди 
интуитивно определяют наиболее эффективную стратегию пове-
дения в сложных ситуациях. Они отличаются справедливостью и 
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искренностью, и готовы открыто выражать свои и чужие эмоции. 
Автор считает, что для развития эмоционального интеллекта необхо-
димо поощрять людей в их стремлении развивать свои личностные 
качества. Вместе с Р. Бояцисом, Д. Гоулман разработал опросник, 
который измеряет различные компетенции эмоциональной компе-
тентности: социальное сознание, социальные навыки, управление 
своими чувствами и самосознание [5;13].

Согласно концепции Д.В. Люсина, эмоциональный интеллект 
включает две составляющие: когнитивные способности и личност-
ные характеристики. Когнитивные способности связаны с поведе-
нием и эмоциональной сферой человека, личностные же связаны с 
внутренними переживаниями человека.

Подростковый возраст – это один из ответственных и важных пе-
риодов развития личности, когда происходит интенсивный физио-
логический рост ребенка и интенсивно развивается его психика. В 
этот период происходит интенсивный рост подростка, формирует-
ся «чувство взрослости», происходит осознание себя, формируется 
индивидуальность. С возникновением ощущения взрослости рас-
тет желание сохранять независимость, а также потребность в со-
циальной и пространственно-территориальной автономии [10;14].

В этот период формируются устойчивые модели поведения, раз-
вивается характер, осваиваются способы эмоционального реаги-
рования, которые в будущем окажут влияние на индивидуальный 
жизненный путь, физическое и психологическое здоровье, будут 
определять социальную и эмоциональную зрелость [8; 18].

В исследовании предпринята попытка изучить особенности цен-
ностных ориентаций у подростков школ города Набережные Чел-
ныс разным уровнем эмоционального интеллекта.

Материалы и методы
Развитие эмоционального интеллекта, по мнению Д.В. Люсина, 

зависит от нескольких факторов. Во-первых, это особенности мыш-
ления. Во-вторых, это знания об эмоциях. В-третьих, это собственная 
эмоциональность, включая чувствительность и устойчивость [12].



— 651 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 5SE, part 2 • http://rjep.ru

Что касается развития ценностных ориентаций, то Х.Х. Бегзод 
считает, что с началом интенсивного развития самосознания в под-
ростковом возрасте происходит активное становление картины мира 
ребенка[3]. Подросток активно усваивает системы норм, ценностей, 
способы поведения взрослых, происходит осознание систем соци-
альных отношений, взаимодействия и формируется умение учиты-
вать социальные отношения. Это приводит к тому, что подростки 
начинают глубже осознавать свой внутренний мир, собственные 
эмоции и переживания [7].

В ходе изучения ценностных ориентаций подростков с разным 
уровнем эмоционального интеллекта было организовано и прове-
дено эмпирическое исследование на базе школ города Набережные 
Челны. В исследовании приняли участие 50 подростков в возрас-
те 14-15 лет.

В ходе работы над проблемой исследования был подобран диа-
гностический комплекс для изучения особенностей ценностных ори-
ентаций подростков с разным уровнем эмоционального интеллекта. 
Уровень эмоционального интеллекта изучался с помощью опрос-
ника «Эмоциональный интеллект» (Д.В. Люсин). Далее у подрост-
ковс разным уровнем эмоционального интеллекта были изучены 
ценностные ориентации по методикам: «Диагностика ценностных 
ориентаций подростков» (В.Ф. Сопов Л.В. Карпушина), «Ценност-
ные ориентации» (М. Рокич).

Полученные в исследовании данные подвергались математико-
статистической обработке с помощью электронных таблиц Microsoft 
Excel. Обработка результатов производилась с помощью t-критерия 
Стьюдента.

Результаты и обсуждение
С целью выявления уровня эмоционального был проведен опрос-

ник «Эмоциональный интеллект» (ЭмИн) Д.В. Люсина, который даёт 
баллы по двум основным шкам: межличностный эмоциональный 
интеллект (МЭИ) и внутриличностный эмоциональный интеллект 
(ВЭИ) и по субшкалам, измеряющим различные аспекты МЭИ и ВЭИ. 
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Для подсчета баллов ответы испытуемых кодируются по следующей 
схеме:для утверждений с прямым ключом: «совсем несогласен» – 0, 
«скорее не согласен» – 1, «скорее согласен» – 2, «полностью согла-
сен» – 3; для утверждений с обратным ключом:«совсем не согла-
сен» – 3, «скорее не согласен» – 2, «скорее согласен» – 1, «полностью 
согласен»– 0. Далее осуществляется перевод сырых баллов по шка-
лам опросника ЭмИн в стенайны согласно ключа методики. При этом 
каждая субшкала соотносится с нормативными показателями к тесту.

Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Выраженность составляющих эмоционального интеллекта                                           

у подростков по методике Д.В. Люсина

Показатели эмоционального интеллекта 
Общая 

выборка
(баллы)

Уровень

Межличностный эмоциональный интеллект 36,9* Низкий уровень
Внутриличностный эмоциональный интеллект 41,1* Средний уровень
Понимание эмоций 40,6 Средний уровень
Управление эмоциями 35,7 Низкий уровень
Понимание чужих эмоций 22,6 Средний уровень
Управление чужими эмоциями 17,3 Низкий уровень
Понимание своих эмоций 19,8 Средний уровень
Управление своими эмоциями 11,3 Низкий уровень
Контроль экспрессии 9,8 Средний уровень
Общий эмоциональный интеллект 80,2 Средний уровень

Примечание: * (при p≤0,001)

По результатам исследования выявлено, что у подростков досто-
верно в большей степени развит внутриличностный эмоциональный 
интеллект, который составляет 41,1 балл. Тогда как по межличност-
ному интеллекту у подростков несколько меньшие значения: 36,9 
баллов(p≤0,001). То есть, у подростков в большей степени развито 
осознание своих сильных и слабых сторон, эмоций, способность 
регулировать свои эмоции и поведение, чем способность взаимо-
действовать с окружающими, понимать их эмоции и чувства, а так-
же управлять ими.
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Об этом свидетельствуют показатели, полученные по отдельным 
шкалам эмоционального интеллекта. Так, у подростковрезультаты по 
шкалам общее понимание эмоций, понимание своих и чужих эмо-
ций и контроль экспрессии находятся на среднем уровне. Осталь-
ные показатели данной методики находятся на низком уровне. По 
общему эмоциональному интеллекту подростки получили средние 
оценки – 80,2 балла.

Результаты данной методики установили три группы подростков: 
большинство испытуемых относятся к среднему уровню эмоцио-
нального интеллекта – 52%. На низком уровне–32% испытуемых. 
Высокий уровень выявлен у 16% испытуемых (рис. 1).

Рис. 1. Уровень эмоционального интеллекта у подростков

Таким образом, подростки в большей степени понимают свои 
эмоции, но при этом хуже принимают эмоциональное состояние 
своих сверстников. Также они плохо контролируют свои эмоциии 
не умеют влиять на эмоции окружающих сверстников.

Далее в ходе исследования выявлены особенности ценностных 
ориентаций в трех группах испытуемых. Средние значения прояв-
ления ценностных ориентаций в трех группах испытуемых пред-
ставлены наглядно в таблице 2.
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Таблица 2.
Распределение ценностных ориентаций у подростков с разным уровнем 

эмоционального интеллекта по методике В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной
Ценности подростков Подростки с 

высоким ЭИ
Подростки со 
средним ЭИ

Подростки с 
низким ЭИ

Познание как ценность 6,6*** 5,2*** 3,2***
Я-ценность 7,2*** 6,1*** 3,4***
Другой-ценность 7,2*** 5,7*** 3,2***
Общественно-полезная 
деятельность

5,1*** 2,7 2,8

Ответственность 5,3** 4,3*** 2,7***
Примечание: ** (при p≤0,01), *** (при p≤0,001)

Результаты, представленные в таблице 2, наглядно демонстри-
руют, что в проявлении ценностных ориентаций подростков с раз-
ным уровнем эмоционального интеллекта наблюдаются значимые 
различия (при p≤0,001). 

Подростки с высоким уровнем эмоционального интеллекта по-
казали высокий уровень следующих ценностей: «я-ценность», «дру-
гой-ценность», «познание как ценность», «общественно-полезная 
деятельность» и «ответственность» (при p≤0,001). Полученные ре-
зультаты подтверждают у таких подростков повышенную потреб-
ность в познании, сформированную Я-концепцию, высокую степень 
самоуважения, само принятия, уважительное отношение к позиции 
другого человека, к его индивидуальности, высокую активность в 
общей деятельности, ответственное отношение к происходящему.

Подростки, имеющие средний уровень эмоционального интеллек-
та, показали недостаточную осознанность по отношению к ценности 
«познание» и к себе, им не всегда удается безусловно воспринимать 
других людей и конструктивно с нимиобщаться, показали снижен-
ную степень осознания значимости участия их в общественно-по-
лезной деятельности, и сниженный показатель ответственности.

Подростки с низким уровнем эмоционального интеллекта пока-
зали сниженные результаты по всем ценностным ориентациям ме-
тодики. У них почти отсутствует интерес к познанию, наблюдается 
стремление к избеганию ситуаций, связанных с познавательными и 
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умственными усилиями, низкий уровень самоуважения и самопри-
нятия, отсутствие уважительного отношения к окружающим, низ-
кое восприятие индивидуальности других людей, низкое осознание 
значимости общественно-полезной деятельности и нежелание при-
нимать в ней участие, низкое осознание важности ответственного 
поведения человека.

Рассмотрим особенности проявления терминальных ценностей у 
подростков с разным уровнем эмоционального интеллекта. Резуль-
таты представлены в таблице 3.

Таблица 3.
Выраженность терминальных ценностей у подростков                                                      

с разным уровнем эмоционального интеллекта по методике                                                                                                                         
«Ценностные ориентации» (М. Рокич)

Терминальные ценности

Подростки с 
высоким ЭИ

Подростки со 
средним ЭИ

Подростки с 
низким ЭИ

Ранг Среднее 
значение Ранг Среднее 

значение Ранг Среднее 
значение

1 Активная деятельная жизнь 4 4,8*** 8 8,4 7 9,1
2 Жизненная мудрость 7 8,4 11 10,7 12 14,1
3 Здоровье 3 3,3 4 4,1 3 3,9
4 Интересная работа 8 8,8 9 9 7 9,1
5 Красота природы, искусства 13 16 12 11,4 16 16,8
6 Любовь 2 2,5*** 10 10,5 8 10,8

7 Материально обеспеченная 
жизнь 6 6,8*** 3 2,5 2 2,1***

8 Наличие хороших и верных 
друзей 1 1,2 1 1,7 1 1,7

9 Общественное признание 8 8,8 18 17,6 10 11,8
10 Познание 11 14 7 6,8 6 6,9
11 Продуктивная жизнь 9 11,2 13 11,8 11 11,9
12 Развитие 10 12,5 5 5,4 4 5,1
13 Развлечение 10 12,5 6 6,1 5 6,1
14 Свобода 4 4,8*** 2 1,9 2 2,1****
15 Счастливая семейная жизнь 14 17,5 17 16,7 15 16,3
16 Счастье других 12 15,5 16 16 14 16,1
17 Творчество 5 6 14 14,5 9 11,6
18 Уверенность в себе 14 16,5 15 15,2 13 14,9

Примечание: *** (при p≤0,001)
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Представленные результаты в таблице 3 наглядно демонстриру-
ют наличие значимых различий в проявлении терминальных цен-
ностей у подростков трех групп. Для подростков, относящихся к 
высокому уровню эмоционального интеллекта, важны здоровье, 
верные друзья, любовь и активная деятельность в жизни. Ценно-
сти подростков свысоким эмоциональным интеллектом достоверно 
различаются с ценностями подростков со средним и низким уров-
нями по терминальным ценностям «активная деятельная жизнь», 
«любовь» (при p≤0,001). Тогда как ценности «здоровье», «наличие 
верных друзей» в одинаковой степени характерны для подростков 
всех трех группу, так как по этим ценностям достоверных значений 
не выявлено (p≥0,05).

В группах подростков среднего и низкого уровня значимых раз-
личий не установлено (p≥0,05). Так, подростки, имеющие средний 
и низкий уровни эмоционально интеллекта, показали склонность к 
проявлению следующих ценностных ориентаций: «наличие верных 
друзей», «свобода», «материальная обеспеченность», «здоровье», 
«развитие». На достоверном уровне их профиль ценностей отлича-
ется от группы подростков, относящихся к высокому уровню эмо-
ционального интеллекта, по таким ценностям, как «материальная 
обеспеченность» и «свобода» (при p≤0,001).

Результаты важности инструментальных ценностей для под-
ростков с разным уровнем эмоционального интеллекта представ-
лены в таблице 4.

Как показывают данные таблицы 4, для подростков всех трех 
групп в одинаковой степени являются значимыми инструменталь-
ные ценности: «воспитанность», «образованность», так как по этим 
значениям не выявлены значимые различия в показателях (p≥0,05).

У подростков с высоким уровнем эмоционального интеллекта 
профиль ценностей немного отличается от профиля подростков со 
средним и низким уровнем эмоционального интеллекта. Результа-
ты позволили установить наличие значимых различий в таких по-
казателях, как «жизнерадостность», «независимость», «смелость в 
отстаивании своего мнения», «самоконтроль», «эффективность в 
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делах» (при p≤0,001). Так, для испытуемых, находящихся на высо-
ком уровне эмоционального интеллекта, значимыми являются по-
казатели, получившие первостепенные ранги: «независимость» и 
«самоконтроль».

Таблица 4.
Выраженность инструментальных ценностей                                                                                      

у подростков с разным уровнем эмоционального интеллекта по методике 
«Ценностные ориентации» (М. Рокич)

Инструментальные 
ценности

Подростки с 
высоким ЭИ

Подростки со 
средним ЭИ

Подростки с 
низким ЭИ

Ранг Среднее 
значение Ранг Среднее 

значение Ранг Среднее 
значение

1 Аккуратность 17 15,8 11 11,3 11 12,5
2 Воспитанность 3 2,7 5 3,4 2 2,8
3 Высокие запросы 15 15 16 15,2 15 15,3
4 Жизнерадостность 5 4,9*** 1 2,8 1 2,6
5 Исполнительность 18 16,3 7 6,7 6 7
6 Независимость 4 3,6**** 8 9,2 7 8,3

7 Непримиримость к 
недостаткам к себе 12 12 12 11,5 10 12,1

8 Образованность 2 2,3 3 3 4 3,3
9 Ответственность 14 14,7 15 14,8 13 14,6

10 Рационализм 10 10,4 17 15,3 15 15,3
11 Самоконтроль 1 2,2*** 10 10,8 9 10,1

12 Смелость в отстаи вании 
своего мнения 9 9,1*** 4 3,3 4 3,3

13 Твердая воля 16 15,7 13 13,7 12 13,8
14 Терпимость 13 13 14 14,4 13 14,6
15 Широта взглядов 11 11,7 16 15,2 14 15,2
16 Честность 7 7,3 6 6,6 5 6,2
17 Эффективность в делах 6 5,7*** 2 2,9 3 3,2
18 Чуткость 8 7,5 9 10,1 8 9,9

Примечание: *** (при p≤0,001)

Подростки, находящиеся на среднеми низком уровнях эмоци-
онального интеллекта, показали первостепенные ранги потаким 
показателям, как «жизнерадостность», «эффективность в делах», 
«смелость в отстаивании своего мнения». У подростков двух дан-
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ных групп профиль ценностей во многом схож, так как между пока-
зателями этих двух групп значимых отличий не выявлено (p≥0,05).

Заключение
1. Дети подросткового возраста учатся понимать собственные 

эмоции, но пока еще с трудом распознают эмоциональные состоя-
ния других людей (чаще это происходит по внешней экспрессии), 
проявляя при этом сниженную чуткость к душевному состоянию 
других людей. Также они плохо контролируют свои эмоции, не 
умеют управлять эмоциями окружающих сверстников, неспособны 
управлять внешними экспрессивными проявлениями своих эмоций 
и сдерживать мимику, жесты.

2. Подростки с высоким уровнем эмоционального интеллекта 
показали повышенную потребность в познании, сформированную 
Я-концепцию, высокую степень самоуважения, самопринятия, ува-
жительное отношение к позиции другого человека, к его индивиду-
альности, высокую активность в общей деятельности, ответственное 
отношение к происходящему.

3. Подростки со среднем уровнем эмоционального интеллекта 
показали недостаточную осознанность по отношению к ценности 
«познание», недостаточное осознание себя как ценности, им не всег-
да удается безусловно воспринимать других людей и конструктивно 
с ними общаться, сниженную степень осознания значимости уча-
стия их в общественно полезной деятельности, и сниженный пока-
затель ответственности.

4. Подростки с низким уровнем эмоционального интеллекта по-
казали отсутствие интереса к познанию, стремление к избеганию 
ситуаций, связанных с познавательными и умственными усили-
ями, низкий уровень самоуважения и самопринятия, отсутствие 
уважительного отношения к окружающим, низкое восприятие 
индивидуальности других людей, низкое осознание значимости 
общественно-полезной деятельности и нежелание принимать в 
ней участие, низкое осознание важности ответственного поведе-
ния человека. 
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5. «Терминальные ценности» у подростков высокого эмоцио-
нального интеллекта достоверно отличаются от ценностей под-
ростков среднего и низкого уровней эмоционального интеллекта, 
в частности: активная деятельность в жизни и любовь. А профиль 
ценностей подростков со средним и низким уровнем эмоциональ-
ного интеллекта на достоверном уровне отличается от группы под-
ростков с высоким уровнем по ценностям: свобода и материальная 
обеспеченность.

6. Инструментальные ценности подростков с высоким эмоцио-
нальным интеллектом достоверно отличается от ценностей подрост-
ков со средним и низким уровнем эмоционального интеллекта по 
таким ценностям, как «независимость» и «самоконтроль». А про-
филь инструментальных ценностей подростков со средним и низ-
ким уровнем эмоционального интеллекта на достоверном уровне 
отличается от группы подростков с высоким эмоциональным интел-
лектом по таким ценностям, как «жизнерадостность», «эффектив-
ность в делах», и «смелость в отстаивании своего мнения» которые 
получили первостепенные ранги. У подростков со средним и низ-
ким уровнем эмоционального интеллекта профиль терминальных 
и инструментальных ценностей во многом схож.

7. Дети с разным уровнем эмоционального интеллекта имеют 
разные ценности. Эти различия проявляются в отношении под-
ростков к происходящим событиям, ситуациям и выполнению де-
ятельности, при взаимодействии подростков с окружающими, при 
восприятии других и себя. 
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Научные обзоры

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ: 

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

П.А. Кисляков, Н.А. Цветкова

Обоснование. Сотрудники исправительных учреждений уголов-
но-исполнительной системы в любой стране мира находятся под 
угрозой внезапного усиления стресса на рабочем месте, что созда-
ет необходимость научного поиска личностных ресурсов, обеспе-
чивающих их психическое здоровье и эмоционально-психологическое 
благополучие. За рубежом накоплен опыт исследования психологи-
ческой устойчивости сотрудников пенитенциарной системы как 
предиктора психического здоровья и протектора выгорания. Цель 
данной статьи – представление обзора зарубежных публикаций, по-
священных изучению психологической устойчивости сотрудников пе-
нитенциарной системы, выполненного с позиции системного подхода 
к анализу факторов (предикторов) ее развития и к их диагностике.

Методы исследования. Произведен поиск статей в междуна-
родных базах данных (Web of Science, Scopus, Semantic Scholar) с по-
следующим контент-анализом. Контент анализ был направлен на 
систематизацию факторов производственного риска и факторов 
(предикторов) развития психологической устойчивости сотрудни-
ков пенитенциарной системы, методов диагностики психологиче-
ской устойчивости и состояния психологической устойчивости.

Результаты исследования конкретизируют подходы к опреде-
лению и исследованию психологической устойчивости сотрудников 
пенитенциарной системы США, Великобритании, Китая, Нигерии. 
Обобщены средовые и внутриличностные факторы (предикторы) 
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психологической устойчивости. Полученные результаты могут быть 
использованы в России при исследовании психологической устойчиво-
сти сотрудников пенитенциарной системы и реализации специаль-
ных программ профессионально-психологического сопровождения.

Ключевые слова: сотрудники уголовно-исполнительной систе-
мы; психологическая устойчивость; предикторы; факторы; зару-
бежные исследования; обзор результатов

Для цитирования. Кисляков П.А., Цветкова Н.А. Психологи-
ческая устойчивость сотрудников пенитенциарной системы: об-
зор зарубежных исследований // Russian Journal of Education and 
Psychology. 2024. Т. 15, № 5SE. С. 665-683. DOI: 10.12731/2658-
4034-2024-15-5SE-662 

Scientific Reviews

PSYCHOLOGICAL RESILIENCE OF CORRECTIONAL 
OFFICERS: REVIEW OF FOREIGN RESEARCH

P.A. Kislyakov, N.A. Tsvetkova

Background. Employees of correctional institutions of the penal sys-
tem in any country of the world are at risk of sudden increase in work-
place stress, which creates the need for a scientific search for personal 
resources that ensure their mental health and emotional and psycholog-
ical well-being. Experience has been gained abroad in researching the 
psychological resilience of prison staff as a predictor of mental health 
and a protector of burnout. The purpose of this article is to present an 
overview of foreign publications devoted to the study of the psychological 
resilience of employees of the penitentiary system, based on a systematic 
approach to the analysis of factors (predictors) of its development and 
their diagnosis.

Research methods. Articles were searched in international databas-
es (Web of Science, Scopus, Semantic Scholar) with subsequent content 
analysis. The content analysis was aimed at systematizing occupational 
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risk factors and factors (predictors) of the development of psychological 
resilience of employees of the penitentiary system, methods for diagnos-
ing psychological resilience and the state of psychological resilience.

The results of the study specify approaches to the definition and study 
of the psychological resilience of employees of the penitentiary system 
of the United States, Great Britain, China, and Nigeria. Environmental 
and intrapersonal factors (predictors) of psychological resilience are 
generalized. The results obtained can be used in Russia in the study of 
the psychological resilience of employees of the penitentiary system and 
the implementation of special programs of professional psychological 
guidance.

Keywords: employees of the penal enforcement system; psychologi-
cal resilience; predictors; factors; foreign studies; review of the results

For citation. Kislyakov P.A., Tsvetkova N.A. Psychological Resilience 
of Correctional Officers: Review of Foreign Research. Russian Journal 
of Education and Psychology, 2024, vol. 15, no. 5SE, pp. 665-683. DOI: 
10.12731/2658-4034-2024-15-5SE-662

Введение
Профессиональная деятельность сотрудника пенитенциарной 

(уголовно-исполнительной) системы ввиду своей специфики об-
ладает рядом факторов рисков, способных дестабилизировать со-
стояние психологического благополучия, а также спровоцировать 
у него профессиональное выгорание и снизить результативность 
его труда. Поэтому постановка проблемы психологической устой-
чивости сотрудника уголовно-исполнительной (пенитенциарной) 
системы (далее – УИС) требует уточнения представлений о ее со-
держательных характеристиках. 

Устойчивость в психологии – это положительная способность 
людей справляться со стрессом и невзгодами. Это способность хо-
рошо адаптироваться к новым ситуациям и невзгодам, которая вклю-
чает в себя как силу, так и гибкость. Психологическая устойчивость 
личности имеет сложную и многомерную природу. В исследова-
ниях отечественных психологов труда психологическая устойчи-
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вость соотносится с такими личностными характеристиками, как 
стрессоустойчивость и нервно-психическая устойчивость. В зару-
бежных исследованиях психологическая устойчивость связана с 
такими понятиями, как резилентность (resilience), жизнестойкость 
(hardiness), ментальная стойкость (mental toughness), сопротивле-
ние (resistance) и др. 

Универсального определения термина «устойчивость» (resilience) 
не существует. Однако исследователи сходятся во мнении, что это 
понятие включает в себя две общие черты: во-первых, устойчи-
вость предполагает воздействие каких-либо трудностей (угроз, ри-
сков), а во-вторых, устойчивость указывает на степень успешной 
адаптации к ним [17]. С точки зрения позитивной психологии или 
психоанализа, устойчивость включает в себя процесс адаптации к 
значительным источникам стресса или травмы и личностные ре-
сурсы, помогающие «прийти в норму» перед лицом невзгод [27]. 

В отличие от выздоровления, которое включает в себя период 
горя после какого-либо эмоционального потрясения, устойчивость 
отражает способность поддерживать стабильное равновесие, не ис-
пытывая негативных последствий для психического здоровья после 
эмоционального потрясения [26].

Более устойчивые люди демонстрируют более высокие перспек-
тивы личностного развития после травмы; более вероятно, что они 
предотвратят негативные последствия для психического здоровья, 
которые часто вызываются сильными стрессорами [6].

Резилентность обеспечивает защиту от болезней, особенно пси-
хических заболеваний, и, таким образом, может рассматриваться 
как форма устойчивости к болезням, обеспечивающая защиту от 
когнитивных нарушений [14].

Устойчивость можно рассматривать как защитный барьер, кото-
рый может предотвратить возникновение эмоциональных послед-
ствий любого типа травмы [1].

При этом авторы отмечают, что психологически устойчивый че-
ловек – это не тот, кто сдерживает свои эмоции, а скорее, тот, кто 
способен свободно выражать горе, боль или печаль. Устойчивость – 
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это динамический процесс, в котором люди демонстрируют поло-
жительную адаптацию, несмотря на опыт серьезных невзгод или 
травм [4; 15].

С точки зрения профессиональной деятельности или карьеры, 
устойчивость (career resilience) характеризуется способностью до-
биваться прогресса в достижении своих карьерных целей с помощью 
личностных ресурсов и стратегий при столкновении с проблемами. 
Проблемы на рабочем месте можно рассматривать как любое не-
гативное, стрессовое, сложное, трудное или даже травмирующее 
событие или период трудностей. Организационные психологи от-
мечают, что сформированная карьерная устойчивость может иметь 
далеко идущие перспективы: люди, которые проявляют устойчи-
вость в кризисный период, часто развивают повышенную готов-
ность к будущим неудачам [12].

Обобщая представленные тезисы, можно предположить, что 
более устойчивые сотрудники исправительных учреждений мо-
гут активно и гибко использовать личностные ресурсы в условиях 
профессиональных трудностей, предупреждая развитие выгорания, 
тревоги и депрессии [19; 23].

На сегодняшний день наблюдается недостаток академического 
внимания, направленного на изучение проблемы психологической 
устойчивости (резилентности) сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы в России. Зарубежные исследователи также не считают 
исчерпанной данную пенитенциарную проблему в своих странах. 

Цель статьи – провести обзор зарубежных исследований, посвя-
щенных изучению психологической устойчивости сотрудников пе-
нитенциарной системы, выявив факторы (предикторы) ее развития 
и обобщив подходы к ее диагностике.

Материалы и методы
Для достижения поставленной цели мы провели поиск статей в 

ряде международных баз данных (Web of Science, Scopus, Semantic 
Scholar), используя ключевые слова «psychological resilience» & 
«Correctional Officers», «Prison Officers», «Probation Officers», «Staff 
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of Penitentiary Institutions», «Correctional Workers», «Correctional 
Workforce» за период с 2013 по 2024 годы. Был составлен список 
из 12 публикаций. Далее мы проанализировали источники, указан-
ные в списках литературы данных публикаций.

Контент анализ был направлен на изучение проблемы психоло-
гической устойчивости сотрудников пенитенциарной системы за ру-
бежом (США, Великобритания, Нигерия, Китай), систематизацию 
факторов производственного риска и факторов (предикторов) разви-
тия психологической устойчивости, методов диагностики психоло-
гической устойчивости и состояния психологической устойчивости.

Результаты исследования и их обсуждение
Профессиональная среда исправительных учреждений оказы-

вает решающее влияние на стресс, связанный со служебной дея-
тельностью сотрудников УИС. Проведенный анализ зарубежных 
публикаций в области пенитенциарной психологии позволил нам 
выделить следующие факторы профессионального риска, влияю-
щие на психическое здоровье и работоспособность сотрудников 
УИС: столкновение с насилием и потенциально «смертельным 
взаимодействием» с заключенными; неопределенность на рабочем 
месте или неопределенность целей своей должности, недостаточ-
ная профессиональная подготовка, отсутствие самостоятельности 
в принятии решений, отсутствие профессиональной ценности, сла-
бая административная поддержка, ролевые и межличностные кон-
фликты с коллегами и руководством; негативный имидж в обществе; 
продолжительные смены, требующие длительного пребывания «на 
ногах», высокой концентрации внимания и нахождения в состоя-
нии повышенной готовности и пр. [5; 13; 16]. Перечисленные не-
благоприятные условия труда могут создать серьезные проблемы 
для психического здоровья сотрудников УИС, такие как развитие 
тревоги, эмоционального истощения, панического расстройства и/
или посттравматического стрессового расстройства [5; 7].

Ряд авторов отмечают, что сотрудники УИС сталкиваются с пси-
хологическими и физическими угрозами, на которые они часто име-
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ют очень ограниченные возможности повлиять. Сотрудники УИС в 
силу служебных обязанностей должны взаимодействовать в непо-
средственной близости с потенциально агрессивными и непредска-
зуемыми заключенными, такими как члены банд, лица, у которых 
диагностированы психические заболевания и/или расстройства, свя-
занные со злоупотреблением психоактивными веществами, а также 
заключенные, которые проявляют серьезное членовредительство 
или суицидальное поведение [10]. Процесс тюремного заключения, 
особенно отсутствие автономии и приватности, может вызвать нега-
тивное поведение среди заключенных, которое может быть направ-
лено на сотрудников УИС. Помимо рисков, которые представляют 
собой заключенные, пенитенциарные психологи называют допол-
нительные организационные и профессиональные стрессоры, кото-
рые могут угрожать психическому благополучию сотрудников УИС, 
такие как постоянные изменения в институциональной политике и 
необоснованная критика со стороны общественности [2]. Другие 
исследования показали, что, если сотрудник УИС воспринимает 
рабочую среду как дисфункциональную в сочетании с ощущением 
отсутствия поддержки со стороны начальства, то его психическое 
здоровье значительно ухудшается [3].

Учитывая важность психологической устойчивости в предот-
вращении возникновения психических расстройств у сотрудников 
УИС, зарубежные исследователи сосредотачивают свое внимание 
на выявлении личностных и средовых факторов, способствующих 
ее развитию.

К. Слейд и С. Лопрести, выделяют следующие предикторы повы-
шения психологической устойчивости сотрудников тюрем: работа 
в тюрьмах с низким уровнем самоубийств, ощущение наличия лич-
ностных ресурсов, чувство профессиональной идентичности (при-
надлежности к социальной группе сотрудников УИС) [20].

С. Одедокун к факторам, способствующим развитию карьерной 
устойчивости сотрудников исправительных учреждений Нигерии, 
относит эмоциональный интеллект, удовлетворенность работой и 
наставническую поддержку [18].
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В. Клинофф в своем диссертационном исследовании к факторам 
устойчивости сотрудников исправительных учреждений США от-
носится социальную поддержку, чувство надежды, оптимизм [14]. 
В след за В. Клинофф к факторам психологической устойчивости 
сотрудников американских исправительных учреждений дополни-
тельно относят духовность – Г. Уильямс [25], семейное положение – 
M. Вильярреал [22].

Исследование, проведенное Дж. Гист c коллегами на выборке со-
трудников тюрем США с использованием методологии качественного 
исследования, позволило выделить следующие факторы, связанные с 
психологической устойчивостью: поддержка со стороны коллег; целеу-
стремленность; индивидуальные особенности; уход за собой; жизненный 
баланс; молитва/медитация; поддержание позитивного отношения [8].

Остановимся подробнее на ряде исследований психологической 
устойчивости сотрудников пенитенциарной системы, проведенных 
зарубежными исследователями. 

В диссертационном исследовании М. Вильярреал «Психологиче-
ская устойчивость сотрудников исправительных учреждений: роль 
демографии» с теоретико-методологических позиций обосновано, 
что на психологическую устойчивость сотрудников исправительных 
учреждений могут влиять следующие демографических факторы: 

– уровень образование – считается, что сотрудники исправитель-
ных учреждений с более высоким уровнем образования будут иметь 
более высокий уровень психологической устойчивости, т.к. этому бу-
дут способствовать сформированные во время обучения в колледже 
или университете профессиональные и социальные компетенции;

– семейное положение – считается, что брак может обеспечить 
дополнительную социальную поддержку сотрудникам УИС;

– пол – считается, что у мужчин уровень психологической устой-
чивости выше, чем у женщин, что обусловлено с одной стороны 
физиологически, с другой стороны социально-психологически (со-
циальные роли, наличие дискриминации);

– расовая/этническая принадлежность – обусловлена наличием 
расовой/этнической дискриминацией в американском обществе.
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Вместе с тем, автору не удалось эмпирически подтвердить вли-
яние данных факторов. Возможно, это связано с тем, что выборка 
была малой или с тем, что зачастую сотрудники УСИ стремятся 
скрыть имеющиеся у них психологические трудности [22].

В. Клиноф в своем диссертационном исследовании «Оценка эмо-
ционального выгорания и устойчивости сотрудников исправитель-
ных учреждений» доказала, что надежда, оптимизм и социальная 
поддержка способствуют повышению психологической устойчиво-
сти, что, в свою очередь, снижает эмоциональное истощение у со-
трудники исправительных учреждений [14].

В статье С. Уорд и Л. Смит «Выгорание среди тюремных слу-
жащих Великобритании: связь с посттравматическим стрессовым 
расстройством, депрессией и устойчивостью» представлены резуль-
таты исследования, доказывающие наличие отрицательной корре-
ляции между выгоранием и устойчивостью у тюремных служащих. 
Регрессионный анализ, позволил авторам установить, что высокий 
уровень посттравматического стрессового расстройства, сильная 
депрессия и низкая устойчивость являются значимыми предикто-
рами профессионального выгорания [24].

В статье С. Одедокун «Эмоциональный интеллект, удовлет-
воренность работой и наставничество как факторы карьерной 
устойчивости сотрудников исправительных учреждений в Иба-
дане, штат Ойо, Нигерия» представлены результаты исследова-
ния, доказывающие положительное влияние удовлетворенности 
работой на карьерную устойчивость офицеров. Автор объясняет 
это следующим образом: когда офицер удовлетворен своей ра-
ботой с точки зрения содержания профессиональной деятельно-
сти, заработной платы, возможностей карьерного роста, наличия 
льгот, условий труда, дружелюбного руководителя и благопри-
ятной окружающей среды, существует тенденция к тому, что он 
будет иметь высокую карьерную устойчивость, поскольку его 
потребности и ожидания удовлетворяются. Также установлено, 
что наставническая поддержка офицеров способствует развитию 
карьерной устойчивости [18].
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Ю. Ван с коллегами в статье «Влияние социальной поддержки 
и профессиональной устойчивости на связь между цинизмом со-
трудников исправительных учреждений и результативностью их 
работы» доказали, что социальная поддержка выступает внешним 
фактором, нивелирующим негативное влияние цинизма сотрудни-
ков пробации на результативность их работы, а профессиональная 
устойчивость выступает внутренним фактором, смягчающим не-
гативное воздействие цинизма на служебную деятельность [23].

Ю. Хуан с коллегами в статье «Взаимосвязь между конфликтами 
на работе и в семье и тревожностью/депрессией среди сотрудников 
исправительных учреждений Китая: модель смягченного воздействия 
на эмоциональное выгорание и устойчивость» на основе эмпириче-
ских данных доказали, что выгорание у сотрудников УИС опосредует 
связь между конфликтом «работа – семья» и тревожностью и связь 
между конфликтом «работа – семья» и депрессией, а устойчивость 
играла сдерживающую роль в прямом влиянии конфликта «работа – 
семья» на тревожность. Также авторы отмечают, что у ряда сотрудни-
ков исправительных учреждений развилось выгорание под большим 
давлением требований к работе и семейных обязанностей, что в итоге 
способствовало снижению их устойчивости к стрессам [11].

Э. Гладфелтер и У. Хаггис в статье «Эмоциональное выгорание 
сотрудников службы пробации: влияние устойчивости», опираясь на 
модель «требования-ресурсы на работе» (Job Demands-Resources), 
доказали, что организационные характеристики пенитенциарной 
системы оказывают влияние на личностные ресурсы сотрудников, 
помогающие им справиться со стрессом. А именно, требования к 
работе и ресурсы работы коррелируют с выгоранием и вовлечен-
ностью, которые, в свою очередь, предсказывают проблемы со здо-
ровьем; психологическая устойчивость в значительной степени 
предсказывает каждую переменную, как напрямую, так и косвенно 
через ее влияние на промежуточные факторы [9].

Обобщенные данные диагностики психологической устойчиво-
сти сотрудников пенитенциарной системы, проведенной зарубежны-
ми исследователями, представлены в таблице 1. Авторы отмечают, 
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что в среднем в исследуемых выборках психологическая устойчи-
вость сотрудников находится на том же уровне (средний или выше 
среднего), что и в целом у населения. Вместе с тем, имеется груп-
па испытуемых, демонстрирующая низкий уровень устойчивости 
и проблемы с психическим здоровьем, что указывает на необходи-
мость реализации специальных психологических программ [21].

Таблица 1.
Эмпирические исследования психологической устойчивости сотрудников 

пенитенциарной системы, проведенные за рубежом

Выборка Методика Средний 
балл

52 сотрудника исправитель-
ных учреждений штата Кали-
форнии США (Villarreal M.C., 
2017)

Шкала устойчивости Коннора-Дэвидсона из 
10 пунктов, разработанная Кэмпбеллом-Силл-
сом и Стейном – CD-RISC-10 (пункты оцени-
ваются 5-балльной шкале Лайкерта от 0 до 4, с 
общим баллом от 0 до 40; более высокий об-
щий балл означает большую устойчивость)

29,6

301 сотрудник исправитель-
ных учрежденияй США 
(Klinof V.A., 2017)

Шкала устойчивости Коннора-Дэвидсона из 
25 пунктов – CD-RISC-25 (пункты оценива-
ются 5-балльной шкале Лайкерта от 0 до 4, 
с общим баллом от 0 до 100; более высокий 
общий балл означает большую устойчивость)

80,4±12,8

200 офицеров тюремной 
службы Нигерии (Odedokun 
S.A., 2022)

Шкала устойчивости Эго (Ego Resilience 
Scale developed) (Block & Kremen, 1996) (14 
пунктов оцениваются 4-балльной шкале Лай-
керта от 1 до 4, с общим баллом от 14 до 56; 
более высокий общий балл означает боль-
шую устойчивость)

22,6±8,1

165 тюремных служащих Ве-
ликобритании (Ward S., Smith 
L., 2023)

Краткая мера устойчивости (Brief Resilience 
Measure – BRM, A. Malach-Pines, 2005)

нет 
данных

193 сотрудника исправитель-
ных учреждений строгого ре-
жима юго-восточного региона 
США (Gist J. T. A. et al., 2023)

Анкета с открытыми вопросами для опреде-
ления факторов развития устойчивости

не пред-
усмотре-

но

382 сотрудников службы про-
бации Китая (Wang Y., Xu S., 
Zhang X., 2023)

нет данных в открытых источниках нет 
данных

289 сотрудников службы про-
бации восточного региона 
США (Gladfelter A.S., Haggis 
W.A., 2024)

Шкала диспозиционной устойчивости (Dis-
positional Resilience Scale – DRS, Р. Т. Bartone, 
2013)

нет 
данных

472 сотрудника исправи-
тельных учреждений Китая 
(Huang, Y., et al., 2024)

Шкала устойчивости Коннора-Дэвидсона из 
10 пунктов – CD-RISC-10 24,69±7,35
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Заключение
Проведенный обзор зарубежных исследований показал, что 

психологическая устойчивость выступает личностным ресурсом, 
позволяющим сотрудникам пенитенциарной системы сохранять 
психическое здоровье и эмоционально-психологическое благо-
получие, справляться со стрессами и предупреждать выгорание. 
Наличие исследований психологической устойчивости сотруд-
ников пенитенциарных систем США, Великобритании, Китая, 
Нигерии говорит о значительном интересе к этому феномену. 
Различные концептуальные подходы, на основе которых прове-
дены исследования психологической устойчивости сотрудников 
пенитенциарной системы, подтверждают ее многомерность и 
многофакторность. Не смотря на то, что психологическая устой-
чивость сотрудников пенитенциарной системы находится на том 
же уровне, что и в целом у населения, перед психологическими 
службами исправительных учреждений стоит задача разработки 
и реализации специальных программ профессионально-психоло-
гического сопровождения.

Список литературы
1. Anderson K. M., Bernhardt C. Resilient adult daughters of abused wom-

en: Turning pain into purpose // Violence Against Women. 2020. Vol. 26. 
Р. 750-770. https://doi.org/10.1177/1077801219842946

2. Carleton R. N., Ricciardelli R., Taillieu T., Mitchell M., Andres E., Afi-
fi T. Provincial correctional service workers: The prevalence of mental 
disorders // International Journal of Environmental Research and Public 
Health. 2020. Vol. 17. Р. 1-13. https://doi.org/10.3390/ijerph17072203

3. Clements A. J., Kinman G. Job demands, organizational justice, and emo-
tional exhaustion in prison officers // Criminal Justice Studies. 2021. Vol. 
34(4). P. 441-458. https://doi.org/10.1080/1478601X.2021.1999114

4. Evers T. J., Ogloff J. R. P., Trounson J. S., Pfeifer J. E. Well-Being In-
terventions for Correctional Officers in a Prison Setting: A Review and 
Meta-Analysis // Criminal Justice and Behavior. 2020. Vol. 7(1). P. 3-21. 
https://doi.org/10.1177/0093854819869975

https://doi.org/10.1177/1077801219842946
https://doi.org/10.3390/ijerph17072203
https://doi.org/10.1080/1478601X.2021.1999114
https://doi.org/10.1177/0093854819869975


— 677 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 5SE, part 2 • http://rjep.ru

5. Ferdik F., Smith H. P. Corrections white paper: Correctional officer safe-
ty and wellness literature synthesis. National Institute of Justice. 2017. 
URL: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/250484.pdf

6. Finstad G. L., Giorgi G., Lulli L. G., Pandolfi C., Foti G., León-Perez J. 
M., Cantero-Sánchez F. J., Mucci N. Resilience, Coping Strategies and 
Posttraumatic Growth in the Workplace Following COVID-19: A Nar-
rative Review on the Positive Aspects of Trauma // International Jour-
nal of Environmental Research and Public Health. 2021. Vol. 18(18). P. 
9453. https://doi.org/10.3390/ijerph18189453

7. Fusco N., Ricciardelli R., Jamshidi L., Carleton R. N., Barnim N., Hilton 
Z., Groll D. When our work hits home: Trauma and mental disorders in 
correctional officers and other correctional workers // Frontiers in Psychia-
try. 2021. Vol. 3. P. 1015-1040. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.493391

8. Gist, J. T. A., Ferdik, F., & Smith, H. P. A Qualitative Inquiry Into the 
Sources of Resilience Found Among Maximum Security Correctional 
Officers // Criminal Justice Policy Review. 2023. Vol. 34(3). P. 291-315. 
https://doi.org/10.1177/08874034221143750

9. Gladfelter A.S., Haggis W.A. Burnout Among Probation Officers: The 
Importance of Resilience // Int J Offender Ther Comp Criminol. 2024. 
Vol. 68(4). P. 336-352. https://doi.org/10.1177/0306624X221102835

10. Harney J., Lerman A. E. Clarifying the role of officer coping on turnover 
in corrections // Criminal Justice Studies. 2021. Vol. 34(4). P. 397-422. 
https://doi.org/10.1080/1478601X.2021.1999117

11. Huang Y., Guo H., Wang S., Zhong S., He Y., Chen H., Zhou J., Wang 
X. Relationship between work-family conflict and anxiety/depression 
among Chinese correctional officers: a moderated mediation model of 
burnout and resilience // BMC Public Health. 2024. Vol. 24. P. 17. https://
doi.org/10.1186/s12889-023-17514-6

12. Jackson D. Firtko A., Edenborough M. Personal resilience as a strategy 
for surviving and thriving in the face of workplace adversity: A literature 
review // J. AdvNurs. 2007. Vol. 60(1). P. 1-9. https://doi.org/10.1111/
j.1365-2648.2007.04412.x

13. Jaegers L. A., Vaughn M. G., Werth P., Matthieu M. M., Ahmad S. O., 
Barnidge E. Work–family conflict, depression, and burnout among jail cor-

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/250484.pdf
https://doi.org/10.3390/ijerph18189453
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.493391
https://doi.org/10.1177/08874034221143750
https://doi.org/10.1177/0306624X221102835
https://doi.org/10.1080/1478601X.2021.1999117
https://doi.org/10.1186/s12889-023-17514-6
https://doi.org/10.1186/s12889-023-17514-6
https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04412.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04412.x


— 678 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 5SE, часть 2 • http://rjep.ru

rectional officers: A 1-year prospective study // Safety and Health at Work. 
2021. Vol. 12(2). P. 167-173. https://doi.org/10.1016/j.shaw.2020.10.008

14. Klinof V.A. The Assessment of Burnout and Resilience in Correctional 
Officers. Dissertation. 2017. Nova Southeastern University.

15. Klinoff V. A., Van Hasselt V. B., Black R. A., Masias E. V., Couwels J. 
The Assessment of Resilience and Burnout in Correctional Officers // 
Criminal Justice and Behavior. 2018. Vol. 45(8). P. 1213-1233. https://
doi.org/10.1177/0093854818778719

16. Lavende L., Todak N. Exploring organizational risk factors for health and 
wellness problems in correctional officers // Criminal Justice Studies. 2021. 
Vol. 34. P. 361-379. https://doi.org/10.1080/1478601X.2021.1999115

17. Luthar S. S., Cicchetti D. The construct of resilience: Implications for 
interventions and social policies // Development and Psychopathology. 
2000. Vol. 12/ P. 857-885. https://doi.org/10.1017/s0954579400004156

18. Odedokun S.A. Emotional Intelligence, Job Satisfaction and Mentor-
ing Support as Facilitators of Correctional Officers’ Career Resilience 
in Ibadan, Oyo State, Nigeria // Global Journal of Human Resource 
Management. 2022. Vol. 10(3). P. 59-73. https://doi.org/10.37745/
gjhrm.2013%2Fvol10n3pp5973

19. Paskevska I. Resilience as a psychological resource for preserving the 
mental health of staff of penitentiary institutions // Psychological Jour-
nal. 2022. Vol. 8(1). P. 110-119. https://doi.org/10.31108/1.2022.8.1

20. Slade K., Lopresti S. Promoting resilience in prison staff: research find-
ings. 2013. Nottingham Trent University.

21. Trounson J. S., Pfeifer J. E. Workplace adversity in correctional facilities 
– Developing a new way to equip correctional officers through fostering 
psychological resilience // Paper presented at the International Correc-
tions and Prisons Association 15th Conference Proceedings, Colorado 
Springs, CO. 2013.

22. Villarreal M.C. Psychological Resilience in Correctional Officers: The 
Role of Demographics. Dissertation. 2017. Walden University.

23. Wang Y., Xu S., Zhang X. Pull and Push: The Effect of Social Support 
and Professional Resilience on the Relationship Between Correctional 
Officers’ Cynicism and Service Impact // International Journal of Offend-

https://doi.org/10.1016/j.shaw.2020.10.008
https://doi.org/10.1177/0093854818778719
https://doi.org/10.1177/0093854818778719
https://doi.org/10.1080/1478601X.2021.1999115
https://doi.org/10.1017/s0954579400004156
https://doi.org/10.37745/gjhrm.2013%2Fvol10n3pp5973
https://doi.org/10.37745/gjhrm.2013%2Fvol10n3pp5973
https://doi.org/10.31108/1.2022.8.1


— 679 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 5SE, part 2 • http://rjep.ru

er Therapy and Comparative Criminology. 2023. Vol. 67(16). P. 1659-
1680. https://doi.org/10.1177/0306624X221139067

24. Ward S., Smith L. Burnout Among UK Prison Officers: The Relation-
ship with PTSD, Depression, and Resilience // Prison Service Journal. 
2023. Vol. 268. P. 23-30.

25. Williams G. Resisting burnout: Correctional staff spirituality and resil-
ience Dissertation. 2017. Northeastern University.

26. Windle G. Psychological resilience as a resource for later in life // Ger-
ontologist. 2011. Vol. 51. P. 331-332.

27. Winwood P. C., Colon, R., McEwen K. A practical measure of workplace 
resilience: Developing the resilience at work scale // Journal of Occupa-
tional and Environmental Medicine. 2013. Vol. 55. P. 1205-1212. https://
doi.org/10.1097/JOM.0b013e3182a2a60a

References
1. Anderson K. M., Bernhardt C. Resilient adult daughters of abused wom-

en: Turning pain into purpose. Violence Against Women, 2020, vol. 26, 
pp. 750-770. https://doi.org/10.1177/1077801219842946

2. Carleton R. N., Ricciardelli R., Taillieu T., Mitchell M., Andres E., Afi-
fi T. Provincial correctional service workers: The prevalence of mental 
disorders. International Journal of Environmental Research and Public 
Health, 2020, vol. 17, pp. 1-13. https://doi.org/10.3390/ijerph17072203

3. Clements A. J., Kinman G. Job demands, organizational justice, and emo-
tional exhaustion in prison officers. Criminal Justice Studies, 2021, vol. 
34(4), pp. 441-458. https://doi.org/10.1080/1478601X.2021.1999114

4. Evers T. J., Ogloff J. R. P., Trounson J. S., Pfeifer J. E. Well-Being In-
terventions for Correctional Officers in a Prison Setting: A Review and 
Meta-Analysis. Criminal Justice and Behavior, 2020, vol. 7(1), pp. 3-21. 
https://doi.org/10.1177/0093854819869975

5. Ferdik F., Smith H. P. Corrections white paper: Correctional officer safe-
ty and wellness literature synthesis. National Institute of Justice, 2017, 
URL: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/250484.pdf

6. Finstad G. L., Giorgi G., Lulli L. G., Pandolfi C., Foti G., León-Perez J. 
M., Cantero-Sánchez F. J., Mucci N. Resilience, Coping Strategies and 

https://doi.org/10.1177/0306624X221139067
https://doi.org/10.1097/JOM.0b013e3182a2a60a
https://doi.org/10.1097/JOM.0b013e3182a2a60a
https://doi.org/10.1177/0093854819869975


— 680 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 5SE, часть 2 • http://rjep.ru

Posttraumatic Growth in the Workplace Following COVID-19: A Nar-
rative Review on the Positive Aspects of Trauma. International Journal 
of Environmental Research and Public Health, 2021, vol. 18(18), pp. 
9453. https://doi.org/10.3390/ijerph18189453

7. Fusco N., Ricciardelli R., Jamshidi L., Carleton R. N., Barnim N., Hil-
ton Z., Groll D. When our work hits home: Trauma and mental disor-
ders in correctional officers and other correctional workers. Frontiers 
in Psychiatry, 2021, vol. 3, pp. 1015-1040. https://doi.org/10.3389/fp-
syt.2020.493391

8. Gist, J. T. A., Ferdik, F., & Smith, H. P. A Qualitative Inquiry Into the 
Sources of Resilience Found Among Maximum Security Correctional 
Officers. Criminal Justice Policy Review, 2023, vol. 34(3), pp. 291-315. 
https://doi.org/10.1177/08874034221143750

9. Gladfelter A.S., Haggis W.A. Burnout Among Probation Officers: The 
Importance of Resilience. Int J Offender Ther Comp Criminol, 2024, 
vol. 68(4), pp. 336-352. https://doi.org/10.1177/0306624X221102835

10. Harney J., Lerman A. E. Clarifying the role of officer coping on turnover 
in corrections. Criminal Justice Studies, 2021, vol. 34(4), pp. 397-422. 
https://doi.org/10.1080/1478601X.2021.1999117

11. Huang Y., Guo H., Wang S., Zhong S., He Y., Chen H., Zhou J., Wang 
X. Relationship between work-family conflict and anxiety/depression 
among Chinese correctional officers: a moderated mediation model of 
burnout and resilience. BMC Public Health, 2024, vol. 24, pp. 17. https://
doi.org/10.1186/s12889-023-17514-6

12. Jackson D. Firtko A., Edenborough M. Personal resilience as a strategy 
for surviving and thriving in the face of workplace adversity: A literature 
review. J. AdvNurs. 2007, vol. 60(1), pp. 1-9. https://doi.org/10.1111/
j.1365-2648.2007.04412.x

13. Jaegers L. A., Vaughn M. G., Werth P., Matthieu M. M., Ahmad S. O., 
Barnidge E. Work–family conflict, depression, and burnout among jail cor-
rectional officers: A 1-year prospective study. Safety and Health at Work, 
2021, vol. 12(2), pp. 167-173. https://doi.org/10.1016/j.shaw.2020.10.008

14. Klinof V.A. The Assessment of Burnout and Resilience in Correctional 
Officers. Dissertation. 2017, Nova Southeastern University.

https://doi.org/10.3390/ijerph18189453
https://doi.org/10.1177/08874034221143750
https://doi.org/10.1186/s12889-023-17514-6
https://doi.org/10.1186/s12889-023-17514-6


— 681 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 5SE, part 2 • http://rjep.ru

15. Klinoff V. A., Van Hasselt V. B., Black R. A., Masias E. V., Couwels 
J. The Assessment of Resilience and Burnout in Correctional Officers. 
Criminal Justice and Behavior, 2018, vol. 45(8), pp. 1213-1233. https://
doi.org/10.1177/0093854818778719

16. Lavende L., Todak N. Exploring organizational risk factors for health and 
wellness problems in correctional officers. Criminal Justice Studies, 2021, 
vol. 34, pp. 361-379. https://doi.org/10.1080/1478601X.2021.1999115

17. Luthar S. S., Cicchetti D. The construct of resilience: Implications for 
interventions and social policies. Development and Psychopathology, 
2000, vol. 12, pp. 857-885. https://doi.org/10.1017/s0954579400004156

18. Odedokun S.A. Emotional Intelligence, Job Satisfaction and Mentor-
ing Support as Facilitators of Correctional Officers’ Career Resilience 
in Ibadan, Oyo State, Nigeria. Global Journal of Human Resource 
Management, 2022, vol. 10(3), pp. 59-73. https://doi.org/10.37745/
gjhrm.2013%2Fvol10n3pp5973

19. Paskevska I. Resilience as a psychological resource for preserving the 
mental health of staff of penitentiary institutions. Psychological Jour-
nal, 2022, vol. 8(1), pp. 110-119. https://doi.org/10.31108/1.2022.8.1

20. Slade K., Lopresti S. Promoting resilience in prison staff: research find-
ings. 2013. Nottingham Trent University.

21. Trounson J. S., Pfeifer J. E. Workplace adversity in correctional facilities – De-
veloping a new way to equip correctional officers through fostering psycho-
logical resilience, Paper presented at the International Corrections and Prisons 
Association 15th Conference Proceedings, Colorado Springs, CO. 2013.

22. Villarreal M.C. Psychological Resilience in Correctional Officers: The 
Role of Demographics. Dissertation. 2017, Walden University.

23. Wang Y., Xu S., Zhang X. Pull and Push: The Effect of Social Support 
and Professional Resilience on the Relationship Between Correctional 
Officers’ Cynicism and Service Impact. International Journal of Offend-
er Therapy and Comparative Criminology, 2023, vol. 67(16), pp. 1659-
1680. https://doi.org/10.1177/0306624X221139067

24. Ward S., Smith L. Burnout Among UK Prison Officers: The Relation-
ship with PTSD, Depression, and Resilience. Prison Service Journal, 
2023, vol. 268, pp. 23-30.

https://doi.org/10.1177/0093854818778719
https://doi.org/10.1177/0093854818778719
https://doi.org/10.37745/gjhrm.2013%2Fvol10n3pp5973
https://doi.org/10.37745/gjhrm.2013%2Fvol10n3pp5973
https://doi.org/10.1177/0306624X221139067


— 682 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 5SE, часть 2 • http://rjep.ru

25. Williams G. Resisting burnout: Correctional staff spirituality and resil-
ience Dissertation. 2017, Northeastern University.

26. Windle G. Psychological resilience as a resource for later in life. Ger-
ontologist, 2011, vol. 51, pp. 331-332.

27. Winwood P. C., Colon, R., McEwen K. A practical measure of work-
place resilience: Developing the resilience at work scale. Journal of Oc-
cupational and Environmental Medicine, 2013, vol. 55, pp. 1205-1212. 
https://doi.org/10.1097/JOM.0b013e3182a2a60a

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ
Кисляков Павел Александрович, доктор психологических наук, 

доцент, профессор кафедры психологии, конфликтологии и 
бихевиористики; главный научный сотрудник

 Российский государственный социальный университет; Фе-
деральное казенное учреждение «Научно-исследовательский 
институт Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКУ 
НИИ ФСИН России)

 ул. В.Пика, 4, стр. 1, г. Москва, 129226, Российская Федера-
ция; ул. Житная, 14, г. Москва, 119991, ГСП-1, Российская 
Федерация

 pack.81@mail.ru

Цветкова Надежда Александровна, доктор психологических наук, 
доцент, главный научный сотрудник 

 Федеральное казенное учреждение «Научно-исследователь-
ский институт Федеральной службы исполнения наказаний» 
(ФКУ НИИ ФСИН России)

 ул. Житная, 14, г. Москва, 119991, ГСП-1, Российская Феде-
рация

 TsvetkovaNA@yandex.ru

DATA ABOUT THE AUTHORS
Pavel A. Kislyakov, Dr. Sci. (Psychology), Associate Professor, Profes-

sor of the Department of Psychology, Conflictology and Behav-
ioral Sciences; Chief Scientific Officer

mailto:pack.81@mail.ru
mailto:TsvetkovaNA@yandex.ru


— 683 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 5SE, part 2 • http://rjep.ru

 Russian State Social University; Research Institute of the Feder-
al Penitentiary Service (FKU Research Institute of the Federal 
Penitentiary Service of Russia)

 4/1, V. Pika Str., Moscow, 129226, Russian Federation; 14, Zhit-
naya Str., Moscow, 119991, GSP-1, Russian Federation

 pack.81@mail.ru
 SPIN-code: 1375-5625
 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1238-9183
 ResearcherID: E-4701-2016
 Scopus Author ID: 56348736600

Nadezhda A. Tsvetkova, Dr. Sci. (Psychology), Associate Professor; 
Chief Scientific Officer

 Federal state Institution “Research Institute of the Federal Pen-
itentiary Service” (FKU Research Institute of the Federal Peni-
tentiary Service of Russia)

 14, Zhitnaya Str., Moscow, 119991, GSP-1, Russian Federation
 TsvetkovaNA@yandex.ru
 SPIN-code: 1681-2189
 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0967-205X
 ResearcherID: V-1958-2017
 Scopus Author ID: 57190443351
Поступила 20.08.2024 Received 20.08.2024
После рецензирования 15.09.2024 Revised 15.09.2024
Принята 30.09.2024 Accepted 30.09.2024

https://e.mail.ru/compose?To=pack.81@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-1238-9183
mailto:TsvetkovaNA@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0003-0967-205X


— 684 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 5SE, часть 2 • http://rjep.ru

DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-5SE-663 
УДК 378

Научная статья

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ТРАЕКТОРИЯ «КОЛЛЕДЖ – ВУЗ                                       

(ОЧНАЯ ФОРМА)» СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ                          
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

С.А. Кремень, Ф.М. Кремень

Обоснование. С увеличением количества выпускников школ, по-
ступающих в учреждения системы СПО, и ростом вариативности 
образовательно-профессиональных траекторий молодежи в целом, 
возрастает актуальность изучения студентов, пришедших в вуз 
после окончания колледжа. Малоизученным остается вопрос о 
причинах поступления таких студентов на очную форму обучения, 
возможностях их профессионального развития. 

Цель – изучение транзитной траектории студентов вуза – вы-
пускников колледжей, обучающихся на педагогических программах 
по очной форме, как особенности их образовательно-профессио-
нального развития.

Материалы и методы. Анализ статистики приема в Смоленский 
государственный университет позволил выявить показатели посту-
пления выпускников СПО и обосновать выборку для качественного 
метода – интервьюирования, в котором приняли участие студенты-
очники 1-4 курсов, обучающиеся на педагогических программах. Был 
проведен анализ 12 структурированных интервью, характеризующих 
образовательные траектории студентов – выпускников колледжей 
педагогических и непедагогических специальностей.

Результаты. Транзитная образовательная траектория была за-
планированной у всех опрошенных, но ее причины были обусловлены 
факторами разного характера: территориальными или личными. 
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Две третьи опрошенных поступили на педагогические программы 
уже имея педагогическое образование, что в целом характеризует 
осознанность профессионального выбора и является положитель-
ной предпосылкой их образовательно-профессионального разви-
тия. Смена направления подготовки на педагогическое обусловлена 
положительным отношением к данной сфере, но характеризует 
студентов, как испытывающих трудности в профессиональном 
самоопределении. Выбор очной формы обучения обусловлен как 
внутренними мотивами (получить больше знаний и стать квали-
фицированным профессионалом), так и экономическими и соци-
альными причинами. 

Ключевые слова: педагогическое образование; выпускник кол-
леджа; студент вуза; транзитная образовательная траектория; 
очная форма обучения; профессиональный выбор; профессиональ-
ное развитие

Для цитирования. Кремень С.А., Кремень Ф.М. Образователь-
но-профессиональная траектория «колледж – вуз (очная форма)» 
студентов педагогических направлений подготовки // Russian 
Journal of Education and Psychology. 2024. Т. 15, № 5SE. С. 684-709. 
DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-5SE-663 

Original article

EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL                                   
PATHWAY “VOCATIONAL EDUCATION – UNIVERSITY 

(FULL-TIME)” FOR STUDENTS IN TEACHER                 
TRAINING PROGRAMS

S.A. Kremen, F.M. Kremen

Background. With an increase in the number of school graduates en-
tering the institutions of the vocational education system, and an increase 
in the variability of educational and professional trajectories of young peo-
ple in general, the relevance of studying students who came to university 
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after graduating from college increases. The question of the reasons for 
the admission of such students to full-time education and the possibilities 
of their professional development remains poorly understood.

Purpose. The objective is to study the transition trajectory of uni-
versity students – vocational education graduates studying in full-time 
teacher-training programs, as a feature of their educational and pro-
fessional development.

Materials and methods. The analysis of admission statistics at Smo-
lensk State University made it possible to identify the enrollment rates 
of secondary vocational education graduates and justify the sampling 
for the qualitative method — interviews, in which full-time students from 
1st to 4th year, studying in teaching programs, participated. An analysis 
was conducted on 12 structured interviews, which characterized the edu-
cational trajectories of students who were graduates of teacher training 
and non-pedagogical programs

Results. The transit educational trajectory was planned by all respon-
dents, but its reasons were due to factors of a different nature: territorial 
or personal. Two-thirds of the respondents entered pedagogical programs 
already having a teaching education, which generally characterizes the 
awareness of professional choice and is a positive prerequisite for their 
educational and professional development. The shift in the direction of 
training to pedagogical is due to a positive attitude towards this field 
but characterizes students as experiencing difficulties in professional 
self-determination. The choice of full-time education is driven by both 
intrinsic motives (to gain more knowledge and become a qualified pro-
fessional) and economic and social reasons.

Keywords: pedagogical education; graduate of vocational education 
college; university student; transit educational trajectory; full-time ed-
ucation; professional choice; professional development

For citation. Kremen S.A., Kremen F.M. Educational and Professional 
Pathway “Vocational Education – University (Full-Time)” for Students 
in Teacher Training Programs. Russian Journal of Education and Psy-
chology, 2024, vol. 15, no. 5SE, pp. 684-709. DOI: 10.12731/2658-4034-
2024-15-5SE-663
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Введение
За последние десятилетия переход от индустриальной к постин-

дустриальной экономике изменил контекст выхода молодых людей 
на рынок труда – карьерные треки молодежи в направлении от про-
фессионального образования к работе все меньше развиваются по 
традиционным траекториям, становясь индивидуальной смесью, 
зависящей от социально-экономических факторов и институцио-
нальных структур, а также субъективной мотивации и активности 
[22]. Эти переходы стали не только длительными, но и более фраг-
ментированными, диверсифицированными и менее линейными. 

С середины 2010-х годов в нашей стране произошло перераспре-
деление потоков абитуриентов между вузами и колледжами в поль-
зу последних [9]: в 2023 году 66 % выпускников девятых классов 
выбрали СПО, тогда как в 2019 году их было 48% [12], траекторию 
«11 классов - колледж» выбирают около 20 % старшеклассников [8]. 
Система СПО сделалась престижной и самодостаточной, позволя-
ющей выпускникам быстрее выходить на рынок труда. Исследова-
ния показывают, что «в случае «мягких» и цифровых профессий 
колледж начинает выступать непосредственной альтернативой вузу, 
каналом более быстрого и менее затратного овладения монетизиру-
емыми профессиональными навыками» [8, с. 47.].

Е.С. Павленко раскрывает выбор траектории «школа – колледж» 
через понятие «горизонт действия», под которыми понимаются куль-
турные паттерны, создающие рамки принятия решений. Исследова-
тель показывает, что социальный контекст, образовательные планы и 
возможности могут интерпретироваться и осмысливаться подростка-
ми по-разному. Она выделяет четыре символических горизонта: «1) 
горизонт ориентации на профессию, разворачивающийся в рамках 
категориальных процессов целеполагания; 2) горизонты, формиру-
ющиеся относительно концепта школы как пройденного этапа для 
подростка и разворачивающиеся в категориальной рамке стремле-
ния к новизне; 3) горизонт, сосредоточенный на идее начать рабо-
тать как можно быстрее; 4) горизонт страха перед обезличенными 
институциональными механизмами отбора» [10, с. 199].
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Несмотря на получение профессии и возможности выхода на 
рынок труда, более 30% молодых людей, получив диплом специа-
листа среднего звена, продолжают обучение в вузе, следуя профес-
сионально-образовательной траектории, которая получила название 
транзитной. Выбор данной траектории объясняется не только аль-
тернативным путем поступления в вуз минуя необходимость сда-
вать ЕГЭ. К другим причинам относятся «желание сменить область 
профессиональной деятельности и повысить уровень квалификации 
и карьерных перспектив по полученной специальности» [2, с. 35]. 

Транзитную траекторию чаще выбирают выпускники программ 
в области образования и социальных наук (43,8%) по сравнению с 
инженерными (31,6%) и сельскохозяйственными специальностями 
(30,6%) [2, с. 33]. При этом педагогические профили в вузе выбирают 
как преемственные 76,1% выпускников колледжей, также они поль-
зуется популярностью у выпускников СПО с дипломами в сфере со-
циальных (14,8%) и гуманитарных наук (3,1%) [2, с. 39]. Получение 
педагогического образования в вузе дает возможность работать не 
только в дошкольном образовании и в начальных классах, но и стать 
учителем-предметником в основной и средней школе. Исследова-
ния подтверждают, что наличие высшего образования в социальной 
сфере обеспечивает преимущество на рынке труда и более высокую 
зарплату, по сравнению с СПО [3]. По данным мониторинга трудоу-
стройства выпускников 2022 года, средняя зарплата выпускников с 
педагогическим образованием составляла 41 тыс. руб. для закончив-
ших вуз и 32 тыс. руб. для получивших диплом уровня СПО [2, с. 76].

Транзитный путь от среднего профессионального к высшему об-
разованию, как новый тренд в образовательном научном дискурсе, 
исследуется в основном с точки зрения неравенства в образовании 
и отдачи на рынке туда, а культурные, психологические и пове-
денческие детерминанты, влияющие на успех перехода, еще не до 
конца изучены [14]. Основными концепциями, на которые опира-
ются исследователи, являются теория культурного воспроизводства 
(П. Бурдье), теория рационального действия (Р. Брин, Дж. Голдторп) 
и теория избегания риска (Р. Брин, Х. ван де Верфхорст). 
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Все чаще среднее профессиональное образование рассматри-
вается как своеобразный канал социальной мобильности, обеспе-
чивающий максимальную выгоду при минимальном риске [1]. Во 
многих исследованиях выбор этого транзитного образовательного 
трека связывают с проблемой доступа к высшему образованию, 
как экономической, так и территориальной [7; 13]. В.А. Мальце-
ва и А.И. Шабалин, отмечают, что в большинстве существующих 
исследований востребованность колледжей «преимущественно 
объясняется факторами, «выталкивающими» учащихся из систем 
общего и высшего образования, а также популярностью у россий-
ских школьников «обходного маневра» - транзитной траектории «из 
колледжа в вуз» [9, с. 10], что является следствием «взаимно уси-
ливающих друг друга факторов со стороны системы образования, 
негативной экономической динамики и состояния рынка труда» [9, 
с. 10]. Семьи прибегают к данному каналу мобильности в случаях 
необходимости раннего выхода детьми на рынок труда или с целью 
получить шанс на поступление в вуз школьников с невысоким со-
циально-экономическим статусом [1].

Е.В. Коротких считает, что транзитный образовательный маршрут 
относится не к каналам социальной мобильности, а к инструментам 
воспроизводства более высоких статусных позиций: «так как среди 
поступивших в вуз после окончания колледжа гораздо больше вы-
ходцев из семей с более высоким СЭС [социально-экономическим 
статусом], чем среди получивших только СПО» [5, с. 103]. Менее 
образованные или обеспеченные родители могут иметь менее по-
зитивное отношение к образованию и отговаривать своих детей от 
поступления в вуз из-за представления о том, что у них меньше 
шансов на успех [15].

Выпускники колледжей по сравнению со студентами, пришедши-
ми в вуз сразу после школы, имеют ряд преимуществ, связанных с 
получением высшего образования: они обладают более дифферен-
цированными фондами знаний, в том числе, по специальности, бо-
лее подготовлены к учебе в университете, воспринимают себя как 
более знающих [20]. В других исследованиях отмечается, что сту-
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денты с профессиональным образованием старше по возрасту [18], 
для них характерны трудности приспособления, вызывающее чув-
ство отчуждения, изоляции и тревоги [23]. Кроме того, такие студен-
ты могут чувствовать себя «посторонними», испытывая проблему 
академической интеграции в университетскую жизнь, отличную от 
имеющегося опыта обучения в СПО. По некоторым исследованиям 
«транзитные» студенты имеют более низкую академическую успе-
ваемость [21] и более высокие показатели отсева по сравнению со 
студентами, поступающими после школы [19]. Однако по россий-
ским данным, студенты колледжей медицинских, педагогических 
и IТ-специальностей демонстрируют высокий уровень подготовки 
[11], что может положительно влиять на процесс обучения в вузе.

Стремление к получению высшего образования, как правило, 
связано с большей мотивацией и более высокими образователь-
ными достижениями [17]. Мотивы предпочтения конкретной спе-
циальности связаны с психологическим комфортом, интересом и 
вознаграждением за труд, при этом неверный выбор подрывает субъ-
ективную мотивацию [22]. У выпускников педагогических коллед-
жей основные мотивы выбора – это интерес к профессиональной 
деятельности и возможность приносить пользу стране, обществу, 
лёгкость трудоустройства [4]. 

Среди мотивов, побудивших поменять направление подготовки в 
вузе в пользу педагогического, по сравнению с ранее полученным в 
колледже, выделяются: давний интерес к педагогической профессии, 
положительное отношение к ней, влияние членов семьи – педагогов, 
потерю интереса к своей профессии, неудачный профессиональный 
опыт и другие внешние мотивы [16].

Однако стоит отметить, что большинство выпускников коллежей 
выходят на рынок труда и для продолжения образования выбира-
ют заочную форму обучения в вузе, отличающуюся значительно 
меньшим объемом аудиторных занятий и большим удельным ве-
сом самостоятельной работы и самоконтроля. Ранее проведенное 
исследование [6] показало, что у студентов-заочников более выра-
жена внешняя мотивация в профессиональной деятельности, более 
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высокие конформность и экстернальность и меньшая активность в 
принятии решений, связанных с карьерой. 

Образовательный трек «колледж – вуз (очная форма обучения)» 
студентов, обучающихся на педагогических программах, несомнен-
но, обладает своей спецификой, как с точки зрения причин его вы-
бора, так и в аспекте отношения к процессу, результатам обучения 
и профессиональным планам. Он представляет исследовательский 
интерес как этап развития профессиональной карьеры, определя-
ющий мотивационные и инструментальные аспекты будущей про-
фессиональной деятельности.

Целью исследования является изучение транзитной траектории 
студентов вуза – выпускников колледжей, обучающихся на педаго-
гических программах по очной форме, как особенности их образо-
вательно-профессионального развития.

Материалы и методы
На начальном этапе исследования нами был проведен анализ дан-

ных приема в Смоленский государственный университет выпуск-
ников СПО с целью определения доли студентов, поступивших на 
очную форму обучения на направления подготовки УГС 44000. В 
ходе анализа статистических данных за три года мы выделили из 
показателей общего поступления данные о поступивших на очное 
обучение с учетом их специальности СПО, чтобы определить ко-
личество человек, поступивших на преемственные специальности 
или сменивших направление подготовки. 

На следующем этапе исследования, с учетом данных статисти-
ческого анализа и малоизученности образовательного трека «кол-
ледж – вуз» студентов педагогических специальностей, мы выбрали 
качественный подход, основанный на сборе данных с помощью 
структурированного интервью, позволяющий выявить индивиду-
альные варианты учебно-профессиональных выборов, и, сопоста-
вив ответы респондентов, определить некоторые закономерности 
образовательно-карьерных планов интересующей нас группы. В 
интервью входили вопросы о причинах выбора колледжа как места 



— 692 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 5SE, часть 2 • http://rjep.ru

получения профессионального образования, отношения к выбран-
ной профессии и к полученному образованию; предпочтении очной 
формы продолжения образования; преемственности получаемой 
специальности; планах дальнейшей работы или учебы. 

В силу ограниченности выборки данное исследование не претен-
дует на широкие обобщения и носит разведывательный характер, по-
зволяющий зафиксировать некоторые тенденции и закономерности. 

В интервью приняли участие 12 студентов 1-4 курсов, обучаю-
щихся по направлениям подготовки 44.03.05 Педагогическое об-
разование (с двумя профилями): русский язык и литература, два 
иностранных языка, а также 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование: психология и социальная педагогика. Все респонден-
ты – женского пола, они закончили колледж в год поступления или в 
двух случаях годом раньше, т.е. перерыв между переходом от сред-
него профессионального образования к высшему отсутствует. Все 
опрошенные из Смоленского региона: семьи 3 человек проживают 
в г. Смоленске, 5 – в районных центрах, 4 – в сельской местности. 
Все участницы отметили материальное положение своей семьи как 
среднее, 11 из 12 обучались в колледже на бюджете, одна студентка 
закончила частный колледж, где обучалась платно. В вузе все опро-
шенные обучаются на бюджетной основе и получают стипендию.

Результаты и обсуждение
Анализ данных поступления выпускников СПО
Результаты приема в Смоленский государственный универси-

тет выпускников СПО с 2021 по 2023 гг. представлены в Таблице 1. 

Таблица 1.
Данные о количестве студентов, поступивших после СПО                                                 

в Смоленский государственный университет
Год по-
ступле-

ния

Количество по-
ступивших из 

СПО

Доля, поступивших 
на очную форму 

обучения

Доля поступивших на очное 
отделение на программы 

УГС 440000
2021 285 12,6% 6,7%
2022 266 18,1% 11,3%
2023 271 14,4% 10,3%
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Более 80% поступающих после колледжа идут учится на заоч-
ное отделение, предпочитая совмещать учебу с работой. Количество 
поступивших на очное отделение существенно ниже. На педагоги-
ческих специальностях выпускники колледжей в учебных группах 
представлены единично. 

Около двух третей (64-69%) поступивших выбирали для про-
должения образования программы УГС 440000: педагогическое 
образование, психолого-педагогическое образование, специаль-
ное (дефектологическое образование), что связано, в том числе, с 
их обеспеченностью бюджетными местами. При этом количество 
поступивших, имеющих педагогический диплом СПО, примерно 
вдвое ниже – 30-39%. Нет жесткой линейной зависимости между 
преемственностью в выборе специальности на уровне среднего про-
фессионального и высшего образования: выпускники самых раз-
ных специальностей поступают на новые для себя направления, в 
тоже время, получившие в колледже педагогическое образование 
студенты выбирают другие направления подготовки: журналисти-
ку, лингвистику, социальную работу и др. Однако количество сту-
дентов, продолжающих обучение по уже полученной или смежной 
специальности, остается преобладающим.

Результаты интервью: 
причины поступления в колледж и выбора специальности
Из 12 респондентов 8 окончили педагогический колледж (специ-

альность учитель начальных классов), остальные 4 имеют дипломы 
по специальностям финансист и менеджер. То есть для большинства 
поступивших в вуз (66,7%) имеется определенная преемственность 
в получении образования. В начале интервью мы выявляли причи-
ны поступления в колледж и выбора конкретной специальности. 
Из 12 опрошенных 7 человек (53,3%) поступили в колледж после 9 
класса, данный выбор был обусловлен разными обстоятельствами. 
Четверо опрошенных, проживавших в сельской местности, выбирая 
между необходимостью ездить в школу в райцентр или поступить 
в колледж, выбрали последнее. Эти данные подтверждают иссле-
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дования существенного влияния территориального фактора [9] на 
определение образовательной траектории.

У некоторых к территориальному фактору добавлялось желание 
«обучиться новой профессии и начать зарабатывать деньги» (Юлия 
Н., 2 курс). Опрошенные были не уверены в том, что смогут по-
лучить в старших классах своих школ хорошее образование, и по 
совету близких выбирали колледж, в основном педагогический (3 
человека). Две студентки отметили страх сдачи ЕГЭ, как причину 
ухода из школы: «Я пошла учиться в 10 класс, но из-за страха, что 
не сдам ЕГЭ перевелась в техникум». Одна девушка прямо ответи-
ла, что ей «не хотелось учиться в школе, хотелось что-то поменять 
в жизни» (Дарья К., 1 курс). 

Разнообразие полученных нами ответов соотносится с со всеми 
типами символических горизонтов, определяющих вариант пере-
хода «школа – колледж», выделенными в исследовании Е. Павлен-
ко [10]. При этом у некоторых студентов желание быстрее начать 
работать сочетается с интересом к конкретной профессией или не-
желанием продолжать обучение в школе.

Что касается специальности, то четверо выбравших педаго-
гический колледж сделали это осознанно, имея представление о 
педагогической профессии и желание попробовать себя в ней. «Пре-
подавание выбрала из-за того, что в моей семье несколько человек 
работают в сфере образования. Я многое знала, и мне это стало ин-
тересно» (Екатерина Л., 2 курс). Также одна респондентка ответила, 
что выбрала педагогический колледж из-за его хорошей репутации 
и уверенности в качественном образовании. Те, кто поступал на эко-
номические или управленческие специальности руководствовались 
скорее представлениями о престиже и ситуативным факторами, а 
также удобством поступления и близостью к дому. «Как таковых 
знаний о профессии не было, все в общих чертах. Конкурс для по-
ступления был самый высокий именно на данную специальность, 
захотелось испытать себя» (Ольга М., 3 курс).

Поступившие в колледж после 11 класса (5 человек) главной при-
чиной назвали низкие баллы ЕГЭ, не позволившие поступить в вуз. 
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При этом в 4-х случаях выбор педагогической специальности был 
осознанным, основанным на знании профессии. Положительное от-
ношение к профессии педагога связано с примером родственников 
и пониманием собственных интересов. «Я с детства мечтала стать 
учителем начальных классов, т.к. очень люблю детей. Я всё знала о 
данной профессии, все её плюсы и минусы» (Кристина Г., 2 курс).

Отношение к полученной специальности и образованию
Все респонденты, закончившие педагогический колледж, за вре-

мя обучения утвердились в своем выборе – отношение к профессии 
педагога менялось только в лучшую сторону. Некоторые отмечали 
именно практику в школе как определяющий фактор вхождения в 
профессию: «Мне понравилось проводить уроки в школе, понрави-
лось получать отдачу от детей. Если дети понимали мои объяснения, 
делали успехи в учёбе – это поднимало мне настроение» (Любовь 
С., 4 курс). Также в период обучения в колледже у опрошенных 
сформировалось более глубокое понимание сущности педагогиче-
ского труда: «Я поняла, что это гораздо больше, чем просто пере-
давать знания детям. Это способность воспитывать и формировать 
личность каждого ребёнка, быть для них опорой и поддержкой в 
любой ситуации» (Кристина Г., 2 курс). 

Студенты, получившие непедагогические образование, по-разному 
оценили свое отношение к получаемой профессии. Кто-то отметил 
низкий уровень качества образования, изменивший в негативную 
сторону отношение к выбранной сфере, другие отмечали хорошее 
образование, но осознание отсутствия собственного интереса и 
склонности к профессии. При этом респонденты в качестве плю-
сов обучения отмечали активную студенческую жизнь, которая раз-
вивала навыки коммуникации. «Было много интересных поездок, 
форумов и мероприятий как внутри колледжа, так и за его преде-
лами» (Юлия Н., 2 курс).

Все студентки, окончившие педагогический колледж (8 человек), 
высоко оценивают уровень своей профессиональной подготовки и 
отмечают широкий спектр сформированных профессиональных 
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компетенций: методик преподавания различных предметов, вне-
урочной работы, учебно-воспитательной деятельности, работу с 
документацией, знание детской психологии и умение понимать де-
тей. Опрошенные считают, что полученное образование делает их 
востребованными педагогами начального звена в образовательных 
организациях региона. Шестеро опрошенных имели в колледже 
хорошую и отличную успеваемость, трое получили диплом с от-
личием. Это подтверждает данные о том, что студенты колледжа с 
высокой успеваемостью более ориентированы на продолжение об-
разования в вузе [2].

Четверо студентов, получивших в колледже экономическое или 
управленческое образование, затруднились оценить свою востребо-
ванность как специалистов, поскольку изначально не планировали 
начинать трудовую деятельность, а ориентировались на продолже-
ние обучения в вузе. Однако двое отметили, что полученные в кол-
ледже знания и опыт могут пригодиться им как в обучении в вузе, 
так и в жизни в целом. 

Причины выбора транзитной траектории 
и профессиональные планы
Все 12 участников интервью рассматривали обучение в коллед-

же как элемент транзитной траектории получения высшего образо-
вания. Однако отношение к содержанию и результатам этого этапа 
существенно различается у тех, кто обучался в педагогическом кол-
ледже и других учреждениях СПО. Кто-то рассматривал колледж 
как возможность получить более основательные знания для посту-
пления в вуз по сравнению со школой и параллельно возможность 
получить интересующую их профессию, кто-то, в первую очередь, 
использовал этот путь как возможность обхода ЕГЭ. В целом, выс-
шее образование остается предпочтительным для получения про-
фессии, предполагает более высокую квалификацию и карьерные 
возможности. Вероятно, после окончания колледжа при сформиро-
вавшихся профессиональных предпочтениях отношение к высшему 
образованию становится более осознанным, а определение направ-
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ления конкретизируется в соответствии с уже существующими про-
фессиональными планами. 

Важной информацией для понимания образовательно-профес-
сиональных планов студентов является: 1) причины предпочтения 
очной формы обучения; 2) выбор направления подготовки. Как вы-
яснилось из ответов данные выборы тесно взаимосвязаны.

Мы указывали, что достаточно небольшое количество выпуск-
ников СПО поступают в вуз на очную форму обучения. В 2021-2023 
гг. это количество в СмолГУ варьировалось от 19 до 30 человек (10-
17%). Большинство, имея определенную профессию, предпочитает 
совмещать продолжение образования с работой, выбирая заочное 
обучение. Однако все опрошенные были ориентированы именно 
на очное обучение по следующим причинам. Во-первых, очное об-
учение позволяет получить больше знаний и погрузится в образо-
вательный процесс. Для наших респондентов такая необходимость 
связана с получением нового профиля подготовки по сравнению с 
колледжем: филологического (русский язык и литература или ино-
странные языки) – 9 человек или психолого-педагогического – 3 че-
ловека. Соответственно выбор очной формы обучения продиктован 
желанием получить хорошие основательные знания, сформировать 
дополнительные умения в том числе в новой предметной сфере (10 
человек). Во-вторых, некоторые студентки (6 человек) также отме-
чали экономические причины материальной выгоды, связанные со 
стипендией, мерами социальной поддержки, возможностями про-
живания в общежитии (для иногородних). В-третьих, очное обуче-
ние предполагает более сильное погружение в студенческую среду, 
участие в многочисленных мероприятиях, развитие различных soft 
skills, новые контакты и т.п. (7 человек).

Таким образом, социально-экономический фактор, отмечаемый 
в ряде исследований [8; 9] как первоочередной, является значимым, 
но не определяющим для транзитной траектории студентов, полу-
чающих педагогическое образование.

Выбор конкретной образовательной программы во многом обу-
словлен интересами студентов, независимо от предыдущего образо-
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вания. «В колледже я получила специальность «учитель начальных 
классов». В вузе я получаю специальность «учитель русского язы-
ка», так как с детства обожаю читать книги и разбираться в тайнах 
русского языка» (Виктория С., 2 курс). По ответам можно заметить, 
что предметный интерес закладывается еще в школьные годы и на 
его формирование влияют педагоги. Например, студентка Алина А. 
(2 курс), окончившая в колледже специальность «начальное образо-
вание» и поступившая в университет на профиль «французский и 
английский языки», упоминает в интервью именно педагогов началь-
ной школы и английского языка как наиболее любимых школьных 
учителей. Выбор педагогического направления только на уровне выс-
шего образования связан с положительным отношением и влиянием 
родственников: «Это новая для меня специальность, мысли о ней, 
появились у меня ещё учась в школе, потому что моя прабабушка и 
обе мои бабушки работали учителями» (Дарья К., 1 курс). Психоло-
го-педагогическое направление выбирают студенты, испытывающие 
трудности с профессиональным самоопределением, наличие опыта 
получения профессии, которая оказалась не интересной, не оправда-
ла ожиданий, актуализирует потребность разобраться в себе: «Я дав-
но интересуюсь психологией, обучение в вузе поможет мне лучше 
понять себя и научиться помогать другим людям» (Анна Л., 1 курс).

Для 8 студенток, выбравших образовательную траекторию «педа-
гогический колледж – педагогический профиль в вузе», преемствен-
ность объясняется не только устойчивым интересом к профессии 
учителя, но и расширением карьерных возможностей: вузовский 
предметный профиль позволяет работать учителем, не только в на-
чальном, но и в среднем и старшем звеньях, или – в случае с пси-
холого-педагогическим профилем – освоить смежные профессии, 
востребованные в различных образовательных учреждениях. Пятеро 
опрошенных из данной группы подтвердили желание работать в пе-
дагогической сфере, где у них появилось больше вариантов саморе-
ализации. Только одна респондентка из 8 рассказала, что ее больше 
привлекает предметная составляющая, чем педагогическая: «Мне 
нравились эти предметы [русский язык и литература] со школьных 
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времён, хотелось получше в них разобраться, а потом пойти работать 
редактором в книжное издательство» (Любовь С., 4 курс). Четверо 
студенток, выбравших для себя педагогическое направление толь-
ко в вузе, обучаются на 1-ом и 2-ом курсах и еще не определились 
с профессиональными планами, хотя не исключают возможности 
работы в школе. Пятеро опрошенных (41,7%) планируют получить 
дополнительное образование в смежной сфере: психологии, лого-
педии и уже потом определяться с будущей работой.

Различия обучения в колледже и вузе
В интервью также затрагивались вопросы о различиях в обучении 

в колледже и вузе. Большинство опрошенных, особенно студенты 
младших курсов, подчеркивают, в первую очередь, различия в объ-
емах теоретического и практического обучения и сроках включения 
практики в учебный процесс. «В колледже было много практики с 
детьми, начиная с первого курса. В университете акцент направлен 
на теорию» (Елена М., 1 курс). При этом отмечается более высокий 
уровень знаний, их системность. «Обучение в вузе наиболее широко 
охватывает все стороны выбранного направления и специальности» 
(Виктория С., 3 курс). Студенты, получившие в колледже педагоги-
ческое образование, отметили, что часть информации по педагогиче-
ским, психологическим и методическим дисциплинам, преподаваемым 
в вузе, им уже знакома. Также студенты 4 курса (3 человека) отме-
тили, сформированные в колледже навыки планирования и ведения 
уроков, помогли им при прохождении педагогических практик в 
вузе. Все опрошенные студенты удовлетворены получаемым в вузе 
образованием, отмечают большой объем знаний, высокий уровень 
профессорско-преподавательского состава. Половина опрошенных 
имеет отличную успеваемость, четверо – преимущественно хорошие 
оценки, только двое определяют свою успеваемость как среднюю. В 
одном интервью отмечается, что образование в вузе «помогает ос-
воить выбранную специальность, обобщить свой педагогический 
опыт» (Мария Р., 4 курс). То есть наличие опыта практической дея-
тельности положительно влияет на усвоение теоретических знаний. 
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Таблица 2.
Результаты интервью студентов, выпускников СПО, обучающихся                             

на педагогических направлениях подготовки 

Вопросы Варианты ответов Кол-во 
ответов

Поступили в колледж после 9 класса 58,3%
после 11 класса 41,7%

Образование в кол-
ледже

педагогическое 66,7%
непедагогическое 33,3%

Причины поступле-
ния в колледж

желание получить профессию 33,3%
желание начать работать и иметь доход 16,7%
нежелание учиться в школе 41,7%
боязнь сдавать ЕГЭ 16,7%
не набрали проходной балл по ЕГЭ 41,7%

Причины выбора спе-
циальности в коллед-
же (педагогической)

интерес к профессии, желание работать с детьми 58,3%
пример родственников, школьных учителей 33,3%
качественное образование 33,3%

Причины выбора 
специальности в кол-
ледже (непедагоги-
ческой)

престиж профессии 25%
удобство поступления, близость к дому 25%
интерес к профессии 16,7%

Отношение к полу-
ченной в колледже 
специальности

интерес к профессии сохранился 66,7%
интерес к профессии снизился 33,3%
удовлетворенность качеством образования 75%
неудовлетворенность качеством образования 25%

Успеваемость в кол-
ледже

отличная (красный диплом) 33,3%
хорошая и отличная 41,7%
хорошая 16,7%
удовлетворительная 8,3%

Планы поступления 
в вуз

планировали поступить в вуз после колледжа 100%

Причины поступления 
на очное обучение

желание получить хорошее образование 83,3%
экономические причины 50%
включение в студенческую жизнь 58,3%

Причины выбора пе-
дагогического направ-
ления подготовки

преемственность, связанная с интересом к профессии 66,7%
желание получить новую (смежную) специальность 75%
интерес к предметному профилю 58,3%

Планы работы после 
вуза

работать в сфере образования 41,7%
работать в другой сфере 8,3%
еще не определились 50%

Сравнение обучения 
в колледже и вузе

колледж дал хорошую методическую подготовку за счет 
большого количества практики

66,7%

вуз дает более системное, глубокое образование 58,3%
Успеваемость в вузе хорошая и отличная 58,3%

хорошая 16,7%
удовлетворительная 25%
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Также в интервью выяснялось, каким образом опыт обучения в 
колледже повлиял на процесс адаптации к обучению в вузе. Боль-
шинство (83,3%) студенток, особенно с хорошей успеваемостью, 
заявили, что не испытывали сложностей, и воспринимают пери-
од обучения в колледже как подготовку к обучению в вузе, которая 
облегчает адаптацию к новой самостоятельной жизни. Только одна 
студентка отметила, что ей пришлось перестраиваться на вузовские 
правила, что заняло некоторое время. На наш взгляд, такой ответ свя-
зан скорее с личностными особенностями опрашиваемой: интровер-
тированностью и неуверенностью в себе, а также ситуацией смены 
места жительства при поступлении в вуз. То есть наши результаты 
не выявили наличия каких-либо академических или психологиче-
ских сложностей, которые отмечаются у «транзитных» студентов 
по сравнению с теми, кто поступил после школы [14]. 

Данные нашего исследования относительно успеваемости лишь 
отчасти согласуются с результатами о более низких академических 
оценках транзитной группы студентов на младших курсах, полу-
ченными исследователями [21]. По нашему мнению, это может 
быть связано с тем, что большинство наших респондентов – вы-
пускники педагогических колледжей, и уже изучили в колледже 
не только дисциплины общекультурного блока, но и общепрофес-
сиональные дисциплины, включая предметы психолого-педаго-
гического цикла, преподаваемые на младших курсах вуза. Те же 
студенты, которые пришли не из педагогических колледжей, дей-
ствительно демонстрируют невысокие показатели в обучении на 
младших курсах. 

Основные результаты интервью представлены в сводной таблице 2.

Заключение
1. Выбор транзитной образовательной траектории студентами, 

получающими педагогическое образование по очной форме обуче-
ния, был запланированным, но имел разные основания, обуслов-
ленные как территориальными и экономическими причинами, так 
и личностными мотивами, связанными с оценкой своих образова-
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тельных возможностей, образовательными планами и профессио-
нальными предпочтениями.

2. Социально-демографические и образовательные характеристики 
изучаемых нами студентов в целом согласуются с данными иссле-
дований о том, какие студенты колледжей выбирают продолжение 
обучения в вузе: девушки, из семей среднего достатка, проживаю-
щие в регионе получения образования, обучающиеся по социально-
гуманитарному или педагогическому профилю, имеющие высокую 
успеваемость и выбирающие направление подготовки как продол-
жение ранее полученной специальности.

3. Выбор педагогического образования связан с интересом и по-
ложительным отношением к профессии, семейными традициями и 
примером школьных учителей, тогда как выбор экономических и 
управленческих специальностей обусловлен внешними мотивами 
престижа и удобства поступления. Внутренняя мотивация оказывает 
существенное влияние не только на выбор специальности в коллед-
же, но и на смену направления подготовки при поступлении в вуз.

4. Причины предпочтения очной формы обучения обусловлены 
различными факторами, как личностного, так и экономического 
характера, среди которых доминирующей является внутренняя мо-
тивация интереса к изучаемой предметной сфере и желание стать 
высококвалифицированным специалистом.

5. Существенным фактором, определяющим содержательные ха-
рактеристики учебной деятельности и определенность в профессио-
нальном выборе студентов, является преемственность специальности 
колледжа и вузовского направления подготовки, придающая траекто-
рии «колледж-вуз» осмысленность, личностную значимость, ориента-
цию на профессиональное развитие и трудоустройство по выбранной 
специальности. Отсутствие преемственности чаще свидетельствует о 
сложностях в профессиональном выборе, незаконченности профес-
сионального самоопределения, его отложенном характере.

6. Выпускники колледжа преимущественно положительно вос-
принимают свой учебно-профессиональный опыт, полученный в 
колледже, используют его в теоретическом и практическом обучении.
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Научная статья

ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ                                      
1 КУРСА РОССИЙСКОГО НОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА

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

Обоснование. Преподавателю необходимо анализировать и опера-
тивно вносить изменения по дозировкам физической нагрузки в процес-
се занятия каждому студенту. При этом, внутри группы студенты 
различаются между собой по полу, возрасту, физической подготов-
ленности, уровню здоровья. Такие различия затрудняют возможность 
четко увидеть индивидуальные особенности каждого студента и по-
мочь раскрыть наилучшим образом свои физические данные, выбрать 
двигательный режим для улучшения своего здоровья. 

Цель работы – рассчитать и проанализировать индекс физи-
ческого здоровья студентов 1-х курсов 2023–2024 учебного года 
Российского нового университета в баллах для контроля их физи-
ческого состояния на дисциплине «Физическая культура».

Материалы и методы. В исследовании использовались мето-
дики, тестовые и компьютерные программы, которыми распола-
гает Ассоциация «Народный СпортПарк». Ассоциация «Народ-
ный СпортПарк» обладает патентом Российской Федерации № 
2147208 на «Способ оценки резервов физического здоровья и рабо-
тоспособности населения» и правом собственности компьютерной 
программы, обрабатывающей и оценивающей результаты тести-
рования различных категорий населения. Материалы исследования: 
данные 15 тестов следующих систем организма человека: сердечно-
сосудистой, дыхательной, мышечной, нервной. В состав тестов 
входят измерения, как в состоянии относительного покоя, так и 
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в динамике. Основной метод работы с полученными данными со-
стоял в их статистической обработке и анализе ее результатов.

Результаты. В статье отражены результаты исследования сер-
дечного ритма студентов-первокурсников, полученные посредством 
технических средств и регистрируемые в режиме реального времени.

Расчет индекса физического здоровья (ИФЗ) студентов 1-х кур-
сов 2023–2024 учебного года показал следующее распределение:

• 34% студентов набрали от 3 до 3.9 балла из 6 максимальных 
и имеют удовлетворительный уровень здоровья и работоспо-
собности;

• физическое состояние 41% первокурсников неудовлетворитель-
ное, что соответствует 2.0–2.9 балла из 6 максимального;

• 25% первокурсников имеют хороший и отличный уровень 
здоровья, что соответствует 4-6 баллов;

• у 75% первокурсников качество здоровья требует изменения, 
и контроль со стороны специалистов максимальным. 

Ключевые слова: контроль здоровья; физическая культура; ин-
декс физического здоровья; здоровье студентов
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Background. The teacher needs to analyse and promptly make chang-
es in each student’s dosage of physical activity in the class. At the same 
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time, students within the group differ from each other in gender, age, 
physical fitness and health level. Such differences make it difficult to 
clearly discern the individual characteristics of every student and thus 
to help them develop their physical data in the best way, choose a proper 
motor regime to improve their health. 

The aim of the work is to calculate and analyse the physical health 
index for 1st-year students of the 2023-2024 academic year at the Russian 
New University in scores in order to control their physical condition in 
the discipline “Physical Culture”.

Materials and methods. The survey used the methods, tests and com-
puter programmes developed by the Association “People’s Sports Park”. 
The Association “People’s Sports Park” has a patent of the Russian Fed-
eration No. 2147208 for the “Method of assessing physical health reserves 
and working capacity of the population” and the ownership right to the 
computer programme processing and evaluating testing results for differ-
ent categories of the population. Materials of the research: data from 15 
tests for the following human body systems: cardiovascular, respiratory, 
muscular, nervous. The tests include measurements made both in the state 
of relative dormancy and in dynamics. The main method of working with 
the obtained data was their statistical processing and analysis of its results.

Results. The article reflects the findings of the study of the first-year 
students’ heart rhythm obtained with the use of technical means and 
recorded in real time.

The calculation of the physical health index (PHI) of the first-year 
students made in the 2023-2024 academic year showed the following 
distribution:

• 34% of the students scored between 3 and 3.9 out of 6 points maxi-
mum and have a satisfactory level of health and performance ability;

• 41% of the first-year students have an unsatisfactory physical 
condition, which corresponds to 2.0-2.9 points out of 6 maximum;

• 25% of the first-year students have good and excellent health 
levels, which corresponds to 4-6 points;

• 75% of the first-year students have a quality of health that requires 
perfection and maximum control by specialists. 
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Введение
Третий год кафедра физического воспитания АНО ВО РосНОУ 

(Российский новый университет) изучает общие показатели здоро-
вья первокурсников. Такие данные нуждаются в быстрой обработке, 
чтобы преподаватель в начале учебного года смог их использовать, 
увеличив возможности процесса обучения, при этом эффективно ре-
шая задачи физической культуры без негативных последствий для 
здоровья, экономя время для смены мощности физической нагрузки 
[18; 20]. Подбор физической нагрузки – необходимое умение пре-
подавателя для принятия оптимальных решений в различных учеб-
ных ситуациях [6; 15; 17]. Применение компьютерных технологий 
в учебном процессе дисциплины «Физическая культура» позволяет 
выявить «неблагополучную» реакцию со стороны сердечно-сосуди-
стой системы на физическую нагрузку и рекомендовать студенту 
обратиться к врачу для полного обследования [3].

Обзор данных научных работ российских и зарубежных иссле-
дователей показал: 

- положительное применение беспроводных датчиков в процес-
се двигательной деятельности [2; 11; 19];

- показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС) по-прежнему 
остаются наиболее значимыми для определения возможностей че-
ловека во время физической нагрузки [4]. В последнее время на 
рынке появились простые устройства для регистрации ЧСС, кото-
рые могут применяться при двигательной деятельности и в период 
восстановления [5; 7; 14].

Многие специалисты в области физической культуры и спор-
та проводят исследования с применением дистанционных карди-
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одатчиков для построения эффективных занятий, анализа уровня 
здоровья. Эксперимент, проведенный в Национальном государствен-
ном Университете физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта, показал эффективность применения инновационной 
программы и аппаратуры PolarTeamPro. С помощью такого обсле-
дования упрощается анализ проделанной тренировочной работы, а 
тренер получает полную характеристику динамики ЧСС для каждо-
го спортсмена в ходе тренировочного занятия [4]. Для оценки ЧСС 
в различных пульсовых зонах двигательной активности студентов 
провели исследование с применением нагрудного пульсометра Polar 
H10 Ю.В. Яковлев и др. [16]. В режиме реального времени авторами 
проводился анализ рабочей пульсовой зоны. В Уральском государ-
ственном университете путей сообщения применение компьютер-
ной технологии «Ведущие физические способности» позволило 
изменить внутреннее содержание занятий и создать благоприят-
ные педагогические условия для направленного развития личности 
и формирования необходимых компетенций студентов. Коллектив 
авторов сибирских вузов использовали пульсометр Polar V800 для 
разработки методики контроля функционального состояния орга-
низма студентов [12]. Нормативы и цифровые индикаторы функ-
ционального состояния кардиореспираторной системы с помощью 
нагрудного устройства для контроля над выполнением теста и съе-
ма биометрических параметров со встроенным модулем беспровод-
ной связи исследовали В.А. Орлов, О.В. Стрижакова, О.Б. Фетисов, 
О.И. Самусенков. Авторы отмечают, что выполнение нагрузочных 
тестов на степ-платформах с использованием строго дозированной 
нагрузки и регистрацией ЧСС является доступным и надежным 
методом контроля функциональных резервов и здоровья сердечно-
сосудистой системы (ССС), аппарата легочного и клеточного дыха-
ния и рекомендуют эту методику для включения в образовательный 
стандарт по физической культуре в школах и университетах [9]. Та-
ким образом, вычисление индекса физического здоровья (ИФЗ) с 
применением дистанционных кардиодатчиков в учебном процессе 
дисциплины физическая культура является актуальным.



— 715 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 5SE, part 2 • http://rjep.ru

В нашей работе мы поставили следующую цель – рассчитать 
ИФЗ для контроля здоровья студентов 1-го курса 2023-2024 учеб-
ного года в Российском новом университете (г. Москва) с учетом 
пола и возраста, применив нагрудный датчик Polar H10.

Материалы и методы исследования
В 2022-2023 учебном году мы протестировали 349 первокурсни-

ков РосНОУ. Из них 172 человека – (49,2%) и 177 – девушки (50,7%). 
Средний возраст обследованных – 18 лет (57,3%).

Обследование студентов с применением датчиков осуществля-
лось на добровольной основе при наличии медицинского документа.

Основной метод работы с полученными данными состоял в их 
статистической обработке и анализе ее результатов.

Оборудование и программное обеспечение: PolarElectroOy. Polar 
H10 – высокоточный датчик частоты сердечных сокращений, кото-
рый поставляется с нагрудным ремнем PolarPro. PolarTeamSolution – 
приложение от Polar для командных видов спорта и групповых 
тренировок. 

Для обработки результатов обследования наших студентов мы 
использовали следующие материалы: данные функционально-
нагрузочных тестов, показатели сердечно-сосудистой системы, 
показатели физического состояния и физической подготовленно-
сти. Вычисление интегрального уровня соматического здоровья 
осуществлялось с помощью информационно-компьютерной тех-
нологии «Навигатор здоровья». Достоинством выбранной нами 
методики является простота вычисления, позволяющая оценить 
резервные возможности организма. Методика подходит для сту-
дентов с различным уровнем физической подготовленности, пола 
и возраста [1; 8; 10].

Результаты исследований и обсуждение
Средний ИФЗ первокурсников составил 3.2. балла. Распределение 

ИФЗ по полу выявило меньшее значение у девушек – 3.1. балла. У 
юношей ИФЗ больше на 0.2 балла и составил 3.3. балла. (см. табл. 1).
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Выше 5 баллов набрали 2% студентов. 18% первокурсников 
имеют ИФЗ в диапазоне 4-4.9 балла. 34% оказались в средней зоне 
индекса. Большинство юношей и девушек первого курса (41%) не 
вышли из диапазона 2-2.9 балла. Менее двух баллов было у 4% сту-
дентов (см. табл. 1).

Таблица 1.
Распределение по шкале ИФЗ студентов 1 курса РосНОУ                                                  

2022-2023 учебного года 

Уро-
вень, 

баллов
Качественная оценка уровня здоровья

Кол-во

диаграмма %-го 
распределениячел. %

25 50 75 100

5,0 
и выше

Отличный уровень резервов здоровья и 
работоспособности, близкий к эталону для 
своего возраста. Поддерживайте активный и 
здоровый образ жизни.

7 2

4,0 - 4,9

Хорошее функциональное состояние, высо-
кий уровень резервов здоровья и работоспо-
собности надежно защищают от стрессов и 
негативных воздействий окружающей среды.

63 18

3,0 - 3,9

Удовлетворительный уровень резервов здоро-
вья и работоспособности. Наличие отдельных 
«слабых» звеньев в системе жизнеобеспече-
ния требует активизации жизненного стиля.

119 34

2,0 - 2,9

Неудовлетворительное общее состояние орга-
низма, наличие нескольких «слабых» систем 
жизнеобеспечения ограничивают работоспо-
собность и сказываются на самочувствии.

146 41

1,0 - 1,9

Низкий уровень резервов здоровья и рабо-
тоспособности, плохая защищенность от 
стрессов, утомления, негативных воздей-
ствий окружающей среды. Явная недооцен-
ка собственного здоровья.

14 4

0,1 - 0,9

Очень плохое функциональное состояние, 
отсутствие выраженных адаптационных 
резервов, высокая утомляемость, низкая ра-
ботоспособность. Необходимо перестроить 
отношение к собственному здоровью.

0 0

Количество и процент обследованных, имеющих оценку пока-
зателей здоровья менее 3 баллов из 6 возможных представлен на 
рис. 1. Показатели здоровья, представленные в первом столбике, 
учитываются при расчете ИФЗ.
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Рис. 1. Количество и процент обследованных, имеющих оценку                                       
показателей менее 3 баллов

Как видно из рисунка, больше 80% студентов из общей выборки 
имеют низкие оценки по следующим показателям: максимальное 
потребление кислорода (МПК), минутный объем кровообращения 
(МОК), систолический выброс (СВ). Такие результаты обеспечи-
вают низкую адаптивность ССС к физической нагрузке и невы-
сокую общую физическую работоспособность (см. рис. 1). У 108 
человек (30% от общего числа респондентов) пульс плохо восста-
навливается. Пульс в покое не соответствует возрастным нормам у 
162 первокурсников (46%). 126 студента не обладают психической 
саморегуляцией (36% выборки). Как видно из рис. 1, артериальное 
давление (АД) у 17% обследованных нестабильно, жизненная ем-
кость легких (ЖЕЛ) у 47 человек выше нормы, что соответствует 
13% обследованных. Плохая зрительно-двигательная реакция у 82 
юношей и девушек, недостаточная координация у 58 человек, что 
соответствует 24% и 16% (см. рис. 1). 23% первокурсника имеют 
низкие показатели теста на мышцы верхнего плечевого пояса. Ра-
ботоспособность мышц брюшного пресса, напротив, хорошая у 
большинства первокурсников. Также у наших студентов в пределах 
нормы гибкость позвоночника, хорошая устойчивость к гипоксии, 
массо-ростовой показатель (см. рис. 1).
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Как видно из таблицы 2, наименьший индекс здоровья – у 19-лет-
них девушек, наибольший – у 17-летних юношей. Общее количество 
17-летних первокурсников – 98 человек (28%), 18-летних юношей и 
девушек было 200 человек (57,3%), 19-летних – 42 человека (14,7%).

Таблица 2. 
Обобщенные данные студентов первого курса

Возраст

Девушки – средний ИФЗ 3.1. Юноши – средний ИФЗ 3.3.

Количество об-
следованных 

Индекс физиче-
ского здоровья 

(баллы)

Количество об-
следованных

Индекс физиче-
ского здоровья 

(баллы)
17 53 3.3 45 3.4
18 95 3.0 105 3.2
19-22 21 2.9 21 3.3

Ниже представляем следующие особенности функционально-
го состояния и физической подготовленности студентов-перво-
курсников, выявленные в нашем исследовании. 95 девушек было 
в возрасте 18 лет. Средний индекс в этой подгруппе составил 3.0. 
Адаптивность сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке 
практически у всей группы не соответствует возрастным стандар-
там. Такие показатели, как МПК, МОК, СВ у 85% обследованных 
имеют оценку ниже трех. Большинство 18-летних молодых людей 
не выдерживают физическую нагрузку. При этом у 50% пульс в по-
кое не соответствует возрастному эталону. Также 50% обследован-
ных показали низкую способность к психической саморегуляции. 
Данная возрастная подгруппа показала хорошие результаты теста 
на гибкость и подъем туловища за 30 сек.

19-летние девушки набрали менее трех баллов по таким параме-
трам как, адаптивность сердечно-сосудистой системы к нагрузке. У 
них низкие значения МОК, МПК, СВ. Пульс не смог восстановить-
ся у 47% обследованных. 42% не смогли выполнить тест на психо-
физиорегуляцию. У 42% первокурсниц мышцы верхнего плечевого 
пояса недостаточно развиты.

Статистика отклонений параметров 17-летних студентов показа-
ла, что у 68% низкая адаптивность к физическим нагрузкам, 77% не 
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справились со степ-тестом. У большинства низкие показатели МОК, 
СВ, МПК. Среди 17-летних 35% имеют завышенный пульс, также у 
них данный параметр не восстановился после физической нагруз-
ки. В данной возрастной группе хорошо развиты мышцы плечево-
го и брюшного пресса. Такие физические качества, как гибкость и 
координация только плохо развиты у 5 юношей (11%). 18 человек 
(40%) не справились с тестом «ловля мяча». Пробу Штанге выпол-
нили все 17-летние студенты.

90% юношей в возрасте 18 лет показали низкий балл менее 3 
баллов из 6 возможных по таким параметрам, как МОК, СВ, МПК. 
У них же общая физическая работоспособность не соответству-
ет возрастным данным и не проявляется адаптация к физическим 
нагрузкам. Пульс в покое выше возрастной модели. Мышцы пле-
чевого пояса и брюшные мышцы у 18-летних юношей развиты в 
соответствии с возрастом. 10% не справились с тестом на гибкость 
и координацию. С тестом на зрительно-двигательную реакцию не 
справились 30% первокурсников, 37% не справляются с психиче-
ской регуляцией. 

В возрастной группе от 19-22 лет процент обследованных, име-
ющих оценку показателя адаптации к физической нагрузке менее 
3 баллов из 6 возможных, выявлен у 90% обучающихся. При этом 
у 71% мужчин пульс в покое выше нормы. Восстановление пульса 
после физической нагрузки произошло у 33% обследованных нами 
первокурсников. Способностью к психической саморегуляции об-
ладают 60%. Зрительно-двигательная реакция в норме у 70% дан-
ной возрастной категории. Проба Штанге и ЖЕЛ в норме почти у 
всех. Хорошие показатели в данной подгруппе по следующим дан-
ным: мышцы брюшного пресса, гибкость позвоночника, ловкость, 
мышцы плечевого пояса также соответствуют возрастным моделям.

Анализ ИФЗ позволил получить полную информацию о физиче-
ском и функциональном состоянии студентов первокурсников, что 
поможет преподавателю качественно вносить изменения по дози-
ровкам физической нагрузки в процессе занятия с учетом пола, воз-
раста, физической подготовленности. Данные уровня здоровья будут 
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учитываться при формировании групп по спортивным интересам 
(спортивные секции) на втором и последующих курсах.

Использование во время двигательной деятельности беспровод-
ных кардиодатчиков позволяет предотвратить физические пере-
грузки, а именно: 

- возможен контроль пульса в режиме реального времени как от-
дельно взятого индивида, так и всей группы;

- провести детальный анализ результатов тренировки, т.е. какая 
нагрузка была малой или наоборот слишком завышенной. 

- определить пульсовую зону, характерную для данного индиви-
да и выполнить упражнения с требуемой интенсивностью.

Заключение
1. Студенту-первокурснику важно подобрать вид деятельности, 

необходимый для проявления его физических способностей. Для 
максимального развития его физических качеств применение при-
боров с измерением частоты сердечных сокращений на занятиях по 
физической культуре является необходимостью. Тем самым, у препо-
давателя будет возможность применить принцип индивидуализации.

2. Средний ИФЗ первокурсников 2022-2023 учебного года Рос-
сийского нового университета (г. Москва) составил 3.2. балла. ИФЗ 
девушек меньше, чем у юношей, и составил 3.1. балла. У юношей 
ИФЗ больше на 0.2 балла и составил 3.3. балла.

3. Наименьший индекс здоровья у 19-летних девушек (2.9 бал-
ла), наибольший у 17-летних юношей (3,4 балла). 
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Научная статья

МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

С.А. Малегонова

Обоснование. В современной психологической науке вопрос о меха-
низмах психологической адаптации личности в кризисных ситуациях 
стоит достаточно остро. На основании теоретического рассмотре-
ния проблемы реализации задач по психологической адаптации лич-
ности автором работы доказывается плодотворность дальнейших 
научных разработок по поднятому в статье вопросу. Нет единства 
среди ученых по подходам к теоретическим моделям психологической 
адаптации личности в ситуации кризиса (в том числе ненормативного).

Цель. Провести теоретическое рассмотрение механизмов пси-
хологической адаптации личности в кризисных ситуациях.

Материалы и методы. Работа базируется на общенаучных 
методах исследования, среди которых центральными оказываются 
обобщение, систематизация, анализ и синтез. Автором статьи 
учитывается комплекс научных разработок, посвящённых теоре-
тическим моделям психологической адаптации личности в кризис-
ных ситуациях.

Результаты. В ходе исследования было установлено, что не-
смотря на глубоко научное осмысление проблемы психологической 
адаптации личности в кризисных ситуациях данный вопрос нуж-
дается в дальнейшей разработке, в частности, в недостаточной 
степени внимание учёных сосредоточено на теоретических моделях 
преодоления адаптационных трудностей в процессе проживания 
ненормативных кризисных ситуаций. В связи с чем считаем необ-
ходимым внедрить в психологическую практику такой механизм, 
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как жизненная перспектива, выступающая одним из способов пре-
одоления личностью адаптационных трудностей в ходе получения 
психологической поддержки со стороны специалиста-психолога.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут оказаться востребованными в дальнейших научных изыска-
ниях в области психологической адаптации личности, а также при 
подготовке специалистов психологической сферы профессиональ-
ной деятельности.

Ключевые слова: психологическая адаптация; механизмы адап-
тации; теоретические модели психологической адаптации; кризис-
ная ситуация; нормативная кризисная ситуация; ненормативная 
кризисная ситуация; жизненная перспектива
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MECHANISMS OF PSYCHOLOGICAL ADAPTATION                   
OF PERSONALITY IN A CRISIS SITUATION

S.A. Malegonova

Background. The question of the mechanisms of psychological ad-
aptation of a person in crisis situations is quite acute in modern psycho-
logical science. Based on the theoretical consideration of the problem of 
the implementation of tasks for the psychological adaptation of person-
ality, the author of the work proves the fruitfulness of further scientific 
developments on the issue raised in the article. There is no unity among 
scientists on approaches to theoretical models of psychological adapta-
tion of a person in a crisis situation (including non-normative).

Purpose. Conduct a theoretical examination of the mechanisms of 
psychological adaptation of the individual in crisis situations.
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Materials and methods. The work is based on general scientific re-
search methods, among which generalization, systematization, analysis 
and synthesis are central. The author of the article takes into account 
a complex of scientific developments devoted to theoretical models of 
psychological adaptation of the individual in crisis situations.

Results. During the study, it was found that despite a deeply scientific 
understanding of the problem of the mechanisms of psychological adaptation 
of the individual in crisis situations, this issue needs further development, 
in particular, the attention of scientists is insufficiently focused on theoreti-
cal models of overcoming adaptation difficulties in the process of living in 
non-normative crisis situations. In this connection, we consider it necessary 
to introduce into psychological practice such a mechanism as a life per-
spective, which is one of the ways for an individual to overcome adaptation 
difficulties while receiving psychological support from a psychologist.

Further application of the obtained results. The results of the study 
may be in demand in further scientific research in the field of psycholog-
ical adaptation of the individual, as well as in the training of specialists 
in the psychological sphere of professional activity.

Keywords: psychological adaptation; adaptation mechanisms; theo-
retical models of psychological adaptation; crisis situation; normative 
crisis situation; non-normative crisis situation; life perspective

For citation. Malegonova S.A. Mechanisms of Psychological Ad-
aptation of Personality in a Crisis Situation. Russian Journal of Ed-
ucation and Psychology, 2024, vol. 15, no. 5SE, pp. 728-743. DOI: 
10.12731/2658-4034-2024-15-5SE-550

Введение
В современных условиях личность неизбежно сталкивается с 

целым рядом кризисных ситуаций, детерминированных внешними 
условиями. В настоящее время обращение к практикующему пси-
хологу становится нормой жизни, что даёт толчок к развитию идей 
о способах, методах и инструментах оказания психологической по-
мощи и поддержки, в том числе в период проживания кризисных 
ситуаций. Под кризисной ситуацией в науке понимается особое пси-
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хологическое состояние человека, вызванное его реакцией на опре-
делённые «угрозы со стороны внешней среды» и выражающееся во 
внутреннем эмоциональном дисбалансе [11, с. 146].

Ученые считают, что основным выходом из кризиса является 
адаптация, понимаемая в науке как процесс и результат «активного 
приспособления к условиям социальной среды» [6, с. 67]. Совре-
менная практическая психология, оперируя множеством инструмен-
тов и механизмов оказания психологической поддержки и помощи, 
всё ещё нуждается в расширении способов качественного влияния 
на протекание адаптационных процессов личности, проживающей 
кризисную ситуацию.

Следовательно, цель статьи: провести теоретическое рассмо-
трение механизмов психологической адаптации личности в кри-
зисных ситуациях.

Названная цель детерминирует решение следующих задач ис-
следования, заключающихся в:

1. выявлении разработанных на сегодняшний день теоретиче-
ских моделей адаптации личности, проживающей кризисную 
ситуацию;

2. определении эффективных инструментов оптимизации пси-
хологической помощи при работе с лицами, находящимися в 
ситуации ненормативного кризиса;

3. описании такого психологического механизма, как жизненная 
перспектива;

4. формировании адаптационных возможностей личности, на-
ходящейся в ситуации кризиса.

Материалы и методы исследования
Методологической основой настоящей работы выступает теория 

психологической адаптации личности как неизбежного процесса 
при проживании кризисной ситуации и итога выхода из ненорма-
тивного кризиса.

Феномен психологической адаптации не обделён вниманием ис-
следователей. Сущность понятия, его структура, а также механизмы, 
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позволяющие индивиду проживать период адаптации, рассмотрены в 
статьях Е. В. Карповой, С. Л. Свешниковой [3], О. С. Назаревич [6], 
И. А. Ральниковой, С. А. Малегоновой [11], И. Демченко и др. [15].

Проблемы возникновения и развития кризисных ситуаций глубо-
ко изучены в работах И. А. Ральниковой [10], О. А. Рудаковой [12] и 
др. Вопросы, связанные с проживанием ненормативных кризисных 
ситуаций, освещены в трудах таких исследователей, как М. В. Бело-
усов, Е. Ю. Пряжникова [1], Ю.С. Котельниковой [4]. Особенный 
интерес в последних публикациях, в частности, в трудах зарубеж-
ный исследователей, вызывают вопросы психологической адапта-
ции в период пандемии, что также оказалось причиной проживания 
людьми ненормативного кризиса, что детерминировало активизацию 
специалистов-психологов в области поиска путей оказания необхо-
димой помощи людям, испытывающим проблемы с психическим 
здоровьем [14, с. 604]. В статье учитываются разработанные на се-
годняшний день теоретические модели психологической адаптации 
личности, находящейся в ситуации кризиса, характеризующиеся в 
работах А. А. Суханова [13], О. А. Пяткиной [9].

Согласно заявленной цели, а также определённым задачам работы 
в исследовании автором применяются такие общенаучные методы, 
как анализ, синтез, сравнение и систематизация, а также обобщение 
научных достижений по поднятому в статье вопросу.

Результаты исследования
Теоретические модели психологической адаптации личности в 

период кризиса
Современная психологическая мысль отличается достаточно 

глубокой степенью разработки вопроса об оказании необходимой 
помощи человеку, проживающему состояние кризиса. Как спра-
ведливо отмечается О. А. Рудаковой, без вмешательства специали-
ста-психолога в процесс проживания кризисной ситуации индивид 
может прийти к стадии дезадаптации, что в конечном счёте приве-
дёт к «личностной и социальной дезинтеграции» [12, с. 424]. Не-
допущение данного обстоятельства детерминирует немалое число 
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научных публикаций, рассматривающих проблему поиска путей и 
способов оказания психологической помощи людям, оказавшимся 
в ситуации кризиса.

Среди теоретических моделей психологической адаптации, опи-
санных в доступной нам научной литературе, были обнаружены 
несколько разработок, представляющих собой научный интерес:

− модель психологической адаптации личности А. А. Суханова [13].
− модель адаптационного поведения личности, представленная 

в работе О. А. Пяткиной [9].
В основание модели А. А. Суханова положен принцип уровнево-

сти психологической адаптации личности, а также компоненты этих 
уровней и показатели. Исследователем учтены три уровня психо-
логической адаптации, среди которых социально-психологический, 
психический и психофизиологический. Первые два из обозначенных 
уровней А. А. Суханов подразделяет на компоненты (когнитивный, 
аффективный и эмоциональный). Исследователь, таким образом, 
демонстрирует связь всех обозначенных в модели уровней: пси-
хофизиологический уровень, показатели которого продиктованы 
состоянием внутренних особенностей индивида, его биологиче-
скими показателями, предоставляющими возможность накапливать 
необходимый «энергетический базис» [13, с. 152] – своеобразную 
«отправную точку» для запуска механизмов психологической адап-
тации. А это в свою очередь активизирует психические процессы, 
что позволяет человеку приспосабливаться к внешним условиям 
среды, вызывающим психологический дисбаланс.

Модель психологической адаптации личности, разработанная 
А. А. Сухановым, направлена на работу с людьми, проживающими 
в неблагоприятных климатических условиях, однако может иметь 
применение и при осуществлении психологической поддержки тех 
лиц, что оказались в ситуации кризиса. 

В основу теоретической модели, автором которой является О. А. 
Пяткина, положена идея адаптированности личности. Основными 
критериями адаптированности автор исследования считает долж-
ную степень сформированности всего многообразия личностных 
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черт индивида; наличие определённых конкретных жизненных уста-
новок, целей, планов и средств, необходимых для их реализации. 
Кроме того, автором указывается, что детерминантой адаптирован-
ности личности в условиях возникновения кризисных ситуаций ока-
зывается «удовлетворенность отношениями в жизненно значимых 
сферах межличностного гармоничного взаимодействия» [9, с. 75]. 
Новая кризисная ситуация, неизбежно возникающая вследствие тех 
или иных обстоятельств, заданных внешними условиями, является, 
по мнению автора рассматриваемой теоретической модели, тем ин-
дикатором, который продемонстрирует состояние системы в целом: 
«Станет ли состояние системы хаотичным или она перейдёт на но-
вый, более высокий уровень упорядоченности» [9, с. 76].

Помимо новой кризисной ситуации в теоретической модели 
О. А. Пяткиной учитываются такие элементы, как цикличные фазы 
адаптации, векторы нормы, адаптации и дезадаптации.

Следует отметить, что данные модели применимы в деятельности 
практикующих специалистов-психологов и обладают несомненной 
эффективностью. Однако особого внимания заслуживают те аспек-
ты поднятой в статье темы, которые касаются проблем, связанных 
с проживанием ненормативной кризисной ситуации, которая, по 
сравнению с нормативным кризисом требует большего индивиду-
ального подхода в организации психологического консультирования. 

Понятие ненормативной кризисной ситуации
Кризис, несмотря на несомненную содержащуюся в самой лексеме 

негативную коннотацию, обладает феноменальной природой: с точки 
зрения психологии, кризисная ситуация оказывается инструментом лич-
ностного развития, а период поиска путей выхода из состояния эмоцио-
нального дисбаланса связывается с активизацией внутренних ресурсов 
человека за счёт формирования личностной идентичности, проявле-
ния самостоятельности, навыков рефлексии, актуализации творческого 
потенциала в ходе выстраивания алгоритма действий по адаптации к 
новым условиям или преобразованию действительности [17, с. 370].

В психологии функционирует классификация кризисных ситу-
аций, подразумевающая их деление на нормативные и ненорма-
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тивные. В разряд нормативных кризисов включаются, например, 
возрастные, протекание которых характерно для большего числа 
людей. Также нормативными исследователи называют те, что свя-
зываются с «логикой развития характера» и являются своего рода 
результатом влияния на личность различных социальных, биологи-
ческих, исторических факторов [1, с. 9].

Ненормативная кризисная ситуация – это причина нарушения 
внутреннего психологического баланса личности, вызванное не-
ожиданными и / или непредсказуемыми событиями. 

Различия, которые позволяют обособлять ненормативный кризис 
от нормативного, заключаются в сроках возникновения, что детер-
минируется внезапным характером событий, приведших к кризисной 
ситуации; в характере протекания адаптационного периода; в особен-
ностях и механизмах преодоления стрессовых состояний [4, с. 420].

Механизмы психологической адаптации личности
Механизмами адаптации в психологической науке принято счи-

тать те ресурсы личности (физиологические, психологические и со-
циальные), которые позволяют индивиду стабилизировать уровень 
функционирования организма «адекватно текущим и прогнозируе-
мым требованиям среды» [8, с. 43].

Основными из адаптационных механизмов исследователями на-
зываются копинг, механизмы психологической защиты и стратегии 
совладания. Копинг-стратегии выступают инструментами активи-
зации субъектности личности, находящейся в кризисной ситуации, 
поскольку позволяют индивиду выполнять в процессе адаптации 
сразу несколько функций: адаптивную, совладающую, преобразо-
вательную, а также функцию саморазвития [7, с. 76]. Копинг-стра-
тегия позволяет человеку проанализировать стрессовую ситуацию, 
определить дальнейшие пути приспособления к изменившимся 
условиям среды, сделать деятельность целенаправленной, поддер-
живать «благополучие субъекта на уровне его физиологического, 
психологического и социального функционирования» [2].

Психологическая защита как механизм адаптации к кризисной 
ситуации рассматривается исследователями в качестве регулятора 
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поведения человека. Причём защитные механизмы представляют 
собой целый комплекс механизмов, подразделяющихся на те, что 
способствуют самостоятельному поиску выхода из дестабилизиру-
ющего эмоционального состояния (что сближает их с копингом), а 
также механизмы «вытеснения» и «рационализации» [5].

Жизненная перспектива как один из механизмов адаптации лич-
ности в кризисной ситуации

Как справедливо указано О. А. Пяткиной в работе «Модель адап-
тационного поведения личности», жизненные цели и установки 
оказываются основными критериями успешности психологической 
адаптации личности [9, с. 75]. Согласно плодотворным наблюдени-
ям Х. Б. Смита, личность, проживающая стадию кризиса, нужда-
ется в психологическом вмешательстве, которое ориентировано на 
достижение реалистичных целей [16, с. 13].

В данной связи считаем плодотворным определить жизненную 
перспективу в качестве одного из механизмов психологической 
адаптации личности в кризисной ситуации. По справедливому за-
мечанию Е. В. Карповой, С. Л. Свешниковой, индивиду необхо-
димо осознавать свои планы на будущее, формировать его образ, 
поскольку именно чёткость установок и планирование временной 
перспективы является центральным, основополагающим фактором 
успешности адаптации [3, с. 198]. Жизненная перспектива является 
динамичной структурой, которая зависит от изменений, происхо-
дящих в настоящем времени, и включается в состав субъективной 
картины жизненного пути личности и психологического времени в 
целом. На каждом этапе жизненного пути содержание жизненной 
перспективы меняется: часть компонентов отсеивается и трансфор-
мируются в связи с произошедшими изменениями, а другие компо-
ненты сохраняются с предыдущих этапов.

В условиях проживания ненормативного кризиса формирование 
образа будущего (жизненная перспектива) может выступать меха-
низмом, активизирующим внутренние ресурсы личности, а чёткость 
установок выступит гарантом более последовательных действий 
со стороны лица, находящегося в состоянии кризиса. Критические 
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(кризисные) моменты существуют в жизни каждого человека, они 
предполагают необходимость перестройки жизненной перспективы. 
Однако часть людей быстро адаптируется к изменившимся услови-
ям и способна осуществлять данную перестройку в ситуации кри-
зиса, другие же «застревают» в кризисной ситуации, их жизненная 
перспектива сужается и перестает отвечать требованиям жизнен-
ного пути. Концентрация критических ситуаций, перерастающих в 
ненормативный кризис, требует формирования и перестройки жиз-
ненной перспективы. Перестройка жизненной перспективы даст 
возможность личности увидеть жизненный путь, проанализировать 
жизненные планы и программы, свойственные для данного этапа 
жизни. Все это позволит успешно адаптироваться к измененным 
условиям среды в ситуации ненормативного кризиса. 

Пониманию и описанию данного механизма психологической 
адаптации в условиях ненормативной кризисной ситуации посвящено 
дальнейшее развитие данной исследовательской работы. Кроме того, 
разработка практической модели работы с жизненной перспективой 
как механизмом адаптации личности расширит понимание адапта-
ционных возможностей личности и даст возможность применять 
данную адаптационную модель в практической работе психолога.

Заключение
1. На современном этапе развития психологической научной мысли 

наблюдается повышенный интерес исследователей к вопросам адап-
тации личности в ситуациях стрессового, психоэмоционального на-
пряжения, которые частотны ввиду трансформационных процессов 
общества и глобального миропорядка. Вследствие этого активизиру-
ются научные изыскания в области оказания квалифицированной пси-
хологической помощи пациентам, проживающим ситуацию кризиса.

2. Особого внимания в данной связи заслуживают вопросы, каса-
ющиеся психологической поддержки людей, находящихся в ситуации 
ненормированного кризиса, что требует от специалиста-психолога 
нестандартных решений в поиске способов активизации адаптаци-
онных механизмов. Ненормативный кризис обладает характером 
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спонтанности, а его протекание определяется исследователями в 
качестве трудно прогнозируемого. Данный факт обусловливает ак-
туализацию идей личностно-ориентированного подхода при работе 
с данной категорией пациентов.

3. Среди теоретических моделей психологической адаптации 
личности в кризисных ситуациях в рамках настоящей работы нами 
рассмотрены две, прикладное значение которых заключается в их 
применимости в работе с людьми, проживающими состояние кри-
зиса. Однако их структура требует некоторого пересмотра ввиду не-
нормативности возникшей кризисной ситуации в жизни пациента.

4. Метод копинга, психологической защиты и совладающего 
поведения признаются в науке одними из основных механизмов 
психологической адаптации личности. С нашей точки зрения, при 
проживании человеком ненормативного кризиса применимо ис-
пользование технологии построения жизненной перспективы, как 
запускного механизма адаптационных процессов, работа которых 
позволяет человеку противостоять эмоциональному дисбалансу. 

5. Существует закономерность, согласно которой эффективность 
психологической адаптации зависит от степени организованности жиз-
ненной перспективы. Жизненная перспектива как один из ключевых 
механизмов успешности психологической адаптации оказывает ком-
плексное влияние на ее параметры. Комплексный характер этого влияния 
заключается в том, что перестройка жизненной перспективы оказыва-
ет воздействие на психологическую адаптацию на трех главных уров-
нях: аналитическом, структурном и на уровне основных подструктур.
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Научная статья

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГОВ-НАВИГАТОРОВ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С.Ф. Туктамышева

Обоснование. Более года в России на федеральном уровне во всех 
общеобразовательных школах страны реализуется программа про-
фориентационного минимума обучающихся, в которой ключевая 
роль отведена фигуре педагога-навигатора. Многолетний опыт 
профориентационной работы автора статьи с различной целевой 
аудиторией в соединении с современной научно-обоснованной кон-
цепцией развития личностного потенциала вылился в реализацию 
идеи системной поддержки педагогов-навигаторов.

Цель – анализ пилотной версии рекомендаций для педагогов- 
навигаторов.

Материалы и методы. В качестве методологической основы вы-
браны принципы системного подхода: целостность, структурность, 
иерархичность, множественность, что согласуется с современным 
пониманием профориентации, как системного процесса. Проведено 
эмпирическое исследование путем опроса случайных респондентов в 
формате заочного анкетирования. Статья базируется на комплексе 
источников, представленных нормативными правовыми актами и 
теоретическими исследованиями проблемы в научных источниках и 
психолого-педагогической практике, а также материалами опроса.

Результаты. Представители образовательной сферы зачастую 
не осведомлены о современных научных концепциях профессио-
нального самоопределения обучающихся. Выявлен запрос профес-
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сионального сообщества на предлагаемый ресурс. В базе данных 
автор объединил ключевые концепции развития профориентации, 
профессионального самоопределения, карьерной навигации, лич-
ностного потенциала и потенциала выбора и самоопределения. 
Автор проанализировать обратную связь двух больших сегментов 
целевой аудитории: консультантов по профориентации (33%) и 
педагогов-навигаторов (67%). База данных является ресурсом про-
фессионального развития педагогов-навигаторов, и автор планиру-
ет усиливать этот компонент. У целевой аудитории есть запрос 
на предлагаемые решения (инструкции, типовые сценарии) и нет 
готовности к самостоятельным разработкам, которые, на наш 
взгляд, обеспечены самим форматом базы данных.

Ключевые слова: профориентация; профессиональное самоопре-
деление; педагог-навигатор; потенциал выбора и самоопределения; 
база данных; комплексная система поддержки

Для цитирования. Туктамышева С.Ф. Разработка комплекс-
ной системы поддержки педагогов-навигаторов для развития про-
фессионального самоопределения обучающихся // Russian Journal 
of Education and Psychology. 2024. Т. 15, № 5SE. С. 744-765. DOI: 
10.12731/2658-4034-2024-15-5SE-665 

Original article

CREATION OF A COMPREHENSIVE SUPPORT SYSTEM 
FOR TEACHERS-NAVIGATORS FOR THE PROFESSIONAL 

SELF-DETERMINATION OF STUDENTS

S.F. Tuktamysheva

Background. The vocational guidance minimum for students involves 
the training of teachers-navigators. Systematizing many years of expe-
rience in career guidance, the author offers a comprehensive support 
system for career guidance consultants as a part of specialized programs 
of additional professional education for teachers-navigators.
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Purpose. Analysis of the pilot version of recommendations for teach-
ers-navigators.

Materials and methods. The principles of a systematic approach 
are chosen as the methodological basis: integrity, structure, hierarchy, 
multiplicity, that are consistent with the modern understanding of career 
guidance as a systemic process. An empirical study was conducted using 
interviews of random respondents in the form of questionnaire survey. 
The article contains a set of sources presented by normative legal acts, 
theoretical studies of the problem elaboration in scientific sources and 
psychological and pedagogical practice, as well as survey materials

Results. Representatives of the educational sphere are often unaware 
of modern scientific concepts of professional self-determination of stu-
dents and do not apply them in practice. The request of the professional 
community for the proposed resource has been identified. In the database, 
the author combined the key concepts of career guidance, professional 
self-determination, career navigation, personal potential and potential for 
choice and self-determination. The author analyzes the feedback from two 
large segments of the target audience: career guidance consultants (33%) 
and teacher navigators (67%). We discovered the following: on the one 
hand, the database is really a resource for teachers-navigators and requires 
further strengthening; on the other hand, audience often has a request 
for ready-made solutions (instructions, typical scenarios), but isn’t ready 
for independent development, that is ensured by the database form itself.

Keywords: career guidance; professional self-determination; teach-
er-navigator; choice and self-determination capacity; database; com-
prehensive support system
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Введение
Актуальность темы связана с необходимостью определения мо-

лодежью своего жизненного, в том числе профессионального, пути 
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в соответствии со своими стремлениями возможностями и внеш-
ними запросами. Особую значимость эта проблема приобрела в на-
стоящее время в связи с быстротой и кардинальностью изменений 
в современном мире профессий, в том числе под влиянием инфор-
матизации, цифровизации, новых видов коммуникации, что отра-
жено в тематике конференций и исследований [16]. Для успешного 
решения этой проблемы необходимо создание научно обоснован-
ной системы профориентации подрастающего поколения, начиная 
с подросткового возраста, с учетом как личностных, так и обще-
ственных потребностей и возможностей, а также подготовки гра-
мотных специалистов в этой системе. Педагогические работники 
максимально вовлечены в процессы цифровой трансформации пси-
холого-педагогического сопровождения жизненно важного выбора 
обучающимися профессионального пути своего развития. «Педагог-
навигатор» – это новое обозначение специалиста в системе профо-
риентации подростков, официально введенное в образовательных 
организациях с 1 сентября 2023 г. [3].

Исходя из определения понятия «системы», предложенного 
Б.Н. Рыжовым [13], профессиональная ориентация подростков пред-
ставляет собой систему научно обоснованных и целенаправленных 
действий, позволяющих молодежи осуществлять профессиональ-
ное самоопределение с учетом личностных особенностей и соци-
ально-экономической ситуации на рынке труда и в стране в целом. 
В эту систему вовлечено множество участников. Помимо подрост-
ков и их родителей, это представители системы профессионально-
го образования, науки, государства, бизнеса, а также специалисты, 
непосредственно помогающие подростку в профессиональном са-
моопределении. Сегодня важен продуктивный диалог всех сторон 
в системе профориентации.

Среди условий успешного выбора профессии российские уче-
ные Е.А. Климов [4] и Н.С. Пряжников [11] выделяют, в том числе, 
понимание собственного потенциала с психологической точки зре-
ния, волевых качеств личности, интересов и способностей. Помочь 
в этом может современная валидная цифровая профориентационная 
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диагностика [21], признанная международным научным сообще-
ством [23]. Как отмечают исследователи, диагностика констатирует 
определенный результат на момент ее проведения, даёт картинку 
личностного профиля, определяя сильные стороны и зоны роста в 
вопросах профессионального самоопределения. В задачи диагно-
стики не входит предоставление рекомендаций по дальнейшему 
развитию, однако, родители и подростки по итогам диагностики оз-
вучивают эти запросы. Такие рекомендации могут дать подготовлен-
ные и обученные педагоги-навигаторы. В структуре рекомендаций 
важное место, на наш взгляд, должны занимать вопросы развития 
личностного потенциала подростка.

На протяжении нескольких последних лет мы наблюдаем всплеск 
интереса к теме профориентации подростков, возникает явление 
«вторичной профориентации» взрослых людей. Интерес подогре-
вается, с одной стороны, запросом изменяющегося рынка труда, а, 
с другой, внутренним запросом человека на самоопределение и вы-
бор на протяжении всей жизни.

Проанализировав федеральные документы, научные концепции, 
данные исследований, мы выявили противоречия социального за-
проса и реальной ситуации в профессиональной ориентации под-
ростков, и пришли к следующим выводам:

1. Профориентация переживает новый эволюционный этап, где 
преобладают тенденции самоопределения и самодетерминации. В 
связи с этим, неэффективно развитие профориентации с привлече-
нием только классических методологий.

2. Современные цифровые диагностические профориентацион-
ные методики помогают получить своеобразный «диагноз», касаю-
щийся сформированности определенных личностных характеристик 
подростка, безусловно, важных в профессиональном самоопреде-
лении, но не предлагают комплексных рекомендаций по дальней-
шему личностному развитию.

3. Накоплены и продолжают накапливаться и анализироваться 
большие массивы исследовательских данных в рамках концепции 
развития личностного потенциала Д.А. Леонтьева [5; 6; 7; 8; 9; 10]. 
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Созданы и апробированы научно обоснованные ресурсы програм-
мы «Развивающая среда», которые пока не включены в сферу прак-
тической деятельности, но могут стать частью системы поддержки 
деятельности педагогов-навигаторов.

4. В свою очередь отечественные исследователи опираются на 
разработки зарубежных ученых. В частности, это работы Дж. Кула, 
посвященные сложным, открытым и саморазвивающимся системам 
в психологии [24]. Понимание личности, как системы, характери-
зующейся автономией, самоопределением и активностью просле-
живается в статьях М. Чиксентмихайи и К. Ратунде [19], в теории 
самодетерминации Э. Деси и Р. Райана [20], в теории личности 
С. Мадди [25]. Современные психологические исследования ана-
лизируют личностные предпосылки выбора, а также его типы и 
механизмы [18, 26].

В этой связи автор ставит целью анализ пилотной версии научно-
методического ресурса, разработанного для педагогов-навигаторов. 
Наша гипотеза: мы не только создаем дополнительные условия для 
их профессионального развития, но и задаем методологические и 
методические ориентиры для самостоятельной разработки индиви-
дуальных рекомендаций обучающимся.

Материалы и методы
Методологической основой проведения исследования стало по-

нимание системности современной профориентации (Е.А. Климов, 
Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова, Е.Ю. Пряжникова, М.В. Григо-
рьева, Г.В. Резапкина). При проектировании базы данных учи-
тывались ключевые теоретические выкладки авторов учебного 
пособия «Образовательная профориентация» [1] для студентов и 
преподавателей высших учебных заведений педагогической на-
правленности (В.И. Блинов, И.С. Сергеев, Н.Ф. Родичев); основные 
положения концепции личностного потенциала (Д.А. Леонтьев, 
А.Х. Фам [17]), А.А. Эпельманн [22]); подходы к методологии 
и практике, разработанные лабораторией развития личностно-
го потенциала в образовании МГПУ (А.Н. Иоффе, Л.В. Бычкова 
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[15], М.И. Катеева, М.В. Киктенко); компьютерная диагностика 
в профориентационной работе (И.М. Богдановская, А.Н. Коше-
лева , П.Б. Киселев [2]).

Мы соединили теоретические методы с эмпирическими. Был про-
веден опрос целевой аудитории, основным методом исследования 
стал социологический, когда результаты анкетирования были про-
анализированы с количественной и качественной сторон.

Основной информационный источник – разработанная нами 
база данных «Рекомендации консультантам пo профориентации для 
развития потенциала выбора и самоопределения подростков» [12]. 
База данных находится в открытом доступе с 23.04.2023 г. по адресу 
https://sway.cloud.microsoft/zQXEVZzlFz9QMNbi?ref=Link&loc=play.

Целевой аудиторией базы данных являются: консультанты по 
профориентации подростков (профориентологи, профориентаторы); 
профессиональные сообщества профориентаторов; представители 
образовательной сферы педагоги-навигаторы, связанные с реше-
нием вопросов профессионального самоопределения подростков 
(классные руководители, педагоги-предметники и педагоги-психо-
логи школ, педагоги дополнительного образования, преподаватели 
ссузов и вузов, руководители образовательных организаций).

Результаты и обсуждение
Разработка концепции базы данных
Разработка автором концепции базы данных началась в пери-

од работы в рамках государственной программы «Стратегическое 
управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2025 годы» 
по направлению «Развитие и реализация сезонных кампаний игро-
вой профориентации и ранней профессионализации детей и мо-
лодежи». 

В разработанной автором структуре деятельности по поддерж-
ке профессиональных консультантов (рисунок 1) три составляю-
щих, одна из которых связана с обучением педагогов-навигаторов 
карьерному консультированию на основе итогов цифровой диа-
гностики.

https://sway.cloud.microsoft/zQXEVZzlFz9QMNbi?ref=Link&loc=play
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Рис. 1. Первичное видение структуры деятельности по поддержке 
профессиональных консультантов

Рис. 2. Направления работы Лаборатории
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Продолжение рис. 2. Направления работы Лаборатории

С 2019 г. исследования и разработки продолжились в Казанском 
инновационном университете (далее – КИУ) в созданной Лабора-
тории карьерной навигации (далее – Лаборатория). На рисунке 2 
представлены направления работы по целевым аудиториям, реали-
зуемые Лабораторией.

Глубокое погружение в тему продолжилось во время обучения 
автора по магистерской программе психолого-педагогической на-
правленности. Знания, полученные в этот период, а также опыт раз-
работки и проведения занятий повышения квалификации «Новые 
форматы профориентационной работы» для педагогов Республики 
Татарстан и Российской Федерации позволили доработать и обо-
гатить первичное видение структуры деятельности по поддержке 
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профессиональных консультантов методами, решениями, продук-
тами и инструментами, которые опираются на актуальные научные 
знания и доказательный подход.

Автор разработал схему системной поддержки (рисунок 3) с 
учетом накопленного опыта работы в данном направлении и той 
обратной связи, которую предоставляли специалисты по профори-
ентации в ходе взаимодействия.

Рис. 3. Составные элементы системной поддержки 

В данной схеме справа представлены те элементы, которые уже 
сформировались, благодаря длительной целенаправленной работе в 
рамках деятельности Лаборатории. Однако стоит заметить, что до-
ступность разработанных методик широкому кругу благополучате-
лей на этапе до реализации данного проекта была весьма ограничена: 
преимущественно ими могли пользоваться те консультанты, которые 
приходили на программы повышения квалификации Лаборатории, а 
также участвовали в проводимых нами профориентационных собы-
тиях. Слева на схеме мы видим тот ключевой, на наш взгляд, элемент 
системы сопровождения профконсультантов, который необходимо 
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было создать, – это база данных. В общедоступную, представленную 
в Интернете базу данных мы включили как материалы для специали-
стов по профориентации, которые были апробированы в Лаборатории, 
так и системообразующие концептуальные положения и методики, 
без которых специалистам сложно принять решение о том, какие из 
представленных инструментов необходимо использовать в той или 
иной ситуации в отношении конкретного подростка.

Анализ количественных и качественных показателей
На сегодняшний день в базе данных представлены контакты и 

ссылки на сайты более 15 организаций из разных сфер, осущест-
вляющих сопровождение профессионального самоопределения мо-
лодых людей, опубликовано более 10 ссылок на инструменты для 
диагностики ресурсов потенциала выбора и самоопределения, более 
30 статей, официальных документов, исследований, презентаций и 
других электронных ресурсов.

В базе данных была предоставлена возможность обратной свя-
зи и предложены два варианта анкет: анкета 1 для консультантов 
по профориентации, анкета 2 для представителей образовательной 
сферы – педагогов-навигаторов. На сегодняшний день в образова-
тельной сфере большинство работников образования, вовлеченных 
в профориентацию, не имеют специальной подготовки (кроме пе-
дагогов-психологов), так как профориентационная работа являет-
ся частью воспитательной работы образовательной организации.

Всего в опросе приняло участие 64 респондента, познакомивших-
ся с пилотной версией базы данных: на вопросы анкеты 1 ответил 
21 респондент, на вопросы анкеты 2 – 43 респондента. 

Результаты проведенного опроса позволяют проанализировать 
количественные и качественные оценки продукта, разработанного 
в ходе реализации данного проекта. 

Результаты опроса консультантов по профориентации по итогам 
их знакомства с разработанным продуктом (базой данных) показа-
ли, что большинство респондентов (95,2 %) считают его полезным 
не только для них самих, но и для их клиентов. 
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Обратную связь (ответы на вопросы анкеты по итогам знаком-
ства с базой данных) также предоставили педагогические работ-
ники образовательных организаций разного уровня образования. 
Прежде всего, обратим внимание на особенности этой второй груп-
пы респондентов:

1. В образовательной сфере от 26 до 30 лет работают 25,6% опро-
шенных, от 20 до 25 лет и от 6 до 10 лет – по 18,6% респондентов в 
каждой категории соответственно, от 16 до 20 лет – 16,3% респон-
дентов, от 31 до 35 лет и от 1 года до 5 лет – по 7 % респондентов 
в каждой категории, от 11 до 15 лет - 4,7 % опрошенных, у одного 
респондента стаж составляет 42 года. 

Как видим, подавляющее большинство респондентов – это пе-
дагоги со стажем более 10 лет, что может свидетельствовать о про-
фессиональной состоятельности участников опроса, возможности 
оценить разработанный продукт с позиции опытного практика, 
знающего и понимающего особенности воспитательной работы с 
подростками.

2. По должностным обязанностям респонденты распределились 
следующим образом: самая большая когорта – классные руково-
дители (48,8 %), далее следуют педагоги-предметники (32,6 %), 
преподаватели вузов (16,3 %), педагоги-психологи и руководители 
образовательных организаций – по 14% (в каждой категории), пе-
дагоги системы дополнительного образования – 7%, преподаватели 
учреждений СПО– 2,3%.

То, что ответы на вопросы анкеты по итогам знакомства с базой 
данных дали в основном классные руководители не случайно и, 
одновременно, значимо для нас. Именно эта категория находится в 
наиболее тесном контакте с подростками и представленные в базе 
данных материалы будут им полезны при поведении профориента-
ционных событий.

Не менее важен отклик педагогов-предметников, так как в прак-
тике наших обучающих семинаров мы делаем акцент на профори-
ентационной составляющей в преподавании общеобразовательных 
дисциплин.
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В оценке созданного продукта для нас значимы те позиции, которые 
респонденты сочли наиболее актуальными для своей профессиональной 
деятельности. Так, для работы консультантов по профориентации наи-
более актуальны видеоматериалы (95,2%) и цифровые ресурсы (95,2%), 
ценность представляют методические материалы (85,7%), меньший 
интерес вызвали теоретические материалы (76,2%). Для работы пред-
ставителей образовательной сферы, так же как для работы консультан-
тов по профориентации, наиболее актуальны видеоматериалы (97,7%) 
и цифровые ресурсы (97,7%), чуть меньшую ценность представляют 
методические (90,7%) и теоретические (90,7%) материалы.

Отметим, что при этом большой интерес обеих категорий ре-
спондентов к предложенным видеоматериалам и цифровым ресур-
сам не случаен. Основной акцент в базе данных сделан именно на 
этих элементах. Практика дистанционных и очных форматов работы 
со взрослой аудиторией неизменно показывает интерес к данным 
форматам. Для нас было важно системно и комплексно представить 
теорию, методологию, видеоконтент и цифровые ресурсы для под-
держки специалистов.

Дополнительно респондентам были предложены открытые во-
просы, на них была возможность ответить развернуто, что позво-
лило автору провести качественный анализ в исследовании. Мы их 
обобщили и выделили следующие параметры обратной связи по пи-
лотной версии базы данных: 1) по оформлению; 2) по содержанию.

Основные аспекты оценки проектного продукта, названные участ-
никами опроса консультантов по профориентации: 

- по оформлению: систематизация материала, качество подбор-
ки материалов и исследований, яркость, простота и доступность 
предъявления информации;

- по содержанию: рекомендaции по рaзвитию потенциaлa выборa 
и сaмоопрeдeлeния, наличие информации о рaзвитии осознанности, 
полезные ссылки, практические советы, инструкции, типовые сце-
нарии, тесты, игры.

Основные аспекты оценки проектного продукта, названные участ-
никами опроса представителей образовательной сферы: 
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- по оформлению: систематизация материала, описание практик, 
возможность вовлечения аудитории, наличие вводного видео от ав-
тора, возможность коммуникации по итогам изучения материалов; 

- по содержанию: рекомендaции по рaзвитию потенциaлa выборa 
и сaмоопрeдeления, информaция о личностном потенциале, матери-
алы для развития системной рефлексии, проблематизирующие мате-
риалы, инструкции, типовые сценарии, диагностические материалы.

Для нас важно, что наиболее частый положительный критерий, 
который отметили респонденты обеих категорий – это систематиза-
ция, так как цель нашей проектной работы – разработка комплексной 
системы. Приведенное ниже высказывание одного из респондентов 
представляет наибольшую ценность для нашей дальнейшей работы, 
так как дает обратную связь и понимание того, что наша идея и её реа-
лизация будут востребованы профессиональным сообществом: «Очень 
полезно для консультантов, которые не углублялись в теоретические 
основы профориентации. Важно, что вы переводите фокус с инстру-
ментальных на методологические аспекты работы специалистов».

По параметру «Полезно по содержанию» на первое место, по зна-
чимости для респондентов, вышли рекомендации по развитию по-
тенциала выбора и самоопределения. Это важно для нас, так как в 
комплексной системе поддержки значимо развитие выбора, как навыка.

Высказывание одного из респондентов в очередной раз харак-
теризуют профориентацию и профессиональное самоопределение 
личности как системный, комплексный процесс, где важна методо-
логическая поддержка специалистов, работающих с подростками: 
«Как происходит самоопределение? Это сложный процесс. Информа-
ции много, вся она очень ценная и полезная для развития человека, 
можно воспользоваться в любом возрасте. Очень здорово написано 
про способность к выбору. Хочется попробовать на практике, тогда 
станет понятно, произойдёт ли самоопределение».

Недостатки по оформлению и содержанию, отмеченные ре-
спондентами в обратной связи, позволили нам внести актуальные 
дополнения в базу данных и мотивируют далее дополнять и дора-
батывать её.
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Заключение
1. В созданной нами базе данных «Рекомендации консультантам 

пo профориентации для развития потенциала выбора и самоопреде-
ления подростков», разрабатываемой с 2018 года, автор объединил 
ключевые концепции развития профориентации, профессионально-
го самоопределения, карьерной навигации, личностного потенциа-
ла и потенциала выбора и самоопределения.

2. В ходе реализации проекта автору удалось запросить, собрать и 
проанализировать обратную связь двух больших сегментов целевой 
аудитории: консультантов по профориентации (33%) и педагогов-на-
вигаторов (67%). Таким образом, положено начало взаимодействию 
важных субъектов профориентации, как системного процесса и сде-
лан первый шаг в разработке системных психолого-педагогических 
рекомендаций по личностному развитию, частью которых является 
профессиональное самоопределение подростков. 

3. Выявлен запрос профессионального сообщества на предлага-
емый ресурс. Только 13% опрошенных изначально были знакомы 
с теоретическими и практическими материалами по личностному 
развитию, разработанными с 2018 года программой «Развивающая 
среда» Благотворительного Фонда «Вклад в будущее». «На вопрос, 
ранжированный по шкале от «0» до «10», «Будет ли вам полезен 
разрабатываемый нами информационный комплекс для поддержки 
деятельности консультантов по профориентации показатель «10» из 
«10» выбрали 85,2% опрошенных» [14, с. 48].

4. Теоретические и методические материалы, предложенные в 
базе данных, представляют меньший интерес для консультантов 
по профориентации в связи с тем, что эта категория теоретически 
и методологически более подготовленная, специалисты проходят 
обязательную сертификацию и супервизии, большую роль играют 
коммуникации в профессиональных сообществах. Большой интерес 
обеих категорий респондентов к предложенным видеоматериалам 
и цифровым ресурсам не случаен. Практика дистанционных и оч-
ных форматов работы со взрослой аудиторией неизменно показы-
вает интерес к данным форматам. Основной акцент в базе данных 
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сделан именно на этих элементах. Для нас было важно системно 
и комплексно представить теорию, методологию, видеоконтент и 
цифровые ресурсы по развитию потенциала выбора и самоопределе-
ния подростков для поддержки консультантов по профориентации.

5. При разработке базы данных мы фокусировались на понимании 
профессионального самоопределения подростков, как целостной си-
стемы, состоящей из взаимосвязанных компонентов. Сопряжение со-
держания, структуры, форматов представления информации, благодаря 
возможному синергетическому эффекту, в перспективе может поддержать 
создание и развитие сетевого профессионального сообщества педагогов-
навигаторов, занимающихся вопросами профориентации подростков, 
опирающегося в своей деятельности на современные научные концеп-
ции и основанные на них практические разработки, готового адаптиро-
вать их и активно применять в своей профессиональной деятельности. 
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Научная статья

СЕМЕЙНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ В ОЦЕНКЕ 
РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ДЕТЕЙ

Л.Ф. Чукмарова

Обоснование. На сегодняшний день в России набирает попу-
лярность семейная форма обучения. Данная тенденция требует 
выявления причин перехода на данную форму обучения, минусов, 
плюсов и последствий семейной формы обучения.

Цель. Выявить причины выбора родителями семейной формы 
обучения, изучить их преимущества и недостатки, а также ис-
следовать аспекты социализации детей, находящихся на семейном 
обучении.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие ро-
дители, предпочитающие семейное или традиционное обучение, 
а также школьники, находящиеся на семейном и традиционном 
обучении. Родители прошли опрос с помощью анкеты К.В. Жуйко-
вой, С.В. Ляликовой «Семейно-домашнее обучение как модель об-
разования, будущего». Со школьниками проведено тестирование с 
использованием методики диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда.

Результаты. Родители семейного обучения выбирают данную 
форму из-за низкого качества традиционного образования, желания 
сохранить здоровье ребенка, поддержания привязанности к роди-
телям и напряженной психологической обстановки в школе. Они 
ценят индивидуальный подход, гибкий график и больше времени, 
которое предоставляет семейное обучение. Считают, что учеба 
важнее, чем просто оценки. В качестве недостатков семейного 
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обучения выступили отсутствие опыта коллективной работы и 
низкий уровень социализации, при этом родители традиционного 
обучения более критичны к этим недостаткам. При выборе обра-
зовательных форм родители семейного обучения руководствуются 
ценностями здоровья, семейного благополучия, самостоятельно-
сти, свободы в жизни, творческого развития и саморазвития. Ро-
дители традиционного обучения склонны к выбору школьной формы 
обучения, поскольку ценят достижения. Степень социализации у 
школьников традиционного обучения выше, они более принимают 
себя и других, меньше испытывают эмоциональный комфорт, чем 
школьники семейного обучения, у которых выражен преобладающий 
внутренний контроль и стремление к доминированию.

Ключевые слова: семейное обучение; традиционное обучение; 
домашнее обучение; причины выбора семейного обучения; преиму-
щества семейного обучения; недостатки семейного обучения; со-
циализация школьников на семейном обучении

Для цитирования. Чукмарова Л.Ф. Семейная форма обучения в 
оценке родителей школьников и результаты социализированности 
детей // Russian Journal of Education and Psychology. 2024. Т. 15, 
№ 5SE. С. 766-786. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-5SE-666 

Original article

THE FAMILY EDUCATION FORM                                                    
IN THE ESTIMATION OF PARENTS AND RESULTS                  

OF CHILDREN’S SOCIALISATION

L.F. Chukmarova

Background. Nowadays the family education is getting popular in 
Russia. It important to investigate reasons of this trend: disadvantages, 
advantages and consequences of it.

Purpose. To determine reasons of choosing the family education 
from parent’s side, explore their advantage and disadvantage, as well 
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as investigate aspects of the socialisation of children who are in the 
family education.

Materials and methods. In the research were involved parents, who 
prefer family or traditional education as well as children who are on 
family or traditional education. Parents were interviewed via the ques-
tionnaire of K.V. Zhuikova, S.V. Lyalikova “Family and home schooling 
as a model of education, the future”. Children were tested by the meth-
odology of diagnosing the socio-psychological adaptation of K. Rogers 
and R. Diamond.

Results. Parents prefer the family education due to the low quality 
of the traditional education, intention to save children’s health, sup-
porting the attachment to parents and stressful conditions at school. 
They appreciate individual approach, flexible schedule and the time 
that the family education provide. They confident that the study is more 
important that estimations. The disadvantages of the family educa-
tion are the lack of team-work experience, low level of socialisation. 
Meanwhile parents who prefer traditional education are more critical 
to this disadvantages. The criteria of choosing the traditional educa-
tion based on such values as health, family well-being, independence, 
freedom in life, creative development and self-development. The par-
ents who prefer the traditional education tends to choose the school 
uniform since they value achievements. Children from the traditional 
education have the high level of socialisation, they accept themself 
and others, have the less level of emotional discomfort (in comparing 
with children from the family education, who have dominate internal 
control and intention to domination.

Keywords: family education; traditional education; home educa-
tion; reasons of choosing the family education; advantages of family 
education; disadvantages of family education; children’s socialisation 
at a family education
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Введение 
На сегодняшний день в России набирает популярность семейная 

форма обучения и уже насчитывается более 100 тысяч детей, офи-
циально не посещающих школу по этой причине [7]. Если раньше 
такой подход в основном был связан с причинами каких-либо име-
ющихся у ребенка отклонений в психическом или физическом раз-
витии, то сегодня семейно-домашнее обучение является моделью 
образования будущего. Появляется все больше родителей, которые 
предпочитают нанимать репетиров, устраивают детей в онлайн-шко-
лы, а то и сами обучают их. И это не случайно, ведь современные 
родители, в отличие от предыдущего поколения, весьма обеспокоены 
тем качеством образования, которое получает их ребенок, находясь 
в стенах общеобразовательной организации. Они внимательно сле-
дят, чему и как учат детей в школе и, если школьная система не от-
вечает их ожиданиям, они активно ищут другие формы образования. 
Современные родители понимают, что мир стремительно меняется, 
и стараются предоставить своим детям всестороннее образование, 
которое поможет им быть готовыми к вызовам будущего. Они ак-
тивно участвуют в учебном процессе и стремятся создать оптималь-
ные условия для развития и реализации потенциала своих детей [3].

Причины, по которым родители выбирают семейную форму об-
учения, разные, но главная из них – дать возможность получить 
ребенку качественное индивидуальное образование. Другие при-
чины связаны с религиозными представлениями, с физическими и 
психическими особенностями детей, с занятиями профессиональ-
ным спортом, трудностями адаптации ребенка к школьной системе 
и трудностями взаимодействия с детским коллективом, с ранним 
интеллектуальным развитием, неудовлетворенностью родителей 
качеством образования (чему и как учат) [8]. 

Семейное обучение имеет свои плюсы и минусы. Прежде всего, 
родители, выбравшие путь семейного обучения, стремятся обеспе-
чить своим детям индивидуальный подход, учитывая их интересы 
и потребности, так же такая форма обучения позволяет гибко фор-
мировать учебный план, акцентируя внимание на сильных и слабых 
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сторонах ребенка. Положительными сторонами семейного обучения 
являются: индивидуальный подход, учет возможностей и интере-
сов ребенка, сплочение семьи, увеличение количества свободного 
времени у ребенка, защита ребенка от влияния негативных соци-
альных факторов и другие [11; 14].

Однако несмотря на преимущества семейного обучения, есть не-
гативные тенденции, связанные, прежде всего, с невозможностью 
полноценной социализации и дальнейшего вхождения в социум, с 
трудностями адаптации при изменяющихся средовых условий, неком-
петентностью родителей в организации учебного плана для ребенка и 
невозможностью правильного распределения нагрузки, а также недо-
статочностью охвата учебных дисциплин (так как выбираются учеб-
ные предметы, прежде всего, те, которые интересны ребенку) [2; 15].

Семейное обучение – это освоение школьником образователь-
ной программы, предусмотренной ФГОС (НОО, ООО) вне школы 
по индивидуальным программам с учетом индивидуальных возмож-
ностей и потребностей ребенка с прохождением итоговой аттеста-
ции в образовательной организации. При этом такой школьник не 
получает никаких привилегий при сдаче ОГЭ или ЕГЭ.

В некоторых странах семейное обучение или «homeschooling», 
пользуется большой популярностью с середины XX в., ему посвя-
щен ряд исследований [17; 18]. Идея о вреде традиционного образо-
вания для физического и психического здоровья детей, высказанная 
рядом авторов, заставила задуматься о фундаментальных принци-
пах обучения. По их мнению, традиционная школа не должна быть 
единственным источником знания. Современный мир предлагает 
множество альтернативных форм обучения и выбор их должен опре-
деляться индивидуальным подходом для развития ребенка [19]. В то 
же время, нельзя умалять несомненные преимущества школьного 
образования, в т.ч. ведущую роль в социализации детей, в обучении 
их базовым социальным навыкам. Важно, чтобы при организации 
обучения дети могли не только приобретать информацию и знания, 
но и получить возможность индивидуального развития в своем соб-
ственном ритме, открывая для себя новое [16; 20].
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Разработкой данной проблемы занимаются многие отечествен-
ные исследователи. Понимание специфики семейного образования 
как проблемы педагогической науки стало предметом исследования 
ряда специалистов – К.В. Жуйковой, С.В. Ляликовой, В.М. Карповой, 
М.П. Антуфьевой, К.А. Баданиной и других [1; 2; 5]. В исследовани-
ях А.А. Козловой, И.А. Ефимовой, С.В. Котисовой, А.А. Кочетовой, 
посвящённых вопросам индивидуализации школьного образования, 
важное место занимали проблемы, связанные с проблемой гумани-
зации государственного школьного образования [4; 8]. Проблемы 
развития личности ребенка и его социализация в условиях семей-
ного образования рассматривались О.В. Зайцевой, А.Н. Сидоровым, 
С.М. Мальцевой [6; 11].

Сейчас в России феномен семейного образования через семейное 
обучение, когда родители берут на себя ответственность за обучение 
своих детей вне традиционных общеобразовательных школ, начина-
ет набирать обороты по распространению и внедрению в практику, 
но до настоящего времени он еще недостаточно изучен. 

Актуальность исследования определяется тем, что динамиче-
ский характер образовательных услуг не дает возможность изуче-
ния различных внешних и внутренних факторов, определяющих 
выбор формы обучения среди родителей. На научно-теоретическом 
уровне анализ научных исследований и психолого-педагогической 
практики позволил выявить противоречие между запросом обще-
ства в формировании разносторонне развитой личности, склонной 
к познанию и активной деятельности и сложившейся системой об-
разования, которая не в полной мере отвечает существующим тре-
бованиям.

В более частном случае возникает противоречие между потреб-
ностями родителей в качественном обучении своих детей и суще-
ствующими традиционными и новыми формами образовательных 
учреждений. Проблема выявления причин выбора формы обучения 
становится приоритетной и все более актуализируется у родителей.

На государственном уровне возможность получения семейного 
образования регламентировано ФЗ «Об образовании в РФ» [12] и 
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Письмом Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. 
№ НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 
форме» [9]. В них обозначено, что родители имеют право выбрать 
для ребенка форму его обучения и обязаны организовать деятель-
ность ребенка по освоению знаний, умений, навыков и компетен-
ций в случае выбора семейной формы обучения, предусмотренных 
ФГОС (НОО, ООО) и программой обучения. 

Целью исследования выступает изучение семейной формы обуче-
ния (через сравнение с традиционной), выявления причины выбора 
родителями семейной формы обучения, рассмотрение ее преиму-
ществ и недостатков, а также изучение аспектов социализации де-
тей в условиях семейного обучения.

Материалы и методы
В качестве респондентов выступили 35 родителей (мужчины и 

женщины) школьников средней школы (7-8 класс) в возрасте от 29 
до 49 лет, которые выбрали для своего ребенка семейную форму об-
учения (ЭГ – экспериментальная группа), а также их дети – учени-
ки 7-8 классов, обучающиеся по семейной форме образования, и 35 
родителей с детьми-школьниками 7-8 классов, выбирающие тради-
ционное обучение (КГ – контрольная группа). Общее число респон-
дентов составило 70 родителей и 70 детей из г. Набережные Челны РТ. 

Основными методами исследования выступили опрос и тестиро-
вание (применяемые методики описаны в результатах). Результаты 
ЭГ и КГ были подвергнуты сравнению.

Результаты и обсуждение
Результаты опроса родителей
Опрос проводился среди родителей с помощью анкеты К.В. Жуй-

ковой, С.В. Ляликовой «Семейно-домашнее обучение как модель 
образования, будущего» [5]. Были выбраны следующие блоки во-
просов: 1) причины выбора семейного образования; 2) преимуще-
ства семейного образования; 3) недостатки семейного образования; 
4) жизненные ценности родителей.
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Первый блок касался причин выбора семейного образования. 
Родители ответили на вопрос: «По вашему мнению, какие причи-
ны побуждают родителей выбрать семейное образование для своих 
детей? Отметьте три главные причины» (табл. 1).

Как видно по данным таблицы 1, у родителей семейной и роди-
телей традиционной формы обучения отмечаются различные точ-
ки зрения на причины определения и выбора формы образования 
для детей. Так для родителей, предпочитающих семейное обуче-
ние, важными причинами являются: низкое качество традицион-
ного школьного образования (65,4%), желание сохранить здоровье 
ребенка, уберечь его от излишних нагрузок (55,6%), важность се-
мейной преемственности (40,3%), напряженная психологическая 
обстановка в школе (40,3%).

Таблица 1.
Причины выбора семейного образования (по мнению родителей) (%)

Причины выбора семейного обучения
Родители 
семейного 
обучения

Родители 
традиционного 

обучения
Низкое качество школьного образования 65,4 33,2
Желание сохранить здоровье ребенка 55,6 21,7
Возможность семейной преемственности 40,3 35,2
Напряженная психологическая обстановка в школе 40,1 55,8
Хочу учить ребенка сам (а) 25,3 12,3
Пройти школьную программу экстерном 12,3 11,2
Инвалидность (ОВЗ) 25,3 65,7
Удаленность школы 14,2 26,4
Религиозные взгляды семьи 5,7 8,5
Постоянные переезды семьи 11,4 17,1

Родители традиционного обучения отмечают, что основными 
причинами, которые бы помогли побудить родителей прибегнуть к 
семенной форме обучения, являются: инвалидность или ОВЗ у ре-
бенка (65,7%) и напряжённая психологическая обстановка в шко-
ле (55,8%). 

Сравнивая результаты опроса по двум группам родителей, мы 
выявили, что родители семейного обучения в отличие от родителей 
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традиционного обучения чаще отмечают фактор низкого качества 
образования (65,4% против 33,2%), желания сохранить здоровье 
ребенку (55,6% против 21,7%), возможности семейной преем-
ственности (40,3% против 35,2%), напряженная психологическая 
обстановка в школе (40,1% против 55,8%), желания учить ребенка 
самому (самой) (25,3% против 12,3%). Тогда как родители традици-
онного обучения в отличие от родителей семейного обучения чаще 
отмечают фактор психологической напряженности в школе (55,8% 
против 40,1%), наличие инвалидности или ОВЗ у ребенка (66,7% 
против 25,3%), возможности семейной преемственности (40,3% про-
тив 35,2%), низкое качество школьного образования (65,4% против 
33,2%), удаленности школы от дома (26,4% против 14,2%), посто-
янных переездов семьи (17,1% против 11,4%). По остальным при-
чинам результаты практически одинаковые.

Таким образом, родители рассматривают семейную форму об-
учения как хорошую альтернативу традиционному обучению по 
причине низкого качества второго, желания сохранить здоровье ре-
бенку, возможности семейной преемственности (поддержание дет-
ско-родительской привязанности) и напряженной психологической 
обстановки в школе.

Второй блок исследования был посвящен выявлению преиму-
ществ семейного образования. Родителям был задан вопрос: «Какие 
плюсы свойственны семейному образованию? Выберите не более 
трех вариантов ответа)» (рис. 1).

Как видно по данным рис. 1 в группе родителей семейного и тра-
диционного обучения есть расхождения по мнению преимуществ 
семейной формы обучения, однако по некоторым позициям они не 
такие выраженные. Как родители семейного, так и родители тради-
ционного обучения высоко оценили наличие индивидуального под-
хода в семейной форме обучения (97,1% и 85,7% соответственно).

Сравнение результатов показало, что родители семейного обуче-
ния в отличие от родителей традиционного обучения среди плюсов 
семейного обучения выделили возможность иметь больше свобод-
ного времени и иметь гибкий график (87,5% против 57,1%), возмож-
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ность оградить ребенка от негативных внешних факторов (45,7% 
против 14,3%), чаще отмечали, что учеба – это нечто больше, чем 
оценки и баллы по ОГЭ и ЕГЭ (80% против 42,8%). Не совсем вы-
соко оцени родители семейного и традиционного обучения возмож-
ность неформальной подачи учебного материала в семейной форме 
обучения (42,8% против 31,4%).

Рис. 1. Преимущества семейного образования (по мнению родителей) (%) 

Таким образом, родители семейного и традиционного обучения 
больше всего ценят в семейной форме обучения возможность ин-
дивидуального подхода к обучающимся. Помимо этого, родители 
семейного обучения чаще оценивают возможность иметь больше 
времени и гибкий график, и они уверены, что учеба – это нечто боль-
ше, чем оценки и баллы, которые получают обучающиеся.

Третий блок касался выявления недостатков семейного образо-
вания. Родителям был задан вопрос: «Какие минусы свойственны 
семейному образованию? Выберите не более трех вариантов отве-
та» (Рис. 2).

Дав оценку недостаткам семейного обучения, родители, связан-
ные с ним, высоко оценили отсутствие опыта коллективной работы 
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(51,7%) и низкий уровень социализации (42,8%), родители традици-
онного обучения также выдели отсутствие опыта коллективной ра-
боты (71,4%) и низкий уровень социализации (97,1%), но родители 
традиционного обучения, в отличие от родителей семейного обуче-
ния, были более критичны в оценке недостатков, поэтому многие 
категории набрали более 50%.

Рис. 2. Недостатки семейного образования (по мнению родителей) (%)

Анализ полученных результатов показал, что родители тради-
ционного обучения среди минусов семейного обучения чаще вы-
деляли низкую социализацию (97,1% против 42,8%), отсутствие 
опыта коллективной работы (71,4% против 51,4%), отсутствие 
дисциплины и режима (57,1% против 31,4%), отсутствие опыта 
публичных вступлений (54,32% против 28,5%), отсутствие воз-
можности нанять репетиторов (45,7% против 34,25), снижение 
иммунитета (45,7% против 25,7%). По остальным факторам нет 
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выраженных различий, обе группы родителей дают низкую оцен-
ку таким недостаткам семейного обучения, как: недостаточная 
квалификация родителей в этом вопросе, недостаток условий и 
нужного оборудования для обучения. 

Таким образом, родители семейного и традиционного обучения 
среди недостатков семейной формы обучения выделили отсутствие 
опыта коллективной работы и низкий уровень социализации, но 
родители традиционного обучения были более критичны в оцен-
ке недостатков, поэтому многие категории набрали более высокий 
процент. Следует отметить относительную неразработанность кри-
териев эффективности и результативности семейной формы обу-
чения вследствие отсутствия достаточного опыта такого обучения 
и поэтому намечаемую нами как исследовательскую перспективу.

Рис. 3. Иерархия жизненных ценностей у родителей (%)

Четвертый блок связан с оценкой жизненных ценностей роди-
телей, которые во многом детерминируют стратегии и тактики при 
принятии жизненно важных решений. Для этого родителям было 
предложено проранжировать жизненные ценности, которыми они 
руководствуются и которые стали внутренними мотивами для вы-
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бора той или иной формы обучения. Результаты в процентах пред-
ставлены на рис. 3.

Как видно по результатам рис. 3, в качестве основных жизненных 
ценностей у родителей семейного обучения выступили сохранение 
здоровья (85,7%), свобода и самостоятельность в жизни (71,4%), 
семья, дети (68,5%), возможность творческого развития (68,5%). У 
родителей традиционного обучения в качестве основных ценностей 
вступили здоровье (82,8%), семья, дети (71,4%), достижения (71,4%).

Сравнивая результаты ранжирования жизненных ценностей у 
родителей семейного и традиционного обучения, можно сделать 
вывод о том, что обе группы в одинаковой степени чаще выбирают 
ценность сохранения здоровья и семейного благополучия, одна-
ко в других случаях первые чаще, чем вторые, выбирают свободу 
и самостоятельность в жизни (71,4% против 48,5%), возможность 
творческого развития и саморазвития (68,5% против 45,7%), тогда 
как вторые чаще, чем первые, выбирают достижения (71,4% про-
тив 57,1%). 

Таким образом, можно сказать, что родители семейного обучения 
при выборе семейной формы обучения для своего ребенка руковод-
ствуются ценностями здоровья, семейного благополучия, самостоя-
тельности и свободы в жизни, возможностью творческого развития 
и саморазвития. Тогда как родители традиционного обучения при 
выборе школьной формы обучения для своего ребенка руководству-
ются ценностями здоровья, семейного благополучия и достижения.

Исследование отношения родителей к форме обучения своих де-
тей освещает только одну субъективную сторону оценки данного 
процесса. Поэтому, с целью выявления адаптивных социализиру-
ющих факторов, мы исследовали самих школьников.

Результаты тестирования школьников
Тестирование проводилось со школьниками с использовани-

ем методики диагностики социально-психологической адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймонда [4], позволяющей выявить адаптивность-
дезадаптивность, принятие-непринятие себя, принятие-непринятие 



— 779 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 5SE, part 2 • http://rjep.ru

других, эмоциональный комфорт-дискомфорт, внутренний-внешний 
контроль, доминирование-ведомость.

Исследование школьников проводилось с целью выявления сте-
пени социальной адаптированности (рис. 4).

Рис. 4. Уровень социальной адаптации у школьников семейного                                      
и традиционного обучения (%)

Школьники традиционного обучения показали более высокий 
уровень адаптивности (54,2%), у школьников же семейного обучения 
этот показатель ниже (36,6%). У школьников традиционного обуче-
ния лучше сформировано самопринятие (62,2%), у школьников се-
мейного обучения принятие себя ниже (48,6%). Это свидетельствует 
о недостаточной осознанности ценности своей личности, что может 
выражаться в самоосуждении и это может быть связано с социальной 
неполноценностью или чувством вины. У школьников традиционно-
го обучения более лучше сформировано принятие других (62,4%), 
у школьников семейного обучения принятие других ниже (43,5%). 
Это свидетельствует о недостаточной терпимости к людям и уме-
нии школьников принимать их такими какие они есть без осуждения.

Эмоциональный комфорт выше у школьников семейного обуче-
ния (60,2%), чем у школьников традиционного обучения (49,5%) и 
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это свидетельствует о преобладании эмоционального дискомфорта, 
тревожности и беспокойства учащихся традиционного обучения. У 
школьников семейного обучения лучше развит внутренний контроль 
(54,3%), у школьников традиционного обучения преобладает внеш-
ний контроль (33,2%), что свидетельствует о выраженности у по-
следних экстернального локуса контроля и их позиции приписывать 
к причинам происходящего внешние факторы и их неспособности 
брать на себя ответственность за происходящее. Доминирование и 
стремление к лидерству выражено в большей степени у школьни-
ков семейного обучения (66,1%) и меньшей степени у школьников 
традиционного обучения (48,1%).

Таким образом, степень социализированности у школьников тра-
диционного обучения выше, чем у школьников семейного обучения, 
что проявляется в низком принятии себя и других, в выраженном 
стремлении к доминированию и преобладании внутреннего локу-
са контроля у школьников семейного обучения и высокой степени 
принятии себя и других, эмоционального дискомфорта, в преобла-
дании внешнего локуса контроля и отсутствии стремления к доми-
нированию у школьников традиционного обучения. 

Заключение
1. Родители считают семейную форму обучения хорошей альтер-

нативой традиционному образованию ввиду низкого качества тра-
диционного образования, стремления сохранить здоровье ребенка, 
возможности преемственности семьи и напряженной психологиче-
ской обстановки в школе

Родители традиционного обучения рассматривают семейное 
обучение только при наличии инвалидности ребенка, в ситуации 
напряженной психологической обстановки в школе, возможно-
сти семейной преемственности и неудовлетворенности качеством 
школьного образования.

2. Родители семейного и традиционного обучения больше всего 
ценят в семейной форме обучения возможность индивидуального 
подхода к обучающимся. Родители семейного обучения чаще, чем 



— 781 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 5SE, part 2 • http://rjep.ru

родители традиционного обучения, оценивают возможность иметь 
больше времени и гибкий график, и они уверенно, что учеба – это 
нечто больше, чем оценки и баллы, которые получают обучающиеся.

Родители семейного и традиционного обучения среди недостатков 
семейной формы обучения выделили отсутствие опыта коллектив-
ной работы и низкий уровень социализации, но родители традици-
онного обучения, в отличие от родителей семейного обучения, были 
более критичны в оценке недостатков, поэтому многие категории в 
их оценке набрали более высокий процент.

Родители при выборе семейной формы обучения для своего ребен-
ка руководствуются ценностями здоровья, семейного благополучия, 
самостоятельности и свободы в жизни, возможностью творческого 
развития и саморазвития. Родители традиционного обучения при 
выборе школьной формы обучения для своего ребенка руководству-
ются ценностями здоровья, семейного благополучия и достижения.

3. Степень социализированности у школьников традиционного 
обучения выше, чем у школьников семейного обучения. Это прояв-
ляется в низком принятии себя и других, в выраженном стремлении 
к доминированию и преобладании внутреннего локуса контроля у 
школьников семейного обучения и высокой степени принятии себя 
и других, эмоционального дискомфорта, в преобладании внешне-
го локуса контроля и отсутствии стремления к доминированию у 
школьников традиционного обучения.

4. Семейное обучение, являясь альтернативой традиционному 
обучению, получает все большую популярность среди родителей, 
которые аргументирует свой выбор субъективными витальными 
причинами. К сожалению, недостаточно информации о последстви-
ях альтернативных форм обучения, в т.ч. социализирующих, детер-
минирующих личностное развитие ребенка.
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Original article

FROM CRITICAL THINKING TO CRITICAL TRUST: 
THE CASE FOR ONLINE LEARNING

A.V. Golubinskaya, V.V. Viakhireva

Background. On one hand, education is a specific form of social 
interaction where participants’ trust is a prerequisite rather than an out-
come. On the other hand, the contemporary informational environment, 
in which new educational practices emerge, is replete with unverified and 
false information that complicates trust. This creates a paradox: online 
education simultaneously demands both swift trust and epistemic vigi-
lance. Swift trust and epistemic vigilance are understood as two regimes 
of critical thinking, and the factors influencing the switch between these 
regimes are the subject of this study.

Purpose. To identify the factors that trigger different regimes of crit-
ical thinking in online learning.

Materials and methods. The theoretical part of the study is based 
on the synthesis of epistemic trust concept, theory of swift trust and so-
cial-epistemological approach to critical thinking. Based on this, the 
article presents a pilot survey of students of massive open online courses 
of Lobachevsky University online learning platform (N=83).

Results. The main finding is that the key factor in switching between 
swift trust and epistemic vigilance is the previous negative online learning 
experiences. having such experience is consolidated and sharply reduces 
expectations from any subsequent online learning. The absence of negative 
experiences, on the contrary, increases swift trust and reduces epistemic 
vigilance. The main mechanisms of switching between regimes of critical 
thinking in online education are presented as epistemic delegation, appeal 
to statistics, logical-grammatical representation, and visual representation.
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Научная статья

ОТ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ К КРИТИЧЕСКОМУ 
ДОВЕРИЮ: К ВОПРОСУ ОБ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИИ

А.В. Голубинская, В.В. Вяхирева

Обоснование. С одной стороны, образование является особенной 
формой социального взаимодействия, для которой доверие между 
участниками является изначальным условием, а не результатом. 
С другой стороны, современная информационная среда, в которой 
возникают новые образовательные практики, изобилует непро-
веренной и ложной информацией, что затрудняет процесс уста-
новления доверительных отношений. Это создает парадоксальные 
установки: онлайн-образование одновременно требует и быстрого 
доверия, и эпистемической бдительности. Быстрое доверие и повы-
шенная бдительность понимаются как два режима критического 
мышления, факторы переключения между которыми являются 
предметом данного исследования.

Цель – определить факторы, запускающие разные режимы кри-
тического мышления в процессе онлайн-обучения.

Материалы и методы. Теоретическая часть исследования 
опирается на синтез концепций эпистемического доверия, тео-
рию быстрого доверия и социально-эпистемологический подход к 
критическому мышлению. На базе этого в статье представлено 
пилотное исследование методом опроса слушателей на плат-
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форме массовых открытых онлайн-курсов университета Лоба-
чевского (N=83).

Результаты. Основной результат исследования заключается 
в том, что ключевым фактором переключения между быстрым 
доверием и повышенной эпистемической бдительностью является 
наличие или отсутствие предшествующего негативного опыта 
онлайн-обучения. Наличие такого опыта закрепляется и резко сни-
жает ожидания от любых последующих практик онлайн-обучения. 
Отсутствие негативного опыта, наоборот, повышает быстрое 
доверие и снижает эпистемическую бдительность. В качестве ме-
ханизмов переключения между режимами критического мышления 
в онлайн-образовании обозначены эпистемическое делегирование, 
апелляция к статистике, логико-грамматическая и визуальная ре-
презентация.

Ключевые слова: критическое мышление; критическое доверие; 
быстрое доверие; эпистемическая бдительность; эпистемическое 
доверие; режимы критического мышления; массовые открытые 
онлайн курсы; онлайн-обучение

Для цитирования. Голубинская А.В., Вяхирева В.В. От крити-
ческого мышления к критическому доверию: к вопросу об онлайн-
обучении // Russian Journal of Education and Psychology. 2024. Т. 15, 
№ 5SE. С. 787-811. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-5SE-667

Introduction
Epistemic trust, swift trust and the paradox of online knowledge 

environment
According to contemporary theories of social evolution, such as cog-

nitive niche theory, human cognition has evolved not only through the 
ability to produce knowledge itself. Other key means of evolution are the 
ability to share it and the specific ways that knowledge is distributed in 
social groups. One of the core concepts of social distribution of knowl-
edge is epistemic trust, which helps evaluate an informant as reliable or 
unreliable and expand personal experience with other people’ testimo-
ny [6; 7]. Epistemic trust is important for learning [20; 21], scientific 
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creativity [12; 18] and other fields, but since knowledge acceptance and 
knowledge production are two diverse processes, epistemic trust may 
also be different. As for learning, epistemic trust can be considered as an 
advanced form of swift trust [17; 19; 23]. Swift trust refers to a type of 
trust that a group develops rapidly to achieve common goals, when indi-
viduals initially assume each other as trustworthy and verify and adjust 
it afterwards (as opposed to earning trust). It makes the concept crucial 
for higher education, where the time to develop trust naturally does not 
precede the time to collaborate and interact. In a class, we expect stu-
dents to rely on the teacher’s competences when they first start a lesson, 
not to question if the teacher can be taken seriously.

However, not only in pedagogy but also in modern global society, 
there is another trend of an unprecedented increase in false informa-
tion, opinion manipulation, and the spread of unverified theories. The 
rise of misinformation and disinformation, especially on social media 
platforms, has become a significant concern. If we compare these two 
trends (the increase of trust’s role and the increase of disinformation), it 
becomes evident how contradictory the existing knowledge culture is. 
On the one hand, the culture is aimed at constant learning, which makes 
learners autonomous. On the other hand, the merging of the educational 
environment with social media raises the risk of students being exposed 
to inaccurate information. These risks grow as we learn something new. 
In other words, what is merged are two informational environments, one, 
where epistemic vigilance and the attitude not to trust anyone are con-
sidered part of cognitive hygiene, and another, where the effectiveness 
of the interaction depends on whether the group members are ready to 
trust each other in advance. It is obvious that these two perspectives are 
mutually exclusive.

The risk of being misled as a result of poorly (or dishonestly) arranged 
online learning can probably be considered as a threat to both individual 
psychological safety and mechanisms of trust distribution in society. For 
example, the anti-vaccination movement illustrates how the public distrust 
to expert knowledge and how powerful misconceptions and conspiracy 
theories are to influence the real world, resulting in serious consequences. 
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The Reset Australia report revealed that the rise in the distrust of immu-
nisation coincided with a 280% increase in anti-vaccination Facebook 
group membership [3]. Private and commercial educational courses in 
public perception stand next to the courses of leading universities or ex-
pert communities. The philosophical aspect of this issue lies in the fact 
that the difference between the courses’ quality can be seen only from 
the perspective of the knowledgeable. It means that the ability to distin-
guish scientifically acceptable conceptions from misconceptions implies 
an understanding of scientifically acceptable conceptions. C. Bergstrom 
and J. D. West offer the following example: «Suppose you track down 
the study, and read something like the following: “We observe a statisti-
cally significant difference in cat- and dog-lovers’ earnings, based on an 
ANCOVA using log-transformed earnings data (F = 3.86)”. If you don’t 
have a professional background in statistics, you’ve just slammed head-
on into a particularly opaque black box. You probably don’t know what 
an ANCOVA is or what the F value means or what a log transformation 
is or why someone would use it». [27, p. 4]. While the text is made for 
laymen, it requires competences in data science to be estimated as plau-
sible, so the only thing a lay reader could do would be trust the source. 
Trust mechanisms are challenged by the paradoxes created by the way 
modern society develops. An individual, being unable to evaluate infor-
mation plausibility expertly, is expected not to trust anyone, especially 
the ones who pretend to be experts, and at the same time to share swift 
trust with teachers and other experts.

Critical thinking as reflexive epistemic trust
In the last few decades, the concept of critical thinking has expanded. 

Following the new perspectives in epistemology, critical thinking stud-
ies stepped from a logocentric framework to an analysis of collective 
forms and factors of reasoning [13; 24], emotional mechanisms, related 
to rational processes [4; 9] and special accounts of both epistemic and 
non-epistemic values [8; 11; 15]. Trust seems to be another complex 
phenomenon, equally related to cognition, emotions, social relations, 
and cultural values, but the relationship between epistemic trust and 
critical thinking remains arguable. Some authors use the term “critical 
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thinking” as opposed to trust [1; 2; 14]. We suppose that critical thinking 
does not necessarily oppose trust, but rather embraces it and evaluates 
its validity to determine whether it is justified [10]. J. Kleinig writes that 
critical thinking skills can be considered as the outcome of a process in 
which trust has been established [10, p. 9]. According to fundamental 
role of epistemic trust in science and education, critical thinking can be 
described not as something related to trust but as a specific form of trust 
itself. This approach, as well as the term “critical trust”, has been imple-
mented in health literacy studies [26], risk and uncertainty management 
[22], ecology [25] and media studies [5]. Critical trust is described as 
a form of reliance on a person or institution combined with a degree of 
skepsis. It lies on a continuum between outright scepticism (rejection) 
and uncritical acceptance. Hence, critical trust reconciles the actual re-
liance of the public on institutions while simultaneously possessing a 
critical attitude towards the motivations or independence of the agency 
in question [26, p. 147]. As opposed to non-critical trust, critical trust is 
rather projected and constructed than developed naturally. As opposed 
to the traditional definition of critical thinking, this concept highlights 
the importance of accepting the limits of individual knowledge and be-
ing reflexive about whom or what to trust.

At this point, the research has several preliminary conclusions. The 
first is that critical thinking can be considered a specific form of trust, 
built on reflexive regulation of whom or what to trust and why. The sec-
ond statement is that education as a form of interaction demands specific 
forms of trust, such as swift trust. The third statement relates to changes 
in trust mechanisms provided by the online information environment. 
Collectively, these statements lead to the question of whether the way 
we pick or what to trust and why has also changed for online education.

Regimes of critical thinking for online learning: pilot study
The main question of this study follows from the described paradox-

es. If education is based on swift trust, and getting information from the 
Internet is usually seen as based on vigilance, what is online education 
based on? We suppose that in this framework, both swift trust and epis-
temic vigilance present different regimes of critical thinking. This ap-
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proach presents critical thinking as a socially preferable configuration of 
trust and vigilance for collective cognitive practices. For example, criti-
cal thinking can be weakened during communication with a trustworthy 
teacher and is expected to be reinforced during web-surfing. The regime 
of critical thinking for online learning remains unclear.

Therefore, the purpose of this paper is to figure out the factors that 
initiate various regimes of critical thinking in regard to online learning.

Materials and methods
A pilot poll of the students of massive open online courses was con-

ducted to trace the abovementioned association. The aim of the study was 
to determine the degree of epistemic trust/vigilance of students in massive 
open online courses. In order to achieve this goal, we have embedded an 
online questionnaire that was presented on courses’ pages on the platform 
of massive open online courses at Lobachevsky University (mooc.unn.ru). 
The questionnaire consists of three parts. In the first part, the respondents 
shared their experience with online course learning and their ideas on reli-
able and unreliable education concepts. In the second part, the respondents 
were asked to explain their strategy for protection against unreliable infor-
mation during online learning. In the third part, the respondents assessed 
the degree of their trust or epistemic vigilance in the various sources of 
information. The informed consent form was also included.

As a result, 83 respondents participated in the poll. The invitation to 
participate in the poll was posted on the pages of massive open online 
courses of the Lobachevsky University next to final tests of the courses, 
so all respondents experienced online learning at least once. 60 of them 
had taken online courses on new, completely unfamiliar topics (Group 
A, 72 %). The rest of the respondents had used online courses to im-
prove their knowledge and represent a group of informed and prepared 
students (Group B, 28%). This division is necessary for the research: 
the presence of previously acquired knowledge on the topic makes the 
student more attentive to contradictions and logical discrepancies, while 
the absence of prior knowledge hinders the discovery of misconceptions 
and interpretation errors. 
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Results
Part 1. Epistemic trust factors in online courses 
The most significant factors in students’ trust in educational materi-

als were identified during the first part of the research. Among others, 
the respondents were asked to rate the significance of the status of the 
organisation that issued the online course, the status of the lecturer, the 
platform on which the course is hosted, and the presence of feedback 
from other students and the respondent’s friends on a five-point scale. 
The respondents were asked to choose from 5 options: 1 – “not signifi-
cant at all”, 2 – “mostly not significant”, 3 – “neither significant nor in-
significant”, 4 – “mostly significant”, 5 – “very significant”. In Table 1 
factors are ranked according to the options 4 and 5. 

Table 1. 
The percentage of the respondents who noted the high importance                                   

of the reputational factors of online course 
Index Group A Group B

Online course is issued by an educational or scientific organisation 68% 61%
The lecturer is a famous person 18% 52%
The lecturer has a degree in the field of the course 57% 57%
The online course is hosted on a well-known platform 53% 43%
The online course has positive feedback from the users who have 
already completed it 

80% 70%

This online course was recommended to me by my friends 53% 61%

Group B included more students who paid attention to the lecturer’s 
personality, while the students who are not experienced in the chosen 
course’s did not consider the importance of the lecturer’s popularity the 
same. The lecturer’s scientific degree was equally significant for the both 
groups (“Very important”—23% and “Important”—33% in Group A; 
“Very important”—30% and “Important”—26% in Group B). Hence, 
a famous person means not only famous in academia but also a person 
who is possible to find information about on the Internet in general. This 
is in line with other research showing that a media person is more credi-
ble than an unknown person regardless of their levels of expertise while 
discussing scientific facts [16].
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Then, both groups of students stated which other Internet sources 
they found the most trusted to compare the information received during 
online courses with. Two ratings were formed according to the results 
of the poll (Table 2). 

Table 2. 
The rating of the “trusted” sources of information on the Internet

Place in the rating Group A Group B

1st place E-books, textbooks and 
study guides

YouTube videos 

2nd place
Pages of specialized 
organisations (scientific 
centres, laboratories) 

Pages of specialized 
organisations (scientific 
centres, laboratories) 

3rd place Academic publications 
databases and scientific 
journals; YouTube videos

Academic publications 
databases and scientific journals 

4th place Blogs of the well-known 
representatives of this 
knowledge area; e-books, 
textbooks and study guides

5th place
Blogs of the well-known 
representatives of this 
knowledge area 

6th place
Wikipedia and other 
multidisciplinary 
encyclopaedic resources 

Wikipedia and other 
multidisciplinary 
encyclopaedic resources 

In general, the respondents showed confidence in online courses as a 
reliable form of knowledge transfer. More than 60% of respondents are 
convinced that any online course is a peer-reviewed, reliable source of 
knowledge. 38.9% of the respondents who expressed distrust to online 
courses highlighted that the absence of educational licenses and the “uni-
versities’ races” are the factors of low-quality courses. The Table 2 shows 
the difference in Group A’ and Group B’ trust proportioning. Students who 
do not have prior knowledge in the field of the online course (Group A) 
more often turn to the traditional “guarantors” of reliable learning, such as 
textbooks. On the contrary, experienced students rely on informal sources 
to clarify the reliability of online courses (for example, YouTube videos). 

As we mentioned earlier, the high level of misinformation on the In-
ternet affects the educational forms of trust, which can be discovered in 
the following parts of the open questions. These are respondents’ origi-
nal quotations, that represent the same skeptical idea:
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1. “Online courses are not an officially recognised source of knowl-
edge”, 

2. “They aimed only at making money”, “they are an attempt to 
make money on naive people while the information produced 
during these courses is not valuable at all”, “people have learned 
to make money on old information that can be sold as an original 
new idea wrapped in complicated, odd words”, 

3. “Most of the courses on the Internet are not reliable sources of in-
formation”, “a license for such courses is not required; if there is 
no official certificate of completion, their quality may be poor”,

4. “Not all the courses pass the expert assessment; if they do, there 
is a question of who these experts are”.

For the next steps, the respondents were divided into three different 
groups by their attitude towards online education: those who assessed the 
authenticity and reliability of online courses’ information as a phenome-
non of educational culture (21%) in a highly negative way; those who were 
very optimistic about the reliability of online courses in any form (13%); 
and a neutral group (Table 3). The latter group is excluded from further 
analysis as it doesn’t show any strictly positive or negative assessment.

Table 3. 
The extreme points of trust in the quality of online course materials

Characteristics

Respondents 
who made a 

highly negative 
assessment 
of online 

course general 
reliability, %

Respondents 
who made a 

highly positive 
assessment 
of online 

course general 
reliability, %

Had taken online courses on new, completely 
unfamiliar topics (Group A) 53% 85%

Had directly taken an unreliable, misleading, 
non-scientific online course 46% 0%

Associated the reliability of materials with the 
platform where the online course is hosted 38% 86%

Associated the reliability of materials with 
lecturer’s titles 38% 71%

Associated the reliability of materials with a 
license for educational and/or scientific activities 38% 71%
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The table shows that students in general tend to overestimate the reli-
ability of online course materials until they have to review their attitude.

Part 2. The strategies for protection against unreliable informa-
tion in online learning. 

In the second part of the questionnaire, the respondents were asked 
to describe their strategies for protecting against misleading education-
al information in free form. The task was formulated as follows: “Imag-
ine that you have a list of several online courses on the same unfamiliar 
topic you want to learn. 

You know that some of the online courses on the list have been de-
veloped by fraudulent commercial organisations with no subject experts 
involved. Describe your strategy for finding a reliable course: which 
factors will you consider and what will indicate to you that the course 
materials can be trusted?”.

The received responses identify several groups of the actions that peo-
ple complete to check the reliability of an online course. They analyse:

1. The organisation that developed the online course (their place 
in the educational services market, licenses, full-time learning pro-
grammes).

2. The information about the platform where the online course is 
hosted (feedback from the students of other courses, learning support 
mechanisms, etc.). 

3. The feedback on the online course on the third-party websites (in-
cluding the search for “real feedback” among fake ones) and friends’ 
recommendations.

4. The certification of teachers, course authors (publications on the 
topic, the page of the course on the organisation’s website).

5. The course schedule and reference list, the status of the certificates 
and diplomas issued upon the completion of the course, the educational 
technologies used, the representation of the course on the Internet, etc.

Based on these answers, we compiled the list of confidence-building 
factors for online courses: the organisation, the platform, the third parties 
(a social group or Internet users), the teachers and authors of the course, 
the content (structure, description, and references).
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We observed that the strategies for choosing the object of the anal-
ysis to check the reliability of online course materials varied from one 
group to another. 

Group A and Group B proposed similar strategies in general. The dif-
ference between the groups lies in the fact that the Group A, experienced 
in learning new and completely unfamiliar topics online, indicated the 
feedbacks and the recommendations from independent users more of-
ten than the respondents from the Group B. 70% of Group A indicated 
this parameter. 38% of this group also described independent feedback 
as feedback from the close social circle, regardless of qualification, 62% 
mentioned the course reviews on third-party websites and forums. 48% of 
the Group B respondents acknowledge feedback as a trustworthy source 
of information in their strategies. The rest of the Group B answers can-
not be structured; their answers include relying on luck, checking the 
Internet, the certification, spam complaints, presence on social media, 
lecturers’ experience outside the course etc.

Less agreement on online courses’ reliability was reached by a highly 
pessimistic group that previously had experience with low-quality cours-
es and the group that was highly optimistic about the expert procedures 
of information on the Internet (Table 4).

Table 4.
The mentioning of the analysis objects in the strategies of the pessimistic                     

and optimistic groups of respondents

Objects of analysis mentioned by the 
respondents in their strategies

Percentage of 
mentioning among 

the respondents 
who made a highly 
negative assessment 

of the reliability 
of online course 

materials in general

Percentage of 
mentioning among 

the respondents 
who made a highly 
positive assessment 

of the reliability 
of online course 

materials in general

Course feedback 31% 71%
Indicators of a teacher’s/lecturer’s 
competence level

46% 29%

Schedule plan and reference list 23% 0%
Course lifetime 8% 29%
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In their strategies, the respondents of the negatively experienced 
group mainly focus on finding information about the lecturer/author of 
the course. They also described actions that are unique in comparison 
with positively experienced group: checking the course materials for ev-
ident mistakes, analysing the lecturer’s publication activity in scientific 
journals, analysing trial lessons, the visual representation of information, 
and the course as a whole. 

Therefore, the negative experience of online learning reduces the 
trust to online learning in general and makes it necessary to expand 
the range of analysed objects (in this case, to the course schedule and 
reference list).

Part 3. The place of online courses in the system of the reliable 
sources of information.

In the third part of the questionnaire, the respondents were asked to 
assess the various forms of the misrepresentation as the risk of being 
intentionally or unintentionally misinformed during the online learning. 
The threats were stated in the poll as follows:

Threat 1. The need for financial support causes the misrepresentation 
of scientific facts in order to paint sponsors’ products in a better light.

Threat 2. Unverified information is prematurely presented as the 
truth, a scientific fact.

Threat 3. Misconceptions and conspiracy theories are presented as 
scientific facts.

Threat 4. Outdated and irrelevant information is presented as sensa-
tional one.

Threat 5. The low qualification of the author causes unintentional 
mistakes in the presentation of scientific facts.

The respondents were asked to assess the probability of these threats 
in two groups of information sources: educational (textbooks and study 
guides, online courses on commercial platforms; online courses on the 
platforms of universities and scientific organisations; online courses on 
large well-known platforms) and non-educational sources, including wide 
audience sources (posts on social networks, news reports) and sources 
for expert audience (articles in scientific journals). 
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It is essential that online courses are more credible than news and 
social media posts. In this task respondents described online learning 
environment as comfortable and safe (Table 5). 

Table 5. 
The percentage of the respondents who underlined the high probability of threats

Sources Threat 
1

Threat 
2

Threat 
3

Threat 
4

Threat 
5

Non-educational
Posts on social networks 67% 71% 64% 61% 70%
News reports 45% 54% 58% 51% 54%
Articles in scientific journals 13% 11% 14% 11% 13%

Educational
Textbooks and study guides 12% 6% 4% 13% 8%
Online courses on private sites, websites 40% 25% 14% 17% 28%
Online courses on the platforms of 
universities and scientific organisations 8% 5% 1% 5% 11%

Online courses on large well-known 
platforms 17% 8% 4% 4% 6%

The platforms of educational and scientific institutions are the most 
trusted sources of information, while large educational online learning 
platforms and private sites are less trusted. 

The experiment shows that online learning experience generally reduc-
es the degree of trust and also revealed several major tendencies. Thus, 
Group A demonstrated greater concern about being misinformed during 
the online learning by all the threats considered regardless of the platform 
where the course is hosted. At the same time the risks were distributed 
among different platforms: for this group online courses on large well-
known non-university platforms are protected from the threat of outdated 
and irrelevant information, but they might be exposed to the risks of fact 
distortion due to the need for sponsors’ and partners’ financial support. 
Online courses on university platforms are seen as completely opposed.

Pessimistic and optimistic expectations also showed a specific dis-
tinction between groups of respondents (Table 4): those who made a 
highly positive assessment of study material reliability almost unani-
mously rated all risks of being misinformed on large, well-known plat-



— 801 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 5SE, part 2 • http://rjep.ru

forms at 0%. Meanwhile, the pessimistic set intensifies expectations of 
sponsors’ influence and the risk that unverified information is presented 
as a scientific fact.

Discussion
As mentioned by N. Levy [12], new technologies affect the mecha-

nisms of epistemic trust, and this research reveals different mechanisms 
of epistemic trust in an online education environment. The present study 
confirmed that students are more likely to perceive judgments as true if 
they come from a specific person (a famous person or a real user), i.e. 
personal relationships are the main factor in establishing trust-based re-
lationships. The psychologists researching the epistemic trust outside 
education have achieved the similar results. For example, a similar con-
clusion was reached by M. Motta, T. Callaghan and S. Sylvester [11], 
who have shown that people who think they know more about diseases 
than medical experts are more likely to trust non-expert sources, such as 
celebrities [11]. In line with the ideas of epistemic vigilance theory [2; 
14], it must be pointed out that an epistemic assessment is influenced by 
the nature of the source of information: we naturally would rather trust a 
friend than an enemy. The evaluation of the information received from 
a friend is more stable. The signals that most people perceive as the ev-
idence of the unreliability of the source also include assertiveness, fake 
confidence, difficulties in finding suitable words, frequent paraphrasing, 
stuttering, hesitation or contradiction, the direction of the speaker’s gaze, 
or the avoidance of eye contact [13].

Contrary to the mentioned papers on the general mechanisms of the 
epistemic trust, we find that epistemic trust depends on experience of in-
teraction with other but similar sources of information. The results of the 
study showed that the respondents who do not have negative experience 
generally tend to idealize online courses, while those, who experienced 
a course of a poor content quality creates a fairly stable sense of threat 
to be misinformed. The respondents who previously had faced insuffi-
cient online courses made lower assessments to all the criteria. As the 
experience changes, the strategies for assessing the source of informa-
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tion also change: trust in the third-party feedback decreases, attention to 
traditional pedagogical elements (for example, schedule plans) increases.

It is necessary to mention the paradox found when comparing the an-
swers of part 2 and 3 of the study. Generally, the respondents consider 
the third-party opinion as the least trustworthy source of information, 
while it is believed to be one of the most influential factors to online 
courses’ assessment. It confirms our initial assumption that epistemic 
trust to online-educational environment differs from epistemic trust to 
online environment per se. Critical thinking for online education is more 
vigilant than critical thinking for traditional education and more trustful 
than critical thinking for non-educational online communication. As yet 
it is not possible to predict the future development of critical thinking 
regimes for online learning. On one hand, if labelling an online com-
munication as educational will change the regime of critical thinking to 
less vigilant, it can be used as a tool for intentional misinformation and 
bring new risks for society. On the other hand, if any online communi-
cation, including learning, will by any chance provoke distrust, educa-
tional purposes will be challenged by incapacity for swift trust. 

The most significant result of this research is the ability to classify 
and describe the dynamics in critical thinking regimes. The main mecha-
nisms are epistemic delegation, appeal to statistics, logical or grammati-
cal (in the broad sense of the word) mechanism and a visual information 
assessment.

Delegation is a mechanism where the establishment of reliability is 
“delegated” to authorized social structures or structural elements at dif-
ferent levels: the ministries that license educational organisations, the 
supervisory authorities that control over educational activities; the plat-
forms that provide expertise of the educational materials; the teachers 
and lecturers certified in this field, both the authors/lecturers of the course 
or the third parties. The student in this case proceeds from the idea of 
social contracts about the transmission of knowledge and the sharing of 
epistemic responsibility relying on the fairness of a particular person.

Appeal to statistics is a mechanism that also refers to the idea of the 
delegation of assessing information reliability, but in this case the reli-
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ability is determined by the number of users who have read the message. 
This mechanism is based on the analysis of two principles: available 
feedback and the lifetime of a message. For example, a student is more 
likely to assess a course positively if the course has been issued for a 
certain amount of time so a third party could discover and fix any er-
rors. In this case, it is not the content of other people’s assessments, but 
the quantity that matters. 

The logical or grammatical (in the broad sense) mechanism refers to 
balance of descriptive course materials and the elements of the schedule 
plan, literacy, consistency with other sources illustrating a similar topic. 

The least studied but probably the most significant mechanism for 
further research is the one of a visual information assessment. Usually, 
perceptive experience of online students isn’t related to critical thinking 
processes. Eight respondents in the research pointed out directly that the 
design of the site and the ways of presenting visual material could be con-
sidered as an information reliability reason. This belief demands further 
investigation. On the one hand, it supports the concepts of visual culture 
and the role of the psychology of perception for cognitive tasks in digital 
environment. On the other hand, it has very little force as an epistemic 
assessment tool (any information can be presented in any form, and the 
form of its presentation should not be a criterion of its reliability). The 
question of the role of online course visual properties during the critical 
assessment of the content quality is the perspective for future researches.

Conclusion
Swift epistemic trust is a core concept in the social distribution of 

knowledge through online education, helping to evaluate informants as 
reliable or unreliable and expand personal experience through testimony. 
The increasing difficulty in discerning between credible and misleading 
information poses a significant challenge to the mechanisms of trust, 
which are necessary for any educational process. In particular, some re-
spondents are questioning the value and reliability of online courses and 
expressing concerns about profit motives and lack of expert assessment 
the same way people are usually question news and entertainment mate-
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rials. On the one hand, it is natural reaction to the merge of educational 
practices with non-educational information environment or social media. 
On the other hand, there is no clear answer to the question of what mech-
anism of trust is replacing the traditional swift trust for online learning. 
In this study we proposed the idea that different learning experience is 
connected to different regimes of critical thinking. 

The results of the study can be divided into several groups.
First of all, regardless of the level of preparation, learners tend to 

trust specific academic markers (such as academic degrees), and in the 
process of critical evaluation it is not the educational material itself that 
is subjected to scrutiny, but “what surrounds it”.

Second, the higher the learner’s experience in the subject of study, 
the less significance official educational publications have.

Finally, negative online learning experience is consolidating and 
sharply reducing expectations from any subsequent online learning, and 
conversely, the absence of negative experiences reduces (in the case of 
this study it eliminates) epistemic vigilance to educational materials. 
The results then showed that respondents without negative experiences 
are generally prone to idealize online courses, while the experience of 
learning in a course with poor content quality forms a stable sense of 
threat of being misinformed. As experience changes, so do perceptions 
of information source evaluation strategies: trust in third-party reviews 
decreases, while attention to traditional pedagogical elements (such as 
course outlines) increases.

The most significant result of the research is the identification of vari-
ous mechanisms of critical thinking for online students. The study shows 
that argument from authority, which is usually seen as a fallacy, also rep-
resents the mechanism for critical thinking and affects the regimes of 
epistemic trust in online classes, and this mechanism works differently for 
students with different educational background, online learning experience 
and non-epistemic expectations. The research identifies critical thinking 
regimes with mechanisms of epistemic delegation, appeal to statistics, 
logical or grammatical analyses, and visual information assessment to 
establish reliability in online education. Overall, these mechanisms shed 
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light on the multifaceted nature of how students evaluate online course 
reliability, encompassing factors beyond just content quality.
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