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Научная статья | Общая педагогика, история педагогики и образования

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ                            
РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРАВОСОЗНАНИЕ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

О.Т. Сланов

Цель. Статья посвящена проблеме влияния религиозного созна-
ния на правосознание обучающихся. Целью данной работы является 
исследование влияния религиозного образования на формирование 
правосознания школьников и студентов в современной российской 
социокультурной ситуации. 

Работа направлена на выявление роли религиозности и тради-
ционных ценностей в поддержании высоких моральных принципов, 
единства общества, а также на определение эффективности пе-
дагогического воздействия религиозного образования на правосо-
знание молодежи. 

Материалы и методы. В работе проводится анализ отече-
ственных и зарубежных исследований, посвященных влиянию рели-
гиозного образования на правосознание. При этом акцентируется 
внимание на исследованиях, которые связаны с педагогическим 
воздействием религиозного образования на правосознание. 

Результаты. Автор приходит к выводу, что эффективным бу-
дет введение в педагогическую деятельность блока предметов, 
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связанных с религиозным образованием надконфессионального ха-
рактера, способствующего единству и воспитанию граждан на 
основе общих ценностей.

Результативность современного образования связана не толь-
ко со знанием, но и с внутренним осмыслением, требующим само-
стоятельных решений обучающихся. Религиозное образование и 
его педагогический метод, основанный на любви и заботе с учетом 
приоритета духовности, способен формировать гражданскую 
идентичность. Важна роль диалога, творчества и проектной 
работы для глубокого понимания и ценностного развития, содей-
ствия созданию общества, базирующегося на взаимопонимании 
и уважении.

Религиозное образование в таком контексте выступает как 
основа диалога и взаимопонимания, что обеспечивает основу для 
взаимоуважения и мирного сосуществования между различными 
религиозными традициями.

Область применения результатов. Исследования могут быть 
использованы для обновления образовательной системы, внедре-
ния новых подходов к обучению, основанных на взаимопонимании, 
уважении и диалоге. Это включает в себя разработку и внедрение 
модулей, связанных с религиозным образованием надконфессио-
нального характера, которые могут способствовать единству и 
воспитанию граждан на основе общих ценностей.

Результаты настоящей работы могут быть применены как при 
подготовке преподавателей, так и непосредственно в рамках ор-
ганизации правового образования в образовательных организациях.

Ключевые слова: правосознание; религиозное образование; пе-
дагогика; религия; право; светское государство; идентичность; 
духовное развитие личности; деформация правосознания; профи-
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THE PEDAGOGICAL INFLUENCE                                                      
OF RELIGIOUS EDUCATION ON THE LEGAL 

CONSCIOUSNESS OF A STUDENT

O.T. Slanov

Purpose. The article is devoted to the problem of the influence of 
religious consciousness on the legal students’ consciousness. The pur-
pose of this work is to study the influence of religious education on the 
formation of legal consciousness of schoolchildren and students in the 
modern Russian sociocultural situation.

The work is aimed at identifying the role of religiosity and traditional 
values in maintaining high moral principles, the unity of society, as well 
as determining the effectiveness of the pedagogical impact of religious 
education on the legal consciousness of young people.

Methodology. The work analyzes domestic and foreign research on 
the influence of religious education on legal consciousness. At the same 
time, attention is focused on research that is related to the pedagogical 
impact of religious education on legal consciousness.

Results. The author comes to the conclusion that it will be effective to 
introduce into teaching activities a block of subjects related to religious 
education of a supra-confessional nature, promoting unity and education 
of citizens based on common values.

The effectiveness of modern education is associated not only with knowl-
edge, but also with internal comprehension, which requires independent de-
cisions of students. Religious education and its pedagogical method, based 
on love and care, taking into account the priority of spirituality, is capable 
of shaping civic identity. The role of dialogue, creativity and project work 
is important for deep understanding and value development, promoting the 
creation of a society based on mutual understanding and respect.

Religious education in such a context acts as a basis for dialogue and 
mutual understanding, which provides the basis for mutual respect and 
peaceful coexistence between different religious traditions.
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Practical implications. Research can be used to update the educa-
tional system, introducing new approaches to learning based on mutual 
understanding, respect and dialogue. This includes the development 
and implementation of modules related to religious education, of a su-
pra-confessional nature, which can promote unity and the education of 
citizens on the basis of common values.

The results of this work can be applied both in the training of teachers 
and directly within the framework of the organization of legal education 
in educational organizations.

Keywords: legal consciousness; religious education; pedagogy; reli-
gion; law; secular state; identity; spiritual development of the individual; 
deformation of legal consciousness; prevention of deformation of legal 
consciousness
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Введение
В современной социально-культурной ситуации в России, в ус-

ловиях сложной международной ситуации и украинско-российско-
го конфликта одними из приоритетных задач и общества в целом, и 
государства являются сохранение единства и поддержание высоких 
моральных принципов. Религиозность и традиционные ценности 
становятся той опорой, которая позволяет российскому обществу в 
непростых условиях сохранять собственную национальную иден-
тичность. В тоже время одним из постулатов развития стабильного 
и благополучного общества является правосознание — понимание и 
применение моральных и юридических норм, поддержание законо-
порядка и борьба с деструктивными явлениями, в том числе, экстре-
мизмом. Полагаем, что наиболее эффективным станет повышение 
правосознания в обществе через развитие мировоззрения населения. 
Это развитие, несомненно, должно длиться всю жизнь индивида, 
однако самым результативным является период обучения в детстве 
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и юношестве. Именно поэтому становится актуальной тема педа-
гогического влияния религиозного образования на правосознание 
школьников и студентов.

Научная новизна исследования
Научная новизна исследования заключается в глубоком анализе воз-

действия религиозного образования на формирование правосознания. 
Авторы выявляют, как секуляризация изменяет восприятие неотчужда-
емых прав, превращая их в понятие о правах индивида, оторванных от 
связи с Богом. В свете современного гуманистического взгляда, рели-
гиозное образование представляется как фактор, объединяющий сво-
боду и права с идеей служения, взаимопомощи и взаимоподдержки.

Исследование также выделяет, что надконфессиональное рели-
гиозное образование формирует базовые установки через обучение 
общечеловеческим предписаниям, акцентирует ценность семейных 
отношений и предоставляет социальные доктрины, подчеркиваю-
щие идеи служения и исполнения долга перед Богом, обществом 
и людьми. Это дает новый взгляд на религиозное образование как 
ключевой элемент формирования ценностей и правосознания, осо-
бенно в контексте современных трансформаций и секуляризации.

Материалы и методы исследования
Стоит отметить, что проблеме влияния религиозного образова-

ния на правосознание посвящено не так много работ, как хотелось 
бы. Чаще всего исследователи уделяют внимание взаимодействию 
религии и системы взглядов индивида на право. Ю.К. Погребная 
указывает, что религия придает высший смысл праву, предотвращая 
релятивизм и нигилизм. Творчество в праве, как и в культуре, свя-
зано с религиозностью, и без нее нельзя достичь подлинной пра-
вовой культуры и правосознания [1]. О.В. Лещенко отмечает, что 
наиболее эффективное применение религии в колониях для несо-
вершеннолетних влияет на формирование у осужденных ценност-
ных ориентаций и нравственных установок, способствуя развитию 
правосознания. Симбиоз религии и правосознания способствует по-
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зитивному мышлению, формированию правильного поведения и по-
вышению правовой культуры несовершеннолетних осужденных [2]. 

Т.А. Сенюшкина указывает, что формирование правосознания в 
России связано с православием, и истоки русской правовой культуры 
обнаруживаются в православном мировоззрении. Русская философия 
права, основанная на православных ценностях, превосходит запад-
ную рационалистическую. Внутренняя логика отечественной фило-
софско-правовой традиции формируется в контексте православной 
философии права. Результаты авторского исследования подтвержда-
ют, что истоки русского правосознания уходят в православную веру, 
где правовая жизнь тесно переплетена с религиозной [3]. 

О.А. Пырков отмечает, что правосознание – компромисс между 
правовыми и моральными нормами: они взаимодействуют, создавая 
область общественных отношений с урегулированием, но не всегда 
приводящим к результату. Нравственный выбор человека отражает 
свободу, ответственность и совесть. Религия и правосознание влия-
ют на поведение людей в процессе обеспечения законности и право-
порядка [4]. Непосредственно проблемы религиозного образования 
и правосознания касались такие авторы, как Р.М. Скулаков и Э.К. 
Джамалова. Они утверждали, что образование должно включать 
разнообразие религий и культур для формирования многообразного 
правосознания. Право и религия, не противореча друг другу, служат 
мерилом поведения и способствуют спокойствию в обществе [5].

В зарубежной литературе мы можем указать на две работы по 
интересующей нас тематике. А. Манеа определяет, что современное 
правосознание стремится сочетать моральное знание и действия, 
создавая среду для интериоризации социальной морали в лично-
сти учащихся. Взаимодействие между ценностями нравственного 
воспитания и религиозного образования дополняет друг друга. Эф-
фективность валоризации религиозного образования в укреплении 
правосознания молодежи зависит от способности учителей интегри-
ровать этические ценности и религиозные принципы в образователь-
ный процесс [6]. Эндрю Болтон указывает, что учебные программы, 
которые высоко оценивают разнообразие, и стремление к лучшему 
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миру через межрелигиозное взаимодействие предоставляют детям 
шанс развиваться как целостным и бесстрашным личностям. Под-
держка традиций способствует формированию устойчивой индиви-
дуальности, способной противостоять экстремистским идеологиям 
и обладающей высоким уровнем правосознания [7].

Анализ публикаций показывает, что проблеме педагогического 
влияния религиозного образования на правосознание обучающихся 
уделяется, несмотря на всю актуальность, не так много внимания. 
В данной статье мы наметим основные направления в изучении ин-
тересующей нас темы.

Прежде чем перейти непосредственно к проблеме педагогического 
влияния на правосознание, хотелось бы отметить специфику понятия 
«религиозное образование». В соответствии со статьей 14 Конститу-
ции, Россия – светское государство; это означает, что религиозные 
организации «отделены от государства и равны перед законом». В 
тоже время, принцип светскости означает, что в государственных 
образовательных учреждениях не могут преподаваться религиозные 
предметы той или иной конфессии. В статье 87 Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 19.12.2023) «Об образовании в 
Российской Федерации» указано, что в основных образовательных 
программах могут быть «учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули), направленные на получение обучающимися знаний об 
основах духовно-нравственной культуры народов Российской Фе-
дерации, о нравственных принципах, об исторических и культур-
ных традициях мировой религии». Эти предметы должны носить 
светский характер, а их выбор зависит от желания родителей или 
законных опекунов. Частные образовательные учреждения имеют 
право включать в свои учебные программы курсы и дисциплины 
с религиозным компонентом, данные программы должны быть со-
гласованы с соответствующей религиозной организацией. Таким 
образом, Россия является светским, но не атеистическим государ-
ством, в котором допускается формирование знаний о религиозных 
традициях в государственных образовательных учреждениях и пре-
подавание религиозных дисциплин в частных.
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В государственных школах был веден учебный модуль «Осно-
вы религиозных культур и светской этики»: согласно статистиче-
ски данным на 2022 год, «42% школьников обучаются по предмету 
“Основы светской этики”, 36% – “Основы православной культу-
ры”, 3,5% обучающихся выбирают основы исламской культуры, 
менее одного процента школьников изучают основы буддистской 
культуры и основы иудейской культуры» [8]. Приоритетный вы-
бор предмета «Основы светской этики» может свидетельствовать 
о том, что ряд российских семей предпочитают оставить за собой 
передачу знаний о религии. В таком контексте среди исследовате-
лей возникла дискуссия, что же необходимо российскому обществу: 
религиозное образование или образование о религии. В результате 
дискуссии доминирующими стали две позиции: первая — религи-
озное образование должно носить надконфессиональный характер, 
«новая модель гражданской религии, которая стала бы объединяю-
щим фактором, воспитывающим человека и гражданина на осно-
вании базовых ценностей, общепринимаемых и разделяемых как 
светским сознанием, так и религиозным, с учетом национальных, 
религиозных и исторических традиций» [9, с. 130]. В таком контек-
сте религиозное образование способствует единству и воспитанию 
граждан на основе общих традиционных ценностей, принимаемых 
различными слоями общества. 

О надконфессиональном образовании говорит и М.Р. Бигнова. 
Она указывает, что формирование гражданского самосознания и об-
щероссийской гражданской идентичности в образовании направле-
но на осознание важности гражданского единства народов России, 
способствует воспитанию патриотизма. Этот принцип реализует-
ся через поиск общности в духовно-нравственной жизни, культу-
ре, религии и истории народов России. Гражданская идентичность 
включает понимание исторического и правового единства, основы-
ваясь на преемственности ценностей и перспективах социального 
и научно-технического прогресса [10].

Вторая точка зрения предлагает рассматривать «неконфессиональ-
ное образование», которое предполагает уважительный и научный 
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подход к передаче знаний о религии. «Подход опирается на прин-
цип “обучения у религий” и предполагает не просто представление 
учащимися гуманистических универсальных ценностей, а построе-
ние мыслительных конструкций, что ведет к пониманию значимо-
сти этих ценностей, и, как результат, к формированию установок, в 
основе которых лежат эти ценности» [11, с. 127]. Эта позиция более 
прагматична и во многом соответствует существующей ситуации в 
государственных образовательных учреждениях. 

В данной статье мы будем придерживаться первой позиции и 
рассматривать религиозное образование как общепринимаемые ре-
лигиозные ценности.

Таким образом, в России, светском, но не атеистическом госу-
дарстве, религиозное образование имеет своеобразную динамику. 
Государственные школы предлагают учебный модуль «Основы рели-
гиозных культур и светской этики», где предпочтение отдается свет-
ской этике. Дискуссия о необходимости религиозного образования 
ведется в контексте его надконфессионального характера, способ-
ствующего единству и воспитанию граждан на основе общих цен-
ностей. Однако есть и прагматичная точка зрения, предлагающая 
рассмотрение «неконфессионального образования», уважительного 
и научного в передаче знаний о религии.

Результаты исследования
Религиозное образование оказывает существенное влияние на 

правосознание, формируя у людей набор ценностей, этических 
принципов, моральных и юридических норм, понимание социаль-
ной справедливости. Секуляризация изменила восприятие высоких 
принципов неотчуждаемых прав человека, превращая их в понятие 
о правах индивидуума, оторванном от связи с Богом [12]. Защита 
свободы личности эволюционировала в защиту своеволия при усло-
вии, что оно не вредит другим. Современное светское гуманистиче-
ское представление гражданских прав рассматривает человека как 
самодостаточный субъект, независимый от образа Божия. В религи-
озном правосознании идея свободы и прав человека тесно связана 
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с идеей служения, где права нужны для осуществления высокого 
призвания «подобия Божия». Секуляризация также привела к доми-
нированию теории естественного права, не учитывающей падше-
сти человеческой природы. Несмотря на это, она сохранила связь 
с религиозной традицией, основываясь на убеждении в присущих 
человеку понятиях добра и зла. Эта теория вплоть до XIX века при-
вела к принципам исторической непрерывности правового поля и 
прецедентности в судебных решениях, согласно Правде Божией. 
Надконфессиональное религиозное образование включает в себя 
универсальные доктринальные положения, которые свойственны 
для всех религиозных систем. Все многообразие религиозного ве-
роучения можно разбить на несколько образовательных модулей.

Первый модуль, который мы можем отметить, это общечело-
веческие предписания, известные нам как «заповеди». Например, 
«не убий», «не укради» вряд ли вызовут споры у приверженцев 
разных конфессий. Кроме базовых норм, для любой религии аб-
солютна важна жизнь человека, его спасение и освобождение. По-
лагаем, таким образом, что базовые установки и ценность каждой 
личности – это то, что может привить религиозное образование и 
одновременно это то, что закладывает основы для правосознания 
и индивида, и общества. 

Второй модуль, который можно использовать в педагогической 
деятельности – это акцентуация внимания на предписании о цен-
ности семьи и семейных отношений. В любой религии провозгла-
шаются и поддерживаются семейные ценности, приверженность 
им упорядочивает мышление, положительно влияет на восприятие 
установлений. Семья становится тем базисом, который позволяет 
конструировать человеку свое окружение, проявлять идентичность 
и осознавать принадлежность к правовой общности. 

Третий модуль – религиозные социальные доктрины; именно в 
таких документах заложены основные вероучительные положения 
о власти, праве и государстве. Так, например, в документе Русской 
православной церкви указано, что «для христианского правосозна-
ния идея свободы и прав человека неразрывно связана с идеей слу-
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жения, чтобы он мог исполнить свой долг перед Богом и Церковью, 
перед другими людьми, семьей, государством» [12].

Таким образом следует отметить, что религиозное образование 
оказывает глубокое воздействие на формирование правосознания, 
придавая людям ценности, этические принципы и представления 
о социальной справедливости. Секуляризация изменяет воспри-
ятие неотчуждаемых прав человека, превращая их в понятие о 
правах индивида, оторванных от связи с Богом. В современном 
светском гуманистическом видении гражданских прав человек 
рассматривается как самостоятельный субъект, свободный от 
образа Божия. 

В таком контексте надконфессиональное религиозное образо-
вание позволяет утверждать, что в правосознании свобода и права 
тесно связаны с идеей служения, взаимопомощи и взаимоподдерж-
ки. Религиозное образование, включая универсальные доктриналь-
ные положения, формирует базовые установки каждой личности 
через обучение общечеловеческим предписаниям, подчеркивает 
ценность семейных отношений и предлагает социальные доктри-
ны, утверждающие идеи служения и исполнения долга перед Бо-
гом, обществом и людьми.

Педагогика закладывает установки, формирующие правосозна-
ние и стимулирующие правовую активность. Они служат целевым 
ориентиром, наполняя правовое сознание смыслом и влияя на вос-
приятие правовых явлений [13]. Формирование объективного пра-
вового сознания, основанного на правовых установках, приводит к 
правомерному поведению и готовности действовать в соответствии 
с правовой информацией. Факторы формирования правовой куль-
туры включают усвоение нравственных ценностей и социальные 
аспекты, такие как социальная ситуация, государственная полити-
ка, доступность информации и интеграция в общество. Недостат-
ки в правовом воспитании могут привести к деформации правового 
сознания и повышению уровня неправомерного поведения, акцен-
тируя важность осведомленности обучающихся о действующем за-
конодательстве [14].
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Обсуждение результатов
Религиозное образование
Цель религиозного образования состоит в том, чтобы посред-

ством учебной программы передать знания о ценностях и религи-
озных традициях, дать обучающимся гражданскую и моральную 
идентичность, которая лежит в основе правосознания. «Духовное 
начало, – указывает В.М. Меньшиков, – это онтологическая реаль-
ность, его необходимо целенаправленно развивать. Это, в свою оче-
редь, требует духовного воспитания, потому что вне воспитания 
ничто в человеке, ни одна сторона, ни одна сфера, не развивается. 
И воспитание должно начинаться с рождения ребенка, продолжать-
ся в детском саду и далее на всех ступенях общеобразовательной 
школы и высшей школы» [15]. Потенциальное достоинство такого 
образования состоит в том, что оно знакомит учащихся с глубокими 
моральными, гражданскими и религиозными традициями, которые 
дают почву, на которой они могут стоять в противостоянии матери-
ализму, плюрализму, бездумному индивидуализму и релятивизму. 
Исследуя экзистенциальные глубины жизни и опыта, религиозное 
образование воспитывает трезвость и моральную серьезность [16]. 
Как указывает С.Ю. Дивногорцева, религиозное образование долж-
но быть не преподаванием, а организацией образа жизни в школе 
на основе христианских ценностей. Педагогический подход, ос-
нованный на любви, заботе, соборности и внимании к внутренней 
свободе личности, приоритете духовности перед интеллектуальным 
подходит для формирования гражданской идентичности. Православ-
ные верования и нравственные принципы могут быть объектами 
обучения, но их внутреннее осмысление требует самостоятельных 
решений. Диалог, творческая деятельность и проектная работа эф-
фективны для понимания и формирования смысла знания. Важно 
развивать способность слушать, признавая, что обучение должно 
включать и рассказ, и делание и зависит от содержания, темы и 
умений педагога [17]. 

Одна из главных задач религиозного образования – это преодоле-
ние негативных тенденций в обществе; к таковым мы можем отнести 
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межнациональное напряжение, межконфессиональные проблемы, 
проявления экстремизма. Различия между людьми могут возникать 
на любом уровне человеческого опыта, и, хотя большинство из них 
успешно преодолеваются в контексте продолжающихся отношений, 
они могут стать поводом для разделения [15, c. 89-90]. Понятно, что 
различия между группами в тех моментах, которые воспринимают-
ся как важные и являются центральными для чувства идентичности 
группы, имеют гораздо больший потенциал привести к действиям, 
которые будут угрожать благополучию и эффективному функцио-
нированию общества.

Свободное развитие религиозного образования предполагает са-
моопределение людей в обществе, исключает монополию атеисти-
ческого взгляда. Непонимание и противодействие преподаванию 
религиозной культуры связаны с идентичностью этого образования, 
его связью с религиозной общиной. Эта идентичность создает аль-
тернативу релятивизму, сохраняет историческую преемственность 
[18, c. 122]. Религиозное образование должно учить тому, что раз-
личные религии не конкурируют друг с другом, и эта интерпрета-
ция также должна стать частью самоидентичности и самопонимания 
самих различных религиозных общин.

Религиозное образование всегда играло довольно заметную роль 
в российском образовании, и на протяжении большей части его 
истории оно было конфессиональным. Это, несомненно, отражает 
те факты, что современная система образования восходит к иници-
ативе и финансовой поддержке Русской православной церкви. С 
начала девятнадцатого века Церковь основывала школы, готовила 
учителей и организовывала ежедневную учебную программу для 
миллионов учеников [19]. Традиция была прервана в 1918 году, когда 
был принят «Декрет об отделении церкви от государства и школы от 
церкви». Стоит отметить, что переход от религиозного образования 
к светскому в европейских странах имел постепенный характер, в 
России мы можем констатировать насильственное вмешательство 
в систему обучения. Это было связано с несколькими постулатами. 
Во-первых, РПЦ и другие религиозные объединения рассматрива-
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лись как враги Советского государства [20, с. 38]. Во-вторых, была 
убежденность в том, что религиозное образование носит идеологи-
ческий характер, в таком контексте органы советской власти рассма-
тривали религиозные организации как идеологического противника 
[20, с. 48]. В-третьих, разгром религиозного образования связан с 
артистическим и антирелигиозным мировоззрением, которые были 
в коммунистической партии непреложными догматами.

Здесь особо стоит опровергнуть точку зрения, которая сближает 
религиозное образование с идеологией. Институты внушают идео-
логию, когда они избирательно подходят к информации и знаниям, 
которые они передают; запрещают и порицают критику; а также 
когда к отдельным людям относятся по-разному на основании их 
приверженности убеждениям и ценностям института, и так далее. 
В современном религиозном образовании таких тенденций мы не 
наблюдаем, что доказывает нам, что религиозное образование и 
идеология несопоставимы. 

Во-первых, религии в целом и христианство в частности призна-
ют, что религиозные верования и убеждения должны быть свободно 
выбраны, чтобы иметь религиозную ценность. Можно принудить к 
убеждению с помощью социального давления или психологических 
приемов, но подлинную убежденность и веру невозможно прину-
дить таким способом; и, по-видимому, Бог обладает необходимым 
совершенством, чтобы знать, является ли вера человека подлинной 
и аутентичной или нет. Во-вторых, в обществе, где люди неизменно 
подвергаются воздействию различных систем убеждений и ценно-
стей, есть некоторые свидетельства, позволяющие предположить, 
что попытки установить и привить религиозные убеждения в шко-
лах исключительно иррациональными средствами в итоге обрече-
ны на провал, поскольку от убеждений отказываются при выходе из 
воспитательного контекста. Сторонники религиозного образования 
указывают, что религиозные убеждения и практика могут повысить 
личную автономию, освобождая людей от желаний, мотиваций и 
действий, которые препятствуют ответственным, самостоятельным 
решениям и поведению.
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Таким образом, религиозное образование в России направлено 
на формирование гражданской и моральной идентичности, важной 
для правосознания. Свободное развитие этого образования позволяет 
сохранять историческую преемственность и альтернативу реляти-
визму. Религиозное образование должно учитывать надконфесси-
ональный характер, предостерегая от идеологизации. Оно играет 
важную роль в преодолении межнационального напряжения и экс-
тремизма. Дискуссия о нем ведется в контексте создания объеди-
няющей гражданской религии и приверженности универсальным 
ценностям. Религиозное образование воспитывает трезвость и мо-
ральную серьезность, предоставляя знания о религиозных тради-
циях для стойкости перед вызовами современного общества.

Религиозное образование и современное общество
Хорошая возможность понять задачи современного религиозного 

образования – это соотнести религиозное образование с религиоз-
ной ситуацией в обществах. В результате действий советской власти 
считалось, что религия пришла в упадок из-за сил рационализации 
и модернизации. Это предположение оказалось не очень реалистич-
ным [21]. Посмотрим данные социологического исследования Все-
российского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [22]. 
Из опроса видно, что православие продолжает оставаться наиболее 
распространенной религией в России (57% респондентов), с исла-
мом себя идентифицируют 5% респондентов, а неверующих 19%. В 
отношении роли религии в жизни россиян усиление ее значения на-
блюдается за три десятилетия, причем доля тех, кто считает религию 
очень важной, выросла с 6% в 1993 году до 15% в 2023 году [22]. 

По данным другого исследования, Русская православная церковь 
(РПЦ) продолжает играть важную роль в российском обществе, фор-
мируя ценности, участвуя в духовно-нравственном воспитании и спо-
собствуя социальной сплоченности. Влияние церкви, согласно опросу, 
особенно акцентировано в сфере духовно-нравственного состояния 
общества; отношение к влиянию РПЦ на общество и государство оста-
ется разнообразным: 58% россиян признают вмешательство церкви, 
в то время как 33% выступают за секуляризацию [23].
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Данные этих двух опросов свидетельствуют о значимой роли ре-
лигии в российском обществе. При этом Россия – многонациональ-
ная страна, в которой господствует плюрализм мнений. Плюрализм 
означает определенный порядок, который подразумевает, что раз-
личные культуры, религии, мировоззрения и т. д. достигли опреде-
ленного типа сосуществования, выходящего за рамки борьбы или 
дискриминации друг друга. 

Религиозное образование можно охарактеризовать как приоб-
ретение способности видеть себя с других точек зрения и уважать 
чужие позиции и религиозные традиции. Именно религиозное об-
разование учит поддерживать диалог, который направлен на взаи-
мопонимание и преодоление различий.

Межрелигиозные отношения не должны ограничиваться этикой 
или политическими требованиями, а должны включать в себя попыт-
ку понять веру другого. Отношения между различными конфессиями 
и религиями должны основываться на религиозных убеждениях, а 
не на навязанных государством этических или политических требо-
ваниях. Именно поэтому они должны включать в себя попытку по-
нять веру другого как предпосылку взаимности. Опять же, с точки 
зрения религиозного образования, это означает глубокое изучение 
вероучения и сравнительный анализ основных положений.

Педагогика и правосознание
В последние годы российские ученые начали активно обсуждать 

проблемы педагогического влияния на правосознание. В.Л. Климен-
тов даже предложил создать подотрасль науки – педагогику правосо-
знания. Он полагает, что в рамках такой педагогики образовательный 
процесс будет направлен на получение, осмысление и применение 
гражданами информации о нормах права [24, с. 183]. Методология 
педагогики правосознания, опираясь на соотношение с обществен-
ным бытием, подчеркивает, что структура общественного сознания 
отражает уровни отношений, начиная с материальных и заканчи-
вая идеологическими. Экономические, политические и нравствен-
ные отношения формируют содержание правосознания, включая 
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взгляды, идеи, представления и чувства граждан. Обусловленность 
правосознания общественным бытием определяет его особенности, 
включая моральные установки, идеи справедливости и коллективиз-
ма, связанные с историческим развитием общества [25, с. 183-184].

М.Г. Сергеева указывает, что педагогика закладывает особые 
установки, которые формируют правосознание. Они играют клю-
чевую роль в формировании правомерного поведения, стимулируя 
правовую активность, и служат важным целевым ориентиром, на-
полняя правовое сознание смыслом и влияя на восприятие право-
вых явлений [25, с. 55]. 

В.В. Виноградов и А.П. Резникова указывают, что формирование 
правовой культуры начинается с усвоения нравственных ценностей 
и зависит от социальных факторов, таких как социальная ситуация, 
государственная политика, доступность информации и интеграция 
в общество. Деформация правового сознания может возникнуть из-
за недостатков в правовом воспитании, что может повысить уро-
вень неправомерного поведения. Правовая безграмотность – одна 
из причин правонарушений, подчеркивается неосведомленность 
обучающихся о действующем законодательстве [26].

Таким образом, формирование правосознания зависит от обра-
зовательного процесса, направленного на усвоение и применение 
информации о нормах права. Экономические, политические и нрав-
ственные отношения формируют содержание правосознания [27]. 

Заключение
Подводя итог нашему исследованию, следует отметить несколько 

важных выводов. Россия – демократическое и светское государство, 
в котором Конституцией религиозные объединения отделены от 
государства, а каждый гражданин имеет право на свободу совести. 
В государственных образовательных учреждениях, в соответствии 
с федеральным законодательством, не преподаются религиозные 
предметы. Однако учебные заведения предлагают модуль «Основы 
религиозных культур и светской этики», благодаря которому уче-
ники могут восполнить свои знания о религии. Следует отметить, 
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что наиболее эффективным будет введение в педагогическую дея-
тельность блока предметов, связанных с религиозным образовани-
ем надконфессионального характера, способствующего единству и 
воспитанию граждан на основе общих ценностей.

Результативность современного образования связана не только 
со знанием, но и с внутренним осмыслением, требующим само-
стоятельных решений обучающихся. Религиозное образование 
и его педагогический метод, основанный на любви и заботе с 
учетом приоритета духовности, способен формировать граждан-
скую идентичность. Важна роль диалога, творчества и проект-
ной работы для глубокого понимания и ценностного развития, 
содействия созданию общества, базирующегося на взаимопони-
мании и уважении.

Религиозное образование в таком контексте выступает как основа 
диалога и взаимопонимания, что обеспечивает основу для взаимо-
уважения и мирного сосуществования между различными религи-
озными традициями.

Введение блока предметов религиозного образования надкон-
фессионального характера в педагогическую деятельность будет 
содействовать единству и формированию общегражданских ценно-
стей. Полученные нами результаты могут применятся в школьном 
образовании, во внеклассной деятельности педагогов, в вузах, при 
подготовке учителей и специалистов в области юриспруденции. Ре-
зультаты исследования могут быть использованы для обновления 
образовательной системы, внедрения новых подходов к обучению, 
основанных на взаимопонимании, уважении и диалоге.

Список литературы
1. Погребная Ю.К. Влияние религии на формирование основ право-

сознания личности // Вестник Екатерининского института. 2011. № 
3 (15). С. 64-72.

2. Лещенко О.В. Влияние религии на правосознание несовершенно-
летних осужденных // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 1 
(23). С. 72-74.



— 25 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 1 • http://rjep.ru

3. Сенюшкина Т.А. Православная система ценностей как фактор фор-
мирования правосознания в России // Альманах Пространство и 
Время. 2015. Т. 9. № 1. С. 9.

4. Пырков О.А. Соотношение религии и правового сознания // Юри-
дическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД 
России. 2012. № 4 (20). С. 38-42.

5. Скулаков Р.М., Джaмaлoвa Э.K. О взаимосвязи религии, правосозна-
ния, правовой культуры человека и территориальной целостности 
государства // Юридический вестник Дагестанского государствен-
ного университета. 2016. Т. 20. № 4. С. 41-45.

6. Manea A.D. Influences of Religious Education on the Formation Moral 
Consciousness of Students // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 
2014. Vol. 149. Р. 518-523. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.203

7. Bolton, A. Should Religious Education Foster National Consciousness? 
// British Journal of Religious Education. 1997. Vol. 19(3). Р. 134-142. 
https://doi.org/10.1080/0141620970190303

8. Шушкина А. Минпросвещения: Основы православной культуры из-
учают более 36% школьников // Парламентская газета. 17.05.2022. 
https://www.pnp.ru/social/minprosveshheniya-osnovy-pravoslavnoy-
kultury-izuchayut-bolee-36-shkolnikov.html (дата обращения 12.12.2023)

9. Егоров В.А. Религиозное образование или образование о религиях 
// Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2022. Т. 
23. № 2. С. 124-130.

10. Бигнова М.Р. «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» как проблемное поле профилактики экстремизма // Про-
филактика религиозного экстремизма в молодежной среде Москвы. 
Сборник материалов конференции. М., 2023. С. 15-21.

11. Пронина Т.С. Европейский опыт религиозного образования и обра-
зование о религиях в современной России // Современная Европа. 
2022. № 5 (112). С. 119-130.

12. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. http://
www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения 22.12.2023)

13. Сланов О.Т. Проблемы формирования правосознания молодё-
жи // Полицейская деятельность. 2023. №5. С. 17-25. https://doi.
org/10.7256/2454-0692.2023.5.44102



— 26 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 1 • http://rjep.ru

14. Сланов О.Т. Соматическое правосознание: психолого-педагогический 
и философско-правовой аспекты // Юридическое образование и наука. 
2024. №1. С. 26-33. https://doi.org/10.18572/1813-1190-2024-1-26-33

15. Меньшиков В. М. Значение теологии для современного образования 
// Вестник ПСТГУ. Серия IV: Педагогика. Психология. 2006. Вып. 
3. С. 28-33.

16. The schooled heart: moral formation in American higher education / ed. by 
M.D. Beaty, D. V. Henry. Waco, Tex.: Baylor University Press, 2007. 240 p.

17. Дивногорцева С.Ю. Православная педагогика и проблемы религи-
озного образования // Вестник Православного Свято-Тихоновско-
го гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология. 
2020. № 58. С. 11-19.

18. Teaching religion, teaching truth: theoretical and empirical perspectives. 
Jeff Astley. Oxford; New York: P. Lang, 2012. 235 p.

19. Метлик И. В., Склярова Т. В. Религиозное образование Русской 
Православной Церкви и проблема его стандартизации в общеобра-
зовательной школе // Вестник ПСТГУ. Серия IV: Педагогика. Пси-
хология. 2011. Вып. 4 (23). С. 7-23.

20. Курилов В. А. Советская модель секуляризации: политическое и пра-
вовое регулирование свободы совести в СССР (вторая половина XX 
века) / Отв. ред. Егоров В.А. СПб.: Изд-во РХГА, 2022. 344 с.

21. Шевченко А.Г., Мчедлов М.П., Гаврилов Ю.А. О социальном пор-
трете современного верующего // Социологические исследования. 
2002. № 7. С. 68-77.

22. ВЦИОМ. Религия и общество: мониторинг. За последние тридцать лет 
роль религии в жизни нашего общества несколько возросла. https://
wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/religija-i-obshchestvo-
monitoring (дата обращения 12.12.2023)

23. ВЦИОМ. Церковь и общество: мониторинг. https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/cerkov-i-obshchestvo-monitoring (дата об-
ращения 22.12.2023)

24. Климентов В.Л. Развитие теории и практики педагогики право-
сознания в современном российском обществе // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2011. № 1 (49). С. 182-186.



— 27 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 1 • http://rjep.ru

25. Сергеева М.Г. Правовое воспитание несовершеннолетних в зару-
бежных странах как перспективное направление пенитенциарной 
педагогики // Проблемы современного педагогического образова-
ния. 2020. № 68-1. С. 259-262.

26. Виноградов В.В., Резникова А.П. Особенности формирования пра-
вовой культуры несовершеннолетних // Вестник ВИЭПП. 2019. № 
1. С. 73-81.

27. Сланов О.Т. Генезис антропогогики и эпистемология профилакти-
ки деформации правосознания // Наука, инновации, образование: 
актуальные вопросы и современные аспекты. Монография. Пенза. 
МЦНС «Наука и просвещение». 2023. С. 274-293.

References
1. Pogrebnaia Y.K. Vliyanie religii na formirovanie osnov pravosoznaniya 

lichnosti [The influence of religion on the formation of the foundations 
of legal consciousness of personality]. Vestnik Ekaterininskogo instituta 
[Bulletin of the Catherine Institute], 2011, no. 3(15), pp. 64-72.

2. Leshchenko O.V. Vliyanie religii na pravosoznanie nesovershennoletnikh 
osuzhdennykh [The influence of religion on the legal consciousness of 
juvenile offenders]. Ugolovno-ispolnitel’noe pravo [Criminal-executive 
law], 2016, no. 1(23), pp. 72-74.

3. Senyushkina T.A. Pravoslavnaya sistema tsennostei kak faktor 
formirovaniya pravosoznaniya v Rossii [The Orthodox system of 
values as a factor in the formation of legal consciousness in Rus-
sia]. Al’manakh Prostranstvo i Vremya [Almanac Space and Time], 
2015, no. 9(1), p. 9.

4. Pyrkov O.A. Sootnoshenie religii i pravovogo soznaniya. [The relation-
ship between religion and legal consciousness]. Yuridicheskaya nauka i 
praktika: Vestnik Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii [Legal Science 
and Practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Minis-
try of Internal Affairs of Russia], 2012, no. 4(20), pp. 38-42.

5. Skulakov R.M., Jamalova E.K. O vzaimosvyazi religii, pravosoznani-
ya, pravovoi kul’tury cheloveka i territorial’noi tselostnosti gosudarstva 
[On the interconnection of religion, legal consciousness, legal culture 



— 28 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 1 • http://rjep.ru

of a person, and the territorial integrity of the state]. Yuridicheskii vest-
nik Dagestanskogo gosudarstvennogo universiteta [Legal Bulletin of 
Dagestan State University], 2016, no. 20(4), pp. 41-45.

6. Manea A.D. Influences of Religious Education on the Formation Moral 
Consciousness of Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 
2014, vol. 149, pp. 518–523. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.203

7. Bolton A. Should Religious Education Foster National Consciousness? 
British Journal of Religious Education, 1997, no. 19(3), pp. 134–142. 
https://doi.org/10.1080/0141620970190303

8. Shushkina A. Minprosveshcheniya: Osnovy pravoslavnoi kul’tury 
izuchayut bolee 36% shkol’nikov [Ministry of Education: Basics of Or-
thodox culture studied by more than 36% of schoolchildren]. Parlaments-
kaya gazeta [Parliamentary Gazette], 2022. URL: https://www.pnp.ru/
social/minprosveshheniya-osnovy-pravoslavnoy-kultury-izuchayut-bo-
lee-36-shkolnikov.html 

9. Egorov V.A. Religioznoe obrazovanie ili obrazovanie o religiyakh. [Reli-
gious education or education about religions]. Vestnik Russkoi khristianskoi 
gumanitarnoi akademii [Bulletin of the Russian Christian Humanitarian 
Academy], 2022, no. 23(2), pp. 124-130.

10. Bignova M.R. Osnovy dukhovno-nravstvennoi kul’tury narodov Ros-
sii» kak problemnoe pole profilaktiki ekstremizma. [“Foundations of the 
spiritual and moral culture of the peoples of Russia” as a problematic 
field for preventing extremism]. Profilaktika religioznogo ekstremizma 
v molodezhnoi srede Moskvy. sbornik materialov konferentsii [Preven-
tion of religious extremism among the youth of Moscow. Collection of 
conference materials]. M., 2023, pp. 15-21.

11. Pronina T.S. Evropeiskii opyt religioznogo obrazovaniya i obrazovanie 
o religiyakh v sovremennoi Rossii [European experience of religious 
education and education about religions in modern Russia]. Sovremen-
naya Evropa [Modern Europe], 2022, no. 5(112), pp. 119-130.

12. Basics of the social concept of the Russian Orthodox Church. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html

13. Slanov O.T. Problemy formirovaniya pravosoznaniya molodyozhi 
[Problems of forming the legal consciousness of youth]. Policejska-



— 29 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 1 • http://rjep.ru

ya deyatel’nost’, 2023, no. 5, pp. 17-25. https://doi.org/10.7256/2454-
0692.2023.5.44102

14. Slanov O.T. Somaticheskoe pravosoznanie: psihologo-pedagogicheskij i 
filosofsko-pravovoj aspekty [Somatic legal consciousness: psychological, 
pedagogical and philosophical and legal aspects]. Yuridicheskoe obra-
zovanie i nauka, 2024, no. 1, pp. 26-33. https://doi.org/10.18572/1813-
1190-2024-1-26-33

15. Menshikov V.M. Znachenie teologii dlya sovremennogo obrazovaniya 
[The significance of theology for modern education]. Vestnik PSTGU. 
Seriya IV: Pedagogika. Psikhologiya [Bulletin of PSTGU. Series IV: 
Pedagogy. Psychology], 2006, no. 3, pp. 28-33.

16. Beaty M.D., Henry D.V. (Eds.). The schooled heart: moral formation in 
American higher education. Waco, Tex.: Baylor University Press, 2007.

17. Divnogortseva S.Yu. Pravoslavnaya pedagogika i problemy religioznogo 
obrazovaniya [Orthodox pedagogy and problems of religious education]. 
Vestnik Pravoslavnogo Svyato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universi-
teta. Seriya 4: Pedagogika. Psikhologiya [Bulletin of the Orthodox St. 
Tikhon Humanitarian University. Series 4: Pedagogy. Psychology], 2020, 
no. 58, pp. 11-19.

18. Astley J. Teaching religion, teaching truth: theoretical and empirical per-
spectives. Oxford; New York: P. Lang, 2012, p. 235.

19. Metlik I.V., Sklyarova T.V. Religioznoe obrazovanie Russkoi Pravoslavnoi 
Tserkvi i problema ego standartizatsii v obshcheobrazovatel’noi shkole 
[Religious education of the Russian Orthodox Church and the problem 
of its standardization in general education school]. Vestnik PSTGU. Seri-
ya IV: Pedagogika. Psikhologiya [Bulletin of PSTGU. Series IV: Peda-
gogy. Psychology], 2011, no. 4 (23), pp. 7-23.

20. Kurilov V.A. Sovetskaya model’ sekulyarizatsii: politicheskoe i pravovoe 
regulirovanie svobody sovesti v SSSR (vtoraya polovina XX veka) [Sovi-
et model of secularization: political and legal regulation of freedom of 
conscience in the USSR (second half of the XX century)]. Ed. Egorov 
V.A. St. Petersburg: Publishing House of RSHA, 2022. p. 344.

21. Shevchenko A.G., Mchedlov M.P., Gavrilov Yu.A. O sotsial’nom por-
trete sovremennogo veruyushchego [On the social portrait of the modern 



— 30 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 1 • http://rjep.ru

believer]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies], 2002, 
no. 7, pp. 68-77.

22. VTsIOM. Religion and Society: Monitoring. Over the past thirty years, 
the role of religion in our society has somewhat increased. URL: https://
wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/religija-i-obshchest-
vo-monitoring

23. VTsIOM. Church and Society: Monitoring. URL: https://wciom.ru/an-
alytical-reviews/analiticheskii-obzor/cerkov-i-obshchestvo-monitoring

24. Klimentov V.L. Razvitie teorii i praktiki pedagogiki pravosoznaniya v 
sovremennom rossiiskom obshchestve [Development of the theory and 
practice of pedagogy of legal consciousness in modern Russian society]. 
Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii [Bulletin of the 
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia], 
2011, no. 1(49), pp. 182-186.

25. Sergeeva M.G. Pravovoe vospitanie nesovershennoletnikh v zarubezhnykh 
stranakh kak perspektivnoe napravlenie penitentsiarnoi pedagogiki [Le-
gal education of minors in foreign countries as a promising direction of 
penitentiary pedagogy]. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo 
obrazovaniya [Problems of Modern Pedagogical Education], 2020, no. 
68-1, pp. 259-262.

26. Vinogradov V.V., Reznikova A.P. Osobennosti formirovaniya pravovoi 
kul’tury nesovershennoletnikh [Features of the formation of legal 
culture of minors]. Vestnik VIEPP [Bulletin of VIEPP], 2019, no. 1,  
pp. 73-81.

27. Slanov O.T. Genezis antropogogiki i epistemologiya profilaktiki defor-
macii pravosoznaniya [Genesis of anthropogogy and epistemology of 
prevention of deformation of legal consciousness]. Nauka, innovacii, 
obrazovanie: aktual’nye voprosy i sovremennye aspekty [Science, Inno-
vation, Education: Current Issues and Contemporary Aspects]. Penza: 
MCNS «Nauka i prosveshchenie», 2023, pp. 274-293.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Сланов Олег Таймуразович, соискатель кафедры педагогическо-

го образования 



— 31 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 1 • http://rjep.ru

 Северо-Осетинский государственный университет имени К. 
Л. Хетагурова 

 ул. Ватутина, 44-46, г. Владикавказ, РСО-Алания, 362025, 
Российская Федерация

 slanov_oleg@inbox.ru

DATA ABOUT THE AUTHOR
Oleg T. Slanov, Applicant of the Department of Pedagogical Education 
 North Ossetian State University named after K. L. Khetagurov
 44-46, Vatutina Str., Vladikavkaz, RSO-Alania, 362025, Russian 

Federation
 slanov_oleg@inbox.ru
 ORCID: https://orcid.org/0009-0002-9876-078X

Поступила 29.12.2023 Received 29.12.2023
После рецензирования 03.02.2024 Revised 03.02.2024
Принята 09.02.2024 Accepted 09.02.2024



— 32 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 1 • http://rjep.ru

DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-1-434 
UDC 378.1

Original article | Methodology and Technology of Professional Education

PROJECT LEARNING AND FOREIGN LANGUAGE 
TEACHING IN HIGHER EDUCATION

L.A. Zhebrunova

Purpose. The study aims to integrate theoretical and applied lin-
guistic knowledge and a project method of teaching a foreign language 
thus assimilating socio-cultural stereotypes of the native and foreign 
languages in comparison.

Methodology. The article describes a project method that has been 
implemented in teaching English to young athletes. The study has made 
use of systematic, culturological, linguocognitive methodological ap-
proaches. The empirical base rests on the linguistic studies of termino-
logical systems and socio-cultural stereotypes.

The main results of the research conducted are the following: improve-
ment of the language skills of the students involved, building the under-
standing of the cognitive processes of language nomination in Russian 
and English in comparison in the students’ mind. Since these processes are 
based on the worldviews peculiar to each language, as a result of study-
ing the nomination mechanisms, students add to their knowledge of the 
socio-cultural stereotypes characteristic of each of the above languages. 

Practical implications. The applied method of involving students of 
non-linguistic specializations into language studies has as a result in the 
formation of a deeper understanding of the essence of the interaction 
of languages and peoples as social communities. This research area is 
prospective for further studies.

Keywords: developing learning; socio-cultural stereotype; students’ 
project design and search work; sports terminology; terminological 
nomination; language metaphor
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Научная статья | Методология и технология профессионального образования

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ                                                    
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Л.А. Жебрунова

Цель. Статья описывает опыт применения проектного метода 
при обучении иностранному языку в неязыковом вузе, при котором 
вовлечением студентов неязыкового профиля в проектную деятель-
ность достигается расширение их лингвистических и социокуль-
турных компетенций. При этом реализуются основополагающие 
принципы дидактики, когда процесс подготовки студента его об-
учает, развивает и воспитывает. Цель исследования – интегриро-
вать теоретико-прикладные лингвистические знания и проектный 
метод обучения иностранному языку для формирования у студен-
тов осознанного восприятия языка через усвоение социокультурных 
стереотипов.

Метод и методология проведения работы. В статье опи-
сывается проектный метод, который был реализован в препо-
давании английского языка студентам спортивных направлений 
подготовки. Применяются системный, культурологический, линг-
вокогнитивный методологические подходы. Эмпирическая база 
опирается на исследования терминосистем и анализ социокуль-
турных стереотипов.

Основные результаты: формирование у студентов понима-
ния природы языковой номинации в русском и английском языках 
в сравнении, расширение познаний обучающихся в области социо-
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культурных стереотипов, развитие чувства самоидентичности и 
критического мышления через участие в проектной деятельности.

Область применения результатов. Предложенная методика 
вовлечения студентов, не специализирующихся в профессиональ-
ном изучении языка, в лингвистические исследования имеет в ка-
честве результата формирование у них более глубокого понимания 
сущности взаимодействия языков и его носителей – народов как 
социальных общностей. Данное направление является перспектив-
ным и имеет не только образовательный, но и развивающий и вос-
питательный потенциал, что соответствует триединой цели 
педагогики.

Ключевые слова: развивающее обучение; социокультурный сте-
реотип; проектно-поисковые работы учащихся; спортивная тер-
минология; терминологическая номинация; языковая метафора

Для цитирования. Жебрунова Л.А. Использование проектной 
деятельности в преподавании иностранного языка в высшей шко-
ле // Russian Journal of Education and Psychology. 2024. Т. 15, № 1. 
С. 32-48. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-1-434 

Introduction
Currently there is a demand for the education system to educate students 

capable of critical thinking. Today a student should be able to do analytical 
work so that to apply the results thereof in practice. This can be achieved, 
among other things, through developing learning. The foreign language 
teaching is no exception: elements of project activities which imply both 
an independent search for new information and increasing creativity of 
students, can be successfully included into the foreign language teaching 
in higher educational institutions at the non-linguistic departments.

The innovative potential of the educational institutions is closely con-
nected with the research component of the project research activity of 
their students that contributes in its turn to the high standard qualification 
of the graduates [7]. At present in Russia there is an evident tendency 
at the institutions of education, both secondary and higher, to promote 
students’ project (research) activity [3]: the official website of the digital 
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scientific library Научная электронная библиотека E-library returns 
over 400 articles containing the key-words project research activity in 
the title published in 2023. 

Within the concept of developing learning the major target of the pro-
cess of education is viewed as to bring into action a potential of man [4]. 
Our experience of introducing elements of developing learning involv-
ing students of other than linguistic specialities into the linguistic study 
allows us to talk about the practical and scientific benefits for young re-
searchers. The linguistic study plunges the students into the understand-
ing of how a language functions, they master internal structural models 
of the foreign language: externally expressed grammatical typical con-
structions, cultural stereotypes of linguistic behavior, differences in the 
peoples’ worldviews. Thus, they realize and acquire understanding of 
an alien linguistic worldview.

Purpose
This study is considered relevant and has practical significance as it 

meets the acute requirements in the system of higher education to form 
a specialist who is capable of critical thinking. The article describes the 
experience of using the project method in teaching a foreign language in 
a non-linguistic department, when the involvement of students-non-lin-
guists achieves further development of their linguistic and socio-cultur-
al competencies. The fundamental principles of didactics are being thus 
implemented, i.e. the process of training teaches, develops and educates.

The research in the paper is based on the results of the author’s pre-
vious works in sociolinguistics of the correlation of linguistics and 
socio-cultural stereotypes, on the author’s comparative study of the lin-
guocognitive models of phraseosemantic fields in Russian and English 
[5; 6]; on the author’s experience of studying the process of metapho-
rization as the process most vividly reflecting the internal work of the 
figurative picture of language [1], the relationship between languages, 
cultures [2], on the author’s experience of studying the nomination pro-
cess [9]. Professional (special) languages and terminology can serve as 
vivid examples of metaphorical nomination. That is why students spe-
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cializing in other than linguistic professions are quite able to grasp the 
worldview underlying a foreign language which they are learning and 
to compare it with their own. Thus, several tasks can be solved – the 
students are both developing their linguistic competence and widening 
their awareness of cultural differences and intercultural correlation. All 
this contributes to a deeper awareness of their culture and language. Be-
sides, the students have a perfect opportunity to increase their research 
capabilities as young specialists.

The main purpose of the study is to integrate basics of the linguistic 
nomination and socio-cultural stereotypes into the methods of teaching 
a foreign language to students of non-linguistic specialities through en-
couraging their project research work with language material.

The research objectives of the study may be represented as follow-
ing: to analyze the efficiency of introducing project work with linguis-
tic material into foreign language teaching to students of non-linguistic 
departments; to give an account of the experience of involving students 
into the project activity where some peculiar features of the terminolog-
ical nomination in sport have been studied; to outline the prospects of 
sociolinguistic research as part of the foreign language teaching to stu-
dents of non-linguistic areas.

Methods of study and theoretical grounding
We have made use of the following methods: pedagogical observation 

of the students’ activity in the course of the project work and metaphor-
ical modeling, which the students carried out as part of their project and 
search work under the guidance of the supervisor. The work has been 
conducted at the Smolensk State University of Sports as a student re-
search to reveal basic features of the terminological nomination in fig-
ure skating by the text material of the Russian and English languages 
in comparison. The peculiarity of the project is that it has attempted to 
demonstrate the abilities of the students training to be sport coaches and 
PT teachers to acquire a deeper knowledge of the linguistic problem-
atic field. Thus, the object of the pedagogical observation thereof was 
the project activity itself where we tried to assess the students’ ability to 
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combine theoretical linguistics and professional competences of a sports-
man to help the students better understand socio-cultural background in 
the sphere of sport and international relations.

First of all, it should be mentioned that the process of the termino-
logical nomination (as far as the word complexes are considered) can 
be described as the creation of stable verbal complexes and has as its 
essence the ability to be reproduced as ready-made units (phraseologi-
cal reproducibility). This main characteristic feature of such stable ver-
bal complexes was proved in the Russian linguistics in the middle of the 
twentieth century: in [5] it was demonstrated that, although it is possible 
to find parallels in the works of Western linguists (based on the English 
language), however, the linguistic studies of the Russian language were 
among the first to substantiate the concept of the stable verbal complex 
as a linguistic phenomenon [11]. A stable verbal complex can be there-
fore represented as a linguistic unit resulting from phraseologyzation 
and having as its characteristic feature reproducibility in language and 
speech in the form of a ready-made unit [11, p. 100], all other properties 
of such a unit can be considered variable. The given approach views re-
producibility as a single property common for all stable verbal complexes 
thus making the notion of a stable verbal complex universal. According 
to L.I. Roizenzon, the phraseological reproducibility is dichotomous by 
nature, which means reproducing of a unit in the same quality in a situa-
tion when the same and similar reproduction can be perceived in another 
quality [11, p.104]. This means that a certain ready-made unit can be re-
produced as a stable verbal complex only because the same ready-made 
unit can also be perceived as a non-phraseological lexeme combination. 
In other words, there exists (or its existence is theoretically possible) a 
certain free lexeme combination, to which a certain stable verbal com-
plex is opposed. L.A. Zhebrunova [5] proves that complex terminologi-
cal units (i.e. composed of a several words) are stable word-complexes 
and can therefore be studied as phraseological units within the frame-
work of phraseology (in its broad definition).

The further issue to be considered is the fact that stable verbal com-
plexes are strongly associated with the expression of national-specific 
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(i.e. national-cultural stereotypes) in the language system. In Roizen-
zon’s theory of phraseologization, stability and reproducibility are the 
main characteristic of the stable word complexes [11]. In sociolinguis-
tics, national-cultural stereotypes are characterized by the similar proper-
ties: ‘patterns’ refer to stability (reproducibility) at the level of structure; 
generalized statements reflecting basic concepts of the social ‘picture of 
the world’ refer to stable verbal complexes of various kinds; types of in-
troduction of precedent texts refer to stability of the reproducible type.

In the process of learning, the unique experience of collective (ethnic) 
culture is being absorbed by ones who are learning. This has a significant 
impact on the personality development. In personalism, a personality may 
be displayed as a collection of unique, inimitable mental programs that are 
being formed through learning. Today boundaries of ethnic communities are 
being blurred due to accelerated developing of information and communi-
cation technologies, and there is evident linguistic expansion of the English 
language that certainly implies losing of the unique traits of the concept 
map inherent in the Russian language [14; 15]. Language guarantees uni-
fied transmission of information necessary for constant self-reproducing of 
an ethnic group – that is how the language codifying function should work. 
As language transmits cultural concepts, the linguistic superstructure ap-
pears crucially important in the structure of the ethno-cultural environment. 

Thus, a single, ethnically based concept map (‘map of the world in 
the head’) provides all the members of the ethnic group with a com-
monly shared psychological qualities and life configurations, in other 
words, a common cognitive orientation. This means exactly the known 
‘ethnic self-consciousness’ (behavioral stereotype, the so-called ‘mental-
ity’). A social stereotype is a culturally conditioned phenomenon. Social 
stereotypes are developed by the culture surrounding a person. In turn, 
the latter is being influenced by the stereotype. This is a specific exam-
ple of the social behavior of members of a particular ethnic group. The 
term ‘stereotype’ is used by sociologists, ethnographers, specialists in 
psychology, ethnopsycholinguists and linguists. 

Stereotypes are characterized by reproducibility. Reproducibility in 
a language acts on three main levels – in outer structures, in generalized 
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statements and at the level of texts. There are three types of stereotypes 
in the structure of the linguistic personality. The first type is typical syn-
tactic structures; the second is generalized statements reflecting the basic 
concepts of the map of the world (various stable verbal complexes); the 
third type includes precedent texts. Some researchers believe that such 
specific cases as general phrases, journalistic standards (‘fashionable’ 
phrases); discourse phrases (reflecting ethnic and cultural behavioral 
stereotypes), typical figurative expressions-idioms, ethno-idioms (key 
figurative and topical systems and national cultural images), national 
symbols and several others should also be included here [8].

Obviously, when students are involved in learning a foreign lan-
guage ‘from the inside’ and take part in the project activities, it adds to 
their analytical thinking and helps them to see differences in the ‘maps 
of the world’ of their own tongue and the one being studied. Such types 
of research work have educational, developmental and practical impact 
on the process of study. This should help to increase interest in scientif-
ic research, deepen language knowledge, and to consciously integrate 
various branches of scientific knowledge and the personal socio-cultur-
al experience of a student.

Stages of research
At the first stage of the research, the students were to analyze the ba-

sics of the terminological nomination within the framework of the lan-
guage theory and sociolinguistics.

At the second stage, students were given tasks to analyze certain 
empiric material. The students studying to be sportsmen were involved 
in the linguistic research but by the material adherent to their branch of 
sport – professional terminology of their kind of sport.

At the same time, ‘teaching’ becomes ‘learning’: not just giving 
knowledge, but facilitate forming the ways of action that would allow 
the student to progress both in analytical skills and creative thinking. 
The creative methods of developing learning traditionally include refer-
ence-based (abstract writing), problem-based, experimental, naturalistic 
and descriptive, research. Our work rests on the group of methods men-
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tioned last. A student-researcher (or a group of them) is set a problem-
atic task: the problem is formulated for further research conducted by 
the students themselves. This type of the teaching methods is sometimes 
called design and search (project) work in the Russian education science.

The above methods can and should be used in teaching foreign lan-
guages. The material for teaching a foreign language is mainly in the 
form of texts. For students of non-linguistic areas and specialties, texts 
(of various kinds – educational, thematic, dialogical, audiovisual) should 
contain professionally significant (in our case, sports-oriented) informa-
tion. There are different ways to deal with this information in order to 
make it valuable for learners. The given article is a description of the 
student research project aimed at studying the basics of linguistic nomi-
nation in the professionally significant for a student field – a sport termi-
nology. The project was implemented taking into account the following 
recommended stages: to formulate the topic of research, to set tasks and 
objectives, to make choice of the research methods, to do the research 
work concerning the project, to analyze the findings and make general 
conclusion as for the results, to conclusions, presentation of the result 
(presentation at the conference). 

Here below is the progress of the students’ activities within the frame-
work of the research project. 

The topic of the student research project is “Terminological nomination 
in the professional sublanguage of figure skating in Russian and English 
in comparison”. Along with the above, the ‘working’ draft version of the 
topic was formulated, that is more vividly expressing the essence of study: 
dramatic metaphorical images are the source of origin for the terminolog-
ical names of the elements and skills in the language of figure skating in 
Russian and English; the differences between these processes in the two 
languages. Thus the research issue meets the following important require-
ments. First, the issue is attractive since researchers acquire the opportunity 
to improve their level of English adding to their competence knowledge 
of professional terminology of sport: they study the world-building para-
digm of the professional sublanguage of their sport. Second, the issue is 
relevant in terms of the present-time situation in the sport terminology of 
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figure skating: it reveals the terms which remain untouched in the course 
of time, those that are being replaced by English borrowings or phonetic 
loan-words. It seems interesting to find out in which sport area the terms 
borrowed from the English language appear more often, i.e. in professional 
sport or in coaching. Then, it should be noted that the research project has 
all the terms necessary for its implementation: a large vocabulary base in 
English and Russian, access to information via the Internet and possibil-
ity to trace the life-cycle of the terms in different types and forms (texts, 
audio sources). Finally, the research issue is laid down in the way that is 
concrete and implies the ability to formulate specific tasks based on it. 
Those tasks will make up the plan for the research and suggest the first 
steps that the researcher needs to take. The following questions and tasks 
were formulated: how the creation of figure skating terms in Russian and 
in English is carried out, how these processes differ in the two languages; 
where the intersection points of the two term systems will be.

The students had to develop a bilingual glossary of metaphorical 
terms naming the elements of figure skating for which judges award 
points to athletes at competitions. Further, it was necessary to compare 
the metaphorical models underlying the identified terms: metaphorical 
transfer occurs on the basis of visual, functional similarity of the sports 
elements, skills and the objects of the surrounding environment (V.N. 
Telia [12], L.A. Lipilina [9], P. Howarth [13], J. Nattinger [16]). Then, 
on the basis of quantitative analysis, the students drew conclusions about 
the trends of the nomination in the compared parts of the glossary, i.e., 
Russian and English. 

For comparison of the terms in the two languages, researchers de-
signed a kind of conversion tables considering the following structure: 

- the English term and its dictionary counterpart in the Russian lan-
guage in the study; 

- a literal translation of the English terms into Russian (a literal trans-
lation is helpful with a translation equivalent - it gives an understanding 
of the inner semantic form of the phrase);

- commentaries on the term’s origin and its derivation – both in Rus-
sian and English;
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- images underlying the metaphor that leads to a new interpre-
tation of a free combination of words (peculiar mechanism of met-
aphorization in both the languages to make evident the differences 
between them).

The following is an example of the analytical work of a student doing 
research on this project. In the process the researcher acquires knowl-
edge about the conceptual language pictures (concept maps) in the two 
languages by the material of the sport terminology of figure skating.

So, for the term haircutter, the reasoning may look like this. The 
equivalent translation is заклон. The literal translation is машинка для 
стрижки волос. The term is used to denote rotation in a tilt with the 
grip of the free leg with one or two hands, while it seems that the blade 
of the skate is in a position that allows you to cut the hair of the skater. 
The Russian equivalent is not metaphorical by its inner form, while in 
English the metaphorization is obvious. It should be noted that in En-
glish the term is formed by adding the stems, which can be viewed as 
a verbal complex.

The next good example is the term spread eagle. The Russian equiv-
alent translation is кораблик. The literal translation is растянутый 
орел (that is, with wings and legs spread apart). The term is used to 
refer to an element of figure skating when a skater slides on two skates 
placed in a line with their heels to each other (the skill is performed 
on the outer or inner edges of the skates). In this case the metaphor-
ical transfer based on the similarity of the visual image of an eagle 
spread and of a figure skater in the process of performing the element 
is evident. However, the Russian term кораблик is more aesthetical-
ly pleasing than растянутый (распростертый орел). The student 
notes down the case of absolute discrepancy of the conceptual struc-
ture in the two languages. 

Such a simple technique, provided that a significant part of the glos-
sary of figure skating terms is analyzed, allows the researchers to obtain 
valid quantitative results which would describe the cases of matching 
up and discrepancy of the concept maps of the English and Russian lan-
guages in their comparison.
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Results and practical implications
The research implications were discussed at the meetings of the stu-

dents’ scientific club and at the 72nd Scientific and Practical Conference 
of Students of the Smolensk State University of Sports in April 2023.

This synchronistic study of the metaphorical models allows research-
ers to get an insight into the conceptual structures (concept maps) of the 
English and Russian languages in the field of sport and terminological 
nomination, improve their knowledge as for the similarities and differ-
ences of both the languages. The investigation demonstrated that Russian 
terms and metaphorical word-compounds underlying the verbal com-
plexes stay unique for this traditional Russian sport as compared with 
the English terms which have been widely borrowed into the Russian 
language for the last decades. As it was demonstrated, this may be seen 
in the professional (sports) communication and in the sphere of the con-
ceptual structure of the language. The coincidence of the images under-
lying the terminological nomination in both languages, the substitution 
of Russian terms with English loan-words are observed at the level of 
names of elements named after the famous figure skaters. Such word-
loans are widely used by the referees at the competitions in figure-skat-
ing for quick assessing of difficulty (to facilitate communication among 
international participants of those events) that can be explained by the 
mediating role of English in international sport.

Results
The results of pedagogical observation, which has been carried out in 

parallel with the students’ project research, imply the following. The intense 
use of English in professional sport activities fosters the students command 
of English, but arouses questions as for the terminology unification: it is not 
clear enough whether to completely abandon the actual Russian-language 
terms, replacing them with the English equivalents, or try to avoid using En-
glish-language terms (which, however, are convenient in the practical work 
of sports referees), replacing those with the Russian equivalents. Uncon-
sciously students assimilate alien sociolinguistic models of the foreign lan-
guage (recall the notorious ‘Skolkovo language’) and employ them whenever 
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they have a chance to, becoming irrelevant from the socio-cultural point of 
view. We strongly believe that when a student takes part in the profession-
ally significant (and therefore quite understandable) research in the field of 
language, language policy, socio-cultural stereotypes, it contributes to the 
formation of the student’s understanding of why this happens, why unique 
models of the language are replaced by the foreign ones and whether it is 
always necessary. Thus, the educational and developmental component of 
language teaching will be implemented through a meaningful rational ap-
proach to mastering a language, when the latter is not allowed to indirectly 
interfere with the student’s own concept map.

In the course of study, the selected methodological constructs showed 
their expediency; systemic, cultural, linguistic and cognitive approaches 
proved to be effective in the students’ project research. The research has 
as its core the positive attitude of students towards scientific research 
corresponding to their professional area of interests, even if this area is 
not related to learning a foreign language. Moreover, language learning 
contributes to the formation of socio-cultural stereotypes and the up-
bringing of national identity in children, which does not interfere with 
pure practical knowledge of foreign language concept models.

Then, the students of non-linguistic professions (here – studying to 
be athletes, coaches) have an advantage over students-linguists as the 
former are able to look at the language material from a different point of 
view. Those studying at the institutions of higher education to be sports-
men are thus combining two competencies: professional sport knowledge 
and the skills to employ chosen methods of research. The first compe-
tence is actualized in the deep understanding of the sports terminology 
in the foreign language from the inside. Students-linguists would study 
the sport terminology as a purely linguistic phenomenon and are not able 
to estimate their work as from the point of their translation equivalence, 
they need experts to consult with. The other competence resides in the 
ability to conduct research, in the very idea of higher education – not 
only to provide specific knowledge, but also to teach thinking, analyz-
ing, conducting scientific research, to cultivate in a professional a desire 
to constantly upgrade their competences. In other words, the process of 
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higher education should develop information literacy in a student which 
is a characteristic feature of a sheer professional [10]. The research is pro-
spective and attractive both to the student and his supervisor. In addition 
to purely practical improvement of the knowledge and understanding of 
the foreign language (English) and the corresponding sport terms, and 
a deeper perception of language structural models, the student has the 
ability to increase knowledge and skills in socio- and ethnolinguistics. 
Consequently, learners grow to be educated specialists, professionals, 
and members of their nation and cultural society.
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Обзорная статья | Методология и технология профессионального образования

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г.В. Митина

Цель. Требования к подготовке педагогов для системы общего 
образования в стране определены ФГОС ВО по направлению «Пе-
дагогическое образование». В нормативном документе сформу-
лированы универсальные и общепрофессиональные компетенции, 
которые носят обязательный характер для всех сфер образования 
(дошкольное, начальное общее, основное общее и другие). Профес-
сиональные же компетенции формулируются на основе профессио-
нального стандарта «Педагог» адресно для каждой области и вида 
профессиональной деятельности. Предметом анализа в данной 
статье выступает поиск подхода к формированию профессиональ-
ных компетенций у будущих педагогов начального общего образо-
вания. В качестве цели авторы обозначают описание технологии 
формирования профессиональных компетенций будущего педагога 
начальной школы в рамках конкретной учебной дисциплины.

Методы и методология проведения работы. Основу исследова-
ния составили методы изучения нормативных документов, анализа 
и обобщения психолого-педагогической литературы, организации 
образовательного процесса.

Результаты. Результаты исследования представлены в виде 
опыта организации изучения конкретной дисциплины, обеспечи-
вающей эмоционально-личностное погружение будущих педагогов 
в осваиваемую область профессиональной деятельности и фор-
мирование у них требуемых практических навыков; внедрения и 
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эффективного применения продуктивных методов обучения при 
организации занятий различного типа в вузе. 

Область применения результатов. Результаты исследова-
ния могут быть применены при организации образовательного 
процесса в высших учебных заведения как при освоении основных 
образовательных программ, так и программ дополнительного об-
разования (в частности переподготовки).

Ключевые слова: профессиональные компетенции; высшая шко-
ла; формы организации учебного процесса; виды заданий

Для цитирования. Митина Г.В. Технология формирования про-
фессиональных компетенций у будущих педагогов начального обще-
го образования // Russian Journal of Education and Psychology. 2024. 
Т. 15, № 1. С. 49-61. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-1-440 

Scientific Review | Methodology and Technology of Professional Education

TECHNOLOGY OF FORMING THE FUTURE PRIMARY 
SCHOOL TEACHERS’ PROFESSIONAL COMPETENCIES

G.V. Mitina

Purpose. The requirements for training teachers for the general ed-
ucation system in the Russian Federation are defined by the Federal 
State Educational Standard for Higher Education in the field of “Ped-
agogical Education”. The standard document defines universal and 
general professional competencies that are mandatory for all education 
(preschool, primary, basic general education and others). Profession-
al competencies are defined on the basis of the professional standard 
“Teacher”, specifically for each field and type of professional activity. 
The subject of the analysis is the search for an approach to forming the 
future primary school teachers’ professional competencies. The main 
purpose of the article is to describe the technology of forming the future 
primary school teachers’ professional competencies within a specific 
academic discipline.
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Methods. The research is based on a regulatory documents review, 
psychological and pedagogical literature analysis, and educational pro-
cess examination.

Results. The article presents the experience in organizing the study 
of a particular discipline. The discipline provides emotional and per-
sonal immersion of the future teachers into the professional activity and 
practical skills development. The author describes the ways to implement 
and apply effective teaching methods when organizing various types of 
classes in higher education institution. 

Practical application of the results. The findings are of direct prac-
tical relevance as can be useful for organizing the educational process 
in higher educational institutions in terms of the successful completion 
of basic educational programs and programs of additional education 
(specifically, retraining). 

Keywords: professional competencies; higher school; forms of edu-
cational process organization; types of tasks

For citation. Mitina G.V. Technology of Forming the Future Pri-
mary School Teachers’ Professional Competencies. Russian Journal 
of Education and Psychology, 2024, vol. 15, no. 1, pp. 49-61. DOI: 
10.12731/2658-4034-2024-15-1-440 

Введение
Заявляемые на всех уровнях управления, фиксируемые иссле-

дователями и информационными ресурсами тренды современно-
го образования (непрерывное обучение, тотальная цифровизация, 
массовые открытые онлайн-курсы, геймификация, проектная рабо-
та и др.) не могут не отразиться на новых требованиях к подготовке 
педагогических кадров для отечественной системы образования. В 
Концепции подготовки педагогических кадров [5] подчеркивается 
необходимость совершенствования системы такой подготовки в со-
ответствии с образовательной политикой государства, региональны-
ми повестками в сфере образования, значительно изменившимися 
возрастными особенностями развития молодого поколения. Совре-
менная система образования остро нуждается в педагогах, не просто 
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владеющих универсальными, общепрофессиональными и професси-
ональными компетенциями, а имеющих широкий и глубокий круго-
зор предметных знаний (так как современные дети имеют доступ к 
неограниченному объему информации), уверено демонстрирующих 
личностную профессиональную позицию, владеющих интерактив-
ными технологиями обучения, готовых обеспечить формирование 
у школьников не только предметных, но и личностных и метапред-
метных результатов [11].

В связи с этим перед высшей школой стоит задача подготовки спе-
циалиста, который способен менять самого себя, осмысленно отно-
сится к учению, проектировать будущее и ответственно относиться 
к нему, верить в себя, свои способности и силы. Подготовка такого 
специалиста потребовала разработки новой педагогической техноло-
гии, под которой мы понимаем пакет методик, прилагаемых к целям; 
блоки программ совместной деятельности обучающего и обучаемых, 
отражающих индивидуальные варианты развития обучающихся [1]. 

Обзор литературы. Проблема подготовки педагогических кадров 
для системы общего образования волновала педагогов со времен 
К.Д. Ушинского. Проводились разработки моделей деятельности 
учителя, выявление профессионально значимых компетенций, акту-
альных организационных форм обучения будущих педагогов (О.А. 
Абдуллина, Б.С. Гершунский, Д.С. Лихачев, В.А. Сластенин, В.В. 
Сериков, Л.Ф. Спирин, Е.А. Ямбург и др.). 

Современных исследователей занимают вопросы использова-
ния педагогического инструментария при подготовке педагогов 
начальной школы (Н.Х. Агаханов, И.Г. Алмазова, В.К. Виттенбек, 
Е.В. Долгошеева, И.В. Кондакова, Г.А. Корякина, С.Г. Кочергина, 
О.Г. Марчукова, Д.М. Мельцаев, С.Н. Числова и др.); варианты 
подготовки к работе с разными категориями младших школьников 
(Н.А. Глузман, Е.В. Кирпичева, Е.В. Корепанова, Н.М. Пугачева, 
Т.В. Тимохина и др.); овладение будущими педагогами современ-
ными технологиями обучения на ступени начального общего обра-
зования (М.И. Алдошина, Г.А. Баранова, С.П. Зубова, З.З. Иванова, 
Л.В. Лысогорова, Н.Е. Мишутина, И.В. Фарафонова и др.); органи-
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зация практической подготовки (И.Ю. Боровкова, Т.В. Зинченко, 
М.И. Калинина, Л.В. Симонова, Ф.А. Сулейманова и др.); подходы 
к формированию профессиональных компетенций у будущих учи-
телей начальной школы (О.Ю. Попова, Е.С. Ревина, А.В. Хмызова, 
Н.Г. Щеколдина, Ц. Юань и др.).

Ведется активное изучение различных аспектов технологизации 
образовательного процесса: изучение сущности технологического 
подхода в образовании, определение признаков образовательной 
технологии, поиск оснований классификации образовательных тех-
нологий (В.П. Беспалько, Н.В. Бордовская, Л.А. Вербицкая, В.И. 
Гинецинский, А.Н. Джуринский, М.В. Кларин и др.).

Постановка задачи. Говоря о подготовке педагогов для системы 
начального общего образования, мы ориентируемся на тот формат 
образовательного процесса, реализуемого в отечественной началь-
ной школе. В системе начального общего образования с 2010 года 
на смену «знаниевому» подходу пришел системно-деятельностный 
подход, а значит новое поколение учителей должно быть готово 
профессионально реализовывать данный подход. В рамках данной 
статьи описан опыт внедрения технологии деятельностного мето-
да в рамках конкретной учебной дисциплины; показано пошаговое 
включение компонентов деятельностного метода в формирование 
профессиональных компетенций будущего педагога.

Методы исследования: изучение нормативных документов, 
анализа и обобщения психолого-педагогической литературы, орга-
низации образовательного процесса.

Описание исследования
Двадцатипятилетний опыт подготовки будущих учителей началь-

ных классов позволил сформировать собственное видение данного 
процесса. В настоящее время основу подготовки составляют про-
фессиональные компетенции, сформулированные на основе про-
фессионального стандарта «Педагог» [8]:

- способен проектировать и реализовывать образовательный про-
цесс в сфере начального общего образования с учетом социальных, 
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возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей об-
учающихся, в том числе особых образовательных потребностей;

- способен к методическому сопровождению достижения мета-
предметных и предметных результатов на основе учета индивиду-
альных особенностей обучающихся;

- способен использовать теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в предметной 
области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) и в об-
ласти образования.

Все три компетенции ориентированы на реализацию деятель-
ностного подхода в работе с младшими школьниками, требующего 
от педагога не трансляции знаний, а создания условий для активной 
исследовательской, проектной, творческой деятельности детей. Со-
временный учитель начальной школы должен быть готов организо-
вать каждый этап субъектной деятельности ученика: целеполагание, 
планирование, поиск способа деятельности, выполнение выбранных 
действий, самоконтроль и самооценка [3]. Понимая компетенцию 
как некую установку на деятельность [9], мы исходим из положения 
позитивной психотерапии о том, что каждый человек от рождения 
наделён двумя основными способностями/потребностями: любить 
и познавать. И если аффективная сфера (потребность любить) фор-
мируется у человека через подражание значимому другому, то ког-
нитивно-поведенческая сфера (потребность познавать) формируется 
только через собственный опыт [7]. А значит, осваивая професси-
ональные компетенции, будущий педагог должен сам прожить все 
эти этапы. Нельзя научить другого тому, чем ты в совершенстве не 
владеешь сам. Это базовое положение, определяющее выбор техно-
логии деятельностного метода в формирование профессиональных 
компетенций будущего педагога.

Реализация данного положения требует от вузовского препода-
вателя владения методологией деятельностного подхода, умения 
выбирать соответствующие технологии организации образователь-
ного процесса, оценивать их возможности в развитии необходимых 
компетенций [2].
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Стратегической линией преподавания в рамках пятилетнего ба-
калавриата дисциплины «Методика преподавания русского языка 
и литературного чтения в начальной школе» в нашем опыте явля-
ется четко продуманная система организации различных видов де-
ятельности студентов при освоении курса. Все виды деятельности 
направлены на активное вовлечение в процесс получения знаний, 
овладение профессиональными умениями, погружение в квазипро-
фессиональную деятельность (А.А. Вербицкий) [4].

Реализация предлагаемой технологии требует создания опреде-
ленных педагогических условий: 

- поддержка личной инициативы, самостоятельности, свободы 
выбора в освоении содержания изучаемого материала (психолого-
педагогическое условие);

- создание атмосферы творческого поиска вариативных педаго-
гических подходов и методических решений дидактических задач, 
определенных образовательной программой начального общего об-
разования (организационно-педагогическое условие); 

- целенаправленная работа по формированию умения работать с 
разными источниками информации, анализировать и представлять 
полученную информацию, проектировать и конструировать обра-
зовательный процесс в системе начального общего образования 
(дидактическое условие).

Получение профессиональных знаний будущими педагогами 
традиционно происходит на занятиях лекционного типа. В отече-
ственной высшей школе по-прежнему на лекционное преподавание 
выделяется от 1/3 до 1/2 всего учебного времени. Однако при этом, 
на наш взгляд, происходит перераспределение рангов функций со-
временной лекции – на первый план выходят мотивационная и про-
фессионально-воспитательная функции. Мотивационная функция 
лекции проявляется в диалогово-проблемной форме изложения ма-
териала (опора на личный и профессионально-педагогический опыт 
студентов, создание ситуаций затруднения и методического поиска); 
использование различных источников информации (речь лектора, 
мультимедийные средства, коллизии). Немаловажным фактором 
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осознанного восприятия студентами лекционного материала, как 
показывает наш десятилетний опыт внедрения рассматриваемой 
технологии, является систематическое проведение экспресс-опро-
сов по предыдущему лекционному материалу (не более 3 вопросов 
на 3 минуты). При этом вопросы для экспресс-опроса составляет 
не преподаватель, а сами студенты после специального обучения. 
В заключение первых двух лекций преподаватель просит студентов 
выделить ключевые моменты в прослушанном материале, попы-
таться сформулировать их в форме вопросов, требующих кратко-
го, лаконичного ответа. Далее каждый студент к новой лекции сам 
составляет 3–4 вопроса по предыдущему материалу, сдает их пре-
подавателю, который из общей массы вопросов выбирает три наи-
более удачных (обобщенных, важных) и предлагает их аудитории 
для ответов. Подобный вид деятельности студентов помимо моти-
вационной задачи решает задачу совершенствования общеучебных 
способов работы – развития мыслительной деятельности (осмыс-
ление материала, выделение главного, абстрагирование и т.п.). К 
пятому курсу, в зависимости от контингента студентов, можно вво-
дить опыт проведения бинарных лекций: преподаватель и наиболее 
мотивированный, грамотный студент. В данном случае реализуется 
как мотивационная, так и профессионально-воспитательная функ-
ции лекции.

Организация лекционных занятий подобным образом формирует 
у будущих педагогов личный опыт самостоятельной работы с тео-
ретическим материалом, позволяет освоить способы обработки и 
представления материала, и в дальнейшем переложить свой опыт 
на работу с младшими школьникам

Продолжением лекционной формы обучения служат семинар-
ские занятия. Семинары по методике преподавания русского языка 
носят в большей степени практический характер. На этих заняти-
ях студенты выполняют разнообразные виды деятельности: рас-
крывают теоретические вопросы, выведенные на самостоятельное 
изучение; представляют аннотации и тезисы статей периодической 
печати; анализируют школьные программы и учебники по русскому 
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языку и литературному чтению; моделируют фрагменты уроков по 
определенным требованиям и в формате деловой игры защищают 
разработанные уроки [10]. 

Составление аннотаций статей периодической печати по из-
учаемому разделу дисциплины и написание рецензии к одной из 
понравившихся статей способствует формированию одного из ис-
следовательский умений – работа с теоретическими источниками 
информации. Логическим продолжением такой работы может стать 
совместное с преподавателем определение актуальной проблемати-
ки в рамках изучаемого раздела, написание собственных научных 
статей, проведение учебных исследований или создание проекта, 
участие в научных конкурсах. Так накапливается опыт учебной и 
исследовательской деятельности, что обеспечивает реализацию 
сквозной траектории формирования исследовательских компетен-
ций педагога, заявленной в Концепции подготовки педагогических 
кадров [5].

В условиях тотальной цифровизации, активного использования 
онлайн-обучения даже в работе с младшими школьниками актуаль-
ным становится овладение будущими педагогами методическими 
цифровыми компетенциями, заключающимися в умении не только 
использовать в своей работе различные образовательные онлайн 
платформы и цифровые ресурсы, но и самостоятельно создавать 
обучающие видеоролики, онлайн-задания, игры, опросники. Перед 
выполнением таких творческих заданий обязательно проводится 
коллективное обсуждение: какое понятие или умение будет фор-
мироваться/ отрабатываться с учениками какого класса, выделяют-
ся основные признаки понятия, критерии оценки умений, объем и 
формат предлагаемых детям материалов. Далее студенты самосто-
ятельно разрабатывают такие материалы, проводится их просмотр, 
апробация на практических занятиях и в завершении студенты име-
ют возможность (по согласованию с учителем) использовать их на 
педагогической практике. Наработанные материалы размещаются 
на гугл-диске, и все участники группы имеют возможность, при не-
обходимости, воспользоваться ими.
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Так на практических занятиях продолжается накопление теоретиче-
ских знаний и организуется их активный перенос в профессиональные 
умения, накапливается опыт квазипрофессиональной деятельности.

Помимо лекционно-семинарских занятий, основой вузовского об-
разования является самостоятельная работа студента, занимающая 
½ часть времени, отводимого на изучение конкретной дисциплины. 
Именно она формирует готовность к самообразованию, создает базу 
непрерывного образования, возможность постоянно повышать свою 
квалификацию. Перед преподавателем каждой учебной дисципли-
ны ставится задача, максимально используя особенности предмета, 
помочь студенту наиболее эффективно организовать свою учебно-
познавательную деятельность, рационально планировать и осущест-
влять самостоятельную работу, а также обеспечивать формирование 
общих умений и навыков самостоятельной деятельности [6].

Так в начале изучения каждого раздела названных выше дисци-
плин студентам предлагается серия заданий для самостоятельной 
работы с указанием темы задания, примерного количества часов, 
отводимого на его выполнение и формы отчетности. Одним из мо-
тивационно и методически важных видов заданий для самостоятель-
ной работы является сбор методической копилки, которая является 
аналитическим, практическим, опорным материалом при прохож-
дении педагогической практики в школах области.

Таким образом, значительная часть усилий преподавателей и 
студентов должна быть направлена на то, чтобы в короткий проме-
жуток времени максимально овладеть профессиональными компе-
тенциями. На это направлено создание условий для максимально 
приближенного к практике погружения в профессиональную дея-
тельность, формирования у будущих педагогов способности к осоз-
нанному проектированию и реализации образовательного процесса 
на основе предметных, психолого-педагогических и методических 
знаний и умений. Грамотное совмещение преподавателем вуза функ-
ций советчика, наставника, ментора позволит максимально продук-
тивно реализовать технологию формирования профессиональных 
компетенций у будущих педагогов. 



— 59 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 1 • http://rjep.ru

Список литературы
1. Абдулина О.А. Новые технологии образования. Личностно-ори-

ентированная технология обучения: проблемы и поиски // Наука и 
школа. 1998. № 4. С. 40.

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.

3. Весманов С. В., Жадько Н. В., Весманов Д. С., Источников В. В. 
Перспективы развития профессии учителя: от передачи знаний к 
современным образовательным технологиям // Вестник Московско-
го городского педагогического университета. Серия «Педагогика и 
психология». 2019. № 3 (49). С. 52-60.

4. Захарова Т.В. Квазипрофессиональная деятельность в педагогиче-
ском образовании: проблемы и перспективы // Мир науки, культу-
ры, образования. 2013. № 6 (43). С. 215–217. 

5. Концепция подготовки педагогических кадров для системы обра-
зования на период до 2030 г., утверждена Распоряжением Прави-
тельства РФ от 24 июня 2022 г. № 1688-р. URL: https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/404830447/ (дата обращения 19.01.2024). 

6. Митина Г.В. Проблемы практикоориентированной подготовки педа-
гогов в вузе // Социосфера. Научно-методический и теоретический 
журнал. 2015. № 4. С. 75–79.

7. Пезешкиан Х. Основы позитивной психотерапии. Архангельск: Изд. 
Архангельского мед. ун-та,1993. 116 с.

8. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». URL: 
https://base.garant.ru/70535556/ (дата обращения 14.11.2020). 

9. Равен Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, 
развитие и реализация. М., 2002. 396 с.

10. Степашкина В.А. Игра как технология моделирования професси-
ональной деятельности // Образование и саморазвитие. 2017. № 4 
(12). С. 35-43.



— 60 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 1 • http://rjep.ru

11. Федеральный государственный образовательный стандарт начально-
го общего образования нового поколения от 05.07.2021 г. / М-во об-
разования и науки Рос. Федерации. URL: http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/0001202107050028 (дата обращения: 29.10.2023). 

References
1. Abdulina O.A. New educational technologies. Personality-oriented 

teaching technology: problems and searches. Nauka i shkola [Science 
and School], 1998, no. 4, p. 40.

2. Bordovskaya N. V., Koshkina E. A., Bochkina N. A. Educational tech-
nologies in modern higher education (analysis of domestic and foreign 
studies and practices). Obrazovanie i nauka [Education and Science], 
2020, vol. 22, no. 6, pp. 137-175.

3. Vesmanov S. V., Zhadko N. V. V., Vesmanov D. S., Istochnikov V. V. 
Prospects for the development of the teaching profession: from knowl-
edge transfer to modern educational technologies. Vestnik Moskovsko-
go gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya «Pedagogika i 
psikhologiya» [Bulletin of Moscow City Pedagogical University. Series 
“Pedagogy and psychology”], 2019, no. 3 (49), pp. 52-60.

4. Zakharova T.V. Quasi-professional activity in pedagogical education: 
problems and prospects. Mir nauki, kultura, obrazovanie, 2013, no. 6 
(43), pp. 215-217. 

5. The concept of teacher training for the education system for the period 
up to 2030, approved by the Order of the Government of the Russian 
Federation of June 24, 2022, No. 1688-r. URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/404830447/ 

6. Mitina G.V. Problems of practice-oriented training of teachers in higher 
education. Sotsiosfera. Nauchno-metodicheskiy i teoreticheskiy zhurnal, 
2015, no. 4, pp. 75-79.

7. Pezeshkian H. Fundamentals of positive psychotherapy. Arkhangelsk: 
Izd. Arkhangelsk Med. un-ta, 1993, 116 p.

8. Professional standard “Pedagogue (pedagogical activity in the sphere of 
preschool, primary general, basic general, secondary general education) 
(educator, teacher)”. URL: https://base.garant.ru/70535556/ 



— 61 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 1 • http://rjep.ru

9. Raven J. Competence in modern society. Identification, development and 
realization. М., 2002, 396 p.

10.  Stepashkina V.A. Game as a technology for modeling professional ac-
tivity. Obrazovanie i samorazvitie [Education and self-development], 
2017, no. 4 (12), pp. 35-43.

11. Federal state educational standard of primary general education of the 
new generation from 05.07.2021 / Ministry of Education and Science 
of the Russian Federation. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Docu-
ment/View/0001202107050028 

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Митина Галина Валентиновна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент высшей школы теории и методики педагоги-
ческого и дефектологического образования

 Тихоокеанский государственный университет
 ул. Тихоокеанская, 136, г. Хабаровск, 680035, Российская Фе-

дерация
 gvmitina@mail.ru

DATA ABOUT THE AUTHOR
Galina V. Mitina, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Pro-

fessor, Associate Professor of the Higher School of Theory and 
Methods of Pedagogical and Defectology Education

 Pacific State University
 136, Tikachikovskaya Str., Khabarovsk, 680035, Russian Fede-

ration
 gvmitina@mail.ru 

Поступила 23.01.2024 Received 23.01.2024
После рецензирования 12.02.2024 Revised 12.02.2024
Принята 22.02.2024 Accepted 22.02.2024



— 62 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 1 • http://rjep.ru

DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-1-441 
УДК 373.1

Научная статья | Общая педагогика, история педагогики и образования

ОРГАНИЗАЦИЯ                                                                       
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ                             

В ПРОФИЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ                  
ЕГО ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ

Г.Н. Киселева

Цель. В статье затрагивается актуальная проблема современ-
ного образования, связанная с управлением инновационным раз-
витием образовательного процесса в школе. Статья посвящена 
теоретическому и практическому освещению механизмов, направ-
ленных на эффективное управление инновационным развитием 
образовательного процесса в школе. Содержание опытно-экспери-
ментальной работы раскрывает три направления инновационного 
развития образовательного учреждения: профильное обучение (со-
циально экономический профиль), организация инклюзивной среды, 
внедрение инновационных педагогических технологий на каждом 
уровне образования (на начальном уровне образования – технология 
развивающего обучения; на уровне основного общего образования – 
технология критического мышления; на уровне основного среднего 
образования – технологии проблемного и проектного обучения). 

Методы и методология проведения работы. Основу исследо-
вания образуют теоретические методы: анализ и синтез, эмпи-
рические методы.

Результаты. Новизна исследования заключается в разработке 
организационно-функциональной модели управления инновационным 
развитием образовательного процесса школы, которая состоит из 
пяти блоков: концептуально-целевой, аналитический, организаци-
онно-управленческий, процессуальный, аналитико-обобщающий. 
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Практическую значимость составляют обозначенные в исследо-
вании этапы и деятельность на каждом этапе, что позволит по-
высить результативность образовательного процесса.

Область применения результатов: полученные результаты 
целесообразно применять в практике общеобразовательных уч-
реждениях ЛНР и РФ.

Ключевые слова: управление; инновационное развитие; педаго-
гические инновации; экспериментальная деятельность; внедрение 
инноваций; образовательный процесс; организационно-функцио-
нальная модель управления

Для цитирования. Киселева Г.Н. Организация опытно-экс-
периментальной работы в профильной гимназии по управлению 
его инновационным развитием // Russian Journal of Education and 
Psychology. 2024. Т. 15, № 1. С. 62-75. DOI: 10.12731/2658-4034-
2024-15-1-441 
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ORGANIZATION OF EXPERIMENTAL WORK                                 
IN A SPECIALIZED GYMNASIUM FOR MANAGING                    

ITS INNOVATIVE DEVELOPMENT

G.N. Kiseleva

Purpose. The article addresses the current problem of modern ed-
ucation related to the management of innovative development in the 
educational process at school. The study is dedicated to the theoretical 
and practical exploration of ways and techniques aimed at effective 
management of the innovative development of the educational process 
in schools. The content of the experimental work reveals three directions 
of innovative development in the educational institution, i.e., specialized 
education (socio-economic profile), creation of an inclusive environ-
ment, and the implementation of innovative pedagogical technologies 
at each level of education (the technology of developmental learning at 
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the primary education level; the technology of critical thinking at the 
level of basic general education; the technologies of problem-based and 
project-based learning at the level of secondary general education).

Method and methodology of the study. The foundation of the research 
consists of theoretical methods such as analysis and synthesis, as well 
as empirical methods.

Results. The novelty of the study lies in the development of an orga-
nizational-functional model for managing the innovative development 
of the school’s educational process, which consists of five blocks, i.e., 
conceptual-target, analytical, organizational-managerial, procedural, 
and analytical-generalizing ones. The practical significance includes 
the outlined stages and activities in the study at each stage, which will 
enhance the effectiveness of the educational process.

Practical implications of the results: The obtained results are ad-
visable to be applied in educational institutions of the LPR (Luhansk 
People’s Republic) as well as the Russian Federation.

Keywords: management; innovative development; pedagogical inno-
vations; experimental activity; innovation implementation; educational 
process; organizational-functional management model

For citation. Kiseleva G.N. Organization of Experimental Work in 
a Specialized Gymnasium for Managing Its Innovative Development. 
Russian Journal of Education and Psychology, 2024, vol. 15, no. 1, 
pp. 62-75. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-1-441 

Введение
Инновационное развитие образовательных учреждений на со-

временном этапе развития системы образования стало предметом 
теоретических и практических исследований. Проблема управления 
инновационным развитием образовательного процесса актуальна 
в условиях трансформации всей системы образования. Внедрение 
инноваций в образовательном учреждении потребовала полностью 
изменить сложившуюся систему образовательного процесса, пере-
подготовку педагогического состава, материальную базу образова-
тельного учреждения.
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Методы исследования определялись его целью, необходимо-
стью разрешения методологических, теоретических и практических 
проблем. Теоретические методы применялись при изучении науч-
ной литературы и ее анализе, с помощью эмпирических методов – 
анкетирования и экспериментальной деятельности исследовалось 
управление инновационным развитием образовательного процесса, 
верификация полученной информации путем сопоставления дан-
ных исследования.

Основная часть
В настоящее время понятие «управление инновационным раз-

витием образовательного процесса» рассматривается различными 
учеными. Ю.В. Васильева считает, что «для управления иннова-
ционным развитием необходимо: создание благоприятных усло-
вий для разработки/внедрения инноваций; пересмотр бюджетной 
политики компании; обучение кадров, которые способны эффек-
тивно руководить инновационным процессом, внедрение самых 
смелых идей; обновление базы для внедрения разработок (рекон-
струкция/модернизация/ покупка основных средств, обновление 
персонала)» [2]. А.В. Полукеева в своих исследованиях отмечает, 
что «для эффективного руководства инновационной организацией 
необходимо: повышенное внимание финансовому аспекту управ-
ления инновационной деятельностью (недостаток инвестиций 
препятствует превращению идеи в инновацию); вследствие высо-
кой степени неопределенности и нестабильности внешней среды 
использовать методы снижения рисков; кардинально перестро-
ить кадровую политику (постоянный поиск и совершенствование 
инструментов стимулирования, постоянное обучение персонала, 
развитие и поддержка творческой активности, креативности и 
инициативы, создание самых комфортных условий труда и т.д.); 
объяснение изменений, развитие персонала, формирование орга-
низационной культуры, проведение эффективной коммуникацион-
ной политики; решение вопросов коммерциализации, управления 
интеллектуальной собственностью и продвижения» [6].
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Говоря об «управлении инновационным развитием образова-
тельного процесса» в школе можно сделать вывод, что это органи-
зованная деятельность субъектов управления, которая направленна 
на трансформацию управляемого объекта. Эффективность внедря-
емых инноваций обусловлена профессиональной компетентно-
стью субъектов управления, творческими качествами, навыками 
по построению стратегии, планирования, организации, контроля, 
координации. 

Внедрение инноваций возможно тремя методами: принудитель-
ным, адаптивным, кризисным [1], они представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Методы внедрения инноваций

Методы 
внедрения Сущность

Адаптивные 
инновации 

Сначала проект согласуется на уровне исполнителей, каждый из 
которых дает свои замечания и соображения. Только после этого 
проект передается на уровень руководителей подразделений, где 
процедура повторяется. Так, уровень за уровнем, реализуется 
«революция снизу». Это самый оптимальный способ реализа-
ции инноваций. Все сотрудники чувствуют себя участниками 
инновационного процесса.

Принуди-
тельные 

Работники вынуждены работать по новым стандартам, возмож-
но не отвечающим привычным мотивациям, интересам, опыту 
персонала. Плюс этого метода внедрения инноваций – выигрыш 
во времени. Этот способ вызывает большое сопротивление пер-
сонала. Сотрудники могут бойкотировать изменения.

Кризисные 
инновации 

Сопротивление нововведению в условиях кризиса практически 
нет. Инновации внедряются в сжатые сроки. Руководство и со-
трудники готовы более лояльно относиться к инновациям в ком-
пании. Минус этого метода в том, что нет времени на обдумыва-
ние процесса.

Учитывая социально-политическую ситуацию, в которой находи-
лось население Донбасса с лета 2014 года, поначалу перед системой 
основного общего образования на всех уровнях стояла задача «вы-
живания» и сохранения образовательных учреждений, что вынужда-
ло использовать кризисный и принудительный методы управления. 
Была поставлена задача, перед коллективами образовательных учреж-
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дений, перейти на образовательные стандарты РФ, что предполагало 
внесение изменений в нормативную базу: изменение устава, учебных 
планов, а также образовательных программ по предметам. Когда, в 
2017-2018 учебном году была взята цель на адаптацию образователь-
ного пространства Луганской Народной Республики к образователь-
ному пространству Российской Федерации, было принято решение 
об адаптивных методах по внедрению инновационных нововведений.

На этом этапе автором была предложена организационно-функ-
циональная модель управления инновационным развитием об-
разовательного процесса школы. С этой целью на базе ГОУ ЛНР 
«Успенская гимназия №1» по решению Министерства образова-
ния и науки Луганской Народной Республики (приказ №358-ОД от 
12.03.2020г.) была создана экспериментальная площадка. 

Целью экспериментальной деятельности была разработка и вне-
дрение в практику организационно-функциональной модели управ-
ления инновационным развитием образовательного процесса школы, 
при внедрении которой будет достигнуто эффективное управление 
и повысится качество образования.

Задачи экспериментальной деятельности:
– адаптировать актуальные понятия экспериментального иссле-

дования: «инновация», «инновации в образовании», «инновацион-
ные технологии», «качество образования», «мониторинг качества 
образования», «личностно-ориентированный подход к обучению» 
применительно к системе общего среднего образования, выделить 
характеристики педагогических технологий: развивающего обуче-
ния, развития критического мышления, проектного обучения, про-
блемного обучения, коллективного творческого дела; 

– разработать организационно-функциональную модель управле-
ния инновационным развитием образовательного процесса школы;

– разработать локальные нормативно-правовые акты по вопро-
сам обеспечения образовательной деятельности всех управляющих 
структур системы школы;

– экспериментально проверить эффективность организационно-
функциональной модели управления инновационным развитием об-
разовательного процесса школы;
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– повысить профессиональную компетентность педагогических 
кадров по вопросам инновационной деятельности: знаний теорети-
ко-методических основ выбора инновационных технологий, про-
фильного обучения, инклюзивного образования;

– разработать критерии и показатели эффективности управле-
ния инновационным развитием образовательного процесса в школе.

Опытно-экспериментальная деятельность в образовательном учреж-
дении состояла из пяти этапов: диагностико-прогностического, аналити-
ко-организационного, практического, обобщающего и корригирующего.

На первом – диагностико-прогностическом этапе эксперимен-
тальной деятельности было проведено педагогическое тестирование 
«Оценка готовности педагога к участию в инновационной деятель-
ности» (модификация методики В.А. Сластенина, Л.С. Подымовой) 
[3]. На основании проведенной диагностики было отмечено, что в 
педагогическом коллективе гимназии достаточно хорошая почва 
для внедрения педагогических инноваций. 

На тематическом педсовете «Внедрение инновационных техноло-
гий – условие повышения качества образования» было принято реше-
ние развивать потенциал педагогического коллектива гимназии через 
организацию мастер-классов и семинаров внутри школы, проведения 
публичных отчетов педагогов с целью обмена педагогическим опы-
том. Коллектив определил три направления развития образователь-
ного учреждения: организация профильного обучения, организация 
инклюзивного образования, внедрение инновационных образова-
тельных технологий на всех уровнях образования. Была разработана 
стратегия и тактика инновационного развития профильной гимназии. 

Был проведен теоретический семинар для педагогов образова-
тельного учреждения «Использование в образовательном процессе 
современных образовательных технологий», на котором педагоги 
смогли ознакомиться и обсудить выбранные инновационные обра-
зовательные технологии.

На втором аналитико-организационном этапе эксперименталь-
ной деятельности, на педагогическом совете было принято реше-
ние о реорганизации структуры управления через расширение ее 
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структурными элементами: Советом по качеству и психолого-ме-
дико-педагогическим консилиумом.

На Совет по качеству были возложены обязанности по организа-
ции работы связанной с профильностью и внедрением инновацион-
ных педагогических технологий. Психолого-медико-педагогический 
консилиум отвечал за организацию инклюзивного образования. 
Каждая структурная единица по своему направлению работы раз-
работала локальные нормативно-правовые акты (Положения, обя-
занности, учебные планы, программы).

Методическим советом школы была разработана организацион-
но-функциональная модель управления инновационным развитием 
образовательного процесса школы (рис. 1).

На теоретико-методологическом уровне проблема моделиро-
вания процесса управления инновационным развитием образова-
тельного учреждения наиболее фундаментально рассматривается 
с позиций системно-деятельностного подхода. Именно в работах 
В.И. Загвязинского, В.С. Лазарева, М.М. Поташника, Н.Б. Пугачё-
вой, А.В. Хуторского раскрываются возможности анализировать 
не только отдельные стадии инновационного процесса, но были 
представлены способы и средства комплексного изучения процес-
са управления инновационным развитием ОУ. 

Опираясь на мнение ученых [4, 6, 9, 10, 11] мы представляем про-
цесс реализации данной модели, как некий единый цикл взаимообуслов-
ленных действий объектов и субъектов управления, состоящий из пяти 
последовательных блоков: концептуально-целевой, аналитический, орга-
низационно-управленческий, процессуальный, аналитико-обобщающий. 

Внедрение в практику организационно-функциональной модели 
управления инновационным развитием образовательного процесса 
школы проходило на третьем практическом этапе экспериментальной 
деятельности. На данном этапе администрацией проводились круглые 
столы, диспуты, посвященные обсуждению уроков с применением ин-
новационных педагогических технологий. На одном из семинаров-прак-
тикумов «Внедрение педагогической технологии – залог успешного 
урока» учителя имели возможность поделиться своими наработками, 
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показать мастер классы при этом обговорить как плюсы, так и минусы 
проделанной работы. Также на этом этапе структурными подразделе-
ниями во главе с заместителями директора по учебно-воспитательной 
работе проводился мониторинг внутришкольного контроля, согласно 
которого можно судить об уровне эффективности.
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Рис. 1. Организационно-функциональная модель управления инновационным 
развитием образовательного процесса школы
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На четвертом – обобщающем этапе экспериментальной деятель-
ности проводилась обработка и обобщение показателей, полученных 
в ходе экспериментальной деятельности. На тематическом педсо-
вете «Инновационный подход, как средство развития личностных 
качеств обучающихся» были подведены итоги экспериментальной 
деятельности в школе, обсуждались результаты системного тео-
ретико-методического анализа экспериментальной деятельности. 

На пятом корректирующем этапе экспериментальной деятельно-
сти, исходя из результатов мониторинга внутришкольного контроля, 
была произведена коррекция и намечено перспективное планиро-
вание деятельности образовательного учреждения. 

Подводя итоги результатов экспериментальной работы в обра-
зовательном учреждении, можно сделать вывод, что разработанная 
и внедренная в практику организационно-функциональная модель 
управления инновационным развитием образовательного процесса, 
обеспечивает образовательному учреждению выход на новый уро-
вень организации образовательно-воспитательного процесса, что 
позволяет говорить о реализации поставленных целей исследования.

Заключение 
Разработанная нами организационно-функциональная модель 

состоит из пяти блок: концептуально-целевой, аналитический, ор-
ганизационно-управленческий, процессуальный, аналитико-обобща-
ющий и отражает феномен управления инновационным развитием 
образовательного процесса и направленна на внедрение следующих 
педагогических инноваций: профильное обучение, инклюзивная 
среда, инновационные педагогические технологии.

Информация о конфликте интересов. Автор заявляет об от-
сутствии конфликта интересов.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ                                
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ: ОПЫТ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

А.Ю. Соколова

Цель. Основная цель предлагаемой работы – описать личност-
ноориентированную системную иерархическую модель преподава-
ния иностранных языков в неязыковом вузе, успешно внедренную 
преподавателями кафедры иностранных языков Тверского госу-
дарственно медицинского университета. В статье приводятся 
основные структурные особенности модели, характеризуются ее 
базовые компоненты, обосновывается её применение в российской 
практике преподавания иностранных языков.

Материалы и методы. Применены такие теоретические ос-
новы исследования, как анализ педагогической и методической ли-
тературы по указанной проблеме, сравнение, обобщение. Ведущим 
практическим методом является практикоорентированный педа-
гогический эксперимент.

Результаты. Центральным компонентом предлагаемой моде-
ли является личностная ориентированность. Она достигается за 
счет наличия нескольких ступеней (сфер) изучения иностранного 
языка, позволяющих удовлетворить знаниевые потребности лич-
ности обучающегося в ходе его профессионального становления в 
стенах высшего учебного заведения; учета, во-первых, личного со-
циально-культурного опыта обучающегося, и, во-вторых, базового 
школьного иноязычного образования, что позволяет обучающемуся 
легко воспринимать (даже на родном языке) и осмысливать пред-
лагаемую ему иноязычную информацию; широкого использования 
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межпредметных связей, направленного на повышение мотивации 
личности обучающегося и позволяющего активизировать уже при-
обретенный опыт и знания; отбора языкового материала: расши-
рение лексического запаса за счет введения специальной лексики 
и терминологии и ограничение уже освоенных грамматических 
конструкций.

Область применения результатов. Описанная в статье модель 
может быть применена в практике обучения иностранному языку 
студентов неязыковых вузов. 

Ключевые слова: методика преподавания; коммуникативный 
подход; личностная ориентированность

Для цитирования. Соколова А.Ю. Преподавание иностранных 
языков в неязыковом вузе: опыт медицинского университета // 
Russian Journal of Education and Psychology. 2024. Т. 15, № 1. С. 76-
88. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-1-446 
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FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT A NON-LANGUAGE 
UNIVERSITY: MEDICAL UNIVERSITY EXPERIENCE

A.Yu. Sokolova

Purpose. The main goal of the proposed work is to describe a per-
son-centered systemic hierarchical model of foreign language teaching 
at a non-linguistic university successfully implemented by teachers of the 
Department of Foreign Languages at Tver State Medical University. The 
article presents the main structural features of the model, characterizes 
its basic components, and substantiates its use in the Russian practice 
of foreign language teaching.

Materials and methods. Theoretical foundations of the study include 
the analysis of pedagogical and methodological literature on this prob-
lem, comparison and generalization. The leading practical method is 
practice-oriented pedagogical experiment.
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Results. The main point of the proposed model is person orientation. 
It is achieved due to the presence of several stages (areas) of studying a 
foreign language, allowing to satisfy the knowledge needs of the student 
during their professional development in a higher educational institution; 
taking into account, firstly, the personal socio-cultural experience of the 
student, and, secondly, basic school foreign language education, which 
allows the student to perceive easily (even in their native language) and 
comprehend the foreign language information; the widespread use of 
interdisciplinary connections aimed at increasing the motivation of the 
student’s personality and allowing for the activation of already acquired 
experience and knowledge; selection of language material: expansion 
of vocabulary through the introduction of special vocabulary and ter-
minology and limitation of already mastered grammatical structures.

Practical implications. The model described can be applied in the 
practice of foreign language teaching to students at non-linguistic uni-
versities.

Keywords: teaching methods; communicative approach; person ori-
entation

For citation. Sokolova A.Yu. Foreign Language Teaching at a 
Non-Language University: Medical University Experience. Russian 
Journal of Education and Psychology, 2024, vol. 15, no. 1, pp. 76-88. 
DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-1-446 

Введение
Одним из наиболее распространенных подходов, используемых 

при обучении иностранным языкам, является коммуникативный под-
ход. Этот метод, именуемый как Communicative Language Teaching 
(CLT) был разработан в 70-х-80-х гг. прошлого века в Европе [8]. 
Согласно многочисленным определениям основой данного подхода 
является общение (взаимодействие), которое становится одновре-
менно и средством, и целью обучения [3; 5; 6; 7; 10]

В лингвометодической литературе широко обсуждаются досто-
инства и недостатки коммуникативного подхода и возможность 
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его использования в реалиях российского образования [2]. Самым 
весомым преимуществом ука-занного подхода является ориенти-
рованность на личность обучающегося и реальные коммуникатив-
ные ситуации [8; 9]. Это позволяет изучающим ино-странный язык 
использовать изученный материал в значимых для них ситу-ациях, 
которые соответствуют социальному и профессиональному стату-
су обучающихся, что способствует повышению мотивации. Среди 
недостатков упоминаются поверхностное знание языка, отсутствие 
представления о структуре языка, смещение акцента на беглость 
речи в ущерб правильности, на лексику вместо грамматики [2].

Несмотря на различные противоречивые взгляды, коммуника-
тивный подход может быть достаточно успешно использован в об-
учении иностран-ному языку в высшей школе [1]. Это обусловлено, 
прежде всего тем, что освоение иноязычных коммуникаций в вузе 
осуществляется на основе уже приобретенных в школе знаний, на-
выков и умений. Это позволяет нивелиро-вать отмеченные недо-
статки указанного подхода.

Результаты и обсуждение
Один из возможных способов формирования иноязычной ком-

муника-тивной компетенции медицинского работника – разрабо-
танная и используе-мая в Тверском государственном медицинском 
университете, личностноори-ентированная системная иерархическая 
модель преподавания иностранных языков в неязыковом вузе [4].

Данная модель представляет собой обучающую систему, в цен-
тре ко-торой находится языковая личность с ее потребностями, 
интересами, воз-можностями, приобретенным обиходно-бытовым 
и социально-культурным опытом и навыками (Рис. 1). В процессе 
преподавания иностранного языка необходимо, прежде всего, удов-
летворить потребности данной языковой личности. Это необходи-
мо делать с учетом ее возможностей и уже имеющих-ся навыков и 
опыта. Стоит отметить, что использование предлагаемой моде-ли 
строится именно на основе уже полученных знаний и навыков по 
ино-странному языку на ранних ступенях обучения (средняя школа, 
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колледж) и с учетом имеющегося / отсутствующего опыта, знаний и 
навыков в профессио-нальной сфере. Цели и задачи обучения ино-
странным языкам в вузе сформу-лированы в ГОСТе, но они должны 
быть максимально возможно уточнены и скорректированы с уче-
том личноориентированности и системности предла-гаемого под-
хода для каждой группы студентов. При этом необходимо учесть:

− их профессиональную специализацию;
− уровень их подготовки по иностранному языку;
− круг их интересов и требований.
Предлагаемая нами модель – это система, состоящая из трех 

иерархически взаимосвязанных элементов – сфер коммуникации:
• сфера обиходно-бытового общения – введение в медицинскую 

коммуникацию (базовый курс);
• сфера нормальной анатомии;
• сфера патологической анатомии.
Два последних этапа можно именовать сферой профессиональ-

ного медицинского общения.

Рис. 1. Личностноориентированная системная иерархическая модель                             
преподавания иностранных языков в медицинском вузе



— 81 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 1 • http://rjep.ru

Сфера обиходно-бытового общения представлена следующими 
коммуникативными ситуациями:

• рассказ о себе, своих друзьях и знакомых, своей семье;
• день студента-медика;
• рабочий день врача общей практики;
• обязанности врача (медсестры);
• кабинет врача общей практики, педиатра, стоматолога;
• посещение врача;
• аптека и аптечка.
Этот список может быть расширен за счет коммуникативных 

ситуаций, предлагаемых самой языковой личностью или группой 
студентов, т.е. соответствующих их профессиональным интересам 
на данном этапе обучения (специализации).

Сферу профессионального общения составляют коммуникативные 
ситуации, связанные с будущей профессиональной деятельностью 
специалиста. На этапе изучения иностранного языка нормальной 
анатомии студенты изучают лексические единицы и грамматические 
конструкции, позволяющие им осуществлять иноязычное общение 
на темы, связанные с описанием функционирования различных си-
стем человеческого организма. На заключительном этапе обучения 
иностранному языку обучающиеся осваивают лексико-граммати-
ческие модели, лежащие в основе профессиональной коммуника-
ции сферы патологической анатомии. На основе знаний и навыков, 
приобретенных при освоении предшествующих сфер, обучающи-
еся дополняют и расширяют свои профессиональные коммуника-
тивные компетенции навыками и умениями иноязычного общения, 
дающими им возможность свободно коммуницировать в ситуациях, 
связанных с описаниями основных заболеваний различных систем 
человеческого организма.

Приведенные выше сферы расположены в определенной ие-
рархии – от простого к сложному – от наименее профессионально 
ориентированному – к более специальному и узкопрофессиональ-
ному. Это позволяет соблюсти основное требование предлагаемой 
модели – личностную ориентированность. Данные коммуникатив-
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ные ситуации не выходят за пределы личного обиходно-бытового 
и социально-культурного опыта и профессиональных знаний и на-
выков обучаемого. 

Отдельному аспекту личностнориентированности модели, а имен-
но повышению мотивации обучающихся, способствует также учет и 
широкое использование межпредметных связей при формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции специалиста. Вводный 
базовый курс – введение в медицинскую коммуникацию – строится 
на знаниях и опыте обучающихся как представителей социума, а 
не медицинского сообщества и позволяет им в итоге описывать на 
иностранном языке свои действия, осуществляемые в медицинской 
сфере в качестве пациента.

При изучении иноязычной коммуникации сферы нормальной 
анатомии обучающиеся проводят параллели между дисциплинами 
«иностранный язык» и «анатомия», а также привлекают уже име-
ющиеся знания из школьного курса биологии. Наиболее сложной 
для усвоения является сфера патологической анатомии, так как об-
учающиеся еще не имеют достаточного опыта, знаний и навыков в 
этой сфере в целом. В связи с этим описание заболеваний основных 
систем человеческого организма на иностранном языке необходи-
мо давать по большей части с точки зрения обывателя-пациента и 
только отдельными вкраплениями вводить терминологию и профес-
сиональную лексику. На этом этапе обучающиеся непосредственно 
знакомятся с отличиями и особенностями неспециализированных, 
популярно-научных текстов и профессиональных и учатся исполь-
зовать различные лексические единицы и грамматические модели 
с учетом ситуации общения – общение с коллегами-врачами и об-
щение с пациентами.

Необходимо отметить также тесную взаимосвязь курсов ино-
странного языка и латинского в процессе формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции врача. Как известно, основа меди-
цинской терминологии достаточно устойчива и стандартизирована, 
в большинстве своем построена на основе элементов латинского и 
греческого происхождения. Следовательно, при освоении сфер про-
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фессиональной коммуникации обучающиеся активно применяют и 
привлекают знания и навыки, получаемые при изучении латинско-
го языка. Владение латинским языком медицинской терминологии 
позволяет обучающимся достаточно легко понимать иноязычную 
медицинскую терминологию.

Как известно, ресурсы любого языка неисчерпаемы, изучать 
язык можно всю жизнь. Следовательно, при изучении и обучении 
иностранным языкам необходимо провести рациональный отбор и 
ограничить эти ресурсы.

Это особенно важно при освоении иностранного языка професси-
онального (медицинского) общения. Кроме выбора языковых ситу-
аций в предлагаемой иерархической модели необходимо проводить 
отбор языковых средств, позволяющих осуществлять коммуника-
цию в данных сферах – лексических и грамматических. Для этого 
нужно иметь четкое представление о том, что представляет собой 
язык медицинского общения (Рис. 2).

Лексика медицинского языка – это ограниченный (хотя и доволь-
но широкий) круг лексических единиц, необходимых для осущест-
вления профессиональной коммуникации в медицинской сфере. В 
ряде случаев понятие «Медицинский иностранный язык» всецело 
сводится к профессиональной лексике. Однако не стоит забывать 
и про общую лексику, наполняющую коммуникативную ситуацию 
общения «врач – пациент». Этой лексикой, как правило, обучаю-
щиеся владеют из курса иностранного языка средней школы, в ходе 
которого осваивается общеупотребимая лексика. Таким образом, в 
курсе обучения иностранному языку медицинского общения лек-
сический запас обучающихся расширяется – медицинская терми-
нология наслаивается на общеупотребимую.

Грамматика иностранного языка также изучается обучающими-
ся в полном объеме в рамках школьной программы. Следователь-
но, при формировании иноязычной коммуникативной компетенции 
врача нет необходимости вводить и отрабатывать новый граммати-
ческий материал. Обучающие внедряют новую освоенную лексику 
(терминологию) в грамматические конструкции, которые им знако-
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мы со школьного курса. Однако необходимо заметить, что грамма-
тика иностранного языка значительно сокращается в медицинской 
сфере, ограничиваясь определенными структурами и конструкци-
ями, некоторые из которых не являются столь распространенными 
в общеупотребительном языке.

Рис. 2. Лексико-грамматические составляющие языка медицинского общения

Таким образом, в процессе формирования иноязычной комму-
никативной компетенции врача необходимо, во-первых, акценти-
ровать внимание обучающихся на грамматических конструкциях 
и моделях, широко используемых именно в медицинском языке, 
и, во-вторых, их активизировать (повторить, обобщить). Данные 
вопросы решаются именно на первой ступени предлагаемой мо-
дели – в рамках курса введения в медицинскую коммуникацию. В 
дальнейшем усвоенные конструкции используются для введения и 
отработки новой лексики.

Заключение
Описанная в статье модель является эффективным средством 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции буду-
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щего специалиста. Учет всех приведенных выше факторов обеспе-
чивает личностную ориентированность системной иерархической 
модели преподавания иностранных языков в неязыковом (меди-
цинском вузе). Личностноориетированность данного подхода до-
стигается за счет наличия нескольких ступеней (сфер) изучения 
иностранного языка, позволяющих удовлетворить знаниевые по-
требности личности обучающегося в ходе его профессионального 
становления в стенах высшего учебного заведения. В основе про-
цесса формирования иноязычной коммуникативной компетенции 
специалиста должен лежать личный социально-культурный опыт 
обучающегося и базовое школьное иноязычное образование. Это 
позволяет обучающемуся легко осознавать и осмысливать предлага-
емую ему иноязычную информацию. Необходимо учитывать и ши-
роко использовать межпредметные связи. Именно они повышают 
мотивацию обучающегося и позволяют использовать уже приобре-
тенный опыт и знания в процессе формирования новых компетен-
ций. Использование предлагаемой модели требует от наставников 
тщательной работы с предлагаемым языковым материалом. С одной 
стороны, преподаватель должен обеспечить расширение лексическо-
го запаса за счет введения специальной лексики и терминологии, а 
с другой – активизировать и обобщить должным образом (с учетом 
специфики медицинского дискурса) отобранный и ограниченный 
грамматический материал.
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Научная статья | Методология и технология профессионального образования

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ                             
НА РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                       

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В ПРОЦЕССЕ                                         
ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

О.М. Ушакова, С.С. Стрельников,                                                            
А.Л. Каткова, Р.С. Туров

Самостоятельность студентов медицинских специальностей яв-
ляется важным фактором их профессионального становления.  Техно-
логии визуализации, активно применяемые при обучении в медицинских 
вузах, могут оказывать влияние на развитие самостоятельности у 
будущих врачей, но данная тема представляется недостаточно разрабо-
танной. Данная статья имеет своей целью восполнить данный пробел, 
за счет обозначения потенциальных направлений дальнейших исследо-
ваний связи между технологиями визуализации и самостоятельностью. 

Материалы и методы. Для достижения заявленной цели исполь-
зовались следующие исследовательские подходы: системный подход 
в качестве базового; методический подход, так как визуализация 
рассматривается не только как педагогическое средство, но и как 
метод познания; компетентностный подход, в рамках которого 
формирование профессиональных компетенций не сводится к со-
вокупности знаний, умений и навыков, но понимается как особое 
личностное отношение к исполняемой трудовой функции.

Результаты исследования. Показано, что между применением 
технологий визуализации и формированием самостоятельности 
у студентов медицинских специальностей прослеживается диа-
лектичная связь. Освоение метода визуализации в ходе принятия 
решений может формировать основу для рефлексии обучающегося, 
что позволяет говорить о формировании предпосылок оценки соб-
ственных знаний как элемента метапознания. Это, в свою очередь, 
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может способствовать выбору студентом дальнейшего пути раз-
вития, а также принятия на себя ответственности за сделанный 
выбор, что образует признаки самостоятельной личности.

Обсуждения и заключения. Анализ специализированной литературы 
позволяет сделать вывод, что применение технологий визуализации в 
образовании является методом, предполагающим глубокое методиче-
ское освоение инструментов визуализации.  Показано, что освоение 
технологий визуализации предполагает активное задействование аб-
страктного мышления, необходимость концептуализации собственных 
знаний, а также освоение методов анализа, синтеза и моделирования 
для выражения полученного результата в форме визуального образа. 
Эти компетенции, способствуя развитию самостоятельности, пред-
полагают наличие уже сформированного определенного уровня само-
стоятельности, что демонстрирует диалектичную связь этих явлений. 

Ключевые слова: визуализация; наглядность; визуальные тех-
нологии; самостоятельность; обучение; студенты-медики; кли-
ническое мышление
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нальной подготовки // Russian Journal of Education and Psychology. 
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INFLUENCE OF VISUALIZATION TECHNOLOGIES 
ON THE DEVELOPMENT OF MEDICAL STUDENTS’ 

AUTONOMY IN THE PROCESS OF THEIR 
PROFESSIONAL TRAINING

O.M. Ushakova, S.S. Strel’nikov,                                                                
A.L. Katkova, R.S. Turov

The autonomy of medical trainees is a critical dimension in their 
professional maturation. The deployment of visual technologies within 
the educational frameworks of medical institutions can potentially en-
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hance the autonomy of nascent physicians. However, the discourse on 
this subject appears to be underexplored. This manuscript endeavors to 
bridge this lacuna by delineating prospective avenues for inquiry into 
the interplay between imaging technologies and autonomy.

Materials and Methods. In pursuit of the outlined objective, the in-
vestigation employed a multifaceted research paradigm: a systematic 
approach underpins the study’s foundational structure; a methodological 
perspective, considering visualization not merely as an instructional re-
source but also as a cognitive tool; and a competency-based approach, 
positing that the accrual of professional competencies transcends mere 
knowledge, skills, and abilities, embodying a nuanced professional ethos 
towards the executed job function.

Research results. The investigation elucidates a dialectical nexus 
between the utilization of visualization technologies and the burgeon-
ing autonomy of medical students. Primacy in mastering visualization 
methodologies during decision-making processes cultivates reflective ca-
pacities, heralding the development of metacognitive elements conducive 
to the appraisal of personal knowledge. Such introspection potentially 
steers students towards deliberate choices regarding their developmental 
trajectories, fostering accountability for these decisions and, by exten-
sion, the attributes of an autonomous individual.

Discussions and Conclusions. A review of extant literature substantiates 
that the integration of visualization technologies within educational para-
digms necessitates a profound methodological familiarity with visualization 
instruments. The acquisition of visualization technologies mandates the en-
gagement of abstract reasoning, the imperative to conceptualize personal 
knowledge, and the proficient execution of analytical, synthetic, and modeling 
techniques to articulate the resultant insights visually. These competencies, 
while facilitative of autonomy, presuppose an existing degree of individual au-
tonomy, thus illustrating the dialectical interrelation between these constructs.

Keywords: visualization; visibility; visual technologies; indepen-
dence; learning; medical students; clinical thinking
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Russian Journal of Education and Psychology, 2024, vol. 15, no. 1, 
pp. 89-106. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-1-485 

Введение 
Сложный характер явления самостоятельности находит свое от-

ражение в работах российских исследователей-педагогов, где она 
обретает прилагательные «учебная» или «образовательная». Она мо-
жет рассматриваться одновременно и как свойство личности и как 
навык [7], как интегральная черта личности, имеющая собственную 
структуру и систему [14], как условие самосовершенствования лич-
ности [1], как педагогическое средство организации образователь-
ного процесса [6]. В свою очередь, нами был показан специфичный 
характер общественного запроса на формирование самостоятель-
ности и ответа на него системы высшего образования в условиях 
институциональных дисфункций высшего образования, и, как след-
ствие, закрепления специфических проявлений самостоятельности 
студентов, выраженных в решении преимущественно задач аттеста-
ции, а не обучения [12]. Одним из возможных способов преодоления 
такой дисфункции может быть утверждение субъектности самого 
преподавателя высшей школы, выработке им собственного стиля 
преподавания и акцентуации на задачах обучения, а не аттестации. 
Тем самым преподаватель высшей школы создаёт позитивный при-
мер личного поведения и возможность следовать ему не только со 
стороны студентов, но и со стороны коллег, действуя как трансфор-
мирующий агент системы образования [11]. Повышение эффектив-
ности воздействия может способствовать использование педагогом 
разнообразных инновационных методов обучения, в частности, во-
влечения технологий визуализации. Полагаем, что освоение таких 
технологий может быть рассмотрено в контексте формирования са-
мостоятельности студента высшей школы.

Необходимость формирования самостоятельности студентов-
медиков концептуально обусловлена связью самостоятельности 
личности и профессионализма. Профессиональная деятельность 
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предполагает наличие такого свойства как субъектность личности: 
способность функционировать в социальных системах, исходя из 
понимания объема собственных компетенций и возможностей влия-
ния на объективные условия этой деятельности. Особая социальная 
значимость профессии врача оказывает влияние на процесс профес-
сиональной подготовки таких специалистов и предопределяет необ-
ходимость совершенствования этого процесса: во-первых, возрастает 
актуальность выявления педагогических условий, стимулирующих 
самостоятельность будущих врачей, во-вторых, проявляется необ-
ходимость использования инновационных и эффективных методов 
обучения, в частности, задействующих визуализацию. Вопросы ис-
пользования различных технологий визуализации в образовательном 
процессе медицинских вузов широко освещаются как в специаль-
но-педагогических [3], так и в специально-медицинских периоди-
ческих научных изданиях [4]. Однако, нам не удалось обнаружить 
публикаций, которые бы затрагивали проблемы влияния этих тех-
нологий на самостоятельность студентов-медиков. 

Целью работы является анализ роли технологий визуализации 
в развитии самостоятельности студентов-медиков в процессе их 
подготовки.

Материалы и методы
Для достижения заявленной цели использовались следующие 

концептуальные исследовательские подходы: 
- системный подход, позволяющий, во-первых, рассматривать 

явление самостоятельности как сложного структурного свойства 
личности, во-вторых, определять возможности взаимодействия са-
мостоятельной личности с внешней средой и составляющими её 
элементами. Перечисленный перечень преимуществ, дающих исполь-
зование системного подхода в исследовании, не является закрытым; 

- методический подход. Мы полагаем, что визуализация представ-
ляет собой не только педагогическое средство, но и метод познания, 
для которого присущи предмет визуализации, субъект визуализации, 
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технология визуализации и закономерности восприятия результата 
визуализации – визуального образа [5]. Это отличает визуализацию 
от принципа наглядности в обучении: наглядность следует пони-
мать как свойство процесса образования, в то время как визуали-
зация предполагает обучение тому, как это свойство формируется 
и прямо ведёт к познанию ранее неизвестных закономерностей из-
учаемого предмета; 

- компетентностный подход, предполагающий формирование про-
фессиональных компетенций не только как совокупности знаний, 
умений и навыков, но и формирование особого отношения лично-
сти, установок и культуры по отношению к исполняемой трудовой 
функции, разделения определенных ценностей, а также совокуп-
ности гибких навыков. Такой подход позволяет говорить о много-
факторном влиянии на процесс формирования компетенций в ходе 
профессионального подготовки и выбора адекватных средств педа-
гогического воздействия. 

Достижение целей работы предполагает применение заявлен-
ных подходов в сочетании с общенаучными методами познания: 
анализом, синтезом, сравнением. Информационными основаниями 
исследования послужили публикации в российских и зарубежных 
научных изданиях, посвященные тематике самостоятельности сту-
дентов высшей школы, использования визуализации и формирова-
ния компетенций будущих врачей. 

Основная часть
Следует отметить, что понимание самостоятельности как субъ-

ектности позволяет сконцентрировать внимание на двух ключевых 
следствиях, важных для становления профессионала в процессе об-
учения в высшей школе. Первое следствие заключается в том, что 
это даёт возможность осознавать свои возможности и ограничения, 
прежде всего – ограниченность собственного имеющегося опыта и 
возможность преодоления этих границ. Второе важное следствие 
заключается в осознании вероятности собственного воздействия на 
складывающиеся отношения между субъектами образовательного 
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процесса и трансформацию образовательной среды путем приня-
тия значимых и очевидных решений, выражающихся в практиках 
поведения субъекта. Осознание своей субъектности и закрепление 
таких практик поведения – основа для становления профессиона-
лом. Профессионал не только меняет сам себя, он меняет ту среду, 
в которой функционирует за счет принятия собственных решений. 
В этом и состоит сущность самостоятельности как субъектности и 
значимости для профессионала. В полной мере эти соображения 
применимы к профессиональной деятельности медицинских работ-
ников, где важно принятие решений, влияющих на исход важных 
событий, а также практика самосовершенствования. 

Принятие решений предполагает анализ текущей ситуации и оцен-
ку альтернатив, иначе говоря – стратегический подход к собствен-
ным действиям. Образовательная самостоятельность понимается 
исследователями как умение ставить цели и выбирать оптимальную 
стратегию обучения, а также оценивать свои знания и умения. При 
этом важность выработки такой самостоятельности аргументиру-
ется существенным объемом самостоятельной работы в федераль-
ных образовательных стандартах [9]. 

 Однако сложно согласиться с тем, что самостоятельность при 
таком подходе проявляется исключительно в рамках осуществления 
студентами самостоятельной (прежде всего – внеаудиторной) работы 
как это понимается в образовательном стандарте. Постановка цели 
и выбор оптимальной стратегии возможны в рамках аудиторной ра-
боты, в особенности, если решение задачи предполагает действие 
по различным возможным алгоритмам, а оценка собственных зна-
ний и умений (иначе – самооценка) – это некий процесс, который 
при должном уровне рефлексии личности практически постоянно 
происходит в ходе освоения образовательной программы. По этой 
причине полагаем правомерным рассматривать формирование са-
мостоятельности также вне контекста организации самостоятель-
ной, внеаудиторной работы студентов. 

Авторы исследований, посвященных вопросам образования сту-
дентов-медиков, нередко рассматривают самостоятельность в паре 
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с таким явлением как клиническое мышление, как правило, через 
некий опосредующий элемент. Например, самостоятельность как 
способность заниматься самостоятельной работой, самоподготовкой 
к занятию полагается основой для более эффективного управления 
временем на основных, аудиторных занятиях, где и формируется 
клиническое мышление [8]. Также самостоятельность, понимаемая 
как способность обучаться, связывается с развитием клинического 
мышления посредством образовательных технологий, например са-
мостоятельно осваиваемого курса по выбору, где, в частности, ис-
пользовались системы самооценки и взаимной оценки [20]. Кроме 
образовательных технологий в фокус внимания попадает также фор-
мат организации обучения и его влияние на формирование самосто-
ятельности: исследователи не выявили существенных различий в 
синхронном и асинхронном форматах дистанционного обучения ме-
дицинских работников [15]. Представленные исследования делают 
акцент на создании условий для самостоятельной работы студентов 
и формирования у них клинического мышления за счет организации 
процесса обучения. Полагаем, что помимо организации образова-
тельного процесса немаловажен также выбор методик образования, 
привлечения тех из них, что, с одной стороны, ориентированы на 
визуальное восприятие и обучения инструментам визуализации, 
с другой стороны, стимулируют самостоятельность в мышлении. 

Суть технологии визуализации заключается в том, что субъект, 
реализующий эту технологию, переносит некие данные или инфор-
мацию на носитель, очевидно доступный для восприятия других 
субъектов. То, насколько полученный результат визуализации по-
зволяет судить о компетенции субъекта визуализации (в частности, 
степени развитости клинического мышления и принятия соответ-
ствующих решений), обычно служит предметом научного интереса 
и дискуссии. Пример подобного исследования связан с изучением 
влияния концептуальных карт, также иногда называемых когни-
тивными схемами на развитие самостоятельности и клинического 
мышления медсестер: авторы пришли к выводу о перспективности 
данной технологии обучения в формировании самостоятельности 
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будущих медсестер и их клинического мышления в плане принятия 
решений [17]. Концептуальные карты можно считать инструментом 
визуализации, так как предметом визуализации выступает абстракт-
ное представление о каком-то явлении или процессе, существующее 
в виде понятий и их взаимосвязей в сознании субъекта визуализа-
ции. Однако результативность методов обучения, основанных на 
построении когнитивных схем противоречива: есть свидетельства в 
пользу того, что самостоятельно сделанное визуальное объяснение 
более эффективно в обучении, чем словесное при описании механи-
ки или структуры [14]. В то же время, есть исследование, которое 
не показало существенных преимуществ в использовании метода 
составления карты клинических рассуждений при постановке диа-
гноза и развитии клинического мышления перед такими методами 
как список дифференцированных диагнозов или список клинических 
проблем [16]. Другое исследование демонстрирует, что использова-
ние когнитивного картирования помогло в процессе рассуждения 
(решение проблемы посредством принятия решений и действий), но 
не в систематизации знаний, лежащих в основе этих рассуждений 
(то, как соответствующие знания идентифицируются и организуют-
ся в систему) [21]. Ценнейший в этом плане аргумент заключается 
в том, что когнитивное картирование и иные инструменты визуали-
зации позволяют оценить, какую именно причинно-следственную 
связь построил врач при принятии решения, иными словами – этот 
инструмент делает процесс мышления видимым для остальных, 
что особенно важно в условиях развития доказательной медицины 
и обоснования врачебных вмешательств [13]. Таким образом, осво-
ение метода визуализации при принятии решений и рассуждениях 
создаёт предпосылки для рефлексии мыслящего субъекта - то есть, 
появляются предпосылки оценки собственных знаний и опыта, что, 
в свою очередь, способствует выбору дальнейшего пути развития 
и принятия ответственности за сделанный выбор, что и представ-
ляет собой ключевые черты самостоятельности как субъектности. 

Визуализация в обучении будущих врачей как метод применя-
ется настолько широко, что исследователями выделяются традици-
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онные и современные методы визуализации. Так, Е.В. Сивухина с 
соавторами видят основную проблему в нахождении баланса меж-
ду этими методами в условиях реализации компетентностного под-
хода при изучении такого предмета как гистология, при этом под 
традиционными методами понимается использование гистологи-
ческих препаратов – их наблюдение в микроскоп и последующая 
фиксация в виде изображения в бумажный альбом, а в число ин-
новационных авторами включаются: (1) трансляция изображения 
препарата на большой экран с подключенного к нему микроскопа, 
а также аналогичная трансляция на индивидуальные микроскопы 
обучающихся (т.н. «многоголовый микроскоп») с возможностью 
делать индивидуальные цифровые пометки, (2) стандартизованная 
цифровая виртуальная копия гистологического препарата по техно-
логии whole slide imaging, (3) электронный гистологический альбом 
для самостоятельной работы студентов, суть которого заключается 
в оформлении сделанных студентами фотографий в форме атласа 
по определенным требованиям. Авторы стоят на позиции важно-
сти обучения работе с микроскопом и фиксации собственных сту-
денческих наблюдений, при этом отмечают востребованность у 
студентов электронного формата такой работы [10]. Солидаризу-
ясь с этой точкой зрения, дополним, что говорить о действенности 
метода визуализации в образовании возможно тогда, когда в про-
цессе обучения преподается технология этого метода, а не только 
демонстрируется результат визуализации. Освоение какой-либо 
технологии, в частности, технологии визуализации, предполагает 
наличие деятельного субъекта, который применяет эту технологию, 
понимает её преимущества для достижения собственных целей и 
осознаёт её ограничения. 

Проявление разницы между свойством наглядности и примене-
нием технологии визуализации в медицинском образовании может 
быть проиллюстрирована следующим примером, также затрагива-
ющим соотношение традиционных и современных способов орга-
низации обучения будущих медиков. Наглядность в медицинском 
образовании осуществляется в рамках демонстрации отдельных 
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врачебных манипуляций, в частности, в моменты присутствия сту-
дентов на хирургических операциях. Накладываемые ограничения 
такого подхода (ограниченность обзора, ограниченное число при-
сутствующих, необходимость соблюдения правил асептики, орга-
низационные накладки и т.д.) могут быть преодолены за счет ряда 
современных технологий, в частности, ведения видеотрансляций 
хирургических операций. Практика ведения таких трансляций су-
ществует, однако исследователями также выделяется ряд сложно-
стей, в частности, организационные и технологические сложности, 
связанные не только с необходимостью установки видеотрансли-
рующего оборудования в операционной, но и обеспечения долж-
ного педагогического сопровождения для создания полноценного 
учебного опыта и вовлеченности студентов [18]. Другим способом 
преодоления тревожности и неуверенности студентов во время при-
сутствия на хирургических операциях может быть их предваритель-
ная подготовка с использованием технологии иммерсивного видео, 
обеспечивающая погружение в конкретную ситуацию в безрисковой 
среде [19]. Оба этих случая доказывают, что адаптация традицион-
ных практик наглядности в медицинском образовании предполагает 
использование различных посредников в виде передающего обору-
дования или компьютерных технологий дополненной реальности, 
или же – современных визуальных технологий. Их возможности, 
равно как и ограничения, должны быть в полной мере отрефлекси-
рованы как преподавателями, так и самими студентами, что и соз-
даст предпосылки для осознания себя развивающимися субъектами 
образовательного процесса.

Заключение
Проведенный анализ специальной литературы демонстрирует 

наличие определенной взаимосвязи между использованием техно-
логий визуализации при подготовке студентов-медиков и развития 
их самостоятельности. Можно прийти к выводу, что визуализация в 
образовании действительно является методом, эффективное приме-
нение которого предполагает понимание действия инструментов ви-
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зуализации, их возможностей и ограничений. Тем самым обучение 
на основе метода визуализации и освоение технологий визуализации 
не связывается только и исключительно с овладением определенной 
технологией: оно всегда контекстно связано с формированием ком-
петенций, связанных с абстрактным мышлением, освоением методов 
анализа, синтеза и моделирования, выражения полученного резуль-
тата в форме визуального образа. В свою очередь, эти компетенции 
одновременно и способствуют самостоятельности, и требуют опре-
деленного уровня самостоятельности, демонстрируя диалектичную 
связь этих явлений. Перспективой дальнейших исследований может 
быть комбинация методик измерения самостоятельности и оценки 
сформированности компетенций, связанных с освоением техноло-
гий визуализации, также вероятно включение в предмет исследова-
ний факторов развитости пространственного мышления студентов и 
идентификации их доминирующей модальности в познании. 
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Научная статья | Теория и методика обучения и воспитания

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОЦИФРОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Л.Н. Щербатых

В статье рассмотрены возможности эффективного ответа 
российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия 
человека и природы, человека и технологии, социальных институтов 
на современном этапе глобального развития, в том числе применяя 
методы гуманитарных и социальных наук.

Современный мир меняется очень быстро, технологический 
прогресс и цифровизация затрагивают все сферы деятельно-
сти человека, включая образование. Становление и развитие 
современного ребёнка все больше и больше происходит в некой 
виртуальной реальности, создаваемой самыми разнообразными 
девайсами. 

Проблема исследования состоит в том, чтобы выявить, како-
вы теоретико-методологические и научно-методические основа-
ния создания модели эффективного формирования лингвоцифровой 
культуры обучающихся на разных уровнях обязательного и допол-
нительного иноязычного образования с использованием цифровых 
ресурсов и технологий с учетом рисков и возможностей (на примере 
преподавания английского языка).

Цель нашей работы заключается в разработке теоретико-ме-
тодологических и научно-методических оснований стратегии фор-
мирования лингвоцифровой культуры обучающихся посредством 
цифровых ресурсов и технологий в процессе преподавания англий-
ского языка и ее экспериментальной проверке. 
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Исследование проводилось на основе аутентичных материалов 
на английском языке. Использованные методы исследования – 
теоретический анализ литературы, изучение нормативных доку-
ментов, наблюдение за учебным процессом, сравнительный анализ. 
Автор статьи пришел к выводу эффективности применения раз-
работанной программы с целью формирования данной категории 
культуры в контексте непрерывного иноязычного образования, 
определены перспективы исследования по направлению проекта.

Ключевые слова: лингвоцифровая культура; цифровая образо-
вательная среда; иноязычное образование; трансформация образо-
вания; непрерывное образование; рискоорентированное мышление; 
гибридная среда обучения; риск-менеджмент в образовании

Для цитирования. Щербатых Л.Н. Трансформация иноязычного 
образования как основа формирования лингвоцифровой культуры 
обучающихся в средней школе // Russian Journal of Education and 
Psychology. 2024. Т. 15, № 1. С. 107-135. DOI: 10.12731/2658-4034-
2024-15-1-437 

Original article | Theory and Methodology of Teaching and Education

TRANSFORMATION OF FOREIGN LANGUAGE 
EDUCATION AS A BASIS FOR THE FORMATION 
OF LINGUODIGITAL CULTURE OF STUDENTS                                       

AT SECONDARY SCHOOL

L.N. Scherbatykh

The article considers the possibilities of effective response of the 
Russian society to great challenges taking into account the interaction 
of man and nature, man and technology, social institutions at the present 
stage of global development, including applying the methods of human-
ities and social sciences.

The modern world is changing very quickly, technological progress 
and digitalisation affect all spheres of human activity, including educa-
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tion. The formation and development of a modern child is increasingly 
taking place in a kind of virtual reality created by a variety of devices. 

The research problem is to identify what are the theoretical, meth-
odological and scientific-methodological bases for creating the model 
of the effective formation of linguodigital culture of students at different 
levels of compulsory and additional foreign language education with the 
use of digital resources and technologies, taking into account the risks 
and opportunities (by the example of the English language teaching).

The aim of our work is to develop theoretical, methodological and 
scientific-methodological foundations of the strategy of forming lin-
guodigital culture of students through digital resources and technologies 
in the process of teaching English and its experimental verification. 

The research was conducted on the basis of the authentic materials 
in English. The research methods used - the theoretical analysis of lit-
erature, study of normative documents, the observation of the teaching 
process, comparative analysis. The author came to the conclusion of the 
effectiveness of application of the developed programme for the purpose 
of the formation of this category of culture in the context of continuous 
foreign language education; the prospects of research in the direction 
of the project are defined.

Keywords: linguodigital culture; digital educational environment; 
foreign language education; education transformation; continuous ed-
ucation; risk-oriented thinking; hybrid learning environment; risk man-
agement in education

For citation. Scherbatykh L.N. Transformation of Foreign Language 
Education as a Basis for the Formation of Linguodigital Culture of 
Students at Secondary School. Russian Journal of Education and Psy-
chology, 2024, vol. 15, no. 1, pp. 107-135. DOI: 10.12731/2658-4034-
2024-15-1-437 

Введение
Сегодня среди основных целей государственной полити-

ки Российской Федерации являются обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования, воспитание 
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гармонично развитой и социально ответственной личности по-
средством цифровизации образования. Это можно достичь пу-
тем комплексной трансформации всей образовательной системы. 
Основные тенденции модернизации образования Российской Фе-
дерации получили отражение в Национальном проекте «Обра-
зование» и в «Стратегических приоритетах в сфере реализации 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» до 2030 года». Национальная программа «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» включает такие проекты, 
как «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для 
цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Ин-
формационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифро-
вое государственное управление», «Искусственный интеллект», 
«Обеспечение доступа в Интернет за счет развития спутниковой 
связи», «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли». Подпи-
сание Президентом России В.В. Путиным указа «Об утвержде-
нии Концепции гуманитарной политики Российской Федерации 
за рубежом», подтверждает особую роль гуманитарного знания, 
которое составляет мировоззренческий фундамент подготовки к 
жизни, активной социальной и профессиональной деятельности 
в современном обществе, на всех уровнях современной образо-
вательной системы.

Значительный вклад в исследование проблем цифровизации и 
влияния цифровой культуры на процессы, происходящие в систе-
ме образования, вносят и отечественные ученые. Ими рассматри-
ваются такие проблемы как развитие цифровой реальности (Т.С. 
Ахромеева) [3], цифровизация культуры (С.М. Фролова) [27] и элек-
тронная культура (Д.И. Дубровский) [11], вопросы цифровизован-
ного гуманизма (Г.Л. Тульчинский) [25], цифровой трансформации 
образования и возникающих с этим проблем (Г.Л. Тульчинский) 
[25]. Цифровая трансформация образовательной системы: изуче-
ние инновационного потенциала, распространения инноваций на 
микро, мезо и макроуровнях и разработка механизмов сопрово-
ждения реформ (Е.А. Терентьев) [24].
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Актуальность
Говоря о перспективах трансформации иноязычного образования 

в контексте формирования лингвоцифровой культуры обучающих-
ся, необходимо учитывать, как содержательный, так и технический 
аспекты. С одной стороны, доступ к практически неограниченным 
базам данных, новостной информации, использование таких циф-
ровых технологий, как обучающие игры, нейротехнологии, искус-
ственный интеллект, технологии беспроводной связи, технологии 
виртуальной и дополненной реальностей и др. позволяют решить 
задачи обеспечения функционирования системы непрерывного об-
разования, подготовки квалифицированных специалистов, форми-
рования их личностных качеств и профессиональных компетенций. 
С другой, существуют риски обращения к искажённой, недостовер-
ной информации, однобокого использования изученных технологий 
без обращения к новым, дающим большие возможности для воспи-
тания, образования и развития. Кроме того, возможны иные риски, 
как, например, риск развития у обучаемых экранной зависимости, 
упразднения живой коммуникации, причинения вреда здоровью и 
т.п. Идея минимизации негативных последствий и повышения эф-
фективности достижения поставленных целей, а именно сформи-
рованности лингвоцифровой культуры обучающихся в контексте 
трансформации иноязычного образования, актуализировали вопро-
сы теории управления рисками в образовательной сфере.

Таким образом, актуальность проекта продиктована, с одной 
стороны, особой значимостью решения проблемы формирования 
лингвоцифровой культуры обучающихся, с другой - необходимо-
стью исследования сущности процесса цифровой трансформации 
иноязычного образования как драйвера на всех уровнях современ-
ной образовательной системы с учётом возможностей и рисков для 
разных категорий испытуемых.

Цель нашей работы заключается в научном описании стратегии 
формирования лингвоцифровой культуры обучающихся в процессе 
преподавания ИЯ (в частности английского) в школьном, дополни-
тельном образовании посредством применения цифровых технологий 
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как значимого условия подготовки молодого поколения к активной 
жизни в меняющемся мире и её экспериментальной проверке. 

Научная новизна нашего исследования состоит в: разработке и 
обосновании концептуальных положений формирования лингвоцифро-
вой культуры обучающихся в процессе преподавания ИЯ посредством 
цифровизации иноязычного образования с учётом его возможностей и 
рисков; определении понятия «лингвоцифровая культура», выявлении 
ее сущности и структуры; создании модели формирования лингвоциф-
ровой культуры обучающихся посредством цифровизации иноязычно-
го образования; разработке диагностики уровня сформированности 
лингвоцифровой культуры обучающихся; создании рекомендаций по 
управлению рисками в иноязычном образовании, направленных на 
снижение негативных последствий цифровизации и повышение эф-
фективности формирования лингвоцифровой культуры.

Новизна определяется языковым аутентичным материалом, ко-
торый использовался в проведении нашего исследования. 

Исследование новых методологических тенденций в научном 
познании, а также анализ полученных ранее автором результатов 
проведенных совместных и индивидуальных исследований в рам-
ках проблемы, на решение которой было направлено исследование, 
позволяют выделить следующие конкретные задачи:

1. Выявление сущности понятия «лингвоцифровая культура» как 
интегрального и многокомпонентного образования, включающего 
лингвистическое и цифровое наполнение. 

2. Теоретико-методологическое обоснование создания модели 
формирования лингвоцифровой культуры обучающихся посред-
ством цифровых технологий в рамках иноязычного образования для 
разных уровней обязательного и дополнительного образования (с 
учётом рисков для каждой категории испытуемых) как этапов си-
стемы непрерывного иноязычного образования и последовательной 
подготовки молодёжи к жизни в современном мире.

3. Разработка диагностического инструментария (критериаль-
ные показатели и уровни сформированности каждого компонента 
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лингвоцифровой культуры в модели формирования лингвоцифро-
вой культуры на всех этапах в контексте цифровизации иноязыч-
ного образования).

4. Создание и реализация программ по ИЯ «Новые горизонты» 
для школьников, молодых людей, нацеленных на формирование 
лингвоцифровой культуры обучающихся посредством применения 
цифровых технологий в процессе преподавания ИЯ в рамках допол-
нительного иноязычного образования.

5. Постановка масштабного эксперимента по апробации разра-
ботанной модели формирования лингвоцифровой культуры обуча-
ющихся и эффективности использования программ по ИЯ «Новые 
горизонты» на базе МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца», МБОУ Гимназия 
№ 11 г. Ельца, МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» (97 человек), на 
каждом из уровней образования, в том числе, дополнительном об-
разовании.

6. Анализ и интерпретация результатов, полученных в процессе 
эксперимента, (оценка возможностей и потенциальных угроз, нега-
тивных последствий формирования лингвоцифровой культуры об-
учающихся посредством цифровых технологий; отбор адекватных 
приемов управления риском и способов его снижения; разработка 
соответствующих рекомендаций) и определение перспектив иссле-
дования по направлению проекта.

Материалы и методы исследования
Методологическую базу исследования составили труды от-

ечественных и зарубежных ученых по проблемам формирования 
цифровой культуры, медиа грамотности, языковой компетенции в 
контексте глобальной цифровизации общества и всей системы об-
разования, анализ и систематизация которых позволили дать теоре-
тическое и методологическое обоснование модели формирования 
лингвоцифровой культуры обучающихся на уровнях среднего об-
щего и дополнительного образования; значимости оценки рисков 
формирования лингвоцифровой культуры у школьников в услови-
ях цифровой трансформации иноязычного образования. Научный и 
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практический интерес к проблеме формирования лингвоцифровой 
культуры достаточно высок, что объясняется запросами цифровой 
эпохи, необходимостью подготовки современного человека к жиз-
ни в постоянно меняющемся многополярном мире, где ключевыми 
показателями его развития становятся умение учиться и работать в 
условиях неопределенности, развивать критическое мышление, овла-
девать множеством современных форм межличностного и межнацио-
нального общения для соответствия инновационно ориентированной 
экономике страны. Несмотря на большое количество исследований, 
касающихся вопроса лингвистической подготовки обучающихся в 
процессе изучения ИЯ в условиях цифровизации иноязычного об-
разования, вопрос разработки модели лингвоцифрового развития 
обучающихся в контексте непрерывного иноязычного образования 
еще не ставился. Предлагаемый к использованию методический 
инструментарий помог обеспечить глубину проработки ключевых 
аспектов поставленной в исследовании научной цели, получить на-
учные результаты, содержащие элементы новизны. Все это вклю-
чает следующие научные подходы и соответствующие им методы:

- общенаучный;
- компетентностный;
- практико-ориентированный;
- системный.
Эти подходы были использованы для разработки модели форми-

рования лингвоцифровой культуры обучающихся в контексте непре-
рывного образования в условиях современных тенденций развития 
иноязычного образования.

Использование общенаучного подхода, включающего в себя мето-
ды индукции, дедукции, анализа и синтеза, позволили всесторонне 
отразить все аспекты поставленных в исследовании задач. В частно-
сти, анализ состояния проблемы формирования цифровой культуры 
и лингвистической компетенции на современном этапе позволили 
концептуально обосновать и выявить теоретико-методологическое 
обеспечение модели формирования лингвоцифровой культуры в 
контексте трансформации иноязычного образования. Обобщение 
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зарубежного и российского опыта позволил определить содержание 
оригинальной модели формирования составляющих лингвоцифро-
вой культуры, которую возможно использовать в средних школах 
региона и страны.

Рассматривая лингвоцифровую культуру как интегральное и 
многокомпонентное образование, включающее знания, умения и 
навыки и отражающее совокупность компонентов, составляющих 
ее целостность, на основе компетентностного подхода были опре-
делены критериальные показатели и уровни сформированности 
каждого компонента лингвоцифровой культуры в отдельно взятой 
модели формирования лингвоцифровой культуры на всех этапах в 
контексте цифровизации иноязычного образования.

Наблюдение, беседы, анкетирование, структурно-функциональ-
ное моделирование, интервьюирование, тестирование, прогнозиро-
вание и авторские диагностические методики позволили оценить 
уровни сформированности лингвоцифровой культуры по каждому 
выделенному компоненту её структуры. 

Практико-ориентированный подход был применен в отношении 
содержательных составляющих предложенной модели и в отноше-
нии выбора технологий формирования лингвоцифровой культуры 
обучающихся. Он также помог выявить комплекс организацион-
но-педагогических условий, обеспечивающих эффективное фор-
мирование культуры на разных этапах иноязычного образования. 
Применение метода анкетирования позволило определить начальный 
уровень сформированности лингвоцифровой культуры обучающих-
ся, установить реальную картину приоритетов развития на разных 
уровнях образования, и тем самым, это дало возможность выбрать 
релевантные методики формирования лингвоцифровой культуры в 
структуре разработанных моделей. 

Системный подход к исследованию помог провести комплекс-
ный анализ специфики иноязычного образования в условиях циф-
ровизации образования, дать оценку динамики формирования 
лингвоцифровой культуры в процессе реализации предложенной 
модели; на основе применения качественных методов управления 
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образовательными рисками (SWIFT анализ, построение матрицы 
вероятности рисков, анализ «галстук-бабочка», техника «Дельфи», 
имитационное моделирование, принцип Парето) превентивно оце-
нить риски в иноязычном образовании, направленные на снижение 
негативных последствий цифровизации и повышение эффективно-
сти формирования лингвоцифровой культуры в контексте непре-
рывного образования.

Результаты исследования
Расширение сотрудничества в международных экономических, 

социально-культурных и образовательных проектах в современных 
условиях не может рассматриваться изолированно от цифрового ин-
формационного пространства, которое влияет на систему иноязыч-
ного образования, вынуждая ее значительно трансформироваться. 
Трансформация затрагивает все базовые составляющие образова-
тельного процесса (результаты, содержание, организацию образо-
вательного процесса, оценивание его результатов). Трансформация 
иноязычного образования предполагает развитие и применение циф-
ровой дидактики в обучении, переход на субъект-субъектную и про-
ектную модель обучения, изменение образовательных результатов 
в части формирования поликультурной цифровой картины мира. 
Трансформация иноязычного образования является драйвером раз-
вития лингвоцифровой культуры как неотъемлемой составляющей 
общей культуры личности XXI века. Формирование лингвоциф-
ровой культуры обучающихся становится одной из приоритетных 
задач образования в условиях языковой и цифровой трансформа-
ции общества в соответствии с целью подготовки высококвалифи-
цированных специалистов, отвечающих потребностям страны и 
регионов в обеспечении кадрами для интенсивно развивающейся 
цифровой экономики. Таким образом, научная значимость и акту-
альность решения обозначенной проблемы объясняется, с одной 
стороны, особой значимостью решения проблемы формирования 
лингвоцифровой культуры обучающихся, с другой - необходимо-
стью исследования потенциала иноязычного образования в этом 
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направлении в контексте цифровизации на всех уровнях современ-
ной образовательной системы с учётом возможностей и рисков для 
разных категорий испытуемых.

Анализ состояния исследований по проблеме проекта дал ос-
нование выделить основные направления исследований в мировой 
науке и подходы к ее разрешению.

Большое внимание уделяется проблемам взаимосвязи культуры 
и образования в исследованиях В.Л. Бенина [4], В.А. Сластенина 
[22], Е.Н. Шиянова [16] и др. Вызывает интерес исследование С.Н. 
Иконниковой, посвящённое сравнению культурных традиций, скла-
дывающихся в западной и восточной цивилизациях. Она отмечает, 
что «на Востоке общества ориентированы на традиционный уклад, 
семейные ценности, страны Запада характеризуются созидательной 
направленностью деятельности индивидов на основе технического 
прогресса и высокого уровня благосостояния каждого члена обще-
ства» [15]. О собственном пути развития образования России гово-
рит О.Н. Журавлева: «русская образованность всегда имела свою 
специфику: собственные способы передачи, воспроизводства и хра-
нения культурного опыта поколений, формы образования, имеющие 
гуманитарную направленность» [9; 13]. Также к теме формирования 
и воспитания гуманитарной культуры личности в процессе обра-
зования обращаются Е.Б. Горлова [7], О.Н. Журавлева [9; 13], Н.Г. 
Сикорская [21], О.В. Данилова [10] и др. Подход к рассмотрению 
гуманитарной культуры студента как основы профессионализма 
предлагает Е.И. Шулева [26]. Большая роль изучению профессио-
нальной культуры в рамках гуманистической тенденции как ценно-
сти, образа мышления, нормы поведения и т.п. отводится в трудах 
китайских учёных (Мо Ван, Фанг Хуанг) [6], [28]. 

Подход к решению вопроса культурологической подготовки об-
учающихся в процессе изучения ИЯ за счёт культуросообразного 
содержания и новых технологий предложен такими исследовате-
лями, как Ф.В. Зимина [14], В.В. Ощепкова [18], Рыбак М. В. [20] 
и др. Интерес представляет исследование Л.В. Павловой, связан-
ное с идеей развития гуманитарной культуры студентов в процес-
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се иноязычного образования в вузе [19]. Большая роль дисциплине 
«иностранный язык» как фактора повышения мотивации в усло-
виях модернизации образования отмечается Д.Л. Готлиб [12; 17].

Анализ нового технологического уклада жизни современного 
общества и его влияния на культуру и человека получил развитие в 
трудах В.Г. Буданова, В.А. Емелина, В.А. Кутырева, Л.В. Орловой, 
Т.В. Свадьбиной, Н.Л. Соколовой, Г.У. Солдатовой, В.С. Степина, 
А.Н. Фортунатова.

Важными в рамках исследования являются работы, связанные 
с процессом цифровизации. В исследованиях зарубежных уче-
ных подробно рассматриваются такие вопросы цифровизации, как 
формирование цифровой образовательной среды в контексте ре-
шения задач цифровой экономики (James Valadez, Richard Duran) 
[35]; формирование и развитие навыков, без которых невозможно 
быть успешным в XXI веке (S. T. Kerr) [32]; развитие эффективных 
сред образования и персонализация обучения (N. Negroponte; P. 
Hetmańczyk) [33]; преодоление цифрового неравенства и техноло-
гического цифрового разрыва (Е.А. Суворова, А.А. Карелина) [34]; 
формы организации обучения (Р.Н. Абрамов) [1]. Философское ос-
мысление проблем цифрового общества, воздействия новых тех-
нологий на человека представлено в исследованиях Р. Барлоу. Дж. 
Браун ставит вопрос об изменениях «экосистемы» образования под 
воздействием цифровизации. Д. Тапскотт определяет особенности 
нового поколения обучающихся, называя его «сетевым поколени-
ем» («N-Gen - NetGeneration») [30]. Критический анализ процесса 
цифровизации в сфере образования представлен в работах Н. Не-
гропонте [33]. О необходимости переосмысления образования в 
эпоху цифровых технологий пишут А. Коллинз и Р. Халверсон [31].

Следует отметить, что в России цифровизации, и в частности, 
цифровизации образования, уделяется пристальное внимание. За 
последние годы был принят ряд документов, направленных на раз-
витие информационного общества: Государственная программа 
«Стратегия развития информационного общества Российской Феде-
рации на 2017-2030 годы», Государственная программа «Цифровая 
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экономика Российской Федерации», Государственный проект «Со-
временная цифровая образовательная среда России». Р.Н. Абрамов, 
И.А. Груздев, У.С. Захарова, Е.А. Терентьев обращают внимание на 
особенности работы в условиях пандемии [1].

Для педагогической науки также является новой проблема опи-
сания механизмов оценки рисков и прогноза освоения предметных 
знаний, компетенций на основе использования положений риск-
менеджмента. Большинство исследований посвящено обучению 
студентов управлению рисками (Menoni, 2006; Watson, 2004; Garven, 
2007; Gabel, 2008). В работах, посвящённых использованию поло-
жений риск-менеджмента в сфере управления качеством высшего 
образования, акцент делается на раскрытии сущности данного по-
нятия и классификации рисков в сфере образования (Беляева, 2014; 
Чубарова, 2005; Bialostok, 2015; Raanan, 2021; Helsloot, 2006), либо 
на возможных финансовых рисках, связанных с образовательными 
учреждениями (Culcleasure, 2005; Query, 2000).

Кроме этого, в фокусе иностранных исследователей находятся 
процессы цифровой трансформации иноязычного образования, где 
отмечается важная роль как самих преподавателей (M. Bond, D.F. 
Macías, J. Xiao), так и образовательных учреждений (A.T. Bates, D. 
Ahmadi, M. Reza).

Более того, значительное внимание уделяется культурологической 
подготовке школьников в процессе изучения ИЯ в условиях цифровой 
трансформации, направленной на совершенствование способностей 
учащихся осуществлять творческие процессы в продуктивной иноя-
зычной деятельности за счёт культуросообразного гуманистического 
содержания и новых технологий (М.А. Ариян [2], Е.М. Верещагин 
[5], Ю.В. Ерёмин [12], Ф.В. Зимина [14], B.Г. Костомаров [29], В.В. 
Ощепкова [18], Л.В. Павлова [19], Е.Н. Соловова [23] и др.).

Анализ современного состояния исследований по заявленной теме 
позволяет судить о необходимости теоретического и методологиче-
ского обоснования модели формирования лингвоцифровой культуры 
обучающихся как необъемлемой части их профессиональной под-
готовки, показателем соответствия вызовам и запросам времени.
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Таблица № 1.
Модель лингвоцифровой культуры школьников старших классов
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. Целевой блок
Цель: формирование лингво-
цифровой культуры школьни-
ков старших классов МБОУ 
«Лицей № 5 г. Ельца», МБОУ 
Гимназия № 11 г. Ельца, 
МБОУ «Гимназия № 97 г. Ель-
ца» (97 человек).

Задачи: 
- формирование у обучающихся готовности к не-
прерывному образованию и саморазвитию, актив-
ную учебно-познавательную деятельность, про-
ектирование развивающей цифровой среды в про-
цессе образования;
- формирование умений иноязычной деловой ком-
муникации;

Методологический блок
Подходы: компетентностный подход; системно-деятельностный подход; комму-
никативный подход; профессионально-ориентированный подход. 
Принципы: диалогичности, проблемности, субъектности и саморазвития. 
Содержательный блок
Структурный уровень Процессуальный уровень
специфика наполнения иноязычного 
контента и коммуникативных умений

этапы формирования умений деловой 
коммуникации

Компоненты содержания программы обучения деловому иностранному 
языку студентов на структурном уровне:
– сферы общения, ситуации и темы;
– знания языка, социокультурные знания;
– языковые навыки;
– интеллектуальные умения;
– коммуникативные умения в различных видах речевой деятельности.
Процессуально-технологический блок
Методы обучения:
метод симуляций, метод 
проектов, метод case-study, 
баскет – метод, игровой ме-
тод.

Формы обучения:
беседы, дискуссии, те-
стовые задания, дис-
танционное обучение 
малых групп, сетевое 
взаимодействие.

Средства обучения:
профессионально-направлен-
ные материалы, образователь-
ные экосистемы, комплекс за-
даний и опор воспитательной 
направленности.

Диагностический блок
1) описание уровней сформированности лингвоцифровой культуры (начальный, 
базовый, творческий);
2) критерии и показатели оценки сформированности умений иноязычной деловой 
компетенции: – языковая осведомленность; – коммуникативно-речевая целесообраз-
ность оформления речевого высказывания; – социокультурная ориентированность; 
– личностное целеполагание; – учебно-познавательная продуктивность;
3) методы и средства диагностики (тестирование, анкетирование, анализ про-
дуктов деятельности и т.п.).
Компоненты подготовки

Мотивационно-
ценностный 

Когнитивно-
деятельностный

Личностно-
рефлексивный

Оценочно-результативный блок
Результат: достижение обучающимися высокого (творческого) уровня сформи-
рованности лингвоцифровой культуры школьников.
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Основным конкурентом является темп развития научного зна-
ния и тот факт, что научные идеи возникают у ученых разных стран 
практически одновременно. Впереди оказывается тот, кто раньше 
осознает важность и актуальность проблемы и активно начнет ее 
разработку. Необходимо использовать накопленный потенциал и за-
крепить первенство в данной отрасли научного знания.

В ходе нашего исследования (проекта), проводимого на базе 
МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца», МБОУ Гимназия № 11 г. Ельца, МБОУ 
«Гимназия № 97 г. Ельца» (97 человек) были достигнуты опреде-
ленные результаты и обозначена их значимость.

1. Методологически, теоретически и технологически обоснованная 
стратегия формирования лингвоцифровой культуры обучающихся 
на основе адаптации современных достижений в науке средства-
ми электронных образовательных комплексов по ИЯ, виртуальной 
и дополненной реальности (Metaverse, Google Expeditions, а так-
же Google Arts & Culture), обучающих игр (Art Selfie, Art Projector, 
Pocket Gallery, Color Palette), сетевого взаимодействия, программ-
ных продуктов и др. в контексте иноязычного образования с про-
явлением синергетических эффектов.

2. Обоснование структурно-функциональной модели формиро-
вания лингвоцифровой культуры обучающихся на уровнях среднего 
общего, а также дополнительного образования детей и молодёжи, 
представляющей собой целостную систему, сконструированную из 
логических и последовательно функционирующих блоков: социаль-
ный заказ общества, концептуальный, целевой, содержательный, 
технологический и оценочно-результативный блоки, обеспечива-
ющих эффективность учебного процесса путём интеграции науки 
и образования.

3. Дефиниция понятия «лингвоцифровая культура» как интеграль-
ного и многокомпонентного образования, включающего лингвисти-
ческое и цифровое наполнение. Комплексная диагностика уровня 
сформированности лингвоцифровой культуры обучающихся; были 
определены критериальные показатели и уровни сформированности 
каждого компонента лингвоцифровой культуры в отдельно взятой 
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модели формирования лингвоцифровой культуры на всех этапах в 
контексте цифровизации иноязычного образования.

4. Алгоритмы и модули программного обеспечения образова-
тельного контента средствами электронных образовательных ком-
плексов по ИЯ, виртуальной и дополненной реальности, обучающих 
игр, сетевого взаимодействия и др. в процессе освоения сложного 
лингвистического знания в контексте междисциплинарной интегра-
ции с проявлением синергетических эффектов.

5. Научно-методическое сопровождение внедрения модели фор-
мирования лингвоцифровой культуры обучающихся на уровнях 
среднего общего, профессионального и высшего, а также допол-
нительного образования детей и молодёжи. Для проверки эффек-
тивности предложенной модели было проведено несколько срезов, 
характеризующих первоначальный, промежуточный и итоговый 
уровни сформированности лингвоцифровой культуры обучающихся.

6. Риск-менеджмент, основанный на методологии SWOT-анализа, 
количественного и качественного анализа, что позволило иденти-
фицировать и оценить возможности и потенциальные угрозы или 
негативные последствия формирования лингвоцифровой культуры 
обучающихся посредством цифровых технологий, а также выбрать 
адекватные приемы управления риском и способы его снижения, 
подготовить соответствующие рекомендации.

Результаты исследования имеют важное прикладное значение, 
так как могут быть применены в образовательной деятельности уч-
реждений среднего, среднего профессионального, высшего и допол-
нительного образования, что позволит решить задачу повышения 
эффективности подготовки обучающихся средствами ИЯ на основе 
цифрового диалога культур, как важной составляющей профессио-
нальной компетентности будущих специалистов.

Обсуждение
Цель нашего проекта заключается в разработке теоретико-мето-

дических и научно-методических оснований стратегии формирова-
ния лингвоцифровой культуры обучающихся посредством цифровых 
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ресурсов и технологий в процессе преподавания ИЯ и ее экспери-
ментальной проверки.

Проект направлен на разработку теоретически и методологически 
обоснованной модели формирования лингвоцифровой культуры обу-
чающихся на уровнях среднего общего, а также дополнительного об-
разования детей и молодежи, внедрение которой способно повысить 
эффективность коммуникативной подготовки обучающихся средства-
ми ИЯ на основе цифрового диалога культур, как важной составляю-
щей профессиональной компетентности будущих специалистов и их 
гражданской позиции; обеспечения глобальной конкурентоспособности 
российского образования; воспитания гармонично развитой и социаль-
но ответственной личности посредством цифровизации образования. 

Опытно-экспериментальная работа по оценке уровня сформиро-
ванности лингвоцифровой культуры школьников и возможностей 
трансформации иноязычного образования как драйвер развития 
данного феномена у обучающихся и проверке эффективности алго-
ритма работы с ними в процессе формирования всех компонентов 
лингвоцифровой культуры, включала:

− констатирующий эксперимент, в ходе которого мы провели 
анкетирование обучающихся и учителей ИЯ МБОУ «Лицей 
№ 5 г. Ельца», МБОУ Гимназия № 11 г. Ельца, МБОУ «Гимна-
зия № 97 г. Ельца» (97 человек) об условиях основного содер-
жания обучения ИЯ и было проведено входное контрольное 
тестирование. Все это показало низкий уровень развития 
лингвоцифровой культуры у учащихся средней школы 10–11-
х классов МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца», МБОУ Гимназия № 
11 г. Ельца, МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца»;

− формирующий эксперимент, основанный на опытном обу-
чении, что явилось доказательством эффективности приме-
нения технологии формирования лингвоцифровой культуры 
обучающихся средней школы;

− контролирующий эксперимент предполагал анкетирование 
учащихся и учителей ИЯ МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца», МБОУ 
Гимназия № 11 г. Ельца, МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» (97 
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человек) для того, чтобы оценить эффективность опытного 
обучения, а также проверить, насколько используемые при-
емы и тестирование позволяют сформировать лингвоцифро-
вую культуру у школьников 10–11-х классов.

Проанализировав результаты эксперимента, мы отметили, что в экс-
периментальной группе количество обучающихся с высоким уровнем 
сформированности лингвоцифровой культуры увеличилось на 43%, а 
с низким стало меньше, что подтверждает выдвинутую нами гипотезу.

Результатом научного исследования стала разработка концепту-
альных положений формирования лингвоцифровой культуры обу-
чающихся; теоретически и методологически обоснованная модель 
формирования лингвоцифровой культуры обучающихся на уров-
нях среднего общего, а также дополнительного образования детей 
и молодёжи; рекомендаций по управлению рисками в иноязычном 
образовании. Для проверки эффективности предложенной модели 
было проведено несколько срезов, характеризующих первоначаль-
ный, промежуточный и итоговый уровни сформированности лингво-
цифровой культуры обучающихся. Разработаны механизмы оценки 
рисков формирования лингвоцифровой культуры обучающихся в ус-
ловиях цифровизации иноязычного образования и рекомендации по 
их управлению. Результаты исследования имеют важное приклад-
ное значение, так как могут быть применены в образовательной 
деятельности учреждений среднего, среднего профессионального, 
высшего и дополнительного образования, что позволит решить за-
дачу повышения эффективности коммуникативной подготовки обу-
чающихся средствами ИЯ на основе цифрового диалога культур, как 
важной составляющей профессиональной компетентности будущих 
специалистов и их гражданской позиции, проявляющейся в готов-
ности к обеспечению глобальной конкурентоспособности россий-
ского образования, воспитанию гармонично развитой и социально 
ответственной личности посредством цифровизации образования.

Достижимость решения поставленных задач и возможности полу-
чения предполагаемых результатов основана на высокой квалифика-
ции участников, имеющих апробированные наработки в этой области.
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Вследствие проведенного эксперимента мы разработали и обо-
сновали стратегию формирования лингвоцифровой культуры обу-
чающихся посредством цифровизации иноязычного образования с 
учетом его возможностей и рисков на примере преподавания ИЯ; 
научно обосновали положения, составляющие методологическую 
основу формирования лингвоцифровой культуры обучающихся в 
контексте цифровизации иноязычного образования; разработали 
рекомендации по управлению рисками в иноязычном образовании, 
направленных на снижение негативных последствий цифровиза-
ции и повышение эффективности формирования лингвоцифровой 
культуры; научно обосновали и разработали модель формирова-
ния лингвоцифровой культуры обучающихся посредством цифро-
визации иноязычного образования на всех уровнях современной 
образовательной системы, включая среднее общее, а также допол-
нительное образование. 

Цифровая среда обеспечивает в большей степени информатив-
ность языкового материала, повышается познавательная активность 
учащихся, усиливается их мотивация, меняются эмоциональные 
представления учебной информации. 

Необходимо эффективно использовать аутентичные материалы на 
цифровых платформах на уроках ИЯ. Данный вид работы обуслов-
лен следующими моментами: применение цифровых технологий по-
зволяет развивать навыки говорения и аудирования у обучающихся; 
закрепляется пройденный фонетический, лексический и граммати-
ческий материал, а также в определенной степени расширяется лек-
сический запас школьников. Все это помогает интенсифицировать 
учебный процесс; создать благоприятные условия, которые разви-
вают коммуникативную компетенцию у учеников.

Заключение
Из вышесказанного, можно сделать следующий вывод, что
– разработанные и реализованные программы по ИЯ «Новые 

горизонты» для школьников, молодых людей, нацеленные 
на формирование лингвоцифровой культуры обучающихся 
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посредством применения цифровых технологий в процессе 
дополнительного иноязычного образования обладают потен-
циальными возможностями, позволяющими развивать устные 
виды речевой деятельности в процессе обучения ИЯ.

– обоснование комплекса организационно-педагогических усло-
вий и определение критериальных показателей формирования 
лингвоцифровой культуры и диагностического инструментария 
для оценки уровней сформированности для разработанной мо-
дели способствуют развитию данной культуры у школьников, 
тем самым, у них совершенствуются слуховые навыки, они 
учатся быстро понимать и реагировать на разговорную речь. У 
обучающихся увеличивается словарный запас, они легко запо-
минаются полезные и простые фразы, повторяют использован-
ные конструкции. Очень часто школьники начинают обсуждать 
пройденный материал в других чатах с участниками, в резуль-
тате чего это для них новая модель реального разговора. 

Масштабный эксперимент по апробации разработанной модели 
формирования лингвоцифровой культуры обучающихся и эффек-
тивности использования программ по ИЯ «Новые горизонты» на 
базе МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца», МБОУ Гимназия № 11 г. Ельца, 
МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» на каждом из уровней образова-
ния, в том числе в рамках программы повышения квалификации 
«Лингвоцифровая культура личности» для молодых людей, дало 
стимул тем, кто активно изучает ИЯ, у обучающихся это вызвало 
эмоциональный отклик.

Анализ и интерпретация результатов, полученных в процессе 
эксперимента и определение перспектив исследования по направле-
нию нашего проекта показал, что процесс обучения ИЯ стал более 
интересным, а результаты значительно эффективными.

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

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки. 
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БУДУЩЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
В КОНТЕКСТЕ ПЯТОЙ КОГНИТИВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

И.С. Волегжанина

Цель. Статья посвящена теме определения возможных путей 
трансформации процесса обучения иностранным языкам, акту-
альной в условиях экспоненциального сдвига технологической па-
радигмы, переживаемого современным обществом. Предметом 
исследования выступают изменения данного процесса в контексте 
ожидаемой пятой когнитивной революции. Автор ставит целью 
показать перспективу профессионального развития преподавате-
ля кафедры иностранных языков в связи с массовым внедрением 
систем искусственного интеллекта на основе больших языковых 
моделей.

Методология проведения работы. Основой исследования вы-
ступают персонализированный и символьный подходы, а также 
принцип междисциплинарности.

Результаты. Результаты и новизна исследования заключаются 
в том, что автор уточняет периодизацию когнитивных революций 
применительно к образованию на основе анализа российских и за-
рубежных исследований. Именно технологии пятой когнитивной 
революции, которую отличает синергия человеческого и машинного 
интеллектов, будут определять характер трансформации процес-
са обучения иностранным языкам в вузах. Автор делает предпо-
ложение, что деятельность преподавателей кафедр иностранных 
языков окажется наиболее чувствительной к профессиональной 
турбулентности в связи с достижениями мировых исследований 
в области больших языковых моделей. Профессиональное развитие 
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преподавателей видится связанным со способностью взаимодей-
ствия в гибридной образовательной среде вуза с искусственными 
системами, обладающими эмоциональным интеллектом и муль-
тимодальным поведением, – искусственными интеллектуальными 
тьюторами и небиологическими сотрудниками кафедр.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в области разработки технологий и мето-
дик преподавания иностранных языков в вузах.

Ключевые слова: иностранный язык; когнитивная революция; 
эмоциональный искусственный интеллект; вуз; большие языковые 
модели; искусственный интеллектуальный тьютор; небиологиче-
ский сотрудник кафедры
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THE FUTURE OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING                        
IN THE CONTEXT OF THE 5TH COGNITIVE REVOLUTION

I.S. Volegzhanina

Purpose. The article addresses the issue of identifying the possible 
ways of foreign language teaching transformation, which is crucial in 
the face of a technological paradigm exponential shift experienced by 
the contemporary society. The subject of this research is changes in this 
process within the expecting 5th Cognitive Revolution. The author aims 
to show the prospects of professional development of a foreign language 
department instructor in view of the mass implementation of artificial 
intelligence systems based on Large Language Models.

Methodology. The basis of the research is the personalised and sym-
bolic approaches, as well as the principle of interdisciplinarity.
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Results. The results and novelty of this study are that the author 
specifies the periodisation of cognitive revolutions applied to education 
by analysing Russian and foreign researches. It is the technologies of 
the 5th Cognitive Revolution, distinguished by the synergy of human 
and machine intelligence, will determine the nature of foreign language 
teaching transformation in universities. The author assumes that the 
activity of instructors working for foreign language departments will be 
the most sensitive to professional turbulence due to the achievements of 
world research in the field of Large Language Models. The professional 
development of instructors appears to be related to their ability to inter-
act with artificial systems with emotional intelligence and multimodal 
behaviour, such as Artificial Intelligent tutors and non-biological depart-
ment employees within the hybrid education environment of a university.

Practical implications. The results of this research can be applied 
in the development of technologies and methods of teaching foreign 
languages at universities. 

Keywords: foreign language; cognitive revolution; Emotional Arti-
ficial Intelligence; university; Large Language Models; Artificial Intel-
ligent Tutor; non-biological department employee
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Введение
Экспоненциальный сдвиг технологической парадигмы, карди-

нально меняющей жизнь человечества, определяет пути транс-
формации высшего образования в России и мире. Как показывает 
образовательная практика, многие вузы все еще находятся в про-
цессе осознания сложности и возможностей Индустрии 4.0. Вме-
сте с тем в академических кругах активно обсуждается наступление 
пятой промышленной революции (Индустрии 5.0), которую отли-
чает когнитивный характер и синергия человеческого и машинно-
го интеллектов.
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Для разработки образовательных решений, адекватных услови-
ям когнитивной эпохи, необходимо понимать специфику каждой из 
когнитивных революций. В статье Э.А. Голдберг и соавторов опи-
сывается пять таких революций [1]. Примечательно, что приводи-
мые временные рамки точно указаны лишь для первой (1950–1960 
гг.) и второй (1970–1980 гг.) когнитивных революций. Третья (на-
чало 21-го века), четвертая и пятая (даты не приводятся) являют-
ся взаимопроникающими, поэтому понять их границы достаточно 
сложно. Тем не менее видится целесообразным уточнить данную 
периодизацию для понимания сущности трансформации процесса 
обучения иностранным языкам в вузах.

Поскольку бизнес-процессы Индустрии 5.0 ориентированы на 
человека, эффективно взаимодействующего с машинами для по-
вышения качества жизни общества, большое значение для про-
фессионального становления личности на уровне вуза придается 
гуманитарным дисциплинам (включая изучение иностранных язы-
ков). Вместе с тем очевидно, что технологии Индустрии 5.0 значи-
тельно трансформируют характер профессиональной деятельности 
преподавателей кафедр иностранных языков, вызывая дискуссии о 
неопределенном будущем этой профессии.

Так, 19 декабря 2023 г. в своем блоге Билл Гейтс назвал 2024 г. 
поворотной точкой для массового внедрения искусственного интел-
лекта (ИИ) в жизнь современного общества уже через пять лет (т.е. 
к 2030 г.). При этом советник по технологиям корпорации Microsoft 
подчеркнул, что образование, наряду с медициной, будет наиболее 
чувствительным к грядущим изменениям. Среди конкретных про-
явлений таких изменений – персонализированное образование с 
доступом к ИИ тьюторам для всех, кто использует Интернет. Речь 
идет, прежде всего, о достижениях в разработке больших языковых 
моделей (англ. Large Language Model, LLM), в том числе ускорен-
ном развитии их мультимодальных возможностей. 

Показательной является история технологий GPT, изначально 
представлявших собой одномодальные программы, взаимодейству-
ющие с человеком через единственный сенсорный канал – тексто-
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вые сообщения. Значительное расширение интерактивности GPT 
систем за счет функций распознавания речи и изображений транс-
формировало их в мультимодальные. Мультимодальное поведение 
означает сочетание различных типов данных – речи, изображения 
и видео – для более естественного взаимодействия с людьми.

Переход к мультимодальным ИИ системам позволяет формиро-
вание адаптивной образовательной среды гибридного характера. 
Предполагается, что в такой образовательной среде будут взаи-
модействовать люди и ИИ тьюторы, способные распознавать как 
информационный контекст, так и эмоции, изначально присущие 
человеческому общению и являющиеся важной частью эффектив-
ного процесса обучения. Фактически, речь идет о реализации ИИ 
агентом интеллектуально-эмоционального взаимодействия участ-
ников процесса обучения. Актуальность этой проблемы подтверж-
дает междисциплинарный интерес мирового научного сообщества 
к теме эмоционального искусственного интеллекта (ЭИИ).

Результаты и обсуждение
Таким образом, временные периоды от третьей к пятой когни-

тивным революциям могут быть представлены следующим образом. 
Третья когнитивная революция – начало 2000–2016 гг. Завершение 
этого периода может быть связано с подписанием документа «Де-
кларация министров о цифровой экономике: инновации, рост и со-
циальное благополучие» 22–23 июня 2016 г. в г. Канкуне, Мексика. 
Четвертая когнитивная революция – 2016–2023 гг., до закрепления 
в научном дискурсе понятия «Индустрия 5.0» [4; 7]. Пятая когни-
тивная революция – 2024–2030 гг., начало которой знаменуется объ-
явлением о партнерстве компании OpenAI с Arizona State University.

Реалистичность прогноза о том, что сфера образования находит-
ся в преддверии пятой когнитивной революции подтверждается ре-
зультатами междисциплинарного анализа научных статей, изданный 
преимущественно в 2022–2023 гг.

Определяя ЭИИ как «инструмент, который обеспечивает эффек-
тивное взаимодействие между машинами и людьми», Р.И. Мами-
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на и Е.В. Пирайнен указывают на его способность распознавать и 
адекватно реагировать как на вербальные, так и невербальные про-
явления личности в коммуникации [4, с. 41]. Это становится возмож-
ным, если предположить, что эмоциональный интеллект человека 
и искусственные эмоции машины имеют нечто общее.

K.A. Knopp удалось теоретически обосновать данное предположе-
ние и сделать вывод о том, что эмоциональный интеллект человека 
и машины имеет одинаковую – когнитивную – природу, связанную 
с обработкой эмоциональной информации. Одним из результатов 
работы ученого стало конкретизированное определение эмоцио-
нального интеллекта как набора способностей, используемых чело-
веком/машиной для усвоения и анализа эмоциональной информации, 
включения ее в свою когнитивную систему [12]. В таком понимании 
эмоциональный интеллект проявляется в совокупности когнитив-
ных навыков (критическом мышлении, креативности, адаптивно-
сти, информационной грамотности и др.), что объясняет высокую 
сложность его машинной реализации. Об этом пишут J.A. Crowder 
и J.N. Carbone, обращаясь к проблеме измерения и оценки искус-
ственных эмоций у ИИ систем, взаимодействующих с человеком (в 
частности, ChatGPT) [9].

Анализ изученных публикаций показал, что в рамках обозначен-
ного направления можно выделить два встречных потока исследова-
тельской мысли. Первый поток – это разработка ЭИИ для решения 
образовательных задач. Пилотное исследование, проведенное X. Mao 
и Z. Li, показало, что эффективность педагогических воздействий ИИ 
тьютора непосредственно зависит от количества и точности распоз-
нанных эмоций обучающегося [14]. Второй поток – изучение влияния 
ИИ систем на развитие эмоционального интеллекта и когнитивных 
навыков обучающихся. Результаты, полученные R. Bhagyalakshmi, 
подтвердили значительное положительное влияние обучения на ос-
нове ИИ на эмоциональный интеллект студентов, включая эмоцио-
нальную осознанность, эмпатию и управление стрессом [7].

Признавая большие перспективы для образования в использо-
вании ЭИИ, исследователи, вместе с тем, призывают учитывать и 
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сопутствующие риски. Об этом пишут N. Keshishi и S. Hack, рас-
сматривая потенциал ИИ в образовании для развития компонентов 
модели эмоционального интеллекта D. Goleman – эмпатии, социаль-
ных навыков, самосознания, саморегуляции и мотивации [10]. По 
мнению ученых, возникновение рисков по каждому из названных 
аспектов позволяет снижать комплексный подход, предполагающий 
сочетание ИИ и традиционных средств обучения.

Следует отметить, что с 2021 г. в мировой практике преподава-
ния иностранных языков наблюдается всплеск интереса к теме эмо-
ционального интеллекта, в том числе использования ЭИИ систем 
для педагогической диагностики и реализации комфортной обра-
зовательной среды.

O. Rogulska и соавторы рассматривают когнитивную составляю-
щую эмоционального интеллекта в качестве значимого внутреннего 
фактора, влияющего на результативность обучения иностранному 
языку [16]. Исследователи доказали, что абсолютно все виды рече-
вой деятельности на иностранном языке (аудирование, устная речь, 
чтение, письмо) в той или иной степени предполагают распознава-
ние и анализ эмоционального контекста. Таким образом, успешность 
обучающегося на занятиях по иностранному языку определяется 
скоростью и точностью обработки эмоциональной информации. 
Преподавателю же учет фактора «эмоциональный интеллект» по-
зволяет эффективнее реализовать педагогические стратегии под-
держки и сопровождения обучающегося.

За рамками работы O. Rogulska и соавторов, к сожалению, оста-
ется вопрос о возможностях ЭИИ для организации интеллектуаль-
но-эмоционального взаимодействия участников процесса обучения 
иностранному языку. Попытку ответить на этот вопрос предприни-
мают китайские исследователи. Так, C. Li отмечает, что традици-
онные системы оценки результативности обучения иностранному 
языку не могут считаться действительно персонализированными, 
поскольку не учитывают эмоции обучающегося в иноязычной ком-
муникации [13]. Средовый фактор в этом случае становится первич-
ным, т.к. определяет качество ЭИИ среды обучения иностранному 
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языку. Поиск решений осуществляется на стыке символьного и ста-
тистического подходов. Например, в ведущих китайских вузах в на-
стоящее время ведется активная работа по составлению онтологий 
эмоциональной лексики. На основании таких онтологий проводит-
ся машинный анализ распределения конкретных лексических еди-
ниц в текстах, продуцируемых обучающимися, что позволяет ЭИИ 
системе идентифицировать их настроения в процессе обучения.

Другим важным результатом для реализации комфортной сре-
ды обучения иностранным языкам является принятие ИИ систем 
преподавателями. Данные опросов, представленные в работе [15], 
свидетельствуют о том, что наличие искусственный эмоций поло-
жительно влияет на принятие ИИ систем в различных сферах про-
фессиональной деятельности. 

В сфере высшего образования аналогичный опрос был прове-
ден N. Al-Awawdeh и соавторами, поставившими целью понимание 
ограничений для полной интеграции моделей ИИ в процесс обуче-
ния иностранным языкам [6]. Респондентами выступили админи-
стративные работники и преподаватели университетов Иордании и 
Саудовской Аравии (всего 300 человек). Полученные результаты по-
казали, что большинство респондентов (70 %) продемонстрировали 
положительное отношение к интеграции ИИ систем в свою профес-
сиональную деятельность. Они согласились с тем, что традицион-
ные подходы в обучении иностранным языкам без использования 
ИИ ограничивают персонализацию данного процесса и снижают 
самостоятельность обучающихся. Кроме того, при традиционных 
подходах повышаются трудоемкость работы преподавателя и субъ-
ективизм оценки результатов обучения.

Несмотря на позитивные мнения, у многих преподавателей ИИ 
системы вызывают опасение. Кроме того, 32 % респондентов при-
знались в недостаточной цифровой грамотности для использования 
ИИ в своей профессиональной деятельности. В целом внедрение 
ИИ систем в процесс обучения иностранным языкам воспринима-
ется как профессиональный вызов. Сделанные выводы подтверж-
даются и другими исследованиями. Схожие результаты опроса, в 
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котором также приняли участие лингвисты, находим в статье Z. D. 
Zaghlool и M. A. S. Khasawneh [17].

Следующим шагом на пути к гибридной бизнес-среде вуза мож-
но рассматривать ИИ тьютора как цифрового (небиологического) 
сотрудника. В этой связи интерес представляет презентация Д. Яна 
(сооснователя проекта Newo.ai, председателя совета директоров 
группы компаний ABBYY) о возможностях цифровых сотрудников 
для малого бизнеса [2]. В отличие от ботов, помогающих человеку 
выполнять конкретные профессиональные задачи и запрограмми-
рованных на правила, небиологические сотрудники способны к са-
мообучению и самосовершенствованию, имеют физический облик 
и обладают эмоциональным интеллектом. 

В сфере образования такой сотрудник может осуществлять персо-
нализированное взаимодействие с обучающимся или преподавателем, 
т.к. имеет доступ к базам данных вуза. Обозначенная перспектива 
представляется реальной для кафедр иностранных языков, испы-
тывающих потребность в квалифицированных преподавателях и 
сотрудниках (методистах, документоведах).

Вместе с тем существует и угроза профессиональной турбу-
лентности, когда традиционные методы в обучении иностранным 
языкам стремительно теряют эффективность. В то же время рынок 
предоставляет все больше возможностей для желающих изучать 
иностранные языки с использованием адаптивных образователь-
ных сред (Duolingo и др.). Выход видится в осознании перемен, 
связанных с когнитивной революцией. Будущее преподавания ино-
странных языков, вероятно, будет связано с созданием гибридных 
сред, предполагающих интеграцию ИИ систем в бизнес-процессы 
кафедр. Попытка конкретизации этого будущего для технического 
вуза была предпринята автором в более ранней работе [11].

Заключение
Проведенное исследование позволяет раскрыть трансформа-

ционный потенциал кафедр иностранных языков в преддверии 
пятой когнитивной революции, когда онтологический разрыв 
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между человеком и машиной будет стремительно сокращаться. 
Когнитивные технологии предоставляют большие возможности 
для создания комфортной образовательной и профессиональной 
сред гибридного характера. Искусственные системы, обладающие 
эмоциональным интеллектом и мультимодальным поведением бу-
дут представлять собой не просто дидактические инструменты, а 
когнитивных небиологических партнеров. Осознание и принятие 
новых реалий неизбежно приведет к возникновению нового типа 
педагогической культуры преподавателя, содержание которой опи-
сывает Т.Е. Исаева [3].

Вместе с тем, автор статьи выступает за сбалансированный под-
ход в обучении иностранным языкам, предполагающий разумное 
сочетание технологий когнитивной эпохи с традиционными мето-
дами и средствами.

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

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ 

ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

А.В. Стафеева

Цель. Статья посвящена проблеме профессиональной компе-
тентности учителей физической культуры в процессе реализации 
обновленного содержания предмета «Физическая культура» в об-
щеобразовательной школе. Целью исследования явился анализ про-
фессиональных компетенций учителей физической культуры в ус-
ловиях требований обновленного содержания общего образования.

Методы и методология проведения работы. Основополагаю-
щим в исследовании является системный и деятельностный подхо-
ды. Методы исследования: анализ, диагностические методы, беседа

Результаты. Приведены и интерпретированы результаты диа-
гностики сформированности профессиональных компетенций учи-
телей физической культуры в рамках курсов повышения квалифи-
кации по уровням сформированности (оптимальный, допустимый, 
критический, недопустимый) в области предметной, психолого-пе-
дагогической и методической подготовки. Выявлены профессиональ-
ные дефициты нормативно-правовой компетентности у педагогов, 
определены уровни профессиональных умений по реализации образо-
вательного процесса по предмету «Физическая культура» в условиях 
требований обновленного содержания общего образования. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере дополнительного профессиональ-
ного образования педагогов, а также образовательном процессе 
вузовской подготовки.
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ANALYSIS OF THE PROFESSIONAL COMPETENCIES           
OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN THE CONTEXT 

OF THE UPDATED CONTENT OF EDUCATION

A.V. Stafeeva

Purpose. The article is devoted to the problem of professional compe-
tence of physical education teachers in the process of implementing the 
updated content of the subject “Physical culture” in secondary schools. 
The purpose of the study was to analyze the professional competencies 
of physical education teachers in the context of the requirements of the 
updated content of general education.

Methodology. A systematic and activity-based approach is funda-
mental in the study. Research methods: analysis, diagnostic methods, 
conversation.

Results. The results of diagnostics of the formation of professional 
competencies of physical education teachers within the framework of 
advanced training courses at the levels of formation (optimal, acceptable, 
critical, unacceptable) in the field of subject, psychological, pedagogical 
and methodological training are presented and interpreted. Professional 
deficits of normative and legal competence among teachers have been 
identified, the levels of professional skills for the implementation of the 
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educational process on the subject of “Physical culture” in the context 
of the requirements of the updated content of general education have 
been determined.

Practical implications. The results of the study can be applied in the 
field of additional professional education of teachers, as well as in the 
educational process of university training.

Keywords: physical education teacher; professional competencies; 
updated content of general education; types of teacher’s activities; test-
ing; case assignment; levels of formation of professional competencies
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Введение
На современном этапе развития общества первостепенной за-

дачей для Российской Федерации является формирование здоро-
вого облика нации. Для решения такой задачи государство решает 
ряд вопросов, направленных на обеспечение населению доступных 
стандартов жизнедеятельности, формирование социального образа 
российского гражданина и достойное качество жизни [3; 4; 24; 26]. 

Для обеспечения достойного уровня жизни каждого члена об-
щества огромную роль играет не только высокий уровень экономи-
ки, но и развитие образования и культуры, в том числе физической 
культуры, которая обеспечивает высокую производительность тру-
да, а также формирует национальные отношения, деловую жизнь 
и влияет на этические ценности людей и образ жизни [1; 11; 22]. 
Здоровье в глобальном понимании является залогом прогрессив-
ного развития цивилизации в целом [2; 6; 23; 25]. В России же эта 
проблема в последнее десятилетие озвучивается как вопрос нацио-
нальной безопасности и подчеркивается в Указе «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [20], 
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2030 года [18], Стратегии формирования 
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здорового образа жизни населения, профилактики и контроля не-
инфекционных заболеваний на период до 2025 года [19] и других 
Федеральных документах, выражающих государственную полити-
ку в области сохранения здоровья граждан.

Большую ответственность за решения задач сохранения здоро-
вья и формирования физической культуры личности государство 
возлагает на систему образования. Повышение степени физкуль-
турной образованности российских граждан на сегодняшний день 
стоит в ряду ключевых задач усовершенствования системы физи-
ческого воспитания на всех уровнях образования [5; 9]. Выполне-
ние требований, определённых статьей 41 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» по созданию условий для 
высокого качества преподавания физической культуры конкретизи-
руется в Федеральным законе «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» [21] и концепции преподавания учебного 
предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразователь-
ные программы, акцентируя особую роль физической культуры для 
общества и определяя ее, как часть культуры, основанной на сово-
купности ценностей, используемых в целях физического и интел-
лектуального развития [7]. 

Введение нового федерального государственного образователь-
ного стандарта общего образования в 2021 году коренным образом 
повлияло на содержание образования по предмету «Физическая 
культура». Результатами обучения должны стать личностные, пред-
метные и метапредметные достижения обучающихся, формиру-
емые посредством освоения физкультурной деятельности, в т. ч. 
универсальных учебных действий [12; 13; 14]. В целях обеспече-
ния единства образовательного пространства Российской Федера-
ции с 1 сентября 2023 года начали реализовываться Федеральные 
образовательные программы по всем предметам учебного плана, 
в том числе и по физической культуре, которые также определя-
ют основными образовательными векторами развитие физических 
качеств и функциональных возможностей организма, являющиеся 



— 155 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 1 • http://rjep.ru

основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и актив-
ности адаптивных процессов [15; 16; 17]. 

Существенным достижением данной ориентации содержания 
обучения по предмету «Физическая культура» являются задачи по 
приобретению обучающимися знаний и умений в организации са-
мостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и при-
кладно-ориентированной физической культурой, возможностей 
познания своих физических способностей и их целенаправленно-
го развития. В этой связи, обновление содержания предмета «Фи-
зическая культура» коренным образом не только меняет акценты 
с обеспечения физического благополучия на формирование физи-
ческой культуры личности учащегося, но и на технологии, приме-
няемые на уроке физической культуры для решения поставленных 
задач. Данные задачи определяют усиление требований к уровню 
профессиональной компетентности учителя физической культуры. 
При этом одним из ключевых направлений учебного процесса яв-
ляется освоение педагогами технологий проектирования и реализа-
ции урока в соответствии с требованиями ФГОС. В решении этих 
важных задач ведущая роль принадлежит учителю и зависит от его 
профессионализма и компетентности [8]. 

Современная система образования предоставляет педагогу воз-
можность выбора методик, инициирует необходимость постоянного 
поиска нового и осмысления собственного опыта. Однако поисти-
не удручающие факты состояния физического воспитания в боль-
шинстве общеобразовательных школ, свидетельствуют о крайней 
степени неблагополучия одной из базовых общеобразовательных 
дисциплин и требуют не только переосмысления и ответственной 
рефлексии со стороны управленческих структур сферы образования, 
но и пересмотра содержания подготовки педагогов по физической 
культуре на уровне высшего профессионального образования. Для 
достижения вышеперечисленных национальных целей и формиро-
вания физкультурной образованности российских граждан стране 
требуются педагоги, обладающие высоким уровнем профессиональ-
ной компетентности и готовых к самообразованию и саморазвитию.
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Материалы и методы
Целью исследования явился анализ профессиональных ком-

петенций учителей физической культуры в условиях требований 
обновленного содержания общего образования. Для достижения 
поставленной цели производилась диагностика уровня сформи-
рованности профессиональных компетенций по выявлению про-
фессиональных дефицитов нормативно-правовой компетентности, 
предметных и методических компетенций, а также компетенций по 
решению задач сохранения здоровья и формирования физической 
культуры личности обучающихся общеобразовательных школ, в 
рамках реализации концепции преподавания учебного предмета 
«Физическая культура» в образовательных организациях Россий-
ской Федерации и обновленного содержания общего образования 
по предмету «Физическая культура». 

Диагностика уровня профессиональной компетентности педа-
гогов по физической культуре производилась в рамках повышения 
курсов повышения квалификации (далее КПК) в Мининском универ-
ситете г. Нижнего Новгорода по программе «Преподавание учебного 
предмета «Физическая культура» в условиях обновленных ФГОС 
общего образования». Данные курсы повышения квалификации 
проводились в рамках соглашения с Министерством образования 
и науки Нижегородской области № 316-06-16-43/23 от 27.09.2023 
«О предоставлении гранта Правительства Нижегородской области 
на функционирование центров непрерывного повышения профес-
сионального мастерства педагогических работников из областного 
бюджета в форме субсидии». Целью программы КПК явилось со-
вершенствование профессиональных компетенций учителя в об-
ласти преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 
соответствии с требованиями обновленного содержания образо-
вания. Содержание программы курсов повышения квалификации 
было направлено на формирование знаний о целях и задачах обуче-
ния, особенностях использования современных подходов в обуче-
нии физической культуре, основанных на требованиях обновленных 
федеральных государственный образовательных стандартов (далее 
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ФГОС) на уровне начального общего образования (далее НОО), ос-
новного общего образования (далее ООО), среднего общего обра-
зования (далее СОО), основополагающих принципах и подходах к 
проектированию современного урока в области достижения обра-
зовательных результатов обновленного ФГОС, а также умений про-
ектировать и организовывать образовательный процесс на основе 
требований обновленного ФГОС и федеральной основной образо-
вательной программы (далее ФООП), конструировать и проводить 
урок по предмету «Физическая культура», оценивать предметные и 
метапредметные результаты обучения в соответствии с требования-
ми обновленного ФГОС и ФООП. Всего в программе КПК приняли 
участие 35 учителей физической культуры различных квалифика-
ционных категорий.

В содержание диагностики уровня профессиональной компетент-
ности педагогов физической культуры вошли следующие виды дея-
тельности: воспитательная, методическая и предметная. Для оценки 
данных видов деятельности осуществлялось тестирование учителей 
на предмет осведомленности в области новых федеральных доку-
ментов, регламентирующих деятельность образовательных учреж-
дений общего образования, концептуальных подходов и технологий 
реализации обновленного содержания образования по физической 
культуре. Для оценки профессиональных умений педагогов исполь-
зовались кейс задания, отражающие способности педагога к реали-
зации учебно-воспитательного процесса в условиях обновленного 
содержания образования по предмету «Физическая культура».

Оценка знаний учителей физической культуры области новых 
федеральных документов, регламентирующих деятельность обра-
зовательных учреждений в условиях обновленного содержания об-
разования производилось с помощью 25 тестовых заданий, которые 
предполагали выбор одного или нескольких правильных ответов из 
предложенных вариантов, а также вариантов открытых заданий, кото-
рые предполагали запись развернутых ответов. Задания №1-15 были 
направлены на выявление знаний у учителей физической культуры 
содержания ФГОС НОО, ООО, СОО в новой редакции 2021 года, 
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примерной рабочей программы и учебно-методического комплек-
са, а также ФООП (2023 г), примерных рабочих программ (2023г), 
учебников, рекомендуемых к использованию в образовательном 
процессе школ в связи с единым содержанием образования в РФ. 

Результаты
В результате оценки нормативно-правовой компетентности учителей 

физической культуры в направлении знаний основных нормативных 
документов, регулирующих образовательный процесс в обновленном 
варианте, было выявлено, что только 32% учителей знакомы с содер-
жанием ФГОС общего образования 2021г. и имеют представление о 
сущности единого содержания образования и основных идеях, отра-
женных в содержании ФООП по предмету «Физическая культура». 
Остальные учителя, принявшие участие в тестировании показали 
уровень нормативно-правовых знаний ниже допустимых значений. 
Более того, 10% учителей показали уровень нормативно-правовых 
знаний, соответствующей недопустимому уровню (Рисунок 1).

Рис. 1. Оценка нормативно-правовой компетентности учителей физической 
культуры по результатам тестирования знаний в %

Следующей задачей исследования явилось изучение уровня сфор-
мированности у учителей физической культуры профессиональных 
компетенций в области умений реализовывать в педагогической 
практике требования ФГОС и решать задачи по сохранению здоро-
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вья и формированию физической культуры личности обучающихся 
общеобразовательных школ, в рамках реализации концепции пре-
подавания учебного предмета «Физическая культура» в образова-
тельных организациях РФ.

В содержание диагностических средств по оценке профессиональ-
ных компетенций учителей на уровне умений вошли кейс задания, 
отражающие способности педагога к реализации воспитательной, 
методической и предметной видов деятельности в условиях обновлен-
ного содержания образования по предмету «Физическая культура».

Кейс-задание, используемое как оценочное средство для провер-
ки профессиональных компетенций, представляло собой ситуацию, 
моделирующую определенную профессионально-ориентирован-
ную задачу, решение которой должно быть направлено на проверку 
сформированности образовательных результатов на уровне умений 
в различных видах деятельности учителя физической культуры. В 
структуре кейс задания нами были выделены проверяемые образова-
тельные результаты, сформулировано требование по работе с ситуа-
цией, определены критерии и показатели оценки [10]. Подобранные 
сюжеты (фабулы) для описания ситуации, в которых предстояло 
действовать испытуемому и сформулированные, в соответствии с 
этим, вопросы, отражали ключевые аспекты деятельности учителя 
физической культуры в соответствии с образовательными результа-
тами по видам профессиональной деятельности и индикаторы сфор-
мированности профессиональных компетенций на уровне умений.

Так, для оценки сформированности компетенций учителя в вос-
питательной деятельности нами были разработаны кейс задания, 
отражающие умения учителя разрабатывать программу (элементы 
программы) духовно-нравственного воспитания ученического кол-
лектива, опирающуюся на основы базовых национальных ценностей 
России, а также отбирать специальные подходы и воспитательные 
технологии по формированию у обучающихся гражданской пози-
ции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, 
способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры 
на основе базовых национальных ценностей.
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Для оценки сформированности компетенций учителя в предмет-
ной деятельности использовались кейс задания, которые содержали 
профессионально-ориентированные ситуации, позволяющие оце-
нить способности учителя физической культуры осуществлять от-
бор учебного содержания для его реализации в различных формах 
обучения в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО, а также разрабатывать различные формы 
учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обуче-
ния, в том числе информационные, учитывая предметное содержа-
ние обновленного содержания образования по физической культуре.

Особое внимание в процессе диагностики учителей физической 
культуры уделялось оценке сформированности умений использовать 
современные подходы и технологии по формированию у обучаю-
щихся компетенции сохранения здоровья, определяемой в концеп-
ции преподавания предмета «Физическая культура» как ключевой. 

Результаты выполнения кейс-заданий и определение уровней сфор-
мированности профессиональных компетенций по видам деятель-
ности у учителей физической культуры представлено в таблице 1.

Таблица 1.
Результаты уровня сформированности профессиональных компетенций 
учителей физической культуры по различным видам деятельности (%)

Уровни сформи-
рованности ком-

петенций

Виды деятельности учителя физической культуры
Воспитатель-

ный
Психолого-

педагогический
Методиче-

ский Предметный 

Оптимальный 36 38 24 25
Допустимый 55 49 47 49
Критический 9 10 25 25

Недопустимый 0 3 4 1

Из таблицы видно, что значения оптимального уровня сформи-
рованности профессиональных компетенций учителей физической 
культуры по всем видам деятельности не превышали 40%. Наимень-
ший показатель (25%) был отмечен по оценке сформированности 
компетенций по предметному виду деятельности. Также можно 
отметить % учителей, демонстрирующих недопустимый уровень 
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сформированности профессиональных компетенций по психоло-
го-педагогическому, методическому и предметному видам профес-
сиональной деятельности.

Результаты диагностики сформированности профессиональных 
умений учителей физической культуры в области предметной, пси-
холого-педагогической и методической подготовки представлены 
на рисунке 2.

Рис. 2. Уровни сформированности профессиональных компетенций педагогов 
физической культуры в области воспитательной, психолого-педагогической,          

методической и предметной деятельности 

Обсуждение результатов
В процессе анализа ответов учителей физической культуры, уча-

ствующих в диагностике на вопросы кейс заданий, установлено, 
что педагогические проблемы, лежащие в основе кейс-заданий, по-
нятны испытуемым, однако явно прослеживается низкий уровень 
используемых подходов и технологий обучения и воспитания, не 
соответствующих идеям обновленного содержания образования по 
предмету «Физическая культура», а недостаточное разнообразие схем 
ответов и примеров, иллюстрирующих теоретические положения 
педагогической проблемы. Таким образом, полученные результаты 
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диагностики уровня сформированности знаний и умений учителей 
физической культуры выявили явные пробелы как в области знаний 
новых федеральных документов, регламентирующих деятельность, 
как образовательных учреждений в условиях обновленного содер-
жания образования, так и концептуальных изменений в подходах 
и технологиях преподавания предмета «Физическая культура» на 
всех уровнях общего образования.

Беседы с учителями физической культуры в процессе проведения 
занятий в рамках курсов повышения квалификации выявили, что 
многие из них определяют ценность уроков физической культуры 
в том, что… «они выступают в форме активного отдыха, «уроков 
радости» после утомительных интеллектуальных нагрузок по «на-
стоящим» общеобразовательным предметам». Также учителя от-
мечают в качестве приоритетных решение чисто образовательных 
задач (обучение движениям) и развитие физических способностей, 
пренебрегая формированием у обучающихся способов самостоя-
тельной деятельности по сохранению здоровья и физического совер-
шенствования. Также недооцененным остается развитие потенциала 
«интеллектуального» компонента физической культуры. Большая 
часть опрошенных слушателей курсов или вовсе не проводят уроки 
с образовательно-познавательной направленностью или проводят 
их эпизодически без использования системы оценки сформирован-
ности знаний исторических, социально-культурных, физиологиче-
ских и методических основ физической культуры у обучающихся. 

Заключение
Результаты проведенной диагностики сформированности про-

фессиональных компетенций, а также беседы с практикующими 
учителями позволили заключить, что непонимание сущности пред-
мета «Физическая культура» как общеобразовательной дисципли-
ны, зашоренность в определении целевых задач учебного процесса 
и скудность использования современных образовательных техно-
логий учителями физической культуры на уроках, не способствует 
развитию содержания дисциплины, входящей в базовую часть учеб-
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ного плана основной образовательной программы общего образова-
ния и повышению ее статуса в ряде других общеобразовательных 
дисциплин. Определение реальных путей решения проблемы фор-
мирования у учителей физической культуры профессиональных 
компетенций в рамках реализации обновленного содержания обра-
зования представляется возможным при должном сотрудничестве 
ученых и практиков в области школьной физической культуры, а 
также пересмотра содержания и подходов вузовской подготовки 
будущих педагогов физической культуры. 

Реализованная в Мининском университете программа КПК яв-
ляется одной из форм совершенствования профессиональных ком-
петенций учителей в области преподавания учебного предмета 
«Физическая культура» в соответствии с требованиями обновленного 
ФГОС. Содержание программы курсов повышения квалификации 
было разработано с учетом проведенной диагностики по выявлению 
профессиональных дефицитов нормативно-правовой компетент-
ности, предметных и методических компетенций, а также компе-
тенций по решению задач сохранения здоровья и формирования 
физической культуры личности обучающихся общеобразователь-
ных школ, в рамках реализации концепции преподавания учебного 
предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 
РФ и обновленного содержания общего образования по предмету 
«Физическая культура».

Информированное согласие. Информированное согласие было 
получено от всех субъектов, участвовавших в исследовании.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ                                            
КАК ОСНОВА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО      

БЛАГОПОЛУЧИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА: 
ТЕОРЕТИКО-ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Т.А. Бусыгина

Цель. В статье анализируется взаимосвязь экзистенциальных 
ценностей преподавателя вуза с проявлениями показателей эмоци-
ональной сферы. В данном исследовании мы рассматриваем про-
блему психологического благополучия педагога с позиции экзистен-
циального подхода. Анализ научных источников по проблематике 
невротизации, эмоционального и профессионального выгорания 
педагогов, а также направлений преодоления стрессового состо-
яния для достижения психологического благополучия, привел нас к 
выводу о том, что большинство исследователей видит выход ис-
ключительно через удовлетворение потребностей, регуляцию ре-
жима работы и отдыха, овладение методами саморегуляции. Мы 
согласны с тем, что подобные направления психологической работы 
помогают совладать со стрессом ситуативно, но вместе с тем, 
мы выявили пробел в изучении психологических свойств личности, 
ее ценностном поле, которое может быть опорой стабильного 
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эмоционального состояния, удовлетворенности собой и профес-
сиональной деятельностью, значительно снижая риски невроти-
ческих симптомов. Мы предполагаем, что есть фундаментальный 
фактор, а именно экзистенциальные ценности, которые лежат в 
основе состояния психологического благополучия.

Методология проведения работы. В процессе исследования 
была осуществлена детальная теоретическая экспертиза различ-
ных литературных источников, а также сопоставление и оценка 
различных точек зрения, выраженных в рассматриваемых литера-
турных работах. Эмпирическое исследование было проведено на вы-
борке из 130 преподавателей российских вузов обоих полов, от 40 до 
75 лет, со стажем более 18лет с помощью психодиагностических 
методик. Количественная обработка результатов произведена на 
базе статистических программы STATISTICA 11.0.

Результаты. В результате эмпирического исследования мы по-
лучили обширный массив данных, доказывающий влияние развитых 
экзистенциальных ценностей на состояние психологического бла-
гополучия, а именно пришли выводам: игнорирование экзистенци-
альных ценностей способствует проявлению таких невротических 
состояний как дезадаптация, чувство вины, непринятие себя, не-
принятие других, враждебность, истощение, деперсонализацию, 
внешний контроль, ведомость, эскапизм. Принятие экзистенци-
альных ценностей преподавателем влечет за собой формирование 
таких эмоциональных состояний, как адаптивность, интерналь-
ность, самопринятие, принятие других, эмоциональный комфорт. 
На основании эмпирических данных мы сформулировали дефиницию 
термина «экзистенциальное благополучие».

Область применения результатов. Результаты исследования 
помогут расширить возможности индивидуальной и групповой 
психологической работы с эмоционально-стрессовыми ситуациями 
для снижения рисков невротических проявлений и формирование 
адаптивных эмоциональных состояний в профессиональной дея-
тельности преподавателя вуза на уровне принятия, осознания и 
раскрытия экзистенциальных ценностей личности. 



— 172 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 1 • http://rjep.ru

Ключевые слова: экзистенциальные ценности; психологическое 
благополучие; самореализация; экзистенциальная исполненность; 
профессиональное самосознание; невротизация

Для цитирования. Бусыгина Т.А. Экзистенциальные ценности как 
основа психологического благополучия преподавателя вуза: теорети-
ко-эмпирический анализ // Russian Journal of Education and Psychology. 
2024. Т. 15, № 1. С. 170-208. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-1-439 

Original article | 
Pedagogical Psychology, Psychodiagnostics of Digital Educational Environments

EXISTENTIAL VALUES                                                                          
AS THE BASIS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
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Purpose. The article analyzes the relationship between the existential val-
ues of a university teacher and the manifestations of indicators of the emotional 
sphere. In this study, we consider the problem of a teacher’s psychological 
well-being from the perspective of an existential approach. An analysis of 
scientific sources on the issues of neuroticism, emotional and professional 
burnout of teachers, as well as directions for overcoming a stressful state to 
achieve psychological well-being, led us to the conclusion that most research-
ers see a way out exclusively through satisfying needs, regulating work and 
rest schedules, and mastering self-regulation methods . We agree that such 
areas of psychological work help to cope with situational stress, but at the same 
time, we have identified a gap in the study of the psychological properties of 
the individual, his value field, which can be the support of a stable emotional 
state, self-satisfaction and professional activity, significantly reducing risks 
of neurotic symptoms. We propose that there is a fundamental factor, namely 
existential values, that underlies the state of psychological well-being.

Methodology of the research. During the research process, a de-
tailed theoretical examination of various literary sources was carried 
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out, as well as a comparison and assessment of various points of view 
expressed in the literary works under consideration. An empirical study 
was conducted on a sample of 130 Russian university teachers of both 
sexes, from 40 to 75 years old, with more than 18 years of experience, 
using psychodiagnostic techniques. Quantitative processing of the results 
was carried out on the basis of the statistical program STATISTICA 6.0.

Results. As a result of empirical research, we received an extensive 
array of data proving the influence of developed existential values on the 
state of psychological well-being, namely, we came to such conclusions as: 
ignoring existential values contributes to the manifestation of such neurotic 
states as maladaptation, guilt, non-acceptance of oneself, non-acceptance 
of others, hostility, exhaustion, depersonalization, external control, control, 
escapism. The acceptance of existential values by a teacher entails the 
formation of such emotional states as adaptability, internality, self-accep-
tance, acceptance of others, and emotional comfort. Based on empirical 
data, we formulated a definition of the term “existential well-being”.

Scope of the results. The results of the study will help expand the 
possibilities of individual and group psychological work with emotionally 
stressful situations to reduce the risks of neurotic manifestations and the 
formation of adaptive emotional states in the professional activities of a 
university teacher at the level of acceptance, awareness and disclosure 
of the individual’s existential values.
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Введение
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными на-

учными и практическими задачами
Многочисленные психологические исследования профессиональ-

ной деятельности преподавателя доказывают высокие риски невро-
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тизации и проявлении таких состояний как тревожность, чувство 
вины, враждебность, непринятие себя и других, ведомость, эска-
пизм, деперсонализация и др. По мере увеличения стажа работы 
комплексное влияние негативных эмоциональных состояний может 
усиливаться и приводить к эмоциональному и профессиональному 
выгоранию (В.В. Бойко, М.В. Борисова, Н.Е. Водопьянова, М.А. 
Воробьева, Н.В. Гришина, JI.M. Митина, В. Е. Орёл, Т. И. Ронгин-
ская, Е.С. Старченкова, Т.В. Форманюк и др.). В этой связи встает 
вопрос о том, какие психологические факторы могут стать опорой 
преподавателю вуза для поддержания состояния психологического 
благополучия в профессии долгие годы, снижать риски невротиза-
ции, выгорания, какие характеристики являются определяющими. 

Рассмотрим концепции понятия «психологическое благополучие» 
через призму зарубежных и отечественных исследований. Американ-
ский социолог Норман Э. Брэдберн стоял у истоков понятия «пси-
хологического благополучия». В своей научной работе «Структура 
психологического благополучия» автор определил его как состоя-
ние равновесия между позитивными и негативными комплексами 
эмоций. Если человек переживает больше положительных эмоций, 
чем отрицательных то можно утверждать, что он имеет высокий 
уровень психологического благополучия. Однако если происходит 
обратное то это указывает на наличие проблем с психологическим 
благополучием. Таким образом, Брэдберн внес значительный вклад 
в область изучения психологического благополучия, помогая нам 
понять то факт, что поддержание баланса между позитивными и 
негативными эмоциями является ключом к достижению психоло-
гического благополучия [19].

Эд Динер выдвинул оригинальную трехфазную модель субъек-
тивного благополучия, дополнив формулу разработанную Э. Бред-
берном. Она состоит из отдельных взаимосвязанных компонентов 
частого положительного эмоционального состояния, редкого нега-
тивного эмоционального состояния и когнитивных оценок, таких как 
удовлетворенность жизнью. Автор считает, что субъективное бла-
гополучие тождественно переживанию счастья [20, с. 1; 29, с. 52]. 
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Таким образом, данные авторы представляют гедонистический под-
ход к понятию благополучия, раскрывая субъективное благополу-
чие как результат или возможность удовлетворения потребностей, 
что приводит в свою очередь к удовольствию.

Существует и другой подход к пониманию психологического 
благополучия – эвдемонистический, согласно которому ученые К. 
Рифф и А. Уотерман считают, что личностный рост и способность 
противостоять желаниям и преодолевать трудности для получения 
благ в будущем являются необходимыми аспектами благополучия 
[28, с. 678].

Они предлагают, что понятие «психологического благополу-
чия», связано не только с субъективным благополучием, но и с вос-
приятием своего участия в решении экзистенциальных жизненных 
проблем. К. Рифф разработала шестифакторную модель психологи-
ческого благополучия, включающую следующие элементы: самопри-
нятие, позитивные отношения, компетентность, жизненные цели, 
личностный рост и автономность. По мнению ученых, эти аспек-
ты являются необходимыми для личностного роста и способности 
противостоять желаниям и преодолевать трудности для получения 
благ в будущем. Согласно автору, для достижения полного психо-
логического благополучия и противодействия негативным послед-
ствиям психотравмирующих ситуаций необходимо уделять больше 
внимания укреплению компонентов, включенных в шестифактор-
ную модель психологического благополучия, чем лечению отрица-
тельных симптомов [25, с. 1069; 26, с. 719].

Основоположник «позитивной психологии» М.В.Селигман также 
утверждает, что работа над собой приводит к раскрытию своего по-
тенциала, способностей и большей удовлетворенности жизнью [16].  

Значимые представители гуманистического направления А. Мас-
лоу, К. Роджерс связывают состояние счастья с самоактуализаци-
ей, самосовершенствованием, отождествляя внутреннюю свободу 
с психологическим благополучием.

В научное понимание психологического благополучия отече-
ственными учеными  входит понятие удовлетворенности, которая 
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зависит от реализации личностных предпочтений и интересов и не 
обязательно отвечает объективным условиям [12]. 

Так А. В. Воронина разработала модель, которая охватывает четы-
ре уровня психологического благополучия. Первый уровень связан 
с психосоматическим здоровьем. Второй уровень отражает баланс 
между личностью и социальной средой и называется социальной 
адаптированностью. Третий уровень выражает внутреннюю гар-
монию, зрелость и согласие с самим собой и окружающей средой 
и называется психическим здоровьем. Четвертый уровень связан с 
нахождением смысла жизни и называется психологическим благопо-
лучием. Эта модель подчеркивает важность каждого из этих аспек-
тов для достижения психологического благополучия [4].

В работе П.П. Фесенко и Т.Д. Шевеленковой психологическое 
благополучие определяется как целостная характеристика способ-
ности человека к достижению положительного функционирования, 
субъективно переживаемая как удовлетворенность собой и своей 
жизнью. П. П. Фесенко указывает, что субъективное благополучие 
может быть детерминировано реализацией личностных потенциа-
лов [18].  

А.Кроник считает, что эвдемонические установки формируют-
ся из-за отношения человека к возможностям получения удоволь-
ствия. Гедонизм связан с наслаждениями и аскетический отменой 
их в пользу духовных принципов или моральной практики. Автор 
называет счастье полнотой бытия, которая  возникает  в результате  
превращения  мотиваций человека в бесконечно большие  величи-
ны. Психология счастья — это способ самореализации человека, 
направленный на повышение его значимости в мире или на усиле-
ние своих способностей [10].

Н.А. Батурин, С.А. Башкатов, Н.В. Гафарова разработали струк-
турно - уровневую модель личностного благополучия, основанную 
на факторах четырех уровней: внеличностные факторы, психоло-
гические факторы, межличностные и субъективно личностные.  
Авторы пишут о том, что «психологическое благополучие обеспе-
чивается за счет синергичного взаимодействия темперамента, ба-
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зовых структур личности и позитивных черт характера, при этом 
свойства темперамента и личности оказывают непосредственное 
влияние на проявление характерологической позитивности и опосре-
дованно через нее на уровень субъективного благополучия» [1, 13]. 
Исследователи обосновывают возможность «…функционирования 
модели личностного благополучия в соответствии с принципами 
целостности, иерархичности строения, структуризации системно-
го подхода...» [1, с. 14].

Анализ модели приводит к вопросу о возможности испытывать 
состояние благополучия людей со слабым типом нервной системы, 
когда свойства темперамента могут вступать в противоречивое вза-
имодействие с субъективным восприятием жизни, препятствовать 
характерологической позитивности. В этой связи одним из выходов 
мы видим в опоре на жизненные смыслы, которые в свою очередь 
могут обеспечить чувство экзистенциальной исполненности и удов-
летворенности жизнью на уровне высших ценностей.  

В этой связи созвучным целям нашего исследование является 
научная работа коллектива авторов Т.Г. Дулинец, О.А. Беньковой, 
Т.Г. Савельевой, А.А. Машанова, О.Н. Догадаева, изучающих до-
стижения благополучия в философском плане и факторов, влияю-
щих на него, в том числе связи экзистенциальной наполненности 
(фундаментальных экзистенциальных мотиваций) с различными по-
ложительными сторонами функционирования личности, составля-
ющими благополучие: автономией, компетентностью, личностным 
ростом, позитивными отношениями, самопринятием, жизненными 
целями [2, с. 75]. 

Особого внимания заслуживает позиция одного из корифеев от-
ечественной психологии В.М. Русалова, который пишет о том, что 
наиболее значимый аспект зрелости человека характеризует дости-
жение наивысшей (акмеологической) ступени своего психического 
развития: «…достигнув определенной вершины, акмеологическая 
зрелость не останавливается на этом уровне, а продолжает все вре-
мя постепенно расти, добиваясь новых показателей эффективности, 
новых пиков…» [14, с. 83].
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Акмеологическая зрелость также тесно связана с экзистенци-
альными ценностями преподавателя, что отражено в исследовании 
М.В. Плугиной. В результате экспериментального исследования 
автором были получены данные, согласно которым: «…существу-
ет устойчивая связь между совершенствованием профессионализма 
деятельности и личности преподавателей высшей школы… между 
готовностью преподавателей принимать новое и способностью пре-
ломлять полученное в различные сферы практической жизни; ком-
петентностью между профессиональной и такими ее видами, как 
психологическая и акмеологическая компетентность; -между тен-
денцией к согласованию общего представления о природе человека 
и ростом познавательных потребностей; между направленностью на 
самоактуализацию в профессиональной деятельности и потребно-
стью в самосовершенствовании;  между общей зрелостью и потреб-
ностью в развитии собственного творческого потенциала, личной 
ответственности, чувства гражданского долга и т.д.» [13, с. 392].

В отечественной психологии экзистенциально-психологиче-
ский подход применен Д. А. Леонтьевым для изучения структуры 
и изменчивости смысловой реальности, а также потенциала лич-
ности. Согласно концепции Д.А. Леонтьева: «…смысловая реаль-
ность проявляет себя во множестве разнообразных форм (в том 
числе превращенных форм), связанных сложными отношениями 
и взаимопереходами, и включенных в общую динамику к психо-
логии личности, творящей и изменяющей себя и свой жизненный 
мир…» [11, с. 444]. Гедонистический стиль жизни не способствует 
поиску и реализации смысла жизни и благополучия, благополучие 
зависит от смысла жизни, который по мнению автора важно искать 
на всем протяжении жизни «…То, что придает жизни смысл, мо-
жет лежать и в будущем (цели), и в настоящем (чувство полноты и 
насыщенности жизни), и в прошлом (удовлетворенность итогами 
прожитой жизни)...» [11, с. 248].

В исследовании известного отечественного психолога И.А. Джи-
дарьян анализ результатов показывает, что в представлении о сча-
стье абсолютный приоритет отдается ценностям любви («любить и 
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быть любимым»), семьи («благополучие семьи, взаимопонимание и 
душевные отношения между близкими») и радости жизни («умение 
радоваться жизни и наслаждаться тем, что имеешь»).  Кроме этих 
трёх наиболее важных ценностей для счастья, есть еще четыре, ко-
торые связаны с самореализацией, удовлетворенностью жизнью и 
отношениями с другими людьми, персональным ростом и поиском 
смысла в жизни, которые обозначены как ценности «Ощущение пол-
ного существования», «Быть нужным кому-то и помогать другим», 
«Возможность самореализации и личностного роста, развитие всех 
своих способностей», «Видение смысла жизни и следование ему». 
Именно эти ценностные ориентации, согласно исследованию ав-
тора, образуют «ядро» или высший уровень структуры счастья, то 
есть «…чем полнее представлены и реализуются в жизни каждого 
человека его основные личностные ценности, тем больше основа-
ний у него быть и чувствовать себя счастливым и удовлетворенным 
жизнью...» [6, с. 115].

Анализ подходов к понятию «психологическое благополучие», 
показывает, что часть исследователей во главу угла ставят состояние 
получения удовольствия, акцентируя внимание исключительно на 
субъективной эмоциональной оценке (Н. Бредберн и Э.Динер). Дру-
гая группа ученых В.Ю. Баскакова, Н.А. Батурина, А.А. Григорьева, 
И.А. Джидарьян, Т.Г. Дулинец, Е.Р. Калитеевская, А.А. Кроник, Д.А. 
Леонтьев, М.В. Плугина, В.М. Русалов, Е.А. Сапогова  фокусирует-
ся на  таких факторах, как смысложизненные ориентации, ценно-
сти, экзистенциальная исполненность, акмеологическая зрелость, 
духовные и нравственные детерминанты личностного развития.

Говоря об эмоциональном благополучии педагогов, стоит от-
метить исследование Л.В. Карапетян, Г.А. Глотовой. Проведя мас-
штабное эмпирическое исследование, авторы подтверждают влияние 
адаптационных возможностей, профессионального выгорания и 
атрибутивного стиля на эмоционально-личностное благополучие / 
неблагополучия педагога. Задачам нашего исследования созвучен 
вывод коллег именно о способности к адаптации, самоприятию, при-
нятию других, эмоциональном комфорте, интернальности (СПА), 
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признании и высокой оценке собственных профессиональных до-
стижений как предикторов эмоционально-личностного благополу-
чия [8,с. 115].

Мы солидарны с позицией тех ученых, которые приоритетны-
ми считают психологическое состояние человека и его субъектив-
ную оценку как благополучного, понимая под ним проживание 
осознаваемых жизненных смыслов. Социальные факторы, такие 
как понимание своего места в жизни, принятие своих социальных 
достижений, мы относим к ценностям, предполагая, что ценности, 
принятые человеком как экзистенциальные, приводят к эмоцио-
нальному благополучию.

Проанализировав в более ранних статьях проблему невротизации, 
эмоциональных дисфункций преподавателя с опорой на эмпириче-
ский материал, мы пришли к выводу, что именно экзистенциальные 
ценности преподавателя могут стать основой удовлетворенности 
жизнью. Они помогают преподавателю оставаться человеком, ко-
торый уважает себя и своих студентов, работает в интересах всех 
субъектов психолого-педагогической деятельности.  Важно пом-
нить, что эти ценности не являются статичным образованием, они 
постоянно меняются и развиваются вместе с преподавателем. По-
этому проблема влияния состояния психологического благополучия 
педагога на развитие профессионального сознания может рассма-
триваться с позиции экзистенциального подхода.

В нашем исследовании следует отметить иерархическую структуру 
профессиональной самореализации А.А. Григорьевой, ориентирован-
ную на экзистенциальный подход педагога, близость к экзистенци-
альной исполненности и возможность достижения экзистенциальной 
мотивации на всех уровнях согласно концепции А. Лэнгле. Каждый 
уровень представляет собой определенный этап профессиональной 
самореализации и формирования специфических показателей, как 
профессиональных, так и личностных качеств. Первый этап связан 
с самоопределением, где большое значение имеет образовательная 
среда с включением предметных показателей и психологической 
безопасности, которые мотивируют педагога. Второй этап с само-
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актуализацией, где важными факторами являются система взаимо-
отношений между участниками образовательного процесса, стиль 
и эффективность педагогической деятельности, коммуникативные 
навыки педагогов и система педагогических ценностей. Третий этап 
связан с самосовершенствованием, где важным является развитие 
профессионального сознания, рефлексии и формирование профес-
сиональной позиции. И, наконец, четвертый уровень представляет 
процесс профессионализации, включающий формирование образа 
идеального педагога и достижение зрелости как личностных, так и 
профессиональных качеств. Таким образом, профессиональная са-
мореализация педагога рассматривается как цель развития всей лич-
ности специалиста, проходящего этапы субъектной самореализации 
и уровни экзистенциальной исполненности. Автор отмечает, что «…
актуальной является проблема стимулирования педагогов к само-
реализации и создания комплекса психологических мероприятий, 
позволяющих педагогу уйти от традиционных, стереотипных форм 
работы, актуализировать новые личностные ресурсы, способство-
вать развитию переживания экзистенциальной исполненности…» 
[5, с. 232]. А важнейшим условием профессиональной самореали-
зации, самоактуализации педагога является «…безопасное образо-
вательное пространство и образовательная среда, как субстанция, 
влияющая на ощущение защищенности, опоры, возможности про-
фессионально функционировать…» [5, с. 235].

А.А. Ставцев разработал предиктивную модель психологического 
благополучия личности педагога в профессиональной деятельности, 
которая «…демонстрирует наличие профессионально-значимых по-
зитивных качеств личности, обладающих наибольшим «мультипли-
кационным эффектом полезности», для педагогов это: креативность, 
любовь к учению, любопытство, широта видения, критическое мыш-
ление, храбрость, энергичность, любовь, социальный интеллект, 
лидерство, благодарность, оптимизм, чувство юмора, духовность» 
[17, с. 131]. Также автор отмечает наличие «квартета» факторов 
психологической жизнестойкости, включающий любознательность, 
энергичность, благодарность и оптимизм, которые способствуют 
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повышению психического благополучия и развитию способности 
противостоять негативному влиянию внешних факторов. 

О.И. Каяшева одним из приоритетных направлений изучения 
сложной профессиональной деятельности преподавателей вузов 
считает «….самопонимание, которое обеспечивает раскрытие всего 
многообразия качеств, свойств, потребностей и установок лично-
сти, позволяет выбирать наиболее приемлемые способы и приемы 
решения трудных ситуаций в образовательной среде… [9, с. 60]. 
Осознание своего «Я» играет важную роль в успешном выполнении 
профессиональных обязанностей,  как и применение творческого 
подхода и занятия профессиональной деятельностью способны по-
мочь преподавателям раскрыть свои скрытые способности и каче-
ства, а также продвинуть свободное выражение собственных идей 
и углубить осознание себя как личности [9].

Стоит отметить экзистенциальный аспект в изучении психоло-
гического благополучия преподавателей зарубежными исследовате-
лями S.P. Kumar,  М. Paula, L.K. Jena, R.R. Ahmed, F.A. Soomro, Z.A. 
Channar, A.R. Hashem E., H.A. Soomro, M.H. Pahi, N.Z. Md Salleh,  
Li  Yongzhan [22; 23; 24; 30].

Результаты исследования Yongzhan Li среди  преподавателей 
китайских вузов показали, что и именно психологический капитал 
педагогов (настойчивость в достижении, эффективность, устойчи-
вость, оптимизм – прим. авт.) положительно влияет на их смысл 
жизни. Также было выявлено, что смысл жизни имеет высокий 
удельный вес в плане временной перспективы и частично служит 
посредником между психологическим капиталом и благополучием 
преподавателей вузов [30].

Созвучное исследование о взаимосвязи между духовностью на 
рабочем месте и профессиональным благополучием учителей, а так-
же посреднической ролью конструкта позитивного психологического 
капитала (PPC)между этими двумя показателями мы находим у M. 
Paula, L.K. Jena на основе материалов диагностики преподавателей, 
работающих в индийских вузах. Авторы считают, что  «…психоло-
гически ясный и восприимчивый ум незаменим в процессе препода-
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вания….», что «…внутренний источник духовности среди учителей 
может быть задействован для того, чтобы справляться с уровнями про-
фессионального стресса, усиливая чувство благополучия» [23, с. 27].

Мы разделяем идеи логотерапии австрийского психолога-эк-
зистенциалиста В. Франкла, который считал, что основная задача 
образования состоит не в том, чтобы довольствоваться передачей 
традиций и знаний, а в том, чтобы совершенствовать способность, 
которая дает человеку возможность находить уникальные смыслы. 
Этот подход созвучен постулату корифеев гуманистической педа-
гогики К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили 
о том, что только личность может воспитать личность, что стано-
вится возможным при условии внутреннего благополучия самого 
преподавателя, эмоциональной стабильности и удовлетворенности.

Е.С. Иванченко обосновывает позицию, согласно которой фунда-
ментом в выстраивании траектории самоактуализации преподавателя, 
должно быть философское направление, которое объединяет экзистен-
циальную и гуманистическую перспективы, несет в себе определен-
ные установки, постулаты и ценности, которые оказывают влияние 
на развитие духовности преподавателя и его отношения к педагоги-
ческой деятельности через актуализацию этических добродетелей, 
таких как уважение, доброта, справедливость, честь, достоинство и 
ответственность, на практике; приоритет профессиональной деятель-
ности, основанный на общечеловеческих ценностях, прежде всего, 
на ценности человеческого бытия; наличие психологических качеств, 
связанных с гуманистическим подходом в общении: принятие себя и 
других людей, эмпатия, внимание, безусловно позитивное отноше-
ние и другие характеристики; способность самостоятельно выбирать 
нравственные ценности в условиях непредсказуемого и изменчивого 
мира, учитывая его сложности и нестабильность [7, с. 29].

При изучении экзистенциальных ценностей представители эк-
зистенциального подхода обычно выделяют такие ценностно-он-
тологические единицы человеческого существования: свобода, 
исполненность, одиночество, изоляция, самоактуализация, транс-
цендентность, персональность, ответственность.   
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Обобщая результаты теоретического анализа по проблемам пси-
хологического благополучия личности, экзистенциальных опор, 
эмоциональных дисфункций, мы приходим к термину «экзистенци-
альное благополучие» понимаемое нами как состояние интериориза-
ции жизненных смыслов исполненности, свободы, самореализации, 
способствующее комфортному эмоциональному состоянию и сни-
жающему риски невротизации.  

Поэтому целью эмпирического исследования является выявле-
ние связи экзистенциальных ценностей преподавателя вуза с про-
явлениями показателей эмоциональной сферы.

Мы намерены эмпирически доказать гипотезу о том, что экзи-
стенциальные ценности, влияют на качество эмоциональных состо-
яний, и являются основой психологического благополучия.

Выборка исследования была собрана из преподавателей обоих 
полов от 40 до 75 лет, со стажем профессиональной деятельности 
более восемнадцати лет. Общее количество респондентов состави-
ло 132 человека. Информированное согласие было получено от всех 
субъектов, участвовавших в исследовании.

Данное исследование является частью масштабного диссерта-
ционного исследования, сбор экспериментальных данных осущест-
влялся в период с декабря 2021 по январь 2022года. 

Площадками исследования стали российские вузы: Самарский 
государственный социально-педагогический университет, Тольят-
тинский государственный университет, Самарский  филиал Мо-
сковского городского педагогического университета, Самарский 
государственный технический университет, Ульяновский государ-
ственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Воль-
ский военный институт материального обеспечения, Сахалинский 
государственный университет, Мурманский арктический государ-
ственный университет, Липецкий  государственный  педагогиче-
ский университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Исследование проводилось в удаленном формате, согласно ин-
струкции, которая была разослана участникам исследования. Препо-
давателям было дано задание оценить себя по методикам: методика 
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диагностики социально-психологической адаптации Роджерса – 
Даймонда, методика диагностики агрессивности Басса-Дарки, диа-
гностика тревожности Спилбергера –Ханина. Данные инструменты 
исследования были выбраны для оценки психологического благо-
получия опосредованно, изначально опираясь на задачу выявления 
факторов неблагополучия, проявления различных эмоциональных 
дисфункций.

Для изучения проявленности экзистенциальных ценностей мы 
использовали методики диагностики самоактуализации личности 
А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина и  Шкала экзистенции А. 
Лэнгле и К. Орглер. Для опосредованного выявления состояние 
психологического благополучия мы использовали методики, диа-
гностирующие противоположный полюс, то есть эмоциональное 
неблагополучие,  невротизацию, а именно методики диагностки: 
агрессивности Басса-Дарки, тревожности Спилбергера-Ханина, со-
циально-психологической адаптации Роджерса-Даймонда, которая 
дает возможность изучить выраженность таких факторов, таких 
как непринятие себя и других, эмоциональный дискомфорт, экстер-
нальность,  зависимость поведения, позицию в отношениях и др. 

Полученные  результаты были обработаны с помощью корреля-
ционного анализа в программе STATISTICA 11.0. 

Результаты
Изложение основного материала исследования с полным обо-

снованием полученных научных результатов. 
В процессе обработки массива данных были получены следую-

щие результаты, представленные в таблице 1. 
Мы получили значительный массив статистических данных. Пе-

ред описанием содержания взаимосвязей считаем важным сделать 
уточнение. Отрицательные корреляционнные связи экзистенциаль-
ных ценностей с показателями невротизации мы рассматриваем 
как проявления психологического неблагополучия, в то время как 
в положительных связях видим ресурс проявления эмоциональной 
удовлетворенности и комфорта.  
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Таблица 1.
Корреляционные связи экзистенциальных ценностей                                                                       

и эмоциональных состояний (фрагмент)

Шкалы 

Коэффициенты корреляции 
(статистически значимы при уровне значимости равном р=0,05)
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Шкала ори-
ент. во врем. -0,26 -0,36 -0,28 -0,35 -0,32 -0,33 -0,34 -0,46 0,49 0,37 0,49 0,38

Ценности -0,37 -0,39 -0,39 -0,46 -0,26 -0,36 -0,44 -0,45 0,36 0,34 0,32 0,31
Взгляд на 
прир.человека -0,36 -0,42 -0,33 -0,36 -0,20 -0,19 -0,30 -0,38 0,33 0,21 0,33 0,26

Потребность 
в позн. -0,34 -0,33 -0,38 -0,39 -0,26 -0,49 -0,51 -0,36 0,45 0,31 0,48 0,37

Креативность -0,10 -0,26 -0,20 -0,43 -0,35 -0,31 -0,31 -0,18 0,25 0,16 0,24 0,11
Автоном-
ность -0,29 -0,17 -0,01 -0,43 -0,32 -0,32 -0,17 -0,25 0,24 0,17 0,29 0,25

Самопонима-
ние -0,28 -0,39 -0,41 -0,45 -0,25 -0,34 -0,45 -0,43 0,38 0,35 0,35 0,36

Аутосимпа-
тия -0,19 -0,17 -0,20 -0,48 -0,27 -0,23 -0,33 -0,37 0,29 0,24 0,42 0,15

Гибкость в 
общении -0,37 -0,19 -0,15 -0,43 -0,43 -0,41 -0,31 -0,36 0,25 0,18 0,35 0,17

Самодистан-
цирование -0,24 -0,26 -0,27 -0,32 -0,32 -0,21 -0,12 -0,27 0,10 0,21 0,28 0,46

Самотранс-
ценденция -0,27 -0,22 -0,32 -0,50 -0,47 -0,35 -0,44 -0,49 0,60 0,51 0,63 0,58

Свобода -0,31 -0,33 -0,41 -0,49 -0,45 -0,30 -0,42 -0,44 0,38 0,45 0,47 0,41
Ответствен-
ность -0,35 -0,48 -0,57 -0,51 -0,44 -0,35 -0,46 -0,56 0,40 0,53 0,08 0,59

Персональ-
ность -0,33 -0,35 -0,44 -0,58 -0,49 -0,39 -0,46 -0,55 0,54 0,52 0,22 0,64

Экзистенци-
альность -0,40 -0,51 -0,59 -0,57 -0,51 -0,38 -0,51 -0,57 0,51 0,60 0,67 0,63

Исполнен-
ность -0,39 -0,46 -0,55 -0,60 -0,52 -0,40 -0,51 -0,59 0,55 0,59 0,69 0,67
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Шкала ориентации во времени показывает, насколько человек 
живет настоящим, не откладывая свою жизнь «на потом» и не пы-
таясь найти убежище в прошлом. Мы получили результаты, когда 
данная шкала отрицательно связана с раздражением (-0,26), обидой 
(-0,36), отрицательным индексом враждебности (-0,28), ситуатив-
ной (-0,32) и личной (-0,35) тревожностью, эмоциональным исто-
щением (-0,33), деперсонализацией (-0,34), уровнем невротизации 
Вассермана (-0,46), интегральным показателем адаптации (0,49), 
адаптивностью (0,36), дезадаптивностью (-0,43), непринятием 
себя (-0,46), непринятием других (-0,25), интегральным показате-
лем эмоциональной комфортности (0,49), эмоциональным диском-
фортом (-0,49), внешним контролем (-0,35) и эскапизмом (уходом 
от проблем) (-0,24). Стоит отметить положительную связь с инте-
гральным показателем самопринятия (0,37), принятием себя (0,46), 
интегральным показателем принятия других (0,30), интегральным 
показателем интернальности (0,38).

Полученные взаимосвязи подтверждают тот факт, что неспособ-
ность жить здесь и сейчас – это маркер невротического состояния, 
подлинное же повседневное существование с принятием жизненных 
условий возможно, если личность принимает на себя ответствен-
ность за свою жизнь и принимает себя, других такими, как они есть.

Положительная связь фактора «Ценности» отмечается с таки-
ми показателями, как интегральным показателем адаптации (0,36), 
интегральным показателем самопринятия (0,34), интегральным по-
казателем эмоциональной комфортности (0,39), интегральным по-
казателем интернальности (0,31). 

Предпочтение высших ценностей самоактуализирующейся лич-
ности, стремящейся к психологически гармоничным отношениям 
с людьми, целостности, красоте, самодостаточности, способствует 
развитому позитивному самоотношению, эмоциональной удовлет-
воренности, состоянию управления собой и своей жизнью, продук-
тивным взаимоотношениям в значимой социальной группе.

Шкала «Ценности» отрицательно связаны с физической агресси-
ей (-0,29), раздражением (-0,37), обидой (-0,39), подозрительностью 
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(-0,31), чувством вины (-0,40), индексом враждебности (-0,39), си-
туативной (-0,26) и личной (-0,46) тревожностью, эмоциональным 
истощением (-0,36), деперсонализацией (-0,44), уровнем невротиза-
ции Вассермана (-0,45), дезадаптивностью (-0,34), эмоциональным 
дискомфортом (-0,36), непринятием себя (-0,33), внешним контро-
лем (-0,35). Чем выше отвержение ценностей самореализации, тем 
вероятнее риск проявления невротических состояний.

Шкала «Взгляд на природу человека» отрицательно связана с 
раздражением (-0,36), обидой (-0,42), чувством вины (-0,28), ин-
дексом враждебности (-0,33), личной тревожностью (-0,36), депер-
сонализацией (-0,30), уровнем невротизации Вассермана (-0,38), 
интегральным показателем адаптации (0,33), дезадаптативносью 
(-0,39), непринятием себя (-0,27), интегральным показателем при-
нятия других (0,32), непринятием других (-0,34), интегральным по-
казателем эмоциональной комфортности (0,33), эмоциональным 
дискомфортом (-0,37), интегральным показателем интернальности 
(0,26), внешним контролем (-0,34) и ведомостью (-0,28). 

Положительная корреляционная связь шкалы «Взгляд на природу 
человека» отмечается с интегральным показателем адаптации (0,33), 
интегральным показателем принятия других (0,32), интегральным 
показателем эмоциональной комфортности (0,33), интегральным 
показателем интернальности (0,26).

Данный результат говорит о том, что установка видеть людей 
через тот или иной фильтр оценок связана с полюсом психологиче-
ского состояния. Можем предположить, что преподаватели, априори 
настроенные на социальное окружение с негативным качествами, 
могут способствовать усилению невротизации. А преподаватели, фо-
кусирующиеся на позитивном психологическом портрете учеников 
и коллег, психологически более эмоционально благополучны и ме-
нее подвержены тревоге, раздражению, потере контакта с группой.

Шкала «Потребность в познании» отрицательно связана с раз-
дражением (-0,34), обидой (-0,33), подозрительностью (-0,36), ин-
дексом враждебности (-0,38),   ситуативной (-0,26) и личной (-0,39) 
тревожностью, эмоциональным истощением (-0,49), деперсона-
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лизацией (-0,51), уровнем невротизации Вассермана (-0,36), де-
задаптивностью (-0,36), непринятием себя (-0,34), интегральным 
показателем принятия других (0,36), принятием других (0,27), не-
принятием других (-0,29), эмоциональным дискомфортом (-0,41) 
и внешним контролем (-0,32).Можем предположить, что чем ниже 
ценность познания, живой интерес к исследованию окружающего 
мира, тем вероятнее невротические проявления.  

Шкала «Потребность в познании» положительно связана с ин-
тегральным показателем адаптации (0,45), адаптивностью (0,42), 
интегральным показателем самопринятия (0,31), принятием себя 
(0,42), интегральным показателем эмоциональной комфортности 
(0,48), интегральным показателем интернальности (0,37). Получен-
ные данные говорят о том, что активная позиция по отношению к 
людям и самому себе дает возможность эвристически относиться к 
окружающему миру в динамике, не занимать пассивную роль, по-
зволять людям себе раскрываться в новых аспектах.

Шкала «Креативность» отрицательно связана с обидой (-0,26), 
чувством вины (-0,25), ситуативной (-0,35) и личной (-0,43) тревож-
ностью, эмоциональным истощением (-0,31), деперсонализацией 
(-0,31). Предположим, что низкая значимость ценности «Креатив-
ность», шаблонность и ригидность восприятия может усиливать оби-
ду, вину, тревогу, отчуждение. Человек, не ценящий креативность, не 
ищет новых нестандартных решений, ограничивается стандартны-
ми алгоритмами, вновь может повторять травмирующую ситуацию.

Шкала «Креативность» имеет положительную корреляционную 
связь с адаптивностью (0,25), принятием себя (0,26), интегральным 
показателем эмоциональной комфортности (0,24), эмоциональным 
комфортом (0,34), интегральным показателем стремления к доми-
нированию (0,24).

Творческая направленность личности, умение нестандартно посмо-
треть на образ жизненной ситуации, поступков человека способству-
ет внутреннему согласию с происходящим, принятию себя и других 
как членов социальной группы и установлению комфортных отно-
шений, эмоциональной удовлетворенности, состоянию спокойствия. 
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Шкала «Автономность» отрицательно связана с раздражением 
(-0,29), чувством вины (-0,30), дезадаптивностью (-0,25), ситуативной 
(-0,32) и личной (-0,43) тревожностью, уровнем невротизации Вас-
сермана (-0,25), и ведомостью (-0,39).  Чем выше автономность, тем 
ниже вероятность раздражение и чувство вины, тревоги, поскольку 
человек ориентируется на себя, избавлен от ожиданий.

Шкала «Автономность» позитивно связана с интегральным по-
казателем адаптации (0,31), принятием себя (0,26), интегральным 
показателем эмоциональной комфортности (0,29), эмоциональным 
комфортом (0,33), интегральным показателем интернальности (0,25), 
интегральным показателем стремления к доминированию (0,39), 
доминированием (0,24).

Чем выше автономность личности как качество характера, стрем-
ление к саморегуляции и самодетерминации, раскрытию способно-
сти к самостоятельной деятельности и независимости, тем вероятнее 
успешность его адаптации, открытость слышать свои желания, рас-
ставлять приоритеты, управлять ресурсом внутренней энергии, с 
лидерским потенциалом. 

Шкала «Самопонимание» связана со способностью осознавать 
и принимать свои эмоции, брать на себя ответственность за свои 
эмоциональные реакции, как взаимодействовать с окружающим 
миром, реалистичному представлению о своих возможностях и 
ограничениях, целостному принятию себя, постановке адекватных 
целей, что ведет к более эффективным стратегиям регуляции эмо-
ций и адаптивному поведению. 

Данная шкала «Самопонимание» положительно коррелирует с 
интегральным показателем адаптации (0,46), интегральным пока-
зателем самопринятия (0,35), принятием себя (0,42), интегральным 
показателем интернальности (0,36) и эмоциональной комфортно-
сти (0,51). А отрицательно связано с раздражением (-0,28), обидой 
(-0,39), подозрительностью (-0,37), чувством вины (-0,32), индексом 
враждебности (-0,41), ситуативной (-0,25) и личной (-0,45) тревож-
ностью, эмоциональным истощением (-0,34), деперсонализацией 
(-0,45), уровнем невротизации Вассермана (-0,43), непринятием себя 
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(-0,33), дезадаптивностью (-0,41), эмоциональным дискомфортом 
(-0,48), и внешним контролем (-0,38). 

Чем ниже уровень принятия себя, тем выше риски появления по-
вышенной самокритичности, недовольства собой, обесценивания. 
Низкий уровень аутосимпатии приводит к тревоге, зависимости 
от других, дезадаптивности и сниженному эмоциональному фону.

Аутосимпатия отражает благосклонное отношение к себе, до-
верие к своим внутренним процессам, жизненным взглядам. Чем 
ниже удовлетворенность собой, тем   выше вероятность подавлен-
ности, затруднения в выражении эмоций и чувств, сложности в са-
моидентификации и установлении контактов с окружающими, что 
и отражено в полученных результатах.

Шкала «Аутосимпатия» отрицательно связана с ситуативной 
(-0,27) и личной (-0,48) тревожностью, деперсонализацией (-0,33), 
уровнем невротизации Вассермана (-0,37), дезадаптивностью (-0,29), 
эмоциональным дискомфортом (-0,34) и ведомостью (-0,28).

Положительная корреляционная связь шкалы «Аутосимпа-
тии» с интегральным показателем адаптации (0,33),  интеграль-
ным показателем самопринятия (0,24), принятием себя (0,41), 
интегральным показателем эмоциональной комфортности (0,42), 
эмоциональным комфортом (0,42), интегральным показателем 
стремления к доминированию (0,38) отражает реализм в оценке 
своих качеств, способностей и возможностей, понимание и при-
нятие выработанных ценностей и насущных потребностей, жизнь 
с самим собой в согласии, обеспечивает эмоциональную удовлет-
воренность, стремление влиять на процессы своей жизни и кон-
такты в социальной группе. 

Позитивная корреляционная связь по шкале «Контактность» была 
получена с такими показателями, как интегральный показатель са-
мопринятия (0,26), принятие себя (0,28), интегральный показатель 
эмоциональной комфортности (0,32), а отрицательно связана с раздра-
жением (-0,32), чувством вины (-0,25), ситуативной (-0,24) и личной 
(-0,39) тревожностью, интегральным показателем адаптации (0,31), 
дезадаптивностью (-0,26), эмоциональным дискомфортом (-0,27). 
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Стремление к установлению эмоциональных контактов, направ-
ленность на построение наполненных смыслом, близких отношений 
влияет на способность строить продуктивные отношения в соци-
альных группах, на процессы отражения себя в значимом другом 
со стороны принятия. Напротив, чем ниже способность к психоло-
гическому взаимодействию с людьми, формированию доверитель-
ных отношений, тем выше проявления невротических тенденций в 
форме тревоги, нестабильности в поддержании социальных отноше-
ний и гибко приспосабливаться к изменяющимся условиям среды.

Шкала «Гибкость в общении» отрицательно связана с раздраже-
нием (-0,37), чувством вины (-0,33), ситуативной (-0,41) и личной 
(-0,43) тревожностями, эмоциональным истощением (-0,27), депер-
сонализацией (-0,31), уровнем невротизации Вассермана (-0,36) и 
эмоциональным дискомфортом (-0,28). Чем ниже проявление гиб-
кости в общении, тем ярче проявление неготовности менять стиль 
коммуникации в зависимости от ситуации и личности собеседника, 
тем вероятнее проявление негативных эмоциональный состояний, 
непринятия себя, неудовлетворенности в коммуникации с группой. 

Шкала «Гибкость в общении» проявляет положительную кор-
реляционную связь с интегральным показателем адаптации (0,26), 
адаптивностью (0,25), принятием себя (0,28), интегральным пока-
зателем эмоциональной комфортности (0,35), эмоциональным ком-
фортом (0,25). Чем шире репертуар коммуникативных стратегий, 
направленность на понимание других и особенностей контакта, 
способность с легкостью менять тему беседы, тем выше уровень 
удовлетворенность собой и общением внутри сообществ, состояние 
эмоциональной безопасности, доверия и принятия.

Шкалы «Самодистанцирование» отрицательно связана с раз-
дражением (-0,24), обидой (-0,26), индексом враждебности (-0,27), 
личной тревожностью (-0,32), уровнем невротизации Вассермана 
(-0,27), дезадаптивностью (-0,46), непринятием себя (-0,31), непри-
нятием других (-0,48), эмоциональным дискомфортом (-0,39), внеш-
ним контролем (-0,50), ведомостью (-0,36) и эскапизмом (-0,24). Чем 
ниже способность к самодистанцированию, заметнее фокусировка 
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на навязчивых желаниях, мыслях, чувствах, потеря ориентации в 
происходящем, тем вероятнее проявление невротических конфлик-
тов, непринятия себя и других такими, какие есть, направленность 
на зависимость от внешних факторов и обвинения окружающих в 
своих неприятностях, подверженности чужому влиянию, избеганием 
решения и неудовлетворенным положением в социальных группах. 

Шкала «Самодистанцирование» имеет положительную связь свя-
зана с интегральным показателем адаптации (0,39), интегральным 
показателем принятия других (0,46), интегральным показателем 
эмоциональной комфортности (0,28), интегральным показателем 
интернальности (0,46).Данная корреляционная связь напрямую 
подтверждает тот факт, что чем выше способность реалистично 
воспринимать ситуацию, без эмоциональной зависимости от сво-
их желаний и намерений, тем выше удовлетворенность общением 
и принятием в группе, проявлением своих возможностей, прожива-
ние возникающих эмоций без осуждения, обесценивания, принуж-
дения, состояние контроля своей психики и жизни.

Шкала «Самотрансценденция» отрицательно связана с раздра-
жением (-0,27), подозрительностью (-0,33), чувством вины (-0,31), 
индексом враждебности (-0,32), ситуативной (-0,47) и личной (-0,50) 
тревожностями, эмоциональным истощением (-0,35), деперсонали-
зацией (-0,44), уровнем невротизации Вассермана (-0,49), дезадап-
тивностью (-0,62), непринятием себя (-0,56), непринятием других 
(-0,52), и эмоциональным дискомфортом (-0,56), внешним контролем 
(-0,55), ведомостью (-0,39) и эскапизмом (уходом от проблем) (-0,36). 

Чем ниже трансцендентность как включенность в ценностные 
основания мира, подчиненность жизни исключительно функцио-
нальным целям и действиям, тем выше вероятность склонности к 
невротизации, подавленности, неудовлетворенности общением в 
социальных группах, отчужденностью личности, недовольством 
собой, непринятием других людей, подчиненностью влиянию 
других, избеганием в решении задач и сложных ситуаций. Само-
трансценденция будет затруднена при выраженных невротиче-
ских состояниях. 
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Шкала «Самотрансценденция» (ST) корреляционно положительно 
связана с интегральным показателем стремления к доминированию 
(0,31), интегральным показателем адаптации (0,71), интегральным 
показателем самопринятия (0,51), интегральным показателем при-
нятия других (0,60), интегральным показателем эмоциональной 
комфортности (0,63), интегральным показателем интернальности 
(0,58), внутренним контролем (0,24).

Самотрансценденция как способность выходить за пределы само-
наблюдения, эмоциональную соотнесенность с глобальным смыслом 
жизни, осуществлении себя в служении делу или в любви к друго-
му человеку, ощущение неразрывной связи со всем человечеством, 
осознание себя как часть природного и социального мира может 
влиять на стремление к продвижению своих идей, проявлению воз-
можностей, удовлетворенности общением в социальных группах, 
установкой на самоценность и ценность мыслей, чувств и действий 
другого, эмоциональной безопасности и доверия, склонности объ-
яснять свои достижения внутренними факторами,  ответственности 
за свои решения. Состояние полноты бытия человека влияет на по-
тенциал реализации возможностей через себя для других на фоне 
позитивного эмоционального состояния.

Экзистенциальная ценность шкалы «Свобода» отрицательно 
связана с раздражением (-0,31), обидой (-0,33), подозрительностью 
(-0,37), чувством вины (-0,36), индексом враждебности (-0,41), ситу-
ативной тревожностью (-0,45) и личной тревожностью (-0,49), эмо-
циональным истощением (-0,30), деперсонализацией (-0,42), уровнем 
невротизации (-0,44), дезадаптивностью (-0,46), непринятием себя 
(-0,46), непринятием других (-0,35), эмоциональным дискомфортом 
(-0,50), внешним контролем (-0,44), и ведомостью (-0,28). Чем ниже 
способность находить возможности и приходить к решению, неу-
веренность, тем вероятнее проявление невротических механизмов, 
тревоги, истощения, отчуждения, блоках в процессах взаимодей-
ствия субъекта с окружающей средой, нарушением баланса между 
требованиями среды и психической деятельностью, подчинени-
ем внешним условиям и состоянием эмоционального напряжения. 
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Шкала «Свобода» позитивно связана с интегральным показателем 
адаптации (0,49), адаптивностью (0,38), интегральным показателем 
принятия других (0,40), принятием других (0,32), интегральным по-
казателем самопринятия (0,45), принятием себя (0,42), интегральным 
показателем эмоциональной комфортности (0,47), интегральным по-
казателем интернальности (0,41), интегральным показателем стрем-
ления к доминированию (0,30). 

Способность находить возможности для принятия и свобод-
ной реализации решения связана с возможностью удовлетворения 
социальный потребностей, способом принимающего взгляда на 
себя, свою жизнь, на других людей, без иллюзий, без самокритики. 
Именно это состояние связано с возможностью принимать хорошо 
обдуманные решения, адекватно реагировать на имеющиеся обсто-
ятельства. Принимая решения, осознавая ответственность, опору на 
себя в управлении своей жизнью личность ощущает эмоциональную 
удовлетворенность, что в свою очередь дает уверенность и разреше-
нием выступать с инициативой, влиять на мысли и чувства других. 

Шкала «Ответственность» отрицательно связана с раздражением 
(-0,35), обидой (-0,48), подозрительностью (-0,51), чувством вины 
(-0,45), индексом агрессии (-0,24), индексом враждебности (-0,57), 
ситуативной (-0,44) и личной (-0,51) тревожностями, эмоциональ-
ным истощением (-0,35), деперсонализацией (-0,46), уровнем невро-
тизации Вассермана (-0,56), дезадаптивностью (-0,68), непринятием 
себя (-0,58), непринятием других (-0,54), эмоциональным диском-
фортом (-0,68), внешним контролем (-0,65), ведомостью (-0,41) и 
эскапизмом (уходом от проблем) (-0,43).

Страх перед усилиями, обязательствами, проблемами, обяза-
тельность ориентиров и гарантий может провоцировать защитные 
формы поведения такие как раздражение, вину, обидчивость, подо-
зрительность, тревогу, низкую способность взаимодействия с груп-
пой, непринятие себя и других, склонность подчиняться внешнему 
контролю, избеганием и эмоциональной неудовлетворенностью.

Шкала «Ответственность» позитивно связана с интегральным 
показателем адаптации (0,67), адаптивностью (0,40), интегральным 
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показателем самопринятия (0,53), принятием себя (0,35), интеграль-
ным показателем принятия других (0,51), интегральным показателем 
эмоциональной комфортности (0,58), интегральным показателем 
интернальности (0,59), интегральным показателем стремления к 
доминированию (0,29).

Ценность ответственности в нашем обществе довольно высо-
ка, потому что оценивается как гарант безопасности, доверия и 
стабильности. Способность выполнять обязательства, доводить до 
конца принятые решения обеспечивает стабильно позитивную са-
мооценку, чувство уверенности, гармоничных отношений в социу-
ме, стремление управлять собой и своей жизнью.

Шкала «Персональность» отрицательно связана с раздражением 
(-0,33), обидой (-0,35), подозрительностью (-0,42), чувством вины 
(-0,31), индексом враждебности (-0,44), ситуативной тревожностью 
(-0,49) и личной тревожностью(-0,58), эмоциональным истощением 
(-0,39), деперсонализацией (-0,46), уровнем невротизации Вассер-
мана (-0,55), дезадаптивностью (-0,69), непринятием себя (-0,60), 
непринятием других (-0,60), эмоциональным дискомфортом (-0,65), 
внешним контролем (-0,65), ведомостью (-0,43) и эскапизмом (ухо-
дом от проблем) (-0,34).

Понимая под персональностью уникальный идентификатор лично-
сти, включающий когнитивные особенности, эмоциональные реакции, 
индивидуальные черты и другие характеристики, можем отметить, 
какие негативные невротические показатели формируются при ее 
низкой проявленности. Чем ниже личность оценивает собственную 
уникальность, тем выше вероятность блокирования базовых инди-
видуальных потребностей и выше значения влияние разрушающих 
личность тенденций, выраженных в раздражении, обиде, подозритель-
ности, чувстве вины, тревоге, отчуждении, непринятии своих мыслей 
и чувств, непринятии психологических особенностей других людей, 
эмоциональной подавленности, подчинением влиянию других и об-
стоятельств жизни, избеганием в решении проблем.

Шкала «Персональность» положительно связана с интегральным 
показателем самопринятия (0,52), принятием себя (0,41), интеграль-
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ным показателем принятия других (0,65), интегральным показателем 
адаптации (0,73), адаптивностью (0,54), интегральным показателем 
интернальности (0,64), интегральным показателем стремления к 
доминированию (0,31), интегральным показателем эмоциональной 
комфортности (0,64).

Когнитивная и эмоциональная доступность для себя и для мира 
влияют на принимающее отношение к себе и другим, включенность 
и благополучие в участии в групповых процессах, ответственно-
сти за свои решения и свою жизнь, настойчивость, доминирование 
в группе, состояние позитивного восприятия, эмоциональной без-
опасности и доверия. 

Шкала «Экзистенциальность» отрицательно связана с раздраже-
нием (-0,40), обидой (-0,51), подозрительностью (-0,53), чувством 
вины (-0,48), индексом агрессии (-0,25), индексом враждебности 
(-0,59), ситуативной (-0,51) и личной (-0,57) тревожностями, эмо-
циональным истощением (-0,38), деперсонализацией (-0,51), уров-
нем невротизации Вассермана (-0,57), дезадаптивностью (-0,72), 
непринятием себя (-0,64), непринятием других (-0,54), эмоциональ-
ным дискомфортом (-0,74), внешним контролем (-0,67), ведомостью 
(-0,46) и эскапизмом (уходом от проблем) (-0,43).

Предположим, что непонимание смысла своего существования в 
этом мире может находить выражение в невротических чувствах, гне-
ве, тревоге, истощении, отчужденности и непонимании инструмен-
тов опоры личности, различных формах социально-психологической 
дезадаптации, выраженной в конфликтах с людьми, непонимании 
как своих истинных потребностей, мыслей, чувств, индивидуаль-
ных особенностей, так и других, подчинением внешнему влиянию, 
избеганию в решении проблем и состоянием беспокойства.

Шкала «Экзистенциальность» имеет положительную корре-
ляционную связь с интегральным показателем адаптации (0,74), 
адаптивностью (0,51), интегральным показателем интернальности 
(0,63), интегральным показателем самопринятия (0,60), принятием 
себя (0,47), принятием других (0,31), интегральным показателем 
принятия других (0,57), интегральным показателем эмоциональ-
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ной комфортности (0,67), интегральным показателем стремления к 
доминированию (0,38). Понимание своего места в жизни, смысла 
своего существования, включенность в жизнь связана со способ-
ностью достигать социальных целей, созданию гармоничных отно-
шений с людьми, принятием себя и других с учетом многообразия 
психологических черт, убеждение и чувств, стремлением влиять 
своей позицией в социуме, состоянием эмоционального спокой-
ствия и безопасности. 

Шкала «Исполненность» отрицательно связана с раздражением 
(-0,39), обидой (-0,46), подозрительностью (-0,50), чувством вины 
(-0,43), индексом враждебности (-0,55), ситуативной тревожностью 
(-0,52) и личной тревожностью (-0,60), эмоциональным истощением 
(-0,40), деперсонализацией (-0,51), уровнем невротизации (-0,59), 
дезадаптивностью (-0,74), непринятием себя (-0,65), интегральным 
показателем принятия других (0,64), принятием других (0,36), не-
принятием других (-0,60), эмоциональным дискомфортом (-0,73), 
внешним контролем (-0,70), ведомостью (-0,47) и эскапизмом (-0,41). 
Полученные взаимосвязи говорят о том, что исполненность будет 
затруднена в тот момент жизни человека, когда он находится под 
влиянием дезадаптивных тенденций эмоциональной и личностной 
сфер. Предположим, что в свою очередь, нерешительность, трево-
га, неспособность к диалогу, низкая ответственность за свои реше-
ния, избегание проблем, стесненность в самовыражении снижают 
ощущения полноты жизни. 

Шкала «Исполненность» осознанность, наполненность жизни 
смыслом, диалогический обмен с миром с ориентацией реализа-
цию смыслов с опорой на своих потребности, цели, чувства поло-
жительно связана с интегральным показателем самопринятия (0,59), 
принятием себя (0,47), интегральным показателем эмоциональной 
комфортности (0,69), интегральным показателем интернальности 
(0,67) интегральным показателем стремления к доминированию 
(0,37), интегральным показателем адаптации (0,77), адаптивно-
стью (0,55), что вполне может быть выражено в хорошем контакте 
со сферой позитивного самоотношения, принятием других таки-
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ми, какие они есть, стремлением проявляться и влиять, балансом в 
сфере эмоций и чувств.

Интересные данные, достойные интерпретации были получены 
при анализе отрицательных корелляционных связей шкал «Ценно-
сти» и физической агрессии (-0,29). Казалось бы, развитое самосо-
знание должно обеспечить контроль эмоций, но данные говорят о 
том, что вероятнее всего, агрессия, как древнейший механизм адап-
тации и реагирования на триггеры среды, не определяется ценно-
стями и не обеспечивает контроля психики, имея в фокусе реакции 
внешний объект.

Шкала «Редукция профессиональных достижений» не показала 
ни одной корреляционной связи с экзистенциальными ценностями. 
Предположим, что индивидуальная природа с выходом на социаль-
ный уровень, это характеристика внутреннего мира человека. Цен-
ности регулируют благополучие во внутренней смысловой сфере. 
При этом личностные смыслы настолько интериоризированы, что 
могут не влияють на социальные функции, в частности, на оценку 
профессиональных успехов. 

Выводы
1. Современный научный подход позволяет нам обобщить взгляды 

на понятие «психологическое благополучие» как совокупность таких 
характеристик как: понимание своего места в жизни, принятие сво-
их социальных достижений, проживание осознаваемых жизненных 
смыслов, личностные ценности, экзистенциальная исполненность, 
акмеологическая зрелость, духовные и нравственные детерминанты 
личностного развития, удовлетворенность собой и своей жизнью.

2. Исследования российских и зарубежных ученых подтвержда-
ют тот факт, что психологическое благополучие является професси-
онально определяющим состоянием для таких социально значимых 
профессий как педагог.

3. Наше исследование выявило целый ряд связей, которые 
подтверждают гипотезу о том, что экзистенциальные ценности 
«Исполненность», «Экзистенциальность», «Персональность», «От-
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ветственность», «Свобода», «Самотрансценденция», «Самодистанци-
рование», «Гибкость в общении», «Контактность», «Аутосимпатия», 
«Самопонимание», «Автономность», «Креативность», «Потребность 
в познании», «Взгляд на природу человека», «Ориентации во вре-
мени» влияют на качество эмоциональных состояний, и являются 
основой психологического благополучия преподавателя. Игнори-
рование экзистенциальных ценностей способствует проявлению 
невротических состояний как дезадаптация, чувство вины, непри-
нятие себя, непринятие других, враждебность, истощение, депер-
сонализацию, внешний контроль, ведомость, эскапизм. Принятие 
экзистенциальных ценностей преподавателем влечет формирование 
состояний адаптивности, интернальности, самопринятия, принятия 
других, эмоционального комфорта и др. 

4. Психологическое благополучие связано с проявленностью 
адаптивных эмоциональных состояний на основе социальных цен-
ностей, принятых как экзистенциальные. 

5. На основе эмпирического исследования мы доказали смысл 
введенного нами термина «экзистенциальное благополучие» пони-
маемое как состояние интериоризации жизненных смыслов испол-
ненности, свободы, самореализации, способствующее комфортному 
эмоциональному состоянию, снижающему риски невротизации. 
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ДОВЕРИЕ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОМОЩЬЮ, 
ПОЛУЧАЕМОЙ ОТ ЗНАЧИМЫХ БЛИЗКИХ

И.В. Кузнецова, Э.Ш. Илалова,                                                                    
Ж. Баалбаки, Р.И. Гвоздкова

Обоснование. Многочисленные исследования отмечают важную 
роль доверия в выстраивании разнообразных отношений. В нашем 
исследовании мы сосредоточились на изучении связи доверия (пер-
сонализированного и генерализованного) и восприятии человеком 
оказываемой ему помощи от своих значимых близких в трудных 
жизненных ситуациях. 

Методы исследования. Методика «Критические жизненные 
ситуации» И.В. Кузнецовой, А.Л. Свенцицкого; Методика «Дове-
рие» Л.Г. Почебут, М.И.Килошенко, А.Л. Свенцицкий, Т.В. Казанце-
ва; Методика «Шкала психологического благополучия» К. Рифф в 
адаптации Т.Д. Шевеленковой; социально-демографическая анкета. 
Обработка полученных данных проводилась в IBM SPSS Statistics 
Subscription. В исследовании были применены следующие мето-
ды математической статистики: анализ первичных статистик, 
t критерий Стьюдента множественный дисперсионный анализ 
(критерий Шеффе и межгрупповых эффектов), корреляционный и 
регрессионный анализы.

Результаты. Наше исследование подтверждает важную по-
ложительную взаимосвязь доверия (как персонального так и гене-
рализованного) и уровня удовлетворенности помощью. Наиболее 
запрашиваемой помощью (вне зависимости от пола) является по-
требность в моральной поддержке. В качестве наиболее значимых 
лиц чаще всего называют мать, отца. Переизбыток помощи часто 
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связывают с излишней включенностью близких в решение ситуаций 
межличностного взаимодействия и оказание помощи без запроса. 
Об этом чаще говорят мужчины с высоким уровнем психологиче-
ского благополучия. 

Заключение. Данное исследование затронуло также такие во-
просы о роли и функциях друзей, партнеров (супругов/жен/невест и 
женихов) в жизни современного молодого человека. Данные вопросы 
будет дополнительно рассмотрены в дальнейшем.

Ключевые слова: критические жизненные ситуации; доверие; 
помощь; виды помощи; значимые близкие

Для цитирования. Кузнецова И.В., Илалова Э.Ш., Баалбаки Ж., 
Гвоздкова  Р.И. Доверие и удовлетворенность помощью, получаемой 
от значимых близких // Russian Journal of Education and Psychology. 
2024. Т. 15, № 1. С. 209-225. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-1-435 

Original article | Social Psychology

TRUST AND SATISFACTION WITH HELP RECEIVED 
FROM SIGNIFICANT LOVED ONES

I.V. Kuznetsova, E.S. Ilalova,                                                                        
J. Baalbaki, R.I. Gvozdkova

Background. Numerous studies have noted the role of trust in build-
ing a variety of relationships. In our study, we focused on studying the 
connection between trust (personalized and generalized) and a person’s 
perception of the help provided to him in difficult life situations from 
their loved ones.

Research methods. Method of “Critical life situations” by I.V. 
Kuznetsova, A.L. Sventsitsky; Method of “Trust” L.G. Pochebut, M.I. 
Kiloshenko, A.L. Sventsitsky, T.V. Kazantseva; Method of “Psycholog-
ical Well-Being Scale” by K. Rieff, adapted by T.D. Shevelenkova; so-
cio-demographic questionnaire. Processing of the obtained data was 
carried out in IBM SPSS Statistics Subscription. The following methods 
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of mathematical statistics were used in the study: analysis of primary 
statistics, Student’s t test, multiple analysis of variance (Scheffé test and 
intergroup effects), correlation and regression analyses.

Results. Our study confirms the important positive relationship be-
tween trust (both personal and generalized) and the level of satisfaction 
with assistance. The most requested help (regardless of gender) is the 
need for moral support. The most significant person is mostly either the 
mother or the father. An overabundance of help is often associated with 
the excessive involvement of loved ones in solving situations of inter-
personal interactions and providing help without a request. Men with a 
high level of psychological well-being admit that more often.

Conclusion. This study also touched upon such issues as the roles 
and functions of modern friends, partners (spouses/wives/fiancés and 
grooms) in the life of a modern young man, in which he can only receive 
basic help from relying on himself or his parents. This issue will be fur-
ther discussed in the future.

Keywords: critical life situations; trust; help; types of help; signifi-
cant and loved ones

For citation. Kuznetsova I.V., Ilalova E.S., Baalbaki J., Gvozdkova 
R.I. Trust and Satisfaction with Help Received from Significant Loved 
Ones. Russian Journal of Education and Psychology, 2024, vol. 15, no. 
1, pp. 209-225. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-1-435 

Введение
В психологии доверие чаще всего понимается как базовая уста-

новка, фиксируемая в раннем детстве, которая затем выступает си-
стемным свойством, определяющим дальнейшее взаимодействие 
человека с миром. Ряд отечественных авторов определяют доверие 
как: личностный феномен [3] или психосоциальное явление [17, 3, 10]; 
как реакцию на жизненную ситуацию [7]. Разнообразные подходы к 
доверию рассматриваются в работах Л.Г. Почебут и В.А. Чикер [14].

В исследованиях А.Б. Купрейченко [8] подчеркивается, что в осно-
ве доверия находится эмоционально-позитивное отношение, откры-
тость и интерес субъекта по отношению к партнеру. В исследованиях 
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Сабу С. [20] доверие рассматривается как основа любых социальных 
отношений, при этом в исследовании была выявлена тесная взаимос-
вязь доверия с эмоциональной зрелостью и прощением. По этим по-
казателям значимых половых различий выявлено не было.

По определению Т.П. Скрипкиной, доверие — это форма веры, 
представляющая в социально-психологическом плане самостоятель-
ный вид установки-отношения к миру и к себе [17], компонент, ко-
торый позволяет преодолевать трудные жизненные ситуации [13].

Если говорить о трудных жизненных ситуациях, то важна субъ-
ективная оценка конкретной ситуации, как трудной [10]. На осо-
бенности адаптации к трудным жизненным ситуациям оказывает 
большое влияние социальная поддержка, а также активная коппинг-
стратегия («проактивный коппинг») [12], особенности саморегуля-
ции человека [2], его социальной адаптации [18], жизнестойкость 
и когнитивная оценка жизненной ситуации с целью выбора наи-
лучшего коппинга [11]. В работах Клименко В.А., Гришиной А.В. 
[6] были выявлены возрастные особенности содержания понятия 
«трудная жизненная ситуация». Так, у студентов трудная ситуация 
была чаще связана с учебой и здоровьем близких (исследование 
проводилось в ситуации пандемии).

Изучению различных видов помощи, получаемой от своего со-
циального окружения посвящены исследования Кузнецовой И.В., 
Свенцицкого А.Л. [15, 16]. Можно предположить, что именно со-
циальная поддержка в трудных жизненных ситуациях является тем 
«буферным эффектом», который способствует адаптации к трудным 
жизненным ситуациям и тем самым не только помогает справлять-
ся с такими ситуациями, но и повышает субъективное благополу-
чие человека. 

В ряде исследований рассматриваются различные категории 
помощи, такие как: помощь случайная, помощь в чрезвычайных 
обстоятельствах, существенная личная помощь и эмоциональная 
помощь [10]. На стремление оказать помощь, кроме внутренних 
факторов, таких как личностные особенности, эмоциональное со-
стояние, влияют также и следующие внешние факторы: особенности 
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самой формы просьбы о помощи, особенности характера взаимоот-
ношений, наличие примера для подражания и другие [5]. При этом 
восприятие помощи может отличаться в зависимости от ситуации: 
от наличия (или отсутствия) просьбы о помощи, отношения к «по-
могающему» им человеку, соотношения запроса о конкретной по-
мощи и получаемой помощи и т.д. В наших исследованиях [15, 16] 
рассматриваются такие виды помощи как физическая помощь, ин-
формационная помощь, моральная помощь, помощь в переключе-
нии, отвлечении и финансовая помощь.

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей 
восприятия человеком оказываемой ему помощи в трудных жизнен-
ных ситуациях от своих значимых близких в связи с особенностями 
персонального и генерализованного доверия человека. В качестве 
дополнительных вопросов перед нами стояли следующие: Кого со-
временная молодежь (около 30 лет) относит к значимым близким? 
За каким видом помощи обращаются чаще всего? Какую помощь 
чаще получают? В какой отказывают? Есть ли половые различия? 
И другие вопросы.

В качестве гипотез выступили следующие: 1. Запрос в моральной 
поддержке является наиболее значимым вне зависимости от пола. 
2. Удовлетворенность оказываемой помощью напрямую связана с 
уровнем доверия помогающему человеку.

Материал и методы исследования
Описание выборки: Всего в исследовании приняли участие 64 

человека (M=31,7 при σ±2,4) в возрасте от 27 до 36 лет. Выборку 
составили 29 мужчин (45%) и 35 (55%) женщин. 92 % респондентов 
имеют высшее образование; распределение по семейному положе-
нию: у 28,1% (18 чел.) в настоящий момент нет отношений, 26,6% 
(17 чел.) находятся в незарегистрированных отношения, 45,3% (29 
чел.) состоят в браке. У 75% респондентов на момент проведения 
исследования нет детей. 79,7% проживают в собственной квартире. 
Значимых различий по указанным социально-демографическим по-
казателям в группах мужчин и женщин обнаружено не было. 
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Методы, используемые в исследовании
Используемые методы и описание исследования: 
1. Методика «Критические жизненные ситуации» И.В. Кузнецо-

вой, А.Л. Свенцицкого [11]. Методика направлена на выявление об-
ращений человека за помощью к своему социальному окружению в 
трудных жизненных ситуациях, а также на изучение удовлетворён-
ности оказанной ему помощью в трудных жизненных ситуациях. 

Респондентам было предложено выбрать и указать трех человек из 
своего окружения, которые являются наиболее значимыми для него. 
Далее были предложены ряд трудных жизненных ситуаций (помощь в 
выборе сферы профессиональной деятельности, серьезная личная бо-
лезнь или травма, потеря близкого человека - разрыв отношений, силь-
ная ссора, смерть). По каждой из предложенных ситуаций предлагалось 
отметить вид помощи, который оказывал значимый человек (из трех 
выбранных ранее значимых людей) в конкретной трудной жизненной 
ситуации. Оцениваемыми видами помощи были следующие: моральная 
(эмоциональная) поддержка; физическая помощь; наполнение досуга, 
переключение; финансовая помощь; привлечение «связей»; професси-
ональная помощь; предоставление информации, совета, идеи; решение 
вопроса. После этого респонденту было предложено по шкале от 0 до 
4 оценить удовлетворённость оказанной ему помощью каждым из зна-
чимых людей, где 0 - помощь была не оказана, 1 - оказана недостаточ-
но, 2 - оказана, но хотелось бы больше, 3 - помощь оказана в полном 
объеме, 4 - помощи было предоставлено излишне много.

2. Методика «Доверие» Л.Г. Почебут, М.И. Килошенко, А.Л. Свен-
цицкий, Т.В. Казанцева [11]. В основе методики положена шкала 
доверия личности, разработанная Д.Йеком и Б. Ротштейном. Шка-
ла доверия Д. Йека и Б. Ротштейна является усовершенствованной 
версией шкалы доверия Т. Ямагиши.

Методика представляет собой опросник из 20 утверждений: 10 
утверждений по персональному доверию и 10 утверждений по ге-
нерализованному (общему) доверию. В результате разницы между 
уровнем персонального доверия и недоверия высчитывался индекс 
персонального доверия. 
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3. Социально-демографическая анкета 
4. Методика «Шкала психологического благополучия» К. Рифф 

в адаптации Т.Д. Шевеленковой также использовалась в исследо-
вании, однако более подробные результаты, полученные с ее помо-
щью, будут рассмотрены в другой статье.

Результаты эмпирического исследования
Виды помощи со стороны значимых близких
Говоря о наиболее значимом человеке респонденты в возрас-

те около 31,7 года, вне зависимости от пола, чаще всего называют 
мать (34 человека указывают ее на первое место, 14 - на второе). 
В целом, упоминают о матери как о значимом человеке - 78% ре-
спондентов (рисунок 1). Чуть меньше половины (45,31%) к значи-
мым людям отнесли отца. О друзьях как значимых близких людях 
говорят 35,4%. Родственники - четвертая по упоминанию катего-
рия (28,13%), интересно отметить, что больше половины говорят в 
этом случае о бабушке. Супруга/супругу/невесту/жениха (в сумме) 
отнесло к значимым людям лишь половина респондентов. 

Рис. 1. Распределение упоминаний значимых близких респондентами, %.
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В трудных жизненных ситуациях чаще всего респонденты об-
ращаются за моральной поддержкой (153 обращения); за советом, 
идеей, за информацией - обращались 139 раз; за «наполнением до-
суга, переключением» - обращались 120 раз, за финансовой помо-
щью - 116 раз; за физической помощью - 98 раз; для привлечения 
«связей» - 68 обращений; за профессиональной помощью -76; и ре-
шением ситуации - 36 раз. Выявлены обратные взаимосвязи меж-
ду запросом о физической помощи и материальным положением 
(р=0,009): т.е. чем выше финансовое положение, тем реже респон-
денты задействуют свое ближайшее окружение для решение подоб-
ных задач (связанных с физической помощью), и наоборот. 

В целом большинство респондентов были удовлетворены оказы-
ваемой им помощью по всем рассматриваемым ситуациям (61,5%; 
64,4%; 55,0% соответственно). При этом были не удовлетворены 
оказываемой помощью около 10% (10,3%, 6,7%; 10,9% - соответ-
ственно). Интересно, что свыше 20% респондентов отмечают из-
быточность этой помощи (19,9%, 15,4%; 21,7% - соответственно). 
Избыточность помощи часто связывают с родителями (мать, отец), 
друзьями и сиблингами. Возможно, это связано с оказанием помощи 
в определенных ситуациях без просьбы о таковой, или излишней 
включенности таких помогающих людей в ситуацию. Если рассма-
тривать ситуации в целом можно обратить внимание, что наиболь-
шая удовлетворенность помощью была в ситуации личной болезни 
(травмы). В то время как в ситуациях выбора профессии и в ситу-
ации потери, разрыве с близким человеком удовлетворенность по-
мощью снижалась. Интересно, что чрезмерность помощи значимо 
чаще отмечают мужчины с высоким уровнем субъективного благо-
получия, чем женщины (р=0,029).

Не во всех ситуациях респонденты однозначно получали запра-
шиваемую помощь. В большинстве ситуаций все варианты помо-
щи оказывала значимо чаще мать. Отец - также чаще не отказывал 
в помощи. По всем остальным ситуациям, видам помощи и по-
мощникам встречаются варианты от оказания помощи до отказа. 
Одинаковая вероятность как оказания помощи, так и отказа в ней 
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со стороны остальных «помощников» была выявлена по запросу в 
моральной, физической помощи, в помощи по заполнению досуга 
и поиску знакомых-специалистов. Преобладание отказов было вы-
явлено по запросам на финансовую помощь.

На рисунке 2 представлено распределение обращений респон-
дентов за определенным видом помощи к значимым близким (в %). 
Как мы можем видеть, по всем ситуациям обращаются чаще всего 
к матери, чуть реже - к отцу. Данное распределение характерно как 
для мужчин, так и для женщин (значимых отличий по полу выяв-
лено не было).

Рис. 2. Распределение обращений за помощью к значимым близким (%)

Обращает на себя внимание то, что за заполнением досуга, за 
развлечением, переключением одинаково часто обращаются как к 
родственникам (бабушке), так и к друзьям. 

Отдельно хочется обратить внимание на практическое отсутствие 
запроса о помощи к мужьям и женам, несмотря на то, что 71,9% ре-
спондентов отнесли себя к «замужним/женатым» или «находящим-
ся в гражданском браке».
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Доверие
В целом респонденты достаточно доверяют своим значимым 

близким, при этом 65% говорят о высоком уровне доверия, 15% об 
очень высоком уровне, 15% - о некотором уровне доверия и 5% - о 
преобладании недоверия к значимым близким. В целом, по прак-
тически по всем категориям значимых близких, персональное до-
верие преобладает над недоверием. 

Сравнение уровня индивидуального доверия (высокий-сред-
ний-низкий) к значимым близким выявило значимые отличия по 
следующим показателям: для респондентов с высоким уровнем 
индивидуального доверия характерна более высокая удовлетворен-
ность оказываемой им помощью в целом (р=0,024), а также более 
высокие оценки получаемой моральной поддержки (р=0,021), на-
полнения досуга (р=0,007), совета (р=0,004) и удовлетворенности 
от решения вопроса (р=0,009). Можно предположить, что уровень 
доверия позволяет респонденту сконцентрироваться на самой по-
мощи, не отвлекаясь на сомнение в том, что «близкие люди сделали 
всё, что могли». Данные выводы дополнительно подтверждаются 
и результатами корреляционного анализа: была выявлена обратная 
взаимосвязь между удовлетворенностью оказываемой помощью и 
персональным недоверием (р=0,006). Аналогичные результаты были 
получены и по генерализованному доверию. При этом регрессион-
ный анализ не показал влияние уровня доверия на удовлетворенность 
помощью, т.е. эти показатели тесно взаимосвязаны, но говорить об 
однозначном влиянии одного показателя на другой нельзя.

Обсуждение результатов
На основании полученных данных можно предположить, что в 

настоящее время меняется роль друзей, ранее понимаемых как близ-
ких людей, готовых оказать помощь в любой момент. Видимо, ме-
няется их функция. При этом сохраняется тесное взаимодействие в 
детско-родительских отношениях у детей, достигших 30 лет. Роди-
тели, а особенно мама, в большинстве случаев, остаются для этих 
людей основным безотказным источником любой помощи. 
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Отдельный момент, который привлекает внимание - роль про-
тивоположного пола, романтического партнера, мужа (супруги), к 
которому(ой) респонденты нашей выборки почему-то меньше об-
ращаются за помощью, чем к родителям, с учетом того, что 70% ре-
спондентов отнесли себя к замужним (женатым) или находящимся 
в гражданском браке, в возрасте в среднем 30 лет. Возможно, это 
объясняется особенностями самой выборки, а возможно это особен-
ность поколенческая, при которой респондент старается играть в паре 
ведущую роль, и в ситуации трудностей старается рассчитывать на 
себя, в крайнем случае на иных значимых «взрослых» (родителей). 
Т.е. роль супругов (мужей/жен) как и роль друзей, видимо, (судя 
по результатам наших исследований) может постепенно меняться. 
Еще одним объяснением подобных результатов может быть то, что 
предложенные ситуации возникли ранее вступления в брак. Данный 
вопрос необходимо будет прояснить в дальнейшем исследовании.

Отдельно хочется остановиться на роли доверия. Наши данные 
подтверждают, что общий позитивный настрой, доверие к другим 
людям играют позитивную роль на удовлетворенность получаемой 
помощью. При этом недоверие, как генерализованное, так и персо-
нальное, возможно, смещает внимание респондентов с самого фак-
та получаемой помощи на размышления о мотивах оказываемой им 
помощи и ее полноте. 

Заключение
По результатам нашего исследования можно говорить о тесной 

взаимосвязи между доверием к значимому близкому человеку и удов-
летворенностью оказываемой помощью, вне зависимости от пола. 
О переизбытке помощи чаще говорят мужчины с высоким уровнем 
психологического благополучия. Наиболее значимые людьми, ко-
торые оказывают разнообразные виды помощи, это родители, пре-
имущественно мамы. При этом мамы чаще всего предоставляют 
всю запрашиваемую помощь, в то время как другие значимые люди 
могут как оказать эту помощь, так и отказать в ней. Преобладание 
отказов в помощи наблюдается в запросах на финансовую помощь. 
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Научная статья | Общая психология, психология личности, история психологии

УРОВНИ СИТУАТИВНОЙ                                                                   
И ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У ЛИЦ                      

СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Л.А. Филимонова, Ю.А. Згура, И.И. Барон, В.В. Кусаев,                     
Е.Л. Давыдов, И.А. Алексеев, Р.А. Яскевич

Распространенность тревожных расстройств у лиц старших 
возрастных групп становится значительным бременем для обще-
ственного здравоохранения. По сравнению с другими возрастны-
ми группами, лица пожилого возраста, имеющие тревожные рас-
стройства, часто остаются без своевременной диагностики и 
лечения этих расстройств. В свою очередь, ненадлежащая оценка 
тревожности и её несвоевременная медикаментозная коррекция 
создают сложности в устранении ряда других медицинских про-
блем и, соответственно, могут быть причиной прогрессирования 
различных соматических заболеваний.

Цель. Изучить возрастные особенности уровней ситуативной 
и личностной тревожности у лиц старших возрастных групп.

Материалы и методы. В настоящем исследовании приняли уча-
стие пациенты с артериальной гипертонией в возрасте от 45 до 90 
лет. Всего обследовано 535 больных, из которых 266 чел. составили 
группу пожилого возраста и 103 чел. – группу старческого возраста. С 
помощью опросника State-Trait Anxiety Inventory (STAI), предназначен-
ного для самооценки различных уровней тревожности, была проведена 
оценка выраженности личностной и ситуативной тревожности.

Результаты. Частота ситуативной и личностной тревожно-
сти варьировала в диапазоне от 3,25% до 40,4% и была несколько 
ниже у лиц старших возрастных групп. Среди мужчин старших 
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возрастных групп частота повышенного и выраженного уровней 
личностной тревожности была статистически значимо выше в 
сравнении с женщинами аналогичной возрастной группы. Как среди 
женщин, так и среди мужчин старческого возраста выраженные 
уровни ситуативной тревожности встречались чаще в сравнении 
с лицами младших возрастных групп.

Заключение. У лиц старших возрастных групп выраженность 
уровней личностной и ситуативной тревожности имела зависи-
мость от возраста и пола обследованных.

Ключевые слова: ситуативная тревожность; личностная тре-
вожность; пожилой возраст; старческий возраст

Для цитирования. Филимонова Л.А., Згура Ю.А., Барон И.И., 
Кусаев В.В., Давыдов Е.Л., Алексеев И.А., Яскевич Р.А. Уровни си-
туативной и личностной тревожности у лиц старших возрастных 
групп // Russian Journal of Education and Psychology. 2024. Т. 15,  
№ 1. С. 226-250. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-1-526 

Original article | General Psychology, Personality Psychology, History of Psychology

LEVELS OF SITUATIONAL AND PERSONAL ANXIETY               
IN OLDER AGE GROUPS

L.A. Filimonova, Yu.A. Zgura, I.I. Baron, V.V. Kusaev,                            
E.L. Davydov, I.A. Alekseev, R.A. Yaskevich

The prevalence of anxiety disorders in older age groups is becoming 
a significant burden on public health. Compared with other age groups, 
elderly people suffering from mental illness, especially with anxiety 
disorders, often remain without proper diagnosis and treatment. Un-
derestimation of anxiety disorder and its insufficient therapy can create 
difficulties in correcting general medical problems and be a factor in 
the progression of somatic disease.

Purpose. To study age-related characteristics of levels of situational 
and personal anxiety in people of older age groups.
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Materials and methods. The present study involved patients with 
arterial hypertension aged 45 to 90 years. A total of 535 patients 
were examined of which 266 people. we made up an elderly group 
and 103 people – a group of senile age. Using the State-Trait Anx-
iety Inventory (STAI) questionnaire designed for self-assessment of 
various levels of anxiety, the severity of personal and situational 
anxiety was assessed.

Results. The frequency of situational and personal anxiety varied in 
the range from 3.25% to 40.4% and was slightly lower in people of older 
age groups. Among men of older age groups, the frequency of increased 
and pronounced levels of personal anxiety was statistically significantly 
higher in comparison with women of the same age group. Both among 
women and among older men pronounced levels of situational anxiety 
were more common in comparison with persons of younger age groups.

Conclusion. In people of older age groups, the severity of levels of 
personal and situational anxiety depended on the age and gender of the 
subjects.

Keywords: situational anxiety; personality anxiety; old age; se-
nile age

For citation. Filimonova L.A., Zgura Yu.A., Baron I.I., Kusaev V.V., 
Davydov E.L., Alekseev I.A., Yaskevich R.A. Levels of Situational and 
Personal Anxiety in Older Age Groups. Russian Journal of Education 
and Psychology, 2024, vol. 15, no. 1, pp. 226-250. DOI: 10.12731/2658-
4034-2024-15-1-526 

Введение
Население планеты стремительно стареет. Прогнозируется, что 

к 2050 году доля лиц старше 60 лет на земном шаре составит бо-
лее двух миллиардов человек. При этом число людей старше 80 лет 
утроится и будет составлять порядка 426 миллионов [24]. Затраги-
вающие более четверти лиц пожилого возраста отчужденность и со-
циальная изоляция рассматриваются рядом авторов как ключевые 
факторы риска формирования психических состояний в старческом 
возрасте [1, 3, 12, 27].
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Психические расстройства являются одной из ведущих при-
чин глобального бремени, связанного со здоровьем. Согласно 
данным исследования глобального бремени болезней, травм и 
факторов риска – Global Burden of Disease Study (GBD) тревож-
ные и депрессивные расстройства являются двумя наиболее ин-
валидизирующими психическими состояниями, которые вошли 
в число 25 ведущих причин бремени в мире в 2019 году [25]. 
Рост распространенности тревожности во всем мире представ-
ляет значительную угрозу благополучию и качеству жизни насе-
ления [3, 15]. Тревожные расстройства, по оценкам Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) входят в десятку наиболее 
значимым проблем мирового здравоохранения. Общее количе-
ство лиц, имеющих тревожные расстройства, в мире составляет 
более 260 миллионов человек [22]. Существуют различные кли-
нические проявления тревожных расстройств. В настоящее вре-
мя к ним относятся социальное и генерализованное тревожные 
расстройства, паническое расстройство, агорафобия, специфи-
ческая фобия и т.д. [11].

По данным различных авторов распространенность тревож-
ных расстройств колеблется в диапазоне от 0,1% до 17,2% [22, 
28, 29]. S. Grenier и соавт. (2019) было установлено, что в разви-
тых странах частота тревожных расстройств составляет 33,7% 
при этом среди женщин данные расстройства встречаются чаще 
[26]. Однако на распространенность тревожных расстройств, по-
мимо гендерной принадлежности, могут влиять возраст, физи-
ческое здоровье, социально-экономический статус и ряд других 
факторов [2, 6, 7, 8].

По сравнению с другими возрастными группами, лица по-
жилого возраста, страдающие психическими заболеваниями, 
особенно тревожными расстройствами, нередко остаются без 
надлежащей диагностики и лечения [1, 14]. Исследования по-
казали, что более половины людей с тревожным расстройством 
не получают адекватного лечения [20]. Ненадлежащая оценка 
тревожности и её несвоевременная медикаментозная коррек-
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ция создают сложности в устранении ряда других медицин-
ских проблем [21, 23] и, соответственно, могут быть причиной 
прогрессирования различных соматических заболеваний, осо-
бенно болезней органов кровообращения [4, 14, 15, 16, 17]. В 
частности, показано, что тревожные расстройства могут высту-
пать в качестве психосоциального фактора риска ишемической 
болезни сердца (ИБС) и артериальной гипертонии (АГ) [16, 17, 
18, 19]. Следовательно, высокая распространенность тревож-
ных расстройств у лиц старших возрастных групп становится 
значительным бременем для общественного здравоохранения, 
поскольку более высокая выраженность симптомов тревоги в 
пожилом возрасте связана с большей инвалидизацией и более 
низким качеством жизни [12].

Цель исследования
Изучить возрастные особенности уровней ситуативной и лич-

ностной тревожности у лиц старших возрастных групп.

Материал и методы
В настоящем исследовании приняли участие пациенты с АГ в 

возрасте от 45 до 90 лет. Всего обследовано 535 больных, из кото-
рых 266 чел. составили группу пожилого возраста (60-74 года по 
классификации ВОЗ, 2012 г.) и 103 чел. – группу старческого воз-
раста (75 лет и старше). Пациенты возрастной группы 45-59 лет 
(166 чел.) вошли в группу сравнения. С целью изучения гендерных 
особенностей изучаемых показателей обследуемые к каждой груп-
пе были разделены по полу.

Данное исследование проведено в соответствии этическим прин-
ципам, применяемым в медицинских исследованиях при участии 
человека в качестве их субъекта. Всеми респондентами, приняв-
шими участие в данном исследовании, было подписано информи-
рованное согласие.

С помощью опросника Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина – State-
Trait Anxiety Inventory (STAI) [13], предназначенного для самооценки 
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различных уровней тревожности, была проведена оценка выражен-
ности личностной (ЛТ) и ситуативной тревожности (СТ). Общий 
балл, рассчитанный с использованием шкалы STAI при значениях 
от 0 до 30 баллов, классифицировался как низкий уровень тревож-
ности, Значения в диапазоне от 31 до 45 баллов расценивались как 
умеренный уровень тревожности и значения от 46 баллов и выше – 
как высокий уровень тревожности соответственно. 

В качестве источников статистической информации использо-
ваны сформированные на основе результатов обследования паци-
ентов с АГ в возрасте от 45 до 90 лет электронные базы данных. 
Статистическая обработка и анализ полученных данных выполнен 
с помощью компьютерной программы – «Statistical Package for the 
Social Sciences» (SPSS). Сравнение частот бинарных признаков, 
представленных в виде % доли, проводили с применением критерия 
Сhi-squrae (χ2). Количественные признаки, представленные медиа-
ной (Ме) и межквартильным интервалом [Q1; Q3] анализировались 
с применением U-теста Mann-Whitney. Критический уровень стати-
стической значимости при проверке нулевой гипотезы принимался 
при значениях р≤0,05.

Результаты и обсуждение
Проведенный анализ данных с использованием шкалы STAI по-

казал, что полученные медианы усреднённого балла СТ у мужчин 
старческого возраста были значимо выше (38,2 [31;43] балла) в срав-
нении с лицами пожилого возраста (35,6 [30;44] балла) (р=0,033) 
(рис.1). Среди обследованных женщин по данной шкале медианы 
усреднённого балла СТ имели статистически значимые различия 
среди пациенток группы сравнения и лицами старческого возраста: 
38,7 [31; 42] балла vs 34,7 [26; 44] балла (р=0,006) а также между 
пациентками пожилого и старческого возраста: 36,9 [28; 42] балла 
vs 34,7 [26; 44] балла, (р=0,031) соответственно.

При анализе медиан усреднённого балла ЛТ среди мужчин и 
женщин разных возрастных групп статистически значимых разли-
чий не выявлено (рис. 2).
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Рис. 1. Показатели ситуативной тревожности в баллах у мужчин                                      
и женщин разных возрастных групп

Рис. 2. Показатели личностной тревожности в баллах у мужчин                                           
и женщин разных возрастных групп

На следующем этапе настоящего исследования были проана-
лизированы уровни СТ у мужчин и женщин различного возраста. 
В целом количество лиц, имеющих повышенные и выраженные 
уровни СТ, среди обследуемых старших возрастных групп соста-
вило 3,25%, среди пациентов группы сравнения – 3,61% (р=0,829) 
соответственно. При этом среди мужчин старших возрастных групп 
количество лиц, имеющих повышенные и выраженные уровни СТ, 
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составило 3,25%, а среди женщин аналогичного возраста – 3,72% 
(р=0,806).

Анализ выраженности уровней СТ среди обследованных мужчин 
показал, что во всех обследуемых группах преобладали низкий (от 
38,4% до 56,76%) и нормальный (от 40,8% до 55,9%) уровни ситу-
ативной тревожности. Повышенные уровни СТ отмечались у 2,5% 
обследуемых пожилого и 2,9% старческого возраста, а выраженные 
уровни среди 2,9% старческого и 1,1% лиц группы сравнения (рис. 3).

Рис. 3. Уровни ситуативной тревожности у мужчин разных возрастных групп

Среди мужчин пожилого возраста и пациентами группы сравнения 
были установлены статистически значимые различия по повышенно-
му и выраженному уровням СТ: 2,5% vs 0% (р=0,002) и 0% vs 1,1% 
(р=0,022) соответственно. По выраженному уровню СТ также были 
установлены статистически значимые различия между мужчинами 
старческого и пожилого возраста: 2,9% vs 0% (р=0,001). Резюмирую 
полученные результаты следует отметить, что повышенный и выра-
женный уровни СТ чаще встречались у мужчин старческого возраста.

В ходе анализа уровней СТ среди обследованных женщин было 
установлено, что во всех обследуемых группах, как и среди муж-
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чин преобладали нормальные (от 38,4% до 51,6%) и (от 41,9% до 
58,8%) низкие уровни СТ (рис.4). Чаще повышенные уровни СТ 
отмечались среди обследуемых женщин пожилого возраста (4,1%) 
и группы сравнения (5,4%) а выраженные уровни СТ среди лиц 
старческого возраста (1,4%) и группы сравнения (1,1%) соответ-
ственно.

Рис. 4. Уровни ситуативной тревожности у женщин разных возрастных групп

Среди женщин старческого и пожилого возраста отмечены ста-
тистически значимые различия по выраженному уровню СТ: 1,4% 
vs 0% (р=0,005). Также были установлены статистически значимые 
различия между пациентками старческого возраста и группой срав-
нения по повышенному уровню СТ: 1,4% vs 5,4% (р=0,009). По по-
вышенному и выраженному уровням СТ между лицами старческого 
и пожилого возраста также имелись статистически значимые раз-
личия: 1,4% vs 4,1% (р=0,038) и 1,4% vs 0% (р=0,003). Таким обра-
зом, резюмируя полученные результаты, можно сказать о том, что 
выраженный уровень СТ чаще встречался среди пациенток в воз-
расте 75 лет и старше.

Следующим этапом исследования было установление взаимосвя-
зи у обследованных мужчин и женщин уровней ЛТ по шкале STAI 
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в зависимости возрастом. В целом количество лиц, имеющих по-
вышенные и выраженные уровни ЛТ, среди обследуемых старших 
возрастных групп составило 35,2%, среди пациентов группы срав-
нения – 40,4% (р=0,255) соответственно. При этом среди мужчин 
старших возрастных групп количество лиц, имеющих повышенные 
и выраженные уровни ЛТ, составило 42,9%, а среди женщин ана-
логичного возраста – 29,8% (р=0,014).

В ходе анализа уровней ЛТ среди обследованных мужчин было 
установлено, что во всех обследуемых группах преобладали нор-
мальные (от 46,7% до 51,0%) и повышенные (от 20,6% до 39,1%) 
уровни личностной тревожности. Среди мужчин группы сравне-
ния чаще выявлялись повышенные уровни ЛТ по отношению к 
лицам старческого возраста: 37,0% vs 20,6% (р=0,001), а выражен-
ные уровни ЛТ чаще среди мужчин старческого возраста – 11,8% 
относительно лиц пожилого возраста – 6,7% (р=0,001) и группы 
сравнения – 2,2% (р=0,002) соответственно (рис. 5). Таким обра-
зом, резюмируя полученные результаты, можно сказать о том, что 
выраженный уровень ЛТ чаще встречался среди пациентов в воз-
расте 75 лет и старше.

Рис. 5. Уровни личностной тревожности у мужчин разных возрастных групп
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Рис. 6. Уровни личностной тревожности у женщин разных возрастных групп

Анализ изучаемых уровней ЛТ среди женщин показал, что во 
всех обследуемых группах, также, как и среди мужчин, преобла-
дали нормальные (от 51,3% до 69,7%) и повышенные (от 21,7% до 
32,4%) уровни ЛТ (рис.6). 

Повышенные уровни ЛТ статистически значимо чаще отмеча-
лись у обследуемых женщин группы сравнения относительно груп-
пы старческого возраста: 32,4% vs 21,7% (р=0,004), а выраженные 
уровни ЛТ чаще среди женщин пожилого возраста – 6,2% (р=0,002) 
и группы сравнения – 9,5% (р=0,001) относительно лиц пожилого 
возраста – 1,4% соответственно (рис.6).

Резюмируя полученные результаты, следует отметить, что пока-
затели СТ и ЛТ варьировали в диапазоне от 3,25% до 35,2% у лиц 
старших возрастных групп и среди группы сравнения от 3,61% до 
40,4% соответственно. Наши данные согласуются с полученными 
ранее результатами крупного клинико-эпидемиологического иссле-
дования КОМЕТА, проведенного с целью изучения распространен-
ности психосоциальных факторов риска у больных с АГ и/или ИБС 
[10]. Было установлено, что показатели распространенности тре-
вожной симптоматики в различных федеральных округах Россий-
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ской Федерации (РФ) варьировали в диапазоне от 41,6% до 49,9%. 
При этом показатели распространенности тревожной симптомати-
ки субклинического и клинического уровня выраженности в раз-
ных федеральных округах РФ в целом были сопоставимыми [10]. 
По данным психометрического обследования, проведенного Р.Д. 
Песковцом и соавт. (2019) признаки субклинически и клинически 
выраженной тревоги в г. Красноярске встречались у 42,5% и 14,8% 
из числа обследованных пациентов. При этом у лиц с АГ частота 
изучаемых уровней тревоги была статистически значимо выше по 
сравнению с лицами, не имеющими АГ [9].

Также в ходе исследования было установлено, что по уровням 
СТ среди мужчин и женщин старших возрастных групп, участвую-
щих в исследовании, различий выявлено не было: 3,25% vs 3,25% 
(р=0,806). В то время как по уровням ЛТ среди мужчин старших 
возрастных групп показатели были статистически значимо выше: 
42,9% vs 29,8% (р=0,014). 

Однако результаты проведенных ранее исследований по изуче-
нию гендерных особенностей распространенности тревожной сим-
птоматики показали противоположные результаты [9, 10, 23]. Так, 
согласно результатам вышеупомянутого крупного клинико-эпиде-
миологического исследования КОМЕТА, женщины с АГ и/или ИБС 
имели большую распространенность тревожной симптоматики в 
сравнении с мужчинами [10]. При этом разница между женщина-
ми и мужчинами по распространенности тревожной симптоматики 
в целом составила – 17,5%, а клинически выраженной тревоги – 
11,4%, что, по мнению авторов, может быть обусловлено не только 
относительно низкой распространенности неврозов среди мужчин, 
а также и малой обращаемости последних за психиатрической по-
мощью. Похожие закономерности были отмечены в исследовании 
Р.Д. Песковца и соавт. (2019) в котором было установлено, что часто-
та уровней тревоги «выше нормы» в г. Красноярске среди женщин 
была в двое выше (50,6 %) по сравнению с мужчинами (28,4 %) [9].

Таким образом, при проведении профилактических мероприя-
тий среди пациентов пожилого и старческого возраста, имеющих 
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высокие уровни СТ и ЛТ, следуют учитывать полученные в ходе 
проведенного нами исследования закономерности для последую-
щей коррекции этих расстройств.

Выводы
Частота СТ и ЛТ варьировала в диапазоне от 3,25% до 40,4% и 

была несколько ниже у лиц старших возрастных групп.
Установлено, что частота повышенного и выраженного уровней 

ЛТ среди мужчин старших возрастных групп была статистически 
значимо выше в сравнении с женщинами аналогичной возрастной 
группы.

Выраженные уровни СТ статистически значимо чаще встреча-
лись как у мужчин, так и у женщин старческого возраста.

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

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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АССОЦИАЦИЯ ПРОБЛЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

ДЕПРЕССИИ ПО ШКАЛЕ HADS У СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Р.А. Яскевич, О.Л. Москаленко

Имеющиеся литературные данные о влиянии социальных сетей 
на психическое здоровье противоречивы. В одних исследованиях 
сообщается о пользе использования социальных сетей для психи-
ческого здоровья, включая усиление социальной поддержки, укре-
пление связей и поиск помощи. В других, наоборот, были выявлены 
ассоциации проблемного использования социальных сетей с рядом 
психосоциальных проблем, такими как психологический стресс, 
тревога и депрессия.

Цель. Изучить ассоциацию проблемного использования социаль-
ных сетей с показателями депрессии по шкале HADS у студентов 
медицинского университета.

Материалы и методы. Обследовано 229 студентов обоего пола, 
обучающихся на 3 курсе лечебного факультета медицинского уни-
верситета. Проблемное использования социальных сетей выявля-
ли, используя русскоязычную версию опросника «The Social Media 
Disorder Scale». Выявление депрессивных расстройств и оценку 
степени тяжести осуществляли с использованием русскоязычной 
версии госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS.

Результаты. Установлено, что признаки депрессии отмечались 
у 34,9% обследованных студентов и среди девушек встречались 
статистически значимо чаще в сравнении с юношами. Частота 



— 252 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 1 • http://rjep.ru

проблемного использования социальных сетей среди студентов, 
имеющих признаки депрессии, составила 36,4%. Как среди обсле-
дованных девушек, так и среди юношей количество лиц, имеющих 
признаки депрессии в сочетании с проблемным использованием 
социальных сетей, было более чем в два раза выше по сравнению 
с пациентами без проблемного использования социальных сетей.

Заключение. Выявлены ассоциации проблемного использования 
социальных сетей с показателями депрессии по шкале HADS среди 
студентов, обучающихся в медицинском университете.

Ключевые слова: депрессивные расстройства; проблемное ис-
пользование социальных сетей; студенты-медики

Для цитирования. Яскевич Р.А., Москаленко О.Л. Ассоциация 
проблемного использования социальных сетей с показателями де-
прессии по шкале HADS у студентов медицинского университета 
// Russian Journal of Education and Psychology. 2024. Т. 15, № 1.  
С. 251-273. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-1-528 

Original article | 
General Psychology, Personality Psychology, History of Psychology

ASSOCIATION OF PROBLEMATIC                                                   
USE OF SOCIAL NETWORKS WITH INDICATORS                    
OF DEPRESSION ON THE HADS SCALE AMONG 

MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS

R.A. Yaskevich, O.L. Moskalenko

The available literature data on the impact of social media on mental 
health are contradictory. Some studies report the benefits of using social 
media for mental health, including increased social support, strengthen-
ing connections and seeking help. In others, on the contrary, associations 
of problematic use of social networks with a number of psychosocial 
problems such as psychological stress, anxiety and depression have 
been identified.
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Purpose. To study the association of problematic use of social net-
works with indicators of depression on the HADS scale among medical 
university students.

Materials and methods. 229 students of both sexes enrolled in the 
3rd year of the medical faculty of the Medical University were examined. 
Problematic use of social networks was identified using the Russian-lan-
guage version of the questionnaire «The Social Media Disorder Scale». 
The identification of depressive disorders and the assessment of severity 
were carried out using the Russian-language version of the hospital scale 
of anxiety and depression HADS.

Results. It was found, that signs of depression were observed in 34,9% 
of the surveyed students and were statistically significantly more com-
mon among girls compared with boys. The frequency of problematic 
social media use among students with signs of depression was 36,4%. 
Among both the surveyed girls and boys the number of people with signs 
of depression in combination with problematic use of social networks 
was more than twice as high as in patients without problematic use of 
social networks.

Conclusion. Associations of problematic use of social networks with 
indicators of depression on the HADS scale among students studying at 
a medical university have been revealed.

Keywords: depressive disorders; problematic use of social networks; 
medical students

For citation. Yaskevich R.A., Moskalenko O.L. Association of Prob-
lematic Use of Social Networks with Indicators of Depression on the 
HADS Scale Among Medical University Students. Russian Journal of 
Education and Psychology, 2024, vol. 15, no. 1, pp. 251-273. DOI: 
10.12731/2658-4034-2024-15-1-528 

Введение
С широким развитием цифровых технологий люди стали чаще 

использовать платформы социальных сетей для доступа к новостям, 
информации и развлечениям, публикации фотографий, выражения 
своего мнения, поиска друзей и т.д. [2, с. 158-183; 17, с. 106845; 34, 
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с. 13496]. По данным интернет портала «Global Overview Report», в 
настоящее время в мире насчитывается 4,76 миллиарда пользовате-
лей социальных сетей, что составляет 59,4% от общей численности 
населения планеты [18]. Тем не менее, чрезмерное использование 
социальных сетей часто приводит к зависимости, что вызывает ряд 
проблем [19, с. 12-32; 30, с. e33450; 32, с. 160-173]. Исследования 
показывают, что проблемное использование социальных сетей свя-
зано со многими социологическими, психологическими и физио-
логическими проблемами [35].

Однако имеющиеся литературные данные о влиянии социальных 
сетей на психическое здоровье противоречивы [16, с. e27000; 20, 
с. 210; 23, с. 1280-1285; 24, с. 327; 25, с. 102128]. В одних исследо-
ваниях сообщается о пользе использования социальных сетей для 
психического здоровья, включая усиление социальной поддержки, 
укрепление связей и поиск помощи [23, с. 1280-1285]. В других, 
наоборот, были выявлены ассоциации проблемного использова-
ния социальных сетей с рядом психосоциальных проблем, такими 
как психологический стресс, тревога и депрессия [16, с. e2700020; 
24, с. 327; 25, с. 102128]. В проведенном недавно крупном метаа-
нализе H. Shannon с соавт. (2022) было показано, что проблемное 
использование социальных сетей как специфическая форма интер-
нет-аддиктивного поведения имело умеренную, но статистически 
значимую зависимость с депрессией, тревогой и стрессом [30, с. 
e33450]. C. Huang (2022) при анализе 133 независимых выборок 
выявил значительную, но слабую негативную связь проблемного 
использования социальных сетей с удовлетворенностью жизнью и 
самооценкой (как параметрами благополучия) и умеренную поло-
жительную связь с депрессией и одиночеством (как показателями 
дистресса) [19, с. 12-32].

Проблемы с психическим здоровьем, охватывающим различные 
сферы повседневной жизни людей, включая психологическое, эмо-
циональное и социальное благополучие, могут возникнуть у любого 
человека в любое время [3, с. 66-71; 5, с. 113-119; 6, с. 185-190; 10, 
с. 280; 11, с. 123-131; 12, с. 146-151; 13, с. 284-302; 14, с. 328-345]. 
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Влияние психического расстройства на учебу студентов является 
важной проблемой. Стресс влияет на учебу и академическую успе-
ваемость, снижая внимание и концентрацию наряду с нарушением 
процесса принятия решений [20, с. 210; 21, с. 1089877; 22, с. 3136]. 
Причины роста психических расстройств среди молодежи сложны и 
зависят от многих факторов [1, с. 10-28; 4, с. 118-135; 7, с. 51-56; 8, 
с. 173-193; 9, с. 121-141], включая такую причину, как зависимость 
от социальных сетей [20, с. 210; 28, с. e43213]. M.A. Alfaya с соавт. 
(2023) была установлена значительная положительная взаимосвязь 
между симптомами депрессии и зависимостью от социальных се-
тей. Студенты-медики с симптомами депрессии (p=0,005) имели 
более высокий балл по шкале «Bergen Social Media Addiction Scale» 
(BSMAS) в сравнении со своими коллегами, не имеющим депрес-
сивных расстройств [15, с. 1370].

Таким образом, несмотря на растущее распространение соци-
альных сетей в жизни людей, их влияние на субъективное благо-
получие пользователей является источником беспокойства во всем 
мире и требует проведения современных исследований по изуче-
нию влияния социальных сетей в психическое здоровье человека 
[27, с. 1017506].

Цель исследования
Изучить ассоциацию проблемного использования социальных 

сетей с показателями депрессии по шкале HADS у студентов ме-
дицинского университета.

Материалы и методы
Обследовано 229 студентов обоего пола, проходивших обучение 

на 3 курсе лечебного факультета ГБОУ ВПО «КрасГМУ им. проф. 
Ф.В. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ. Средний возраст обследуемых со-
ставил 20 [19; 21] лет.

Данное исследование проводилось согласно этическим прин-
ципам, используемых в медицинских исследованиях с участием 
человека в качестве их субъекта. Всеми принявшими участие в на-
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стоящем исследовании студентами было подписано информиро-
ванное согласие.

Выявление депрессивных расстройств и оценка степени тяжести 
проводилось с использованием русскоязычной версии госпитальной 
шкалы тревоги и депрессии «The Hospital Anxiety and Depression 
scale» (HADS) [37, с. 361-70]. При интерпретации результатов учи-
тывался суммарный показатель по субшкале «депрессия»: 0-7 бал-
лов - «норма» (отсутствие достоверных симптомов депрессии); 8-10 
баллов - «субклинически выраженная депрессия (СВД)»; 11 баллов 
и выше - «клинически выраженная депрессия (КВД)». Суммарный 
показатель (СВД+КВД) по субшкале «депрессия» 8 и более баллов 
свидетельствовал о наличии признаков депрессии.

Проблемное использования социальных сетей выявляли, используя 
русскоязычную версию опросника «The Social Media Disorder Scale» 
(SMDS) [33, с. 478-487]. Применяемый в исследовании опросник SMDS 
состоит из 9 вопросов, касающихся поведенческих расстройств, вы-
званных чрезмерным использованием сайтов социальных сетей. На 
каждый вопрос предлагалось два варианта ответа: «да» или «нет». 
Пять или более положительных ответов из девяти указывали на на-
личие проблемного использования социальных сетей [33, 478-487].

Статистический анализ данных проведен с использованием про-
граммного пакета «IBM SPSS Statistics 26». Сравнительный ана-
лиз частот категориальных признаков проводили с применением 
критерия χ2 (Сhi-squrae). Представленные медианой (Ме) и межк-
вартильным интервалом [Q1; Q3] количественные признаки анали-
зировались с использованием U-теста Mann-Whitney. При проверке 
нулевой гипотезы критический уровень статистической значимости 
принимался при значениях р=0,05.

Результаты и обсуждение
Согласно результатам тестирования по шкале HADS, признаки де-

прессии были выявлены у 17,0% обследованных студентов. Частота 
депрессии среди девушек была статистически значимо выше в срав-
нении с юношами: 18,7% vs 12,1% (χ2=32,1, df=1, p=0,001) (рис.1).
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Рис. 1. Частота депрессии по шкале HADS среди студентов                                           
медицинского университета

При этом доля лиц с субклинически выраженной депрессией со-
ставила 64,1% и клинически выраженной – 35,9% соответственно 
(χ2=6,21, df=1, p=0,013) (рис.2).

Среди юношей статистически значимо преобладали лица, имею-
щие клинически выраженную депрессию: 57,1% vs 31,3% (χ2=5,14, 
df=1, p=0,023), тогда как среди девушек число лиц с субклинически 
выраженной депрессией было статистически значимо выше: 68,8% 
vs 42,9% (χ2=28,9, df=1, p=0,001) соответственно.

Рис. 2. Частота различных уровней депрессии по шкале HADS                                      
среди студентов медицинского университета

Примечание: СВД – субклинически выраженная депрессия,                                       
КВД – клинически выраженная депрессия.

Полученные нами данные о частоте депрессивных расстройств 
среди студентов медицинского университета согласуются с резуль-
татами проведенных ранее исследований [24, с. 327; 26, с. 853-
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860; 31, с. e0286424]. Так, в исследовании J. Sserunkuuma с соавт. 
(2023) у 16,73% студентов-медиков были выявлены симптомы де-
прессии от умеренной до тяжелой степени. Распространенность 
минимальных, легких, умеренных, умеренно тяжелых и тяжелых 
симптомов депрессии составила 35,32%, 25,65%, 10,78%, 3,72%, 
и 2,23% соответственно [31, с. e0286424]. У большинства участ-
ников исследования, проведенного R. Olum с соавт. (2020) рас-
пространенность депрессии составила 21,5%, из которых 64,1% 
имели умеренную депрессию [26, с. 853-860]. Y. Mao с соавт. (2019) 
был проведен систематический обзор и метаанализ тревожно-де-
прессивных расстройств и связанных с ними детерминант среди 
китайских студентов-медиков. По данным исследования, распро-
страненность депрессии составила от 13,1 до 76,2% при среднем 
значении 32,7% [24, с. 327].

Следующим этапом настоящего исследования было выявление 
проблемного использования социальных сетей среди обучающих-
ся в медицинском университете. По результатам тестирования с 
использованием опросника SMDS, наличие зависимости от со-
циальных сетей было выявлено у 22 (9,6%) студентов. После 
разделения обследуемых по полу было установлено, что среди 
девушек данный тип интернет-аддиктивного поведения встре-
чался несколько чаще - 10,5% в сравнении с юношами – 6,9% 
(χ2=0,66, df=1, p=0,418).

Полученные данные по частоте проблемного использования 
социальных сетей среди студентов-медиков согласуются с ре-
зультатами проведенных ранее исследований [15, с. 1370; 29, с. 
189-198; 36, с. 1373; 38, с. 13178]. Общая распространенность 
зависимости от социальных сетей среди 280 студентов-медиков 
медицинского факультета в Стамбуле, по данным U. Sayili с со-
авт. (2023) составила 6,1% (3,3-8,9%), 4,8% (2,3-7,3%) у мужчин 
и 7,4% (4,3-10,5%) у женщин [29, с. 189-198]. В крупном пере-
крестном онлайн-исследовании среди студентов высших учебных 
заведений Словении (N = 4868) распространенность симптомов 
зависимости от социальных сетей составила 4,6%, причем жен-
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щины демонстрировали более высокий процент, чем мужчины 
[38, с. 13178]. По данным исследования J. Zhao с соавт. (2022) 
2,9% обследованных студентов государственного университета 
в Китае соответствовали критериям зависимости от социальных 
сетей по шкале BSMAS. Распространенность зависимости от со-
циальных сетей у мужчин и женщин в текущем исследовании 
составила 1,2 и 4,3% соответственно. У женщин частота зависи-
мости и уровни SMA были выше, чем у мужчин [36, с. 1373]. Од-
нако, согласно данным исследования M.A. Alfaya с соавт. (2023) 
среди обследованных студентов-медиков в Саудовской Аравии 
скорректированный линейный регрессионный анализ показал, 
что у студентов мужского пола зависимость от социальных сетей 
была выше, чем у их коллег-женщин [15, с. 1370]. 

Далее была оценена частота проблемного использования со-
циальных сетей в зависимости от наличия признаков депрессии 
(рис.3). В целом частота проблемного использования социаль-
ных сетей среди лиц, имеющих признаки депрессии, составила 
36,4%. Среди студентов, не имеющих признаков депрессии – 63,6% 
(χ2=3,27, df=1, p=0,070) соответственно. Среди обследованных 
юношей количество лиц, имеющих признаки депрессии с зависи-
мостью от социальных сетей, было в два раза больше в сравнении 
с пациентами без проблемного использования социальных сетей: 
25% vs 11,1% (χ2=0,08, df=1, p=0,411), в то время как среди деву-
шек таких пациенток было статистически значимо больше: 38,9% 
vs 16,3% (χ2=5,38, df=1, p=0,020). При этом частота проблемного 
использования социальных сетей среди юношей, имеющих при-
знаки депрессии, была ниже в сравнении с девушками: 25,0% vs 
38,9% (χ2=0,27, df=1, p=0,601).

Анализ ассоциации проблемного использования социальных 
сетей среди студентов медицинского университета с различными 
уровнями депрессии по шкале HADS показал, что среди студентов 
с проблемным использованием социальных сетей несколько чаще 
встречались лица, имеющие клинически выраженную депрессии: 
37,5% vs 35,5% (χ2=0,01, df=1, p=0,916) (рис.4). 
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Рис. 3. Частота проблемного использования социальных сетей                                      
среди студентов медицинского университета в зависимости от наличия                            

признаков депрессии по шкале HADS
Примечание: ПИСС – Проблемное использование социальных сетей

Рис. 4. Ассоциация проблемного использования социальных сетей                                
среди студентов медицинского университета с различными уровнями                                                                                                              

депрессии по шкале HADS
Примечание: ПИСС – проблемное использование социальных сетей,                           

СВД – субклинически выраженная депрессия, КВД – клинически                                                                                                                          
выраженная депрессия
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Среди юношей с проблемным использованием социальных се-
тей встречались лица, имеющие только клинически выраженную 
депрессию, в то время как среди девушек с проблемным использо-
ванием социальных сетей более 70% обследованных (71,4%) имели 
субклинически выраженную депрессию.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что, согласно по-
лученным данным, частота проблемного использования социальных 
сетей среди лиц, имеющих признаки депрессии, составила 36,4%. 
Как среди обследованных девушек, так и среди юношей количество 
лиц, имеющих признаки депрессии в сочетании с проблемным ис-
пользованием социальных сетей, было более чем в два раза выше 
по сравнению с пациентами без проблемного использования соци-
альных сетей. Аналогичным образом в вышеупомянутом исследо-
вании M.A. Alfaya с соавт. (2023) была установлена значительная 
положительная взаимосвязь между симптомами депрессии и зави-
симостью от социальных сетей. Студенты-медики с симптомами 
депрессии (p=0,005) имели более высокий балл по шкале BSMAS 
в сравнении со своими коллегами, не имеющим депрессивных рас-
стройств [15, с. 1370].

Полученные закономерности, установленные при проведении 
этого исследования, необходимо учитывать при проведении про-
филактических мероприятий среди студентов медицинских учеб-
ных заведений, имеющих признаки депрессии или склонных к ней, 
в сочетании с проблемным использованием социальных сетей для 
последующей коррекции этих расстройств.

Выводы
Установлено, что признаки депрессии отмечались у 34,9% об-

следованных студентов и среди девушек встречались статистически 
значимо чаще в сравнении с юношами. Частота проблемного ис-
пользования социальных сетей среди студентов, имеющих призна-
ки депрессии, составила 36,4%. Как среди обследованных девушек, 
так и среди юношей количество лиц, имеющих признаки депрессии 
в сочетании с зависимостью от социальных сетей, было более чем 
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в два раза выше по сравнению с пациентами без проблемного ис-
пользования социальных сетей.
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ПРАВО И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: К ПОЗНАНИЮ 
ОБЩНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТЮД)

П.Ю. Наумов, С.И. Захарцев

Актуальность. Феномен права как особой цивилизованной, 
интеллектуальной и ценностно-содержательной социальной ин-
станции привлекает внимание ученых для концептуализации его 
современного состояния, тенденций развития и проблем формиро-
вания. Актуальным является установление функциональной роли 
определенных социальных групп в становлении права и механизмов 
(алгоритмов) его эффективного, справедливого и верного приме-
нения в социальной реальности. В разработке, принятии, адап-
тации к социальной реальности и оценке применимости в жизни 
участвуют различные социальные структуры и группы. Особым 
социальным субъектом в деле торжества права и справедливости, 
а также разработке его норм является интеллигенция, которая, яв-
ляясь специфическим отечественным феноменом, на разных этапах 
исторического развития государства и общества выступала ка-
тализатором как отмены устаревших норм, так и опережающего 
развития права с учетом потребностей широких социальных групп. 

Материалы и методы. Целью исследования в статье высту-
пает комплексное познание права и интеллигенции в их функци-
ональной взаимосвязи и отношениях созависимости в сознании 
субъектов. Предметом исследования является познание общности 
социальных функций права и интеллигенции с опорой на роль от-
ечественной интеллигенции в формировании права. Для решения 
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задач исследования в качестве методологии авторами использу-
ется системный, деятельностный и формально-правовой подхо-
ды, предполагающие применение компонентного, структурного, 
функционального, исторического и иных видов анализа, синтеза 
его результатов, аналогии, сравнения, обобщения, дедукции и аб-
страгирования. 

Результаты и выводы. К основным результатам исследова-
ния относятся: концептуализация общности социальных функций 
права и интеллигенции, а также вывод о том, что в разработке 
«ткани права» и «социальной жизни права» активную функцио-
нальную роль выполняет интеллигенция и интеллигентность, что 
является одной из характеристик идентичности отечественной 
правовой системы.

Ключевые слова: интеллигентность; правовое регулирование; 
социальное функционирование; аксиологический компонент; тен-
денции развития; современное состояние права; угрозы и вызовы
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LAW AND INTELLIGENCE: TO KNOW                                            
THE COMMONALITY OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 

FUNCTIONS (THEORETICAL STUDY)

P.Yu. Naumov, S.I. Zakhartsev

Relevance. The phenomenon of law as a special civilized, intellectual 
and value-substantive social authority attracts the attention of scientists 
to conceptualize its current state, development trends and problems of 
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formation. It is relevant to establish the functional role of certain social 
groups in the formation of law and the mechanisms (algorithms) for its 
effective, fair and correct application in social reality. Various social 
structures and groups are involved in the development, acceptance, 
adaptation to social reality and assessment of applicability in life. A 
special social subject in the triumph of law and justice, as well as the 
development of its norms, is the intelligentsia, which, being a specific 
domestic phenomenon, at different stages of the historical development 
of the state and society acted as a catalyst for both the abolition of out-
dated norms and the rapid development of law, taking into account the 
needs of broad social groups.

Materials and methods. The purpose of the research in the article is 
a comprehensive knowledge of law and the intelligentsia in their func-
tional relationship and relationships of codependency in the minds of 
the subjects. The subject of the study is to understand the commonality 
of the social functions of law and the intelligentsia, based on the role 
of the domestic intelligentsia in the formation of law. To solve research 
problems, the authors use systemic, activity-based and formal legal ap-
proaches as a methodology, which involve the use of component, struc-
tural, functional, historical and other types of analysis, synthesis of its 
results, analogy, comparison, generalization, deduction and abstraction.

Results and conclusions. The main results of the study include: con-
ceptualization of the commonality of social functions of law and the intel-
ligentsia, as well as the conclusion that in the development of the “fabric 
of law” and “social life of law” an active functional role is played by 
the intelligentsia and intelligence, which is one of the characteristics of 
the identity of the domestic legal system.

Keywords: intelligence; legal regulation; social functioning; axio-
logical component; development trends; current state of law; threats 
and challenges

For citation. Naumov P.Yu., Zakhartsev S.I. Law and Intelligence: 
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Введение
Нарастающее комплексное международное давление на нашу 

страну в различных сферах [24; 25], произвольное применение 
санкционных мероприятий в отношении России [4; 7; 8; 21] актуа-
лизирует в настоящее время социально-правовую и информацион-
ную повестку, направленную на внутреннюю психологическую и 
правовую общественную консолидацию [22].

Традиционной темой для отечественной интеллектуально-ценност-
ной социальной группы, именуемой интеллигенцией, является крити-
ческое и глубокое осмысление проблем справедливости, равноправия, 
правосудия, достойного распределения благ в общественном бытии 
[3; 5; 6; 10]. Рассматривая пограничную с точки зрения междисци-
плинарности тему настоящего исследования, следует ориентировать 
читателя на то, что названное направление творческих изысканий в 
философии, праве, педагогике, психологии, идеях и суждениях этих 
наук находит свою концептуализацию и дискуссионное обсуждение 
[11; 12; 14; 16; 18; 19]. Сегодня, и это отмечают ведущие ученые и 
практики [23], развитие права и его отражение в сознании социаль-
ных субъектов носит системные характеристики [2], право предстает 
социальной, нормативной, психологической и интегративной инстан-
цией цивилизованного пути социальной регуляции.

В отмеченной связи тематика исследования ориентируется на 
функциональный анализ социальной деятельности отечественной 
интеллигенции, которая вносила и вносит существенный вклад в 
формирование правовых норм и определение национальной право-
вой идентичности в процессах глобализации [13].

Социальная включенность, небезразличие, соучастие, сострада-
ние и взаимопомощь, которые проявляла и проявляет отечественная 
интеллигенция, всегда были её атрибутивными социально-психоло-
гическими характеристиками, что влияет на сущность и ценностно-
смысловое содержание российского права [15, 17; 20].

Методология исследования
Целью исследования в статье выступает комплексное познание 

права и интеллигенции в их функциональной взаимосвязи и отно-
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шениях созависимости в сознании субъектов. Предметом исследо-
вания является познание общности социальных функций права и 
интеллигенции с опорой на роль отечественной интеллигенции в 
формировании права. Для решения задач исследования в качестве 
методологии авторами используется системный, деятельностный и 
формально-правовой подходы, предполагающие применение ком-
понентного, структурного, функционального, исторического и иных 
видов анализа, синтеза его результатов, аналогии, сравнения, обоб-
щения, дедукции и абстрагирования.

Основная часть
Теоретически обоснованным является стремление к установ-

лению функциональной роли определенных социальных групп в 
формировании права и механизмов (алгоритмов) его эффективного, 
справедливого и верного применения в социальной реальности. В 
разработке, принятии, адаптации к социальной реальности и оцен-
ке применимости в жизни участвуют различные социальные струк-
туры и группы. Особым социальным субъектом в деле торжества 
права и справедливости, а также разработке его норм является ин-
теллигенция, которая, являясь специфическим отечественным фе-
номеном, на разных этапах исторического развития государства и 
общества, выступала катализатором как отмены устаревших норм, 
так и опережающего развития права с учетом потребностей широ-
ких социальных групп.

Практическое осуществление в теоретическом и эмпирическом 
аспекте функционального анализа внешнего и внутреннего функ-
ционирования интеллигенции и её реального влияния на выработ-
ку, формулирование, бытие, применение и прекращение действия 
правовых норм ориентирует на то, что выполняемые функции де-
терминируют содержание и самого явления. 

Ключевым методологическим ориентиром настоящего иссле-
дования выступает выдвинутый выдающимся отечественным фи-
зиологом П.К. Анохиным тезис о том, что функция определяет 
структуру. Эта идея, нашедшая свое отражение и подтверждение 



— 279 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 1 • http://rjep.ru

в разработанной им теории функциональных систем означает, что 
объективированная необходимость или возможность выполнения 
действия закономерно предполагает наличие и действенность ком-
понента, отвечающего за реальное выполнение [1]. Этот подход к 
явлениям социальной реальности, творчески интерпретированный 
в социально-гуманитарном познании, является эффективной когни-
тивной практикой для познания общности социальных и психоло-
гических функций интеллигенции в праве [9].

Применяя указанную методологию и ориентируясь на характери-
стики функционирования интеллигенции в социально-исторической 
реальности, когда интеллигенция являлась наиболее консолидиру-
ющим и прогрессивным слоем общества, обеспечивая культурное 
развитие страны и повышения благосостояния её граждан, можно 
выделить некоторые выполняемые ею функции. Таким образом, 
если говорить о социальной жизни права и функциональной роли 
интеллигенции в его бытии, стоит отметить когнитивные, ценност-
но-смысловые, коммуникационные, информационные, организаци-
онно-консолидационные, деятельностные и правоприменительные 
аспекты, в которых находят свое отражение и практическую реали-
зацию выполняемые интеллигенцией функции. 

Необходимо кратко отметить содержание этих социально-пси-
хологических функций интеллигентности в праве и их общности с 
правом как способом социальной регуляции цивилизованного чело-
вечества. Описывая когнитивный аспект социально-психологическо-
го функционирования интеллигентности и ее общности с правом, 
стоит отметить, что интеллектуальность и образованность на про-
тяжении разных исторических этапов была характеристикой отече-
ственных социальных субъектов, обладающих интеллигентностью. 
Указанная характеристика позволяет принимать прямое и опосредо-
ванное «когнитивное соучастие» в разработке, принятии, примене-
нии, практической и психологической оценке правовых норм с точки 
зрения справедливости, адекватности и эффективности отражения 
закономерностей общественного развития. Ценностно-смысловой 
аспект социально-психологического функционирования интелли-
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гентности и ее общности с правом выражается в том, что интелли-
генция является социальным субъектом носителем прогрессивных 
и справедливых ценностно-смысловых образований и способна эти 
ценностно-смысловые представления транслировать в правовую ре-
альность и отстаивать необходимость их торжества в правовых ме-
ханизмах. Коммуникативный и организационно-консолидирующие 
аспекты проявляются в том, что интеллигенция всегда была ориенти-
рована на диалогическую природу разрешения возникающих социаль-
ных противоречий. Это выражается и через соответствующие нормы 
правового регулирования. Информационный аспект социально-пси-
хологического функционирования интеллигентности и ее общности с 
правом тесно связан с остальными функциональными компонентами 
и выступает содержательной основой субъектного взаимодействия, 
обмена мнениями и построения коммуникации.

Функциональная роль интеллигенции во взаимодействии с правом 
также проявляется в практической реальности, когда право практи-
чески применяется и практика этого применения поддерживается 
консолидированными социальными слоями.

Стоит отметить, что интеллигенция, принимая участие в форми-
ровании «социальной ткани права», ориентируется на эффективные 
когнитивные практики, при осуществлении которых действующие 
правовые нормы и результативность их регуляционного применения 
могут быть дискуссионно обсуждены и по этим вопросам обобще-
ны консолидированные интеллектуальные представления.

Заключение
К основным результатам исследования относятся: концептуализа-

ция общности социальных функций права и интеллигенции, а также 
вывод о том, что в разработке «ткани права» и «социальной жизни 
права» активную функциональную роль выполняет интеллигенция и 
интеллигентность, что является одной из характеристик социально-
психологической идентичности отечественной правовой системы.

Интеллигенция − это социальный слой, социально-психологи-
ческой функцией которого является консолидация и гармонизации 



— 281 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 1 • http://rjep.ru

отношений внутри разрозненных субъектных общностей. Активное 
участие интеллигенции в функционировании права осуществляет-
ся через науку, образование, институты гражданского общества и 
государственные уполномоченные органы в обобщении социаль-
ных запросов на справедливое и эффективное право, разработке и 
принятии правовых норм, а также формировании гуманистической 
правоприменительной практики.

Конфликт интересов: отсутствует.
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ТРУДОВОЙ МЕНТАЛИТЕТ ПОДРОСТКОВ

О.Н. Финогенова

Российское общество находится в состоянии значительных по 
интенсивности и содержанию изменений, которые с необходи-
мостью влияют на психологические состояния россиян. Предме-
том анализа исследования, представленного в статье, является 
трудовой менталитет подростков, - совокупность установок и 
отношений к труду и профессиональной деятельности, которую 
авторы считают одним из важнейших факторов формирования 
социальных процессов ближайшего будущего. 

Методы. Для исследования использовался опросник «Лист жиз-
ненных событий». Опрос проводился в 2021-2023 годах, респонден-
ты исследования – подростки, проживающие в городских и сельских 
территориях Красноярского края.

Результаты. В результате исследования сформировано опреде-
ление, структура и уровни конструкта «трудовой менталитет». 
Выявлены особенности отношения подростков к труду. Большая 
часть подростков, в соответствии с особенностями ценностной 
иерархии поколения, ориентированы на приоритет самореализации 
путем развития индивидуальности и личностных ресурсов, но не 
рассматривают в качестве средства самореализации продуктив-
ную деятельность и труд. Меньшая по численности, но значитель-
ная часть подростков, напротив, ориентирована на труд и про-
фессиональную работу, которые входят в их жизненный сценарий 
и включены в Я-концепцию. В иерархии мотивов профессионального 
труда первые позиции принадлежат самореализации и возможно-
сти построить карьеру.
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Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы для проектирования воспитательной 
работы в общеобразовательной школе.

Ключевые слова: ментальность; трудовой менталитет; труд; 
профессия; поколение; развитие карьеры; Я-концепция; подростки

Для цитирования. Финогенова О.Н. Трудовой менталитет под-
ростков // Russian Journal of Education and Psychology. 2024. Т. 15, 
№ 1. С. 289-316. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-1-436 
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WORK MENTALITY OF TEENAGERS

O.N. Finogenova

Russian society is in intensity and content significant changes, which 
necessarily affect the psychological state of Russians. The subject of the 
analysis of the research presented in the article is the work mentality of 
adolescents, a set of work and professional activity attitudes, which the 
authors consider to be one of the most important factors in the formation 
of social processes in the near future. 

Methodology. The questionnaire “Life events” was used for the 
study. The survey was conducted in 2021-2023, the survey respondents 
are teenagers living in urban and rural areas of the Krasnoyarsk Ter-
ritory.

Results. As a result of the research, the definition, structure and levels 
of the work mentality were formed. Some peculiarities of teenagers’ at-
titude to work have been revealed. Most of the teenagers, in accordance 
with the peculiarities of the value hierarchy of the generation, are focused 
on the priority of self-realization by developing.

Practical implications. The results can be used to design educational 
work in a comprehensive school.

Keywords: mentality; work mentality; work; profession; generation; 
career development; Self-concept; teenagers
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Введение
Возвращение труда в образовательный процесс школы вызывает 

горячие дискуссии среди всех субъектов образования. Отношение 
к труду, с одной стороны, является одной из ключевых характери-
стик культуры. И именно поэтому значительно варьируется внутри 
каждой культуры. Наша страна вновь переживает кризис, измене-
ние социальной, культурной, идеологической ситуаций, влекущих 
перестройку многих аспектов отражения мира в умах людей, скла-
дывающихся в национальный менталитет. 

Целью статьи является анализ особенностей отношения к тру-
ду современных подростков. Отношение к труду – это содержание 
ценностно-смысловой сферы личности. Мы рассматривали его как 
проекцию в индивидуальном сознании социально-психологическо-
го явления, обозначенного нами как «трудовой менталитет». Задачи 
теоретической части работы:

- Уточнение содержания терминов «менталитет» и «ментальность», 
используемого в работе в социально-психологическом контексте.

- Характеристика понятия «трудовой менталитет»: сущность, 
структура, виды, генезис, факторы изменений

- Анализ особенностей российского трудового менталитета
- Описание трудового менталитета поколения современных под-

ростков.

Характеристика базовых понятий
Термин «менталитет» введен в поле гуманитарной науки истори-

ками и философами, но в нашем исследовании рассматривается в со-
циально-психологическом контексте. В.И. Поставалова [19] приводит 
перечень возможных подходов к пониманию сущности менталитета, 
который может пониматься как: «душевный склад и духовный облик 
народа, духовный стиль и духовная настроенность, национальный дух 
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и национальный характер, национальное мышление и умонастроение, 
«склад ума» и стилистика мышления, психическая «оснастка» и ум-
ственный инструментарий, позволяющий человеку осознавать свое 
окружение и самого себя, мировидение и миропонимание человека» 
[19, с. 9]. Н.А. Добронравов понимал менталитет как «общественную 
мысль». П.Ю. Наумов [13] считает, что кумуляция знаний, норм, об-
разцов поведения, ценностей и смыслов происходит в социальной 
памяти. А.В. Пушкарев [19] подчеркивал деятельностную функцию 
менталитета, его способность определять поведение людей: «…отра-
жает природное и социальное бытие, отношение к мирозданию, его 
прошлому, настоящему и будущему, к общественным отношениям, 
сложившимся к определенному времени». А.Я. Гуревич, напротив, 
понимал менталитет как содержание, - но не столько создания, сколь-
ко коллективного бессознательного, - как «…уровень общественного 
сознания, на котором мысль не отделена от эмоций, от ментальных 
привычек и приемов сознания, - люди ими пользуются, обычно сами 
того не замечая, т.е. бессознательно» [7]. Наше исследование выпол-
нено в социально-психологической парадигме, точнее всего к наше-
му пониманию предмета исследования подходит определение Е.А. 
Ануфриева и Л.В. Лесной, согласно которому менталитет – это «обоб-
щенное социально-психологическое состояние субъекта (народа, на-
ции, народности, социальной группы), … менталитет представляет 
собой совокупность социально-политических качеств и черт, их ор-
ганическую целостность …, определяющую многие стороны жиз-
недеятельности данной общности людей, проявляясь в их духовной 
и материальной жизни, в специфике общественных отношений» [2]. 

П.М. Немирович-Данченко предложил уровневую структурную 
модель содержания менталитета:

- наиболее глубокий уровень составляют культурные коды, «при-
вычки сознания», выработанные поколениями наших предков, те, 
что определяют наше повседневное поведение. … Бытовые суеве-
рия, правила общения между людьми…» [14, с. 92].

- средний уровень – особенности отношений с государственны-
ми и социальными институтами
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- «верхние слои ментальности связаны с нашим личным опытом, 
нашим мировоззрением, нашими знаниями, с нашим интеллектом, 
с вершиной нашего «Я» [14, с. 93].

Вслед за этими исследователями, мы понимаем менталитет как 
совокупность отношений, составляющих своеобразие коллективного 
сознания и бессознательного некоторой социальной общности, про-
являющегося в ее специфичном мировоззрении и способах бытия 
и действования. Содержанием менталитета является коллективное 
мировоззрение, складывающееся из социальных отношений. Мен-
талитет неоднороден, его можно рассматривать как совокупность 
ментальностей социальных групп, интегрированных в социальную 
общность. Менталитет включает как относительно устойчивые, так 
и изменяющиеся социальные отношения – отношения, меняющие-
ся вместе с социальными условиями.

Характеристика понятия «трудовой менталитет»
Труд – это самое социально детерминированное и наиболее со-

циализирующее отношение личности. Л.М. Марцева считает труд 
родовым признаком человека, «сфера труда синтезирует социаль-
но-экономические, политические, культурологические и религиоз-
но-мировоззренческие процессы общества. Труд социален по своей 
сущности, поскольку осуществляется только в обществе, является 
универсальным средством общения, социализации в процессе со-
вместной деятельности» [12, с. 5].

Трудовой менталитет мы понимаем как аспект менталитета, ха-
рактеризующий особенности отношения труду, профессиональной 
деятельности, самореализации и самоопределению в трудовой де-
ятельности представителей определенной социальной общности.

В социальных исследованиях представлены разные аспекты кон-
структа «трудовой менталитет». В.И. Ким [9] исследует этические 
позиции участников трудовых отношений. Он использует термин 
«трудовые компоненты» менталитета. Е.А. Сидорова [20] изучает 
трудовые ценности и установки в российском менталитете. В соци-
ально-психологических и исторических исследованиях используются 
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понятия «экономического менталитета» (К.А. Новозженко), «мен-
талитета предпринимателей» (Н.И. Толмачев, Ю.А. Булыгин, Р.Н. 
Палеев, А.С. Качалян и другие), «трудового поведения», «мотивации 
трудовой деятельности», карьерные установки [8], профессиональ-
ная Я-концепция [5] и другие. С.Н. Чистякова предлагает понятие 
«восприятие человеком труда как общественно-значимого вида де-
ятельности (на основе личных и социальных ценностей, мотивов), 
определяющее психологическую готовность личности ответственно, 
самостоятельно приступить к трудовой деятельности» [21, с. 4]. А.Л. 
Темницкий исследует поведение (активность) работника на рынке 
труда, механизмы (мотивы) выбора рабочих мест, проектирование 
(субъектом) занятости, проектирование взаимоотношений работни-
ков с руководством. Н.Я. Большунова анализирует экономическую 
культуру, экономическую ментальность «Важнейшим компонентом 
экономической культуры являются господствующие представления 
об этически допустимых («правильных») формах и образцах пове-
дения, которые становятся фундаментом правовой культуры» [3].

Содержание трудового менталитета охарактеризуем согласно 
уровням, выделенным Н.К. Немировичем-Данченко [14]:

- общекультурный компонент – общественно понимание смысла 
труда, его ценности. Историческое отношение к труду. Установки, 
транслируемые средствами массовой информации.

- институциональный – знание общественных структур и инсти-
тутов. Отношения с трудовыми организациями. Отношение к кон-
кретным профессиям.

- личностный – личная трудовая позиция-роль в системе труда, 
личные смыслы, мотивы трудовой деятельности и ценность труда 
и профессии.

Общекультурный компонент трудового менталитета
Марк Савикас, характеризуя изменения парадигм карьеры, опи-

сывал ситуацию начала двадцатого века как «инструмент индустри-
ального мира» (этот термин он заимствовал из работ Artur, Incson, 
Pringle [27]): 
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- труд протекает в больших промышленных и управленческих 
организациях;

- существует четкая иерархия, регламентация трудовых отношений;
- рабочее место стабильно, гарантировано и может сохраняться 

всю жизнь работника [26].
В двадцать первом веке карьерная парадигма значительно изме-

нилась, теперь карьера «принадлежит человеку, а не предприятию» 
[23]. Социальные и экономические особенности века – глобализа-
ция, постиндустриальный уклад, цифровизация экономики и т.д. – 
детерминируют изменения трудового менталитета:

- от концептов «карьера» или «профориентация» - к траектори-
ям жизни. Если в индустриальном обществе работа была средством 
получения средств к существованию, то в постиндустриальном ка-
рьера является способом самоактуализации личности. Кроме того, 
карьера – это не только профессиональная деятельность, карьера 
бывает также семейная, творческая, а человек выстраивает мозаи-
ку своей жизни в разных ее сферах.

- нечеткость жизненных ориентиров. Индустриальное общество 
имело мировоззренческий каркас – было известно, в чем заключается 
хорошая жизнь, какие могут быть цели, и, что особенно важно – како-
вы пути и средства движения к целям и успеху. В цифровом обществе 
зачастую наблюдаются противоречия между образами успеха – тра-
диционным, предъявляемым СМИ, наблюдаемым в жизни и т.д. 

- работа – не столько средство материального обеспечения, сколь-
ко инструмент самореализации личности.

Второй аспект трудового менталитета - институциональный – 
можно иллюстрировать примером из отчета «Развитие карьеры 
2040: как изменения природы труда будут обуславливать изменения 
концепта труда и роль идентичности в карьерном развитии» [17], в 
котором выделены тренды, характерные для Канады:

1. «Работай где угодно» - возможность легкой смены места ра-
боты и содержания труда.

2. Искусственный интеллект и автоматизация
3. Жизнь в условиях изменения климата
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4. Геополитические конфликты
5. Примирение с последствиями колониализма
6. Экономическая нестабильность
7. Глобализация под давлением
8. Нарушенное образование
9. Ухудшение психического здоровья и благополучия
10. Смена поколений

Российский трудовой менталитет
Тема национального менталитета необъятна, наметим некоторые 

подходы к изучению его содержания и генеза:
- Образ труда в русском фольклоре – сказках, пословицах.
- Традиционные типы организации трудовых отношений в Рос-

сии и их динамика.
- Трудовые отношения в новой и новейшей истории России.
Не все из этих подходов мы раскрываем в статье.
В. О. Ключевский особенно выделяет противоречие между тру-

долюбием и ленью, обусловливая его особенностями климата в 
земледельческой культуре России, требующего кратковременного 
напряжения сил в летнее время и длительного бездействия зимой. 

К аспектам трудового русского менталитета можно отнести: 
- соборность в образе жизни и труда, 
- приоритет коллективистических ценностей,
- представление об успехе более связано с самореализацией, чем 

с карьерным ростом и обогащением;
- позиция работника – исполнитель, бюджетник;
- негативное отношение к бизнесу, предпринимательству, инди-

видуальному успеху.
В последние десятилетия российский трудовой менталитет фор-

мировался с ориентацией на идеализированный образ Запада. Далее 
представлен контурный портрет американской трудовой ментальности 
как своеобразной «точки отсчета» ментальности современных россиян.

Мифологизированный образ «западной жизни» еще нуждается в 
уточняющих исследованиях, но контурно может быть охарактеризо-
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ван как представляющий возможности для реализации активности 
и предпринимательской инициативы. Рассмотрим личностно-трудо-
вые позиции в эталонной «западной» стране Америке. Во-первых, 
США, исторически, - страна напряженного труда. Американская 
мечта, или представление о том, что такое жизнь в Америке, - та 
движущая сила, которая вдохновляла к переезду на новый конти-
нент мигрантов из Старого света, это, как пишут в Википедии, «…
свобода, возможности и равенство, в которых свобода включает в 
себя возможность процветания и успеха, а также восходящую со-
циальную мобильность для семьи и детей, достигаемых упорным 
трудом в обществе с преодолимыми барьерами».

- Многие социальные группы американцев живут на социаль-
ных пособиях, не работают и не имеют возможностей профессио-
нализации.

- В социальных сетях распространены видеоролики о комфортных 
условиях труда в США. В этих видео не представлен труд, нет про-
изводства, а есть спортивные тренажеры, кофе-холлы и зоны отдыха.

- В опросе Гэллап «как сотрудники американских предприятий 
относятся к своей работе» от 2023 года [16] выявлена дифференциа-
ция отношений работников: 44% опрошенных испытывают сильный 
стресс, связанный с работой. Как сказано в отчете, это продолже-
ние тенденции высокого рабочего стресса, зафиксированной деся-
тью годами ранее. Кроме высокого стресса, зафиксированы также 
намерение уволиться и низкая вовлеченность в работу, при которой 
сотрудник не ощущает себя субъектом профессиональной деятель-
ности. Важно для понимания содержания рабочей позиции опреде-
ление работниками дефицитов и проблем, связанных с их работой. 
На вопрос «что бы сделало вашу работу лучше?» американцы ред-
ко отвечали, что им необходимо повышение заработной платы или 
льготы. Они считали, что необходимо повышение ценностно-смысло-
вых аспектов работы - автономии, четких целей и признания, - того, 
что в модели Ф.Герцберга называется «мотивационный фактор».

Резюмируя наш экспресс-обзор, выделим некоторые професси-
онально-трудовые позиции американцев:
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- «Миллениал»: труд должен приносить удовольствие, давать 
возможности для реализации личности, личностного роста.

- «Велфер»: обладатель права на жизнь без работы в силу при-
надлежности к социальной категории, имеющей права на пособия.

- «Предприниматель» - ориентация на организацию собственно-
го дела, высокий доход, согласие на риски.

- «Младоамериканец» - социально активный, недавно переехав-
ший в другую страну или город, ориентирован на построение ка-
рьеры, интенсивный труд.

- «Участник бессмысленного напряженного труда».
Какое отношение американская мечта имеет к российскому мен-

талитету? Средства массовой культуры и информации сформиро-
вали у юных россиян образ западной жизни как того, к чему нужно 
стремиться. В ряде исследований стремлений россиян были отмече-
ны центростремительные тенденции у определенных социальных 
групп россиян. Например, в исследовании стремлений одаренных 
школьников выяснилось, что они стремятся к жизни в Европе или 
Америке. Отмечены центростремительные тенденции в планах бу-
дущей жизни. Школьники из сельских населенных пунктов стре-
мятся жить в городе, жители городов мечтают о жизни в столице, 
столичные стремятся за границу, в страны Запада. Профориента-
ционные исследования и наблюдения свидетельствуют о наличии 
мифов об образе идеального будущего у школьников:

- стремление к материально обеспеченной жизни;
- ориентация на предпринимательство, организацию собствен-

ного дела;
- глобализация и мобильность, возможности легко менять место 

жительства и путешествовать;
- вера в приоритетную необходимость универсальных метапред-

метных компетенций – умений и личностных качеств, обеспечива-
ющих успех в любой сфере деятельности и т.д.

Уточним, что речь идет именно о мифе, о том, что подростки счи-
тают должным для себя образом мыслей, даже если их действитель-
ные мотивы (руководствующие их действиями) отличны от эталонных.
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Трудовой менталитет поколения современных подростков
Представители одного поколения, выросшие и сформировавши-

еся в одинаковой социальной среде, обладают значительным сход-
ством ментальности. Наше исследование посвящено поколениям z 
и α, но некоторые важные особенности менталитета, детерминиро-
ванные особенности социокультурной среды, являются сквозными, 
медленно трансформируясь в литические периоды истории. Поэто-
му многие особенности трудового сознания являются общими для 
поколений Y, которых называют также миллениалами (родивших-
ся в период 1982-2005), Z (2006-2010) и α (родившиеся после 2011 
года) и рассматриваются нами как общие особенности мировоззре-
ния подростков начала двадцать первого века.

Теорию поколений для объяснения различия менталитета людей 
разных возрастных групп разработали американские ученые – исто-
рик Уильям Штраус и социолог Нил Хоув [25]. На основании ана-
лиза истории Америки авторы предложили модель, объясняющую 
сходство аттитьюдов людей одном возрастной группы. Объединяю-
щим фактором является не столько хронологический возраст, сколь-
ко особенности социума, в котором формируется и живет каждое 
поколение. Нил и Хоув выделили четыре типа поколений, последо-
вательно сменяющих друг друга. Поколение и его мировоззренче-
ские особенности соответствуют социальным ситуациям подъем, 
пробуждение, спад, кризис. Поколение кризиса, например, войны 
– энергично, работоспособно, в противоположной паре ценностей 
«индивидуализм-коллективизм» тяготеют к коллективистическим 
социальным ценностям. Поколение изобилия, напротив, ориенти-
ровано на ценности индвидуализации, самовыражения, но не счи-
тают важными потребности общества или продуктивность труда. 
Теория поколений подвергается обоснованной критике, основанной 
на малой доказательности ее тезисов. Несмотря на слабую верифи-
кацию, теория поколений дает опорные точки для характеристики 
таких объемных понятий, как ментальность или менталитет поко-
лений. А. Л. Венгер [6] предложил сходную модель кольцевой связи 
между социальными событиями и психологическим особенностя-



— 300 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 1 • http://rjep.ru

ми поколения. На основании анализа социально-психологических 
явлений в историческом контексте А.Л. Венгер сделал заключение 
о том, что наименее следуют социальным нормам (и имеют про-
блемы с социализацией) представители третьего поколения, внуки 
тех, кто жил в период социальных катаклизмов.

Особенности трудового поведения и сознания поколений моло-
дых людей представлены в экономических исследованиях, например, 
«30 фактов о российской молодежи – исследование Сбербанка». В 
2016 году проведены опросы и анализ содержания сетевого обще-
ния поколения миллениалов, родившихся в интервале 1990-2005 гг. 

Особенности трудового менталитета миллениалов, согласно ис-
следованию Сбербанка, отражаются в следующих фактах: 

- Факт 8 «уверенность в собственной исключительности». Пози-
ция «Я-в-мире» – максимальная индивидуализированность. Каждый 
уникален, неповторим, каждый талантлив по-своему.

- Факт 11 «разрушение модели постепенного движения к успеху». 
Нет установки на необходимость постоянного приложения усилий. 
Выражена противоположная установка, ориентация на быстрое и 
легкое достижение успеха.

- Факт 14 «Главное – найти свой путь». Ценностным приоритетом, 
направляющим движение миллениалов по жизненному пути, явля-
ется поиск себя. Акцент этого поиска – соответствие собственным 
интересам (в противопоставлении ценностям социальной востребо-
ванности или полезности). К этой же категории ценностей отнесем 
Факт 17 «Саморазвитие», которое понимается как любая активность 
по желанию личности, приносящая удовольствие.

- факт 15 «Гедонистическая установка». Главный запрос к жиз-
ни - быть счастливым. Столкновение с трудностями для гедониста 
означает, что выбран неверный жизненный путь.

Факт 16 «Успех – это счастье». Успех измеряется не богатством, 
карьерой, достижением, статусом, а разнообразием жизни и удо-
вольствием.

Факт 19 «Работа должна быть в радость». В числе мотивов тру-
да подростки не используют понятия «карьера», «престижная ра-
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бота». Нет готовности к напряжению, преодолению, интенсивной 
нагрузке. Требования к работе: 1. Приносить удовольствие; 2. Быть 
источником высокого дохода; 3. Не должна занимать много времени.

Ученые ЮФУ С.В. Бутова и И.В. Осипова [4] охарактеризовали 
особенности экономического поведения поколения z.

Мотивы труда в порядке убывания значимости: интерес, само-
развитие, комфорт, справедливость.

Основным мотивом труда для Z является интерес. Работники поко-
ления z ориентированы на комфорт и удобство – не приемлют работы 
по графику, не соблюдают режима рабочего времени. Предпочитают 
фриланс, возможность работать там и тогда, где и когда им удобно.

Еще один важный трудовой мотив – саморазвитие, поколение z 
ориентировано на личностный рост в профессии, стремятся к обу-
чению, повышению квалификации (но не в карьерных целях).

Принцип оплаты, основанный на справедливости. Труженики 
поколения z могут работать даже за условное вознаграждение (бо-
нусы, баллы), но принципы вознаграждения должны быть наглядны-
ми, прозрачными, справедливыми. Плохо реагируют на негативное 
стимулирование – критику, наказание. Легко меняют место работы 
в случае дискомфортной обстановки на работе.

Трудовые отношения: Представители поколения z не восприни-
мают идеи субординации, легко общаются с руководителями, не 
демонстрируют уважения на основании социального статуса, воз-
раста, положения. Вместе с тем со вниманием и уважением отно-
сятся к чувствам и переживаниям окружающих. Начальство готовы 
воспринимать как наставников и друзей.

Метод исследования
Выборку исследования составили подростки 12-18 лет, обучаю-

щиеся 6 и 9 классов городских и сельских школ Красноярского края, 
всего 251 человек. Мальчиков 127, девочек 124. Учащихся сельских 
школ 68, городских школьников 183.

Предметом исследования является трудовой менталитет, явле-
ние многоаспектное, но не имеющее специфичных диагностиче-
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ских инструментов. Мы использовали диагностическое средство 
из арсенала экзистенциальной психологии, событийного подхода. 
Перечисляя значимые события своей жизни, респондент открывает 
свои смыслы, ценностные ориентиры, которые и являются формой 
проявления ментальности.

Методика исследования - опросник «Лист жизненных событий», 

разработанный А.К. Лукиной [11]. 
В процессе опроса школьникам предлагается описать 15 собы-

тий своей жизни, прошлой, настоящей и будущей, которые оказали 
и окажут влияние на жизнь респондента.

Каждое событие оценивалось по шкалам:
1) время, в которое произошло событие;
2) эмоциональная окраска события (по шкале от -5 до +5);
3) нужно было отнести каждое событие к одной из четырех сфер 

жизни подростка – «семья», «личная жизнь», «учеба», «работа». 
Опросный лист был анонимным, включал вопросы о поле, воз-

расте, успеваемости, семье респондента и т.д.

Результаты исследования
Количественная доля труда в (будущей) жизни подростка 

определена путем подсчета количества событий, которые под-
ростки отнесли к каждой из сфер (таб. 1). Количество событий в 
четырех сферах определено для каждого респондента, затем рас-
считано среднее значение количества событий. Из пятнадцати 
событий жизни подростков 1,1 событие относится к профессио-
нальной сфере жизни. 

Таблица 1.
Среднее количество событий в каждой из сфер жизни 

семья личное учеба работа
4,1 7,5 2,2 1,1

В среднем количество событий сферы жизни «работа» - это 1,1 
событие из 15. Подростки редко имеют представление о том, что 
во взрослой жизни будут трудиться, или, буквально отвечая на за-
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дания опросника – труд и работа занимают не слишком большое 
место в их будущей жизни. 

Мы разделили респондентов по частотам упоминания событий 
сферы «работа»: не имеют в жизни ни одного трудового события 43, 
8%. Одно событие без уточнения содержания работы 24,7%. Под-
ростки этих двух групп имеют совершенно разные типы представ-
ления о роил труда в жизни. Первую группу мы назвали «стрекозы». 
Их жизнь состоит в основном из событий личной жизни, наполнена 
отношениями, развлечениями и приобретениями вещей. В их жиз-
ненном сценарии нет роли труженика, смысл жизни – получение 
удовольствия, формирование отношений и самореализация.

Вторую группу (одно событие сферы «Работа» без уточнения 
содержания работы) мы назвали «муравьями». Их представление 
о труде отличает своего рода фатализм. Они считают работу не-
пременным атрибутом жизни, необходимость работы не нуждает-
ся в обосновании. Не так важно содержание работы. По-видимому, 
именно эти подростки, составляющие 25% нашей выборки, будут 
трудиться в непрестижных и неинтересных сферах – промышлен-
ности, энергетике, сельском хозяйстве.

Интересные различия доли работы в жизни для разных социаль-
ных групп, фигурирующих в нашем исследовании (таб. 2).

Таблица 2.
Количество событий сферы «работа» в разных когортах

Все девочки мальчики город село успеваемость 4-5 успеваемость 3-4
1,10 1,15 1,06 3,88 0,8 1,27 0,86

Привлекает внимание большое различие «количества труда» в 
жизненной перспективе городских (3,8) и сельских (0,8) школь-
ников. Интересно, что городские дети намерены работать, а сель-
ские – нет. Трудовые намерения девочек незначительно выше, 
чем у их товарищей-мальчиков. Ожидаемы различия между под-
ростками с разной учебной успеваемостью – «троечники» имеют 
меньше профессионально-трудовых намерений (0,86), а «хороши-
сты» - больше (1,27).
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Эмоциональное отношение к труду определялось по шкале, ко-
торая в бланке называлась «качество события». В устной инструкции 
пояснялось, что надо оценить, хорошее ли, благоприятное ли это со-
бытие для респондента по шкале от -5 (очень плохое) до +5 (очень 
хорошее). Оценки событий сферы «Работа» выше всех остальных. 
В таблице 3 показаны оценки всех четырех сфер. 

Таблица 3.
Оценка событий основных сфер жизни

Сферы жизни семья личное учеба Работа
Средняя оценка 3,2 3,6 3,4 3,72

Средняя оценка событий «Работы» выше всех остальных. Для 
объяснения максимально позитивного отношения к будущей работе 
при малой ее представленности в сценариях жизненного пути можно 
предложить термин «оптимизма неосведомленности» (выявленный 
также в других профориентационных исследованиях) – чем менее 
человек знаком с какой-либо областью жизни, тем оптимистичнее 
он относится к своим шансам на успех в этой сфере.

Социальные различия в оценке работы совпадают с данны-
ми частотного анализа – городские подростки наиболее высо-
ко и более позитивно, чем их сельские сверстники, относятся к 
труду (таб.4)

Таблица 4.
Средние оценки событий сферы «работа» в разных когортах

все девочки мальчики город село успеваемость 4-5 успеваемость 3-4
3,72 3,92 3,51 4,47 4,2 3,44 4,07

Смысл и мотивы труда определены средствами контент-анализа 
событий (сферы «Работа»). Выделены следующие смысловые группы:

Работа-занятость, бизнес, работа как средство получения дохода 
(заработок), средство самореализации, творческая работа и работа 
как средство изменения места жительства.

Количественное распределение количества ответов по смысло-
вым категориям (в процентах) представлено в таблице 5.
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Таблица 5.
Распределение респондентов по типам смыслового содержания труда (в %)
занятость карьера бизнес заработок самореализация творчество переезд

17 10,5 9,5 7,6 6 6 4,7

Категория «Работа-занятость» не содержит информации о смыс-
ле труда, подростки группы «смысл работы - занятость» писали со-
бытия типа «буду работать», «начну работать» и т.д.

Первое место среди мотивов профессионального труда заняла 
возможность карьеры (которая была исключена из топа иерархии 
мотивов поколения Y и Z в результате теоретического анализа).

Затем следуют мотивы создания собственного дела, организации 
бизнеса (9,5%), получения высокого дохода (7,6%), самореализации 
(6%), творчества (6%) и мотив социальной мобильности (4,7%). 
Субъективность процедур контент-анализа оставляют место для по-
строения альтернативных перечней трудовых мотивов. Например, 
объединив категории «самореализация» и «творчество», можно на 
верх иерархии вынести мотив «самоактуализация».

Конкретные профессии, упоминаемые подростками: психоло-
гия, история, криминалистика, военная служба, блогерство, кули-
нария, моделирование одежды, работа в общепите, работа учителя, 
вокал, участие в музыкальной группе, производство компьютерных 
игр и т.д.

Мы распределили упомянутые подростками профессии по отрас-
лям хозяйственной деятельности. Все профессии был отнесены к 
единственной отрасли «сфера услуг». Практически не встречались 
профессии из сфер промышленности, сельского хозяйства, энерге-
тики, транспорта (за исключением двух фермеров). 

Анализ выбора конкретных профессий школьниками свидетель-
ствует:

- об отсутствии ориентации на производящие профессии;
- выборе профессий сферы обслуживания, образования, культуры;
- тенденции к получению профессий, не имеющих практическо-

го значения, но соответствующих актуальным интересам подрост-
ков - разработка компьютерных игр, блогерство.
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- о том, что источники профессионального выбора – это инфор-
мированность, основанная на опыте и в доступных сферах проб.

Проект трудового будущего подростков
Напомним, что особенность современного трудового менталите-

та – это отношение к труду как фрагменту многоаспектного жизнен-
ного пути. В том числе, отношение к труду является производной 
от представления о желаемом образе (будущей) жизни. Образ бу-
дущей жизни включает:

- представление о стране будущего проживания
- образ успеха в стране будущего проживания
- образ возможностей трудовой самореализации в стране буду-

щего проживания, в том числе – доступных ресурсов.
На рисунке отражено количественное распределение ответов 

подростков разных мотивационно-трудовых ориентаций по типам 
будущего проживания, в которые включены:

- «то же» - план оставаться жить в том же месте, что и теперь;
- «за рубеж» - намерение жить в другой стране;
- жить в столице (Москве или Санкт-Петербурге);
- жить в другом городе, как правило – региональном центре;
- жить в селе, деревне.

Рис. Распределение подростков различных мотивационно-трудовых ориентаций 
согласно проектам будущего места жительства (в %).
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Жить в будущем там же, где живут сейчас, намерены 86,4% 
подростков. Переехать в столицу собираются 1.1%, в другой город 
5,2%, жить в деревне 2,7%. Жить за границей намереваются 4,7% 
респондентов. Центростремительные векторы, о которых мы писа-
ли, как об актуальных тенденциях российской демографии, в нашем 
исследовании не проявлены. С точки зрения социального климата 
страны намерение жить дома является благоприятным симптомом. 
Подростки видят возможности «хорошей жизни», самоактуализа-
ции в окружающей его действительности. 

Различие планов будущего места жительства у подростков с раз-
ными типам трудовых мотивов не слишком выражены. Чаще других 
собираются переехать в другой город (региональный центр) подрост-
ки, уже совершившие выбор профессии, жизненно-профессиональ-
ного пути. Намереваются жить за границей чаще других подростки, 
ориентированные на высокий доход и организацию собственного 
дела (предпринимательство). Подростки, которые планируют свя-
зать профессиональную жизнь с IT сферой, прочно привязаны к 
актуальному месту жительства, не собираются никуда уезжать – 
что также противоречит наблюдающимся сейчас демографическим 
процессам. В текущем десятилетии IT специалисты являются наи-
более мобильной профессиональной группой, ориентированной на 
проживание и профессиональную деятельность в странах Европы, 
США, Австралии и Канады.

Выявление представлений о роли труда в будущей жизни яв-
ляется одним из основных результатов нашего исследования. Мы 
использовали формулировку «трудовые треки» для описания пред-
ставления подростков о роли труда в их будущей жизни и об образе 
их собственной трудовой деятельности. Использован метод контент-
анализа, выделены позиции личности в труде, описанные далее. В 
таблице 6 представлено количественное распределение подростков 
по трудовым трекам в процентах от общего количества опрошенных.

В результате выделилось два массовых трека, уже упомянутых 
в статье – «стрекозы» (43,8) и «муравьи» (24,7). На третьем месте 
(12,7%) – ориентация на организация собственного дела, предпри-
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ятия. Остальные треки охватывают сравнительно малое количество 
подростков, были выделены как соответствующие тенденциям тру-
дового менталитета, выявленных в теоретическом анализе. Охарак-
теризуем содержание трудовых треков.

Таблица 6.
Распределение подростков по трудовым трекам (%)

 А 
стрекозы

Б 
муравьи

В Проф.
определен-

ность

Д ран-
ний 

старт

Е 
блогеры

Ж 
бизнес

З
доход

Доля от вы-
борочной со-
вокупности в 

процентах

43,80 24,7 7 3,9 2,8 12,7 7,9

«Стрекозы» (43,8%) – подростки, в перечне жизненных событий, 
которых не встречается упоминаний о труде. Факт его отсутствия 
в перечне событий не говорит ни о том, что подростки не будут ра-
ботать, ни о наличии у них негативного отношения к труду. Отсут-
ствие работы можно считать признаком:

- особенностей жизненного сценария. В сценарии будущей жиз-
ни не прописаны роли, связанные с достижениями.

- Я-концепция не включает ролей, связанных с продуктивной 
самореализацией. 

- особенностей ценностных установок: ценности продуктивной 
самореализации и достижения выражены мало, в противовес цен-
ностям гедонизма, личностного развития.

«Муравьи» (24,7%) – единичные упоминания о профессиональ-
ном труде, как правило, без уточнения его содержания. Подростки 
пишут события «начну работать», «работа» и т.д. Несмотря на ма-
лое количественное отличие муравьев от стрекоз, мы считаем их 
отношение к труду принципиально иным. Для муравьев труд явля-
ется неотъемлемой частью жизни. Даже если в шестом классе еще 
неизвестно, в чем будет заключаться работа, она будет в их жизни 
обязательно.

Предприниматели (12,7%) ориентированы на организацию соб-
ственного дела, бизнеса. В новейшей истории России отношение к 
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ценностной модели «бизнесмен» претерпевало резкие изменения. 
Класс предпринимателей появился после реформы 1861 года, пред-
приниматели вышли из противоположных социальных групп – как 
из обеспеченных людей, так и из инициативных крестьян. После 
революций начала двадцатого века и образования Советского го-
сударства, отношение к предпринимателям было отрицательным. 
Перестройка и переход к рыночной экономике в девяностых годах 
двадцатого века поднял на знамя фигуру предпринимателя. Иници-
атива и предприимчивость были образом успешной личности. Спо-
собность к предпринимательству – результатом и требованием на 
всех уровнях и во всех институциях российского общества. В созна-
нии подростков был сформирован сценарий, в котором жизненный 
успех воплощен в наличии собственного дела, бизнеса. Професси-
ональные сценарии бюджетника, работяги, «офисного планктона» 
рассматривались подростками как массовые, но свидетельствующие 
о жизненном неуспехе.

Трудовое самоопределение совершилось у семи процентов 
подростков, которые уже знают направление и содержание своей 
профессиональной деятельности. Прибавим к этой группе 3,9% 
подростков, которые уже начали профессиональную карьеру и по-
лучим достаточно многочисленную группу подростков, в структуру 
Я-концепции которых входит роль «Я-профессионал».

Работа – источник дохода для 7,9% подростков, которым не 
так важно содержание труда, сколько возможность получения воз-
награждения за работу. 

Для проверки тренда на цифровизацию профессиональной сферы 
подсчитано количество подростков, которые видят свою будущую 
профессию в цифровой сфере – это программисты, IT-специалисты, 
блогеры и т.д. Среди подростков таких оказалось немного, около 
трех процентов.

Заключение
1. Развитие общества складывается под влиянием менталитета, 

массового мировоззрения, определяющего направления устремле-
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ний людей и способы социальных действий.
2. Важным аспектом менталитета является совокупность отно-

шений к труду, его смыслу, ценности, содержанию, которое может 
быть названо трудовым менталитетом.

3. Трудовой менталитет складывается под влиянием таких соци-
альных детерминант, как: глобальные, этнические, национальные, 
региональные, поколенческие аттитьюды, установки, отношения к 
труду и профессиональной деятельности.

4. Особенностями трудового менталитета современных подрост-
ков являются:

a. Ценностная установка на самоактуализацию в форме раз-
вития личности, индивидуализации, акцентировании лич-
ностных переживаний, эмоций

b. Укорененность как намерение сохранять место жительства 
и трудиться в качестве гражданина своей страны.

c. Отношение к труду и его роли в жизни по двум типам: от-
сутствия субъективного переживания необходимости тру-
да и понимания труда как неотъемлемой части жизни.

d. Иерархия мотивов труда: занятость, самореализация, ка-
рьера, предпринимательство, заработок.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ УЧИТЕЛЯМИ И УЧЕНИКАМИ В КНР

А.А. Пискун

Данная статья посвящена изучению психологии взаимоотно-
шений между учителями и обучающимися Китая, поскольку на 
сегодняшний день недостаточно хорошо исследованы характерные 
черты коммуникации между китайскими учителями и обучающи-
мися. Цель исследования состояла в рассмотрении своеобразия 
психологических взаимоотношений «учитель – ученик» в общеобра-
зовательных школах КНР. Под задачами исследования понималось 
проанализировать влияния китайской философии в становлении 
образовательных отношений в Китае, рассмотреть место учите-
ля и ученика в образовательном процессе Китая, описать уровень 
коммуникации между учителями и обучающимися КНР. Основным 
методом исследования послужил метаанализ исторических, фило-
софских и психолого-педагогических трудов.

Результаты исследования. Анализ китайских философских те-
чений и официальных документов КНР о роли учителя и учеников 
показал социальную значимость роли учителя как наставника, лиде-
ра и старшего брата ученика, за счет чего мы можем наблюдать 
высокий уровень уважения среди обучающихся, что может сопро-
вождаться и некоторой степенью боязливости перед преподавате-
лем. Рассмотрение психолого-педагогических работ иностранных 
специалистов только подтвердило данные предположения, посколь-
ку физическая дистанция между учителем и учениками, а также 
устройство классного кабинета выстраивают определенную дис-
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танцию между субъектами образовательной деятельности. В то 
же время современные китайские педагоги стремятся к снижению 
уровня напряжения в классе, выстраивая учебную и воспитатель-
ную деятельность с учетом индивидуальных особенностей обуча-
ющихся, проявляя к ним высокий уровень внимания и сочувствия. 

Ключевые слова: психология взаимоотношений; субъекты об-
разования; китайские учителя; китайские ученики; китайское об-
разовательное пространство
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CHARACTERISTICS OF THE RELATIONSHIP 
PSYCHOLOGY BETWEEN TEACHERS AND STUDENTS   

IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

A.A. Piskun

The following article is devoted to the exploration of the relationship 
between teachers and students of China, whereas the typical traits of 
communication between Chinese teachers and students are not sufficient-
ly explored to date. The aim of the research consists in consideration 
of the “teacher – student” relationships originality in comprehensive 
schools of the PRC. The tasks of the study are to analyze the influence 
of the Chinese philosophy in formation of the educational relations in 
China, to consider the place of a teacher and a student in the Chinese 
educational process, and to describe the level of communication between 
teachers and students of the PRC. The meta-analysis of the histori-
cal, philosophical, and psychological-pedagogical scientific works was 
served as the main method of the research.
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Results of the study. The analysis of the fundamental Chinese phil-
osophical traditions and the official documents of PRC about the roles 
of the teacher and the students showed the social importance of the 
teacher`s role as a mentor, a leader, and an elder brother of the stu-
dent, due to which we can observe the high level of respect among the 
students, what can also be followed by some degree of the fearfulness 
to teacher. The consideration of psychological-pedagogical scientific 
works of the foreign specialists had approved the following statements 
because the physical distance between a teacher and his students, and 
the structure of a classroom can create the certain differences between 
the subjects of education activity. Meanwhile modern Chinese educa-
tors endeavour to reduce the level of students` tension, building the 
academic and educational activities, which are based on the individual 
characteristics of students, and showing them the high level of atten-
tion and empathy.

Keywords: relationship psychology; education subjects; Chinese 
teachers; Chinese students; Chinese educational space
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Введение
Изучение Китая как страны, которая является не только эконо-

мическим, но и образовательным лидером мира, на сегодняшний 
день не кажется чем-то удивительным. Согласно официальным дан-
ным Международной программы по оценке образовательных дости-
жений учащихся (PISA) за 2022 г., китайские учащиеся из Макао, 
Тайваня и Гонконга занимают высокие места с общим счетом 535, 
533 и 520 очков соответственно [9]. Более того, согласно рейтингу 
журнала «Times Higher Education», несколько вузов КНР входят в 
рейтинг лучших высших учебных учреждений мира: Университет 
Цинхуа (清华大学), Пекинский университет (北京大学), Чжэцзян-
ский университет (浙江大学) и т.д. [12].
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На сегодняшний день изучение особенностей образовательного 
процесса в Китае имеет высокую актуальность среди педагогов и 
психологов со всего мира. Главными темами исследований, посвя-
щенных данной сфере, в основном выступают изучение особенно-
стей структуры образовательного процесса КНР, анализ требований 
к преподавателям и образовательным программам, апробация китай-
ских технологий обучения в российских школах и т.д. В то же время 
наблюдается крайне мало исследований, посвященных особенностям 
взаимодействия основных субъектов китайского образования: учите-
лей и учеников, поскольку за счет рассмотрения своеобразия постро-
ения коммуникации между педагогом и его обучающимися можно 
понять, каким образом строится образовательный процесс в Китае. 

Целью данного исследования является рассмотрение особенно-
стей психологических взаимоотношений «учитель – ученик» в ки-
тайских общеобразовательных школах.

Из цели исследования перед нами стоят следующие задачи:
•	 Проанализировать влияние китайской философии на ста-

новление взаимоотношений между китайскими учителями и 
школьниками;

•	 Отметить место учителя и ученика в образовательном про-
цессе КНР согласно нормативным актам;

•	 Выделить, на каком уровне общения происходит коммуника-
ция между обучающимися и учителями;

В ходе проведения исследования мы обращались к научным ра-
ботам В.В. Киселева, М.Ф. Кузневовой и А.В. Лепешева о влиянии 
китайской философии на развитие китайской общественной мысли 
и образования; Л.В. Попова и С.А. Просекова о социально-историче-
ских особенностях построения образовательного и воспитательного 
процесса КНР; Ян Жэньина, Вань Сымина, Линь Шувэй, Джорджа 
Бэра и Хуана Сишаня о взаимодействии «учитель – ученик» в шко-
лах и университетах Китая.

Используемые методы 
Основным методом, используемым в исследовании, служит мета-

анализ научных источников, авторы которых изучали данную тему 
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только согласно конкретной области знания: исторической, фило-
софской, психологической или педагогической. Также в ходе про-
ведения исследования был использован метод анализа содержания 
педагогических документов КНР, а конкретно Закон «Об обязатель-
ном образовании» (中华人民共和国义务教育法) [2]. 

Таким образом, совокупность психолого-педагогических, истори-
ческих и социокультурных особенностей образовательного процес-
са КНР позволит нам дать объективное описание психологических 
взаимоотношений пары «учитель – ученик» и найти причины дан-
ного явления.

Ход исследования
Процесс становления образовательного процесса в Китая напря-

мую относится к развитию философской мысли. Постулаты Кон-
фуция, Лао-Цзы и Мо-Цзы оказали прямое влияние на становление 
китайского менталитета и китайского образования. Так, мы можем 
выделить некоторые «благодетели» образования, которые сложи-
лись в эпоху «сражающихся царств» (战国时代): упорство, усердие, 
стойкость, скромность, концентрация и уважение к учителю [6, с. 
74]. Обучение стало наивысшей ценностью в китайском обществе, 
благодаря которому человек мог повысить свой социальный статус 
[15, 页. 49]. Более того, получение знания, по мнению китайских 
философов того времени, было направлено на развитие общества и 
государства. Таким образом образование тесно связывалось с кол-
лективизмом китайского общества [6, с. 32; 8, р. 275].

Исходя из этого, образование в Поднебесной стало социальным 
лифтом уже в древнюю эпоху, особенно после введения системы 
государственных экзаменов на должность чиновников. Каждое ки-
тайское философское течение ставило поиск нового знания как ос-
новную концепцию своей идеологии [1; 4]:

•	 Конфуцианская концепция благородного мужа «Цзюнь-Цзы» 
(君子) обязывала достойного члена китайского общества 
быть образованным и знать основные трактаты китайского 
общества;
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•	 Даосская концепция пути «дао» (道) обязывала человека отречь-
ся от материального в поисках истинного, духовного знания;

•	 Моисская концепция «выдвижения умелых» основывала управ-
ление новым государством с точки зрения меритократии: чи-
новниками должны были становиться самые умелые люди.

Поскольку вышеперечисленные три философских течения Ки-
тая были основополагающими в китайском обществе вплоть до 
настоящего времени, данное отношение к образованию закрепи-
ло ведущую роль «знания» в социуме. Агитация о том, как важно 
быть образованным, принуждает китайцев уже с малых лет отно-
ситься с большой долей уважения к тем, кто это знание может пре-
доставить, т.е. педагогам. Так, в основном труде конфуцианской 
этики «Суждения и беседы» (论语) Конфуций зовется «учителем», 
что только подтверждает высокую социальную значимость данной 
профессии для китайского общества. Из этого мы уже можем пред-
положить, что китайские школьники будут относиться к педагогу 
с явным почтением.

Анализируя роль учителя и ученика в современные дни, необхо-
димо понять, какие люди подразумеваются под данными понятиями. 
Согласно главе I ст. 3 «Закона Китайской Республики о преподава-
телях», под термином «преподаватель» понимается «специалист, 
осуществляющий педагогическую деятельность на профессиональ-
ной основе, имеющий своей миссией обучение людей, … повыше-
ние общего культурного уровня нации» [2, с. 23]. Мы видим, что 
на учителя возложена задача не только обучить, но и оказать бла-
гоприятное влияние на то, какой будет китайская нация. Это ведет 
к тому, что статус педагога в глазах государства очень высок, что 
только укрепляет значимость учителя среди китайского населения. 
Это также подтверждается в главе IV ст. 28 «Закона КНР об обяза-
тельном образовании»: «все общество должно уважать преподава-
телей» [2, с. 39].

Статус ученика в КНР не сильно отличается от статуса ученика в 
других странах – это любой гражданин страны, который на момент 
времени получает какое-либо образование. Больший интерес пред-
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ставляет статус взаимоотношений «учитель – ученик» с правовой 
точки зрения (глава IV ст. 29): учитель не имеет права оказывать 
какое-либо дискриминационное воздействие на обучающихся, ува-
жать личность каждого и служить примером [Там же]. Это дает нам 
понять, что хотя статус учителя в китайском обществе и высок, в то 
же время педагог обязан быть примером для подражания, предста-
вителем наилучших человеческих качеств. Стоит учитывать и долю 
ответственности учителя как представителя образования в КНР. 

В совокупности соотношение философских трактатов с офици-
альной политикой КНР строит перед нами следующую картину: 
психологическое взаимодействие учителя и ученика подвержено 
влиянию общества на фигуру «преподавателя» как на человека не 
только мудрого, но и достойного самого общества [3, с. 201], но пра-
вовые рамки не позволяют учителю переходить к дискриминации, 
пользуясь своим авторитетом. Тем не менее, на данный момент это 
только предположение, выходящее из исторических и культурных 
норм. Для полной проверки данного тезиса необходимо изучить 
исследования, которые могут доказать или опровергнуть обозна-
ченную нами идею.

При изучении отношений субъектов образовательного простран-
ства «ученик-учитель» с точки зрения китайских реалий исследо-
ватели рассматривали особенности построения образовательного 
процесса на основании следующих пунктов:

•	 Как физическая дистанция между учителем и учениками вли-
яет на обучение?

•	 Какие чувства и эмоции испытывают школьники и учителя и 
в чем их причина?

•	 Как коммунистическая идеология повлияла на становление 
взаимоотношений данных субъектов образования?

Самое простое, что можно измерить, не прибегая к построению 
математических моделей категории взаимоотношений «ученик-учи-
тель», – это физическая дистанция между субъектами образования. 
Ян Жэньин в работе «Пространственная коммуникация между ки-
тайскими учителями и учащимися в высококонтекстном классе» 
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указывает, что за учителем закреплено «120-180 сантиметров» тер-
ритории, которая считается для китайских школьников неприкасае-
мой [10, р. 107]. Если учитель и предложит ребенку подойти к доске, 
такой учащийся сразу чувствует себя «зажатым в рамках» своего 
статуса по отношению к преподавателю. Это ощущение сразу про-
падает, как только ученик возвращается на свое место. 

Более того, система посадки китайских школьников за партами в 
учебных аудиториях идентична российской системе, где учитель мо-
жет наблюдать за всеми учениками, а каждый ученик может держать 
учителя в поле зрения. Таким образом, подчеркивается не только об-
разовательная, но и культурная важность роли учителя в китайской 
школе: находясь перед всем классом на территории, которая среди 
школьников считается обособленной от учеников, учитель имеет 
в образовательном процессе не только роль наставника и воспита-
теля, но и лидера, которого необходимо беспрекословно слушать.

С другой стороны, данный подход оказывает спорное влияние на 
развитие «критического мышления» у обучающихся китайских об-
разовательных учреждений как одной из важнейших компетенций 
современного человека. Так, в работе Ши Мэна и Лю Лэя «我国现

代职业教育体系研究：回顾与展望» («Исследование современной 
системы профессионального образования моей страны: обзор и пер-
спективы») сказано, что система передачи профессиональных навы-
ков и умений в Китае, на данный момент, только начинает активно 
развиваться, поэтому имеют место быть ситуации, когда препода-
ватели могут давать неточную или ошибочную информацию сво-
им студентам [15]. Из-за беспрекословного подчинения авторитету 
преподавателя обучающиеся могут извлечь из уроков с подобными 
преподавателями знания, которые не соответствуют действитель-
ности, что в дальнейшем вызывает проблемы в обучении или про-
фессиональной деятельности. 

Исследования взаимодействия китайских учителей и учащихся 
с точки зрения психологии общения, в свою очередь, вынесли на 
передний план вопрос о том, какие конкретные чувства и эмоции 
испытывают данные субъекты образовательных отношений. В ис-



— 325 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 1 • http://rjep.ru

следовании «Отношения между учителем-учениками и подрост-
ковый эмоциональный интеллект: цепная модель посредничества, 
основанная на открытости и эмпатии» обозначается, что китайские 
учителя прекрасно осведомлены о том, насколько их культурная и 
идеологическая роль влияет на то, как к ним относятся их ученики, 
однако они не стараются использовать ее для достижения личных 
целей [11]. Напротив, преподаватели китайских школ стараются 
строить доверительные отношения, основанные на сопереживании, 
эмоциональности и открытости. При условии, что социокультурные 
рамки держат китайских школьников в почтении перед учителями, 
сами работники образования стараются использовать данный меха-
низм для поддержания рабочей атмосферы в классе, однако не видят 
ничего плохого в том, чтобы самостоятельно выходить из рамок в 
«120-180 сантиметров» ближе к ученикам [6; 10; 11]. 

В то же самое время школьники Китая оказываются в интерес-
ной ситуации, когда, с одной стороны, они обязаны, согласно куль-
турным традициям, видеть в учителе руководителя и лидера, а с 
другой стороны, ученики в ходе обучения видят в своих препода-
вателях наставников, которые готовы их поддержать и выслушать 
[7; 14]. На самом деле, в китайском обществе данные, казалось бы, 
противоположные взгляды на портрет преподавателя дополняют друг 
друга. Культурный код «учитель» держит школьников в почтении 
перед сотрудником, но в то же самое время более демократическая 
модель ведения уроков самим учителем позволяет школьникам об-
учаться не за счет страха перед авторитетом, а за счет внешней или 
внутренней мотивации к обучению. Таким образом, в ходе прове-
дения исследований о чувствах и эмоциях школьников психоло-
ги приходили к выводам, что дети испытывали на уроках высокий 
уровень сосредоточенности и вовлеченности в образовательный 
процесс, проявляли образовательный интерес, охотно шли на диа-
лог с учителем [11; 13]. Что самое интересное, это относилось ко 
всем преподавателям независимо от предмета, который они ведут, 
а также независимо от того, какой национальной принадлежности 
являлся учитель [14].
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Из следующего можно сделать вывод, что китайские педагоги 
стремятся к достижению в основном делового уровня общения. 
Поскольку коллективизация китайского общества из-за влияния 
конфуцианской морали и коммунистических идей в КНР ставит 
первоочередную задачу воспитания ребенка как части элемента ки-
тайского социума, то китайские учителя в первую очередь видят в 
классах коллектив, отдаляясь от индивидуальных ценностей каж-
дого учащегося. Однако, согласно исследованиям Чжэн Вэйчжэня, 
современные китайские педагоги стараются всячески отходить от 
подобной воспитательной концепции в пользу понимания важно-
сти индивидуальности каждого ребенка [Там же]. 

Заключение
Таким образом, в настоящее время в китайском обществе учитель 

имеет огромное культурное и социальное значение. Авторитет пре-
подавателя укреплялся в КНР еще с времен становления китайской 
морали и этики, когда основные философские течения Китая ставили 
роль наставника как ведущую. Более того, государственная политика 
КНР только возвысила значение учителей в глазах общества, что под-
тверждается содержанием официальных документов и особенностями 
построения образовательного пространства в школах Китая. Подобная 
образовательная политика, согласно исследованиям многих зарубежных 
педагогов и психологов, нацеливает обучающихся чувствовать глубо-
кое уважение к любому преподавателю, однако, с другой стороны, спо-
собствует конформизму среди обучающихся, что оказывает негативное 
влияние на развитие критического мышления самих обучающихся.

В то же время многие китайские педагоги стремятся ослабить 
свою «слишком значимую» роль в глазах обучающихся, делая упор 
на индивидуальности каждого китайского ребенка. Китайские учи-
теля стараются быть не только «знатоками своего дела», но и лиде-
рами и наставниками, способствуя развитию китайских детей как 
людей достойных своего государства. Таким образом, педагогики 
школ КНР и выполняют государственный заказ на воспитание ки-
тайских детей как членов огромного коллектива и способствуют 
духовному и личностному развитию каждого школьника. 
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