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успешность формирования профессиональных и мета-компетенций 
студентов.

Методология исследования опирается на технологический уро
вень методологии педагогического исследования, в рамках которого 
рассматриваются педагогические условия реализации технологии 
проектной деятельности при подготовке студентов - бакалавров 
социальной работы и опытно-поисковую работу.

Результаты. Выявлены педагогические условия возможности 
формирования компетенций, определенных ФГОС бакалавра социаль
ной работы на высоком и среднем уровне сформированности через 
виды грамотности, составляющие социальное образование. Пред
ставлены критерии оценки продукта, позволяющие сделать выводы 
о формировании у участников проекта, заявленных компетенций.

Представлены результаты опытно-поисковой работы, позво
ляющие отследить узнавание, понимание студентами основных 
теоретических единиц курса. Обосновано использование проектной 
деятельности, как педагогической технологии для планомерного 
формирования профессиональных и метапредметных компетен
ций, закрепления теоретического материала и отработки про
фессиональных умений, расширения познавательных возможностей 
студентов, предоставления возможностей с целью реализации их 
творческих способностей и т.д.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут применяться в подготовке бакалавров социальной сферы, для 
творческого саморазвития и воплощения идеи непрерывного обра
зования, для профессионального самосовершенствования в решении 
практических задач специалистов социальной сферы.

Ключевые слова: социальное образование; образовательный про
ект; проектный подход; бакалавр социальной работы; грамотность

Для цитирования. Основина Т.Ю., Тарасова Н.А. Реализация 
образовательного проекта как технологии социального образо
вания при подготовке бакалавров социальной работы // Russian 
Journal of Education and Psychology. 2024. Т. 15, № 3. С. 7-31. DOI: 
10.12731/2658-4034-2024-15-3-516 
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Original article | Methodology and Technology of Vocational Education

IMPLEMENTATION OF AN EDUCATIONAL PROJECT               

AS A SOCIAL EDUCATION TECHNOLOGY FOR TRAINING 

BACHELORS IN THE FIELD OF SOCIAL WORK

T.Y. Osnovina, N.A. Tarasova

Background. The problem is becoming urgent in the demand for 
the implementation of educational projects that allows increasing the 
competence of bachelors in the field of social work as a technology that 
will eliminate the dissonance with an insufficient number of presented 
model range of the final product. 

Purpose. The purpose of the article is to present the implementation 
of the educational project model as a technology of pedagogical activity 
improving the competences of university students which includes the pos
sibility of transforming the final product according to the chosen type of 
literacy in the context of social education. The subject of the analysis is the 
design of educational projects. The authors aim to present the experience 
of implementing an educational project model that proves the success of 
developing professional skills and meta competencies of students. 

Research methodology is based on the experimental search work 
and the technological level of pedagogical research methodology that 
consider the pedagogical conditions for implementing the technology of 
project activities for training bachelor students in the field of social work.

Results. This study has identified the pedagogical conditions that 
ensure the possibility of developing high and average level competences 
defined by the Federal State Educational Standard for Bachelors in the 
field of Social Work through the types of literacy that make up social 
education. The authors present product evaluation criteria that make it 
possible to draw conclusions on the formation of declared competencies 
among the participants.

The results of the experimental search work are presented, which al
lows to track students’ recognition and understanding of the main theoret
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ical units of the course. The authors justify the use of project activities as 
a pedagogical technology for improving systematically the professional 
and meta competences, for consolidating theoretical knowledge and 
developing skills, for expanding the cognitive capabilities of students 
and providing opportunities for fulfillment of their creative abilities, etc.

Practical implications. The results of the study can be applied for 
training bachelors in social sciences, for implementing the idea of life
long education, for providing conditions of creative self-development and 
professional self-improvement in solving practical problems of specialists 
in the field of social work.
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Введение
Социальное образование связано с познанием первосмыслов че-

ловеческой жизни и связанных с ней фундаментальных проблем. 
Первосмыслы служат источниками образования человека на про-
тяжении всей его жизни. Познающий и образовывающийся чело-
век всегда будет возвращаться к главным понятиям, к проблемам, 
называемым вечными [18, с. 157].

Социальное образование, являясь социально-культурным фено-
меном, становится базой социального мышления и действия. Со-
циальное образование в контексте нашей статьи подразумевает не 
только образование в области подготовки специалистов социальной 
работы, но и образование, в процессе которого происходит освое-
ние социальной культуры, более того оно включает в себя процесс 
социализации личности, успешную адаптацию в обществе. Исходя 
из этого, социальное образование транслирует основные правила 
жизнедеятельности человека в обществе, способствует овладению 
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культурой социальных чувств и культурой социальной организации 
[10, с. 211]. Сам процесс социального образования благодаря проект-
ному подходу приобретает не только творческо-исследовательский 
характер, но и прикладной. Так как в ходе подготовки бакалавров 
социальной работы у них формируются прикладные знания, навыки 
и создаются условия для пополнения знаний, для самовыражения 
и творчества. Этому способствует система практических занятий, 
предлагающая креативные задания, основанные на интерактивных 
технологиях. Подбор заданий и распределение ролей при работе в ко-
манде позволяет учитывать индивидуальные особенности студентов 
и созидательную специфику социальной работы. Так обеспечивается 
возможность сочетать развитие познавательных способностей сту-
дентов с приобретением профессиональных навыков в социальной 
сфере при обучении в вузе. Опыт реализации проектного подхода 
является сегодня актуальным, поскольку проектная деятельность 
становится ведущей в процессе формирования профессиональных 
и мета-компетенций через социальное проектирование. Вопросам 
применения проектного подхода при подготовке бакалавров соци-
альной работы посвящен ряд научных статей. Так, в статье С.В. 
Агулиной [1] рассматривается проблема технологизации практико-
ориентированных форм и их реализация в процессе прохождения 
практики студентами социальной работы.

 Статья Л. Ш. Гамидова, Х. М. Мартазанова, Р. Р. Алиевой [5] рас-
сматривает проектную деятельность как средство работы со студентами 
и возможность создание творческого продукта. Авторы сосредоточи-
ли свое внимание на методике организации проектной деятельности.

Пример социального проекта «Социально-экологическая реа-
билитация населения в условиях экологического неблагополучия» 
(Свердловская область) представлен в статье Г.И. Окань [9], который 
был реализован рядом организаций Свердловской области с непо-
средственным участием кафедры управления и социальной рабо-
ты Нижнетагильской социально-педагогической академией (ныне 
НТГСПИ филиал РГППУ). Студенты в данном проекте отрабаты-
вали технологии взаимодействия с клиентами социальной работы.
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Л. В. Вандышева [2] представила анализ и результаты лонгитюд-
ного исследования 2010-2019 годов, при преподавании дисциплины 
«Основы проектирования и прогнозирования» в обозначенный пе-
риод в Самарском национальном исследовательском университете 
имени академика С. П. Королева. Автор сделала вывод о необхо-
димости внедрения социальных инноваций и активном исполь-
зовании проектного метода в процессе подготовки специалистов 
социальной работы. 

Е.В. Мартынова в своей диссертации рассматривает условия 
формирования социально-проектных компетенций в подготовке ба-
калавров социальной сферы [8], Ю.М. Ибрагимов посвятил своей 
диссертационное исследование условиям формирования педагоги-
ческой культуры будущих бакалавров социальной работы [7] и т.д. 

Таким образом, многие авторы продолжают изучение возмож-
ности применения проектного метода в образовательном процессе. 
Также можно отметить интерес к проектной технологии не спада-
ющий на протяжении многих лет, его востребованность в процессе 
подготовки бакалавров социальной работы. Стратегической целью 
современного социального образования является формирование у 
каждого бакалавра социальной работы целостной системы универ-
сальных социальных знаний, умений самостоятельной деятельности 
в профессиональной зоне, гражданской ответственности и правово-
го самосознания, духовности и культуры, способности к успешной 
социализации. Эта цель закреплена в ФГОС. 

В связи с этим, актуализируется проблема выбора формы педа-
гогической деятельности, обеспечивающей приобретение практиче-
ских навыков социализации, самоидентификации, самореализации, 
творческого развития и саморазвития личности студента. Что явля-
ется показателем компетентности в рамках социального образова-
ния в контексте социокультурных вызовов общества.

Ценностно-целевые установки высшего образования требуют 
такую технологию обучения, при которой процесс и результаты об-
учения реализовывались в конкретном продукте. В контексте этого 
формирование способностей и компетенций обучающегося будет 
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рациональнее через проектную деятельность, которая акцентиру-
ет направляюще-сопровождающую позицию педагога и повышает 
значимость самообразования студентов.

Однако, как проблему можно отметить существующий диссонанс 
между востребованностью проектной технологии для повышения 
результативности подготовки бакалавров социальной работы в об-
ласти социального образования в виде образовательного проекта и 
недостаточной разработанностью модельного ряда конечного про-
дукта. Потребность педагогов в реализации этой технологии не всег-
да подкреплена их опытом реализации образовательных проектов. 
Потенциал проектной деятельности в плане социального образова-
ния обучающихся зависит от выбранной модели проекта, поэтому, 
чем шире спектр видов готового продукта в арсенале педагога, тем 
вероятнее достижение поставленной цели подготовки бакалавров 
социальной работы.

Целью статьи является представление реализации модели обра-
зовательного проекта, как технологии педагогической деятельности 
по повышению компетентности студентов вуза, которая включает 
возможность трансформации готового продукта в зависимости от 
выбранного вида грамотности в контексте социального образования.

Исходя из этого в статье поставлены задачи:
- показать взаимосвязь компетенций бакалавра социальной ра-

боты и видов грамотности, включенных в социальное образование;
- представить критерии оценки продукта, позволяющие сделать 

выводы о формировании у участников проектов, заявленных ком-
петенций.

Методология исследования опирается на технологический уро-
вень методологии педагогического исследования, в рамках которого 
рассматриваются педагогические условия реализации технологии 
проектной деятельности при подготовке студентов - бакалавров со-
циальной работы и опытно-поисковую работу. В ходе опытно-поис-
ковой работы было проведено два среза: нулевой (входной контроль) 
и итоговый. Срезы проводились с применением разработанных те-
стов и анкет, которые позволяют отследить узнавание, понимание 



— 14 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Том 15, № 3 • http://rjep.ru

студентами основных теоретических единиц курса: понятий, тер-
минов, определений по обозначенным видам грамотности.

Дополнительный концепт данного исследования основан на ре-
ализации проектного метода, как метода организации учебной де-
ятельности, который позволяет организовать исследовательскую, 
аналитическую и прикладную деятельность студентов, используя 
индивидуальную, парную или групповую работу, выполняемую са-
мостоятельно или под коучингом преподавателя. Данная технология 
представлена в работах Н.В. Быстрова, Е. В. Иванова, Л. И. Лебе-
дева, Л.А. Оганнисян, Е.А. Уракова и др. [16, с. 277].

Помимо этого, изучены различные подходы к понятию «соци-
альное образование». На данный момент нет единого мнения по 
поводу понимания сущности социального образования, поэтому 
существуют разные подходы к трактовке этого явления. 

Социальное образование рассматривается как профессиональ-
ная деятельность в рамках социальной сферы (В. И. Жуков, Г. Н. 
Штинова, В. А. Сластенин, Л. В. Мардахаев, П. Д. Павленок, В. 
М. Сафронова, В. А. Никитин и др.). Социальное образование рас-
сматривается и как социокультурный уровень развития личности, 
позволяющей ей беспроблемно ориентироваться в общественной 
жизнедеятельности и позволяющий воспроизводить культуру об-
щества (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Е. Д. Максимов, Л. Г. 
Гуслякова, Б. Д. Беспарточный, Т. Ю. Федорова и др.). Социальное 
образование рассматривается как явление, вбирающее в себя пе-
дагогические и воспитательные технологии, позволяющие успеш-
но социализироваться личности (Н. И. Бабкин, Е. Н. Медынский, 
П. П. Блонский, В. Г. Бочарова, Б. С. Гершунский и др.) [14, с. 82]. 

Исходя из разнообразия подходов в контексте нашей темы бу-
дем рассматривать социальное образование как социокультурный 
феномен, позволяющий формировать профессиональные и мета-
компетенции, т.е. «как процесс или как результат обучения (подго-
товки) человека для последующей самореализации в обществе, в 
социальной среде его жизнедеятельности» [14, с. 82] и подготовке 
специалистов в области социальной работы и социальной сферы.
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Результаты и обсуждение
Концепт социальное образование в области социальной работы 

и компонентов социальной сферы, позволяет реализовать на про-
фессиональной основе функции обучения, воспитания и просве-
щения людей, а также часть непрерывного образования молодежи 
и взрослых, включающего формальное, неформальное и професси-
ональное образование.

На современном этапе формирования социального образования, 
человек может трансформировать свое окружение, задействуя ком-
поненты социального образования, связанные с разными видами 
грамотности. Такими, например, как экологическая, правовая, этно-
графическая, функциональная, IT-грамотность, гражданско-патриоти-
ческая и другие виды. Процесс обучения в вузе направлен на результат 
приобретения студентом новых профессиональных компетентностей 
и опыта. Проектная технология в значительной степени ориентиро-
вана на самостоятельную деятельность студентов под руководством 
педагога или специалиста-тьютора, то есть результирующим предпо-
лагается готовый продукт, констатирующий определенный уровень 
профессиональных и метакомпетентностей и личный опыт студента. 

Интерактивное обучение в образовательном проекте основыва-
ется на развивающих методиках обучения и реализуется через сле-
дующие формы организации деятельности, а именно: 

- мастер-классы, практикумы; 
- участие в конкурсах и конференциях; 
- просветительскую, игровую, выставочную и экскурсионную 

деятельность;
- разработку личных мини-проектов. 
Это позволяет расширить перспективы взаимного сотрудничества 

студентов, а также вуза и учреждений социальной сферы в рамках 
практической подготовки студентов.

Образовательное проектирование имеет большой обучающий 
потенциал, поскольку дает возможность студентам в процессе об-
учения действовать как реальных профессиональных условиях, в 
которых находится специалист социальной работы, обладающий 
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такими видами грамотности, как экономическая, правовая, психо-
логическая, педагогическая, коммуникативная и т.д.

Исследование образовательного проекта как педагогической тех-
нологии выявило ряд условий для его эффективной реализации в 
рамках социального образования: 

- уровень подготовки образовательного пространства; 
- комплекс социально значимых видов грамотности в контексте 

культурных, образовательных, просветительских и правовых аспектов; 
- вариативность деятельности, соответствующей интересам и 

уровню подготовки, и способностям студентов; 
- доступность участия студента в практических действиях; 
- командная работа на нескольких этапах проекта для форми-

рования социальной компетентности, коммуникативных навыков; 
- возможность личной ответственности за свои решения [11, с. 6].
При выполнении этих условий образовательный проект обеспечит 

реализацию интегративных связей между отдельными предметами 
полифункциональной подготовки бакалавров социальной работы. 

Полифункциональность деятельности заключается в выполнении 
объектом нескольких функций, широко используется для решения 
практических задач в большинстве областей человеческой деятель-
ности. Следовательно, профессиональная деятельность специалиста 
по социальной работе является социальной, по сути, и полифунк-
циональной по содержанию.

Цели образовательного проекта могут быть различными, напри-
мер, обучение новым навыкам, развитие творческого мышления. 
Представленный далее образовательный проект имеет четко очер-
ченную цель, направленную на информирование по различным 
видам грамотности, как основу социального образования, через 
прикладные формы обучения. Это могут быть мастер-классы, тре-
нинги, дискуссия, практические занятия, мини-проектные работы 
и другие активные методы. Они могут быть взаимозаменяемы, по-
скольку у проекта запланирована вариативность.

Примером является образовательный проект «Педагогический 
трансфер «Социальное образование»», целью которого являлось ос-
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воение социального образования через изучение и популяризацию 
разных видов грамотности. 

Мероприятия проходили в течение 2022-2023 учебного года в 
филиале РГППУ в г. Нижнем Тагиле. 

Целевая аудитория – студенты 3-4 курса направления подготовки 
«Социальная работа», профиля «Управление и предпринимательство 
в социальной сфере», 2 курса психолого-педагогическое образова-
ние «Психологическое консультирование и медиация».

Цикл мероприятий был направлен на формирование грамотности 
в различных ее проявлениях: профессиональная, этнографическая, 
патриотическая, психологическая, коммуникативная, просветитель-
ская, образовательная, предпринимательская и другие. В целом 
было проведено 30 мероприятий: мастер-классы, выставки, созда-
ние конкретного творческого продукта, тематических часов, арт-
терапевтических тренингов и т.д. В рамках статьи не представляется 
возможным представить все мероприятия по проекту «Педагоги-
ческий трансфер Социальное образование», поэтому остановимся 
только на отдельных позволяющих продемонстрировать формиро-
вание компетенций через определенный вид грамотности. 

Направление психологическая грамотность: арт-терапевтический 
тренинг «Ассоциация в самовосприятии», арт-терапевтический 
тренинг «Абстракция как путь познания», мастер класс по гра-
фическому рисунку. Выставка «Ассоциация в самовосприятии» 
и мастер класс по каллиграфии в рамках площадки 1. коннект 
«Трансфер педагогической грамотности». Трек 2. Ар-тренинг 
«Со-творчество» в рамках IX молодежного форума «Молодежь. 
Инициатива. Развитие», прошедшего 13–14 апреля 2023 года, где 
были представлены работы студентов по абстрактному и графи-
ческому рисунку, целью которых было отразить эмоцию человека. 
Дополнительно были представлены произведения японской живо-
писи и каллиграфии, предоставленные Нижнетагильской местной 
общественной организацией «Центр общественных инициатив», в 
состав которой входит общественная организация культурно-про-
светительский центр «Радуга» [4].
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Цель мероприятия: формирование психологической грамотности, пси-
хологическая практика, с отработкой профессиональных компетенций.

Мероприятие проходило в несколько этапов:
1. Студенты выбрали методики тестирования эмоционального 

состояния человека. Провели по ним входящее тестирование. Ру-
ководители - авторы статьи провели мастер класс по абстрактному 
рисунку, в процессе которого были выполнены абстрактные работы, 
отражающие эмоциональное состояние. Далее итоговое тестирование 
изменения эмоций и групповое обсуждение. Свою эмоцию студен-
ты представили в рамках мастер-класса по графическому рисунку. 

2. Все рисунки оформили и представили на выставке работ сту-
дентов. Студенческие работы были дополнены произведениями 
японской живописи, предоставленными НТМОО Центром обще-
ственных инициатив (КПЦ «Радуга»).

3. Выставка также была продемонстрирована на молодежном 
форуме, она познакомила участников с особенностями представ-
ления эмоций человека, позволяя не только не стандартно посмо-
треть на психологические проявления, но и позволила приобщиться 
к культуре другой страны. Проведение мастер-класса по китайской 
каллиграфии, который провела студентка 3 курса направления под-
готовки социальная работа 14 апреля 2023 года для участников фо-
рума «Молодежь. Инициатива. Развитие», помогало формированию 
усидчивости и терпению, а также развитию эстетического вкуса, 
способствуя повышению образовательной грамотности.

Результаты мероприятий для студентов:
- Психологическая практика. 
- Ознакомление с приемами тестирования. 
- Отработка умения трансформации эмоционального состояния 

клиента. 
- Опыт для студентов по сбору и анализу социальной информации.
- Приобретение умений самоанализа и анализа ситуации.
- Приобретение навыков психологического взаимодействия. 
- Опыт организации совместного обсуждения тематической ин-

формации.
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- Формирование профессиональных и общекультурных компе-
тенций путем знакомства с культурой другой страны.

Направление образовательная (историческая), предпринима-
тельская грамотность: «Презентация творческого продукта - ко-
роткометражного фильма «Социально-историческая галерея 
предпринимателей Урала»».

Цель мероприятия исторический анализ культуры предприни-
мательства и меценатства на Урале конца XVIII - начала XX веков.

Научно-исследовательская работа осуществлялась в несколько этапов:
На первом этапе - знакомство студентов с историей предприни-

мательства и предпринимателями, инженерами, меценатами-про-
мышленниками Урала конца XVIII - начала XX веков. На этом этапе 
научно-исследовательская работа способствует активизации позна-
вательной деятельности студентов, повышению коммуникативных 
и профессиональных компетенций, а также закреплению инфор-
мации и самостоятельной работе с дополнительным материалом.

На втором этапе студентами был отснят короткометражный фильм 
«Социально-историческая галерея предпринимателей Урала конца 
XVIII - начала XX веков». 

На последнем этапе состоялась презентация творческого про-
дукта (фильма) и обсуждение значимости деятельности предпри-
нимателей Урала в обозначенный исторический период, в котором 
приняли участие студенты заочного обучения.

Результаты мероприятий для студентов:
-Закрепление полученных знаний в рамках дисциплин «Социаль-

ное образование», «Управление и предпринимательство в социаль-
ной сфере», «Прогнозирование, моделирование и проектирование 
в социальной сфере», «История социальной работы», поскольку 
многие знаменитые промышленники Урала являлись еще мецена-
тами и благотворителями.

-Поиск и умение работать с недостающей информацией. 
- Опыт для студентов по созданию фильма (озвучка, монтаж и т.д.).
-Приобретение умений публичных выступлений, презентация 

творческого продукта.
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-Приобретение коммуникативных компетенций.
-Опыт организации совместного обсуждения тематической ин-

формации [12].
В дополнение к предыдущему мероприятию студентами направ-

ления подготовки социальная работа под руководством авторов 
статьи был проведен тематический час: «Просвещение студентов 
в рамках образовательной грамотности «Формирование управлен-
ческой и предпринимательской компетентности студентов» для сту-
дентов СПО факультета спорта и безопасности жизнедеятельности, 
как компонент просветительской грамотности.

Цель мероприятия - расширить представление о социальном об-
разовании через изучение различных видов грамотности.

 Студенты представили просветительскую информацию по образо-
вательной, в том числе и правовой, управленческой и IT-грамотности, 
и как пример активизации познавательной деятельности, вопло-
щенной в конкретный продукт - вышеупомянутый короткометраж-
ный фильм. Мероприятие способствовало приобретению умений 
публичных выступлений, коммуникативных компетенций и опыту 
организации совместной работы с тематической информацией [13].

Направление предпринимательская грамотность: бизнес-проект 
«Социальное предпринимательство». Балт социальных проектов.

Цель мероприятия - предпринимательская практика, с отработ-
кой профессиональных компетенций, повышение предпринима-
тельской грамотности.

Студенты промониторили бизнес пространство на предмет име-
ющихся видов социального бизнеса, проработали социально-инно-
вационные бизнес-идеи, разработали проект и представили к защите 
свой бизнес-проект. В коллективном обсуждении были рассмотрены 
и обозначены сильные и слабые стороны проектов, бизнес риски и 
выбраны самые жизнеспособные бизнес идеи.

Результаты проведенного мероприятия для студентов:
- Бизнес практика. 
- Ознакомление с приемами бизнес-проектирования. 
- Проработка ораторских навыков.
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- Приобретение умений бизнес-анализа. 
- Опыт организации дискуссии и защиты своей идеи [15].
Направление гражданско-патриотическая грамотность: Панель-

ная дискуссия «Формирование патриотической грамотности «Ге-
рои моего города» (с интерактивной выставкой «Героям Отечества 
и труженикам тыла посвящается») на базе МАОУ СОШ № 85 г. 
Нижнего Тагила.

Цель мероприятия - проведение тематического мероприятия, по-
священного дню Героев Отечества формирование уважительного 
отношения к истории Отечества в рамках формирования граждан-
ско-патриотической грамотности.

На первом этапе студентами была создана галерея портретов лю-
дей, работавших на территории Горнозаводского округа и г. Ниж-
него Тагила в годы Великой Отечественной войны и обсуждены 
способы формирования гражданско-патриотической грамотности.

На втором этапе интерактивная выставка была представлена для 
обучающихся школы № 85, как часть мероприятия, посвященного 
Героям Отечества [6].

Результатами мероприятия для студентов стала актуализация 
познавательной деятельности, повышение коммуникативных и 
профессиональных компетенций, опыт организации совместного 
обсуждения тематической информации и взаимодействия с клиен-
тами, которыми в данном случае выступили подростки.

В рамках этого же направления было проведено воспитательное 
мероприятие «Учителя-участники ВОВ» [3]. Цель мероприятия - 
актуализация памятных событий Отечественной войны и форми-
рование уважительного отношения к профессии учителя-педагога.

Мероприятие состояло из двух этапов: подбор необходимого 
контента - студенты подобрали сведения о педагогах и наставниках 
Свердловской области и в частности г. Нижнего Тагила участниках 
ВОВ, создали и оформили видеоряд. Данный контент актуален для 
студентов, как возможность более детально изучить труд учителя 
в годы Отечественной войны 1941-1945 гг. Современные студенты 
должны знать об их вкладе в победу нашей страны. Представленный 
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видеоряд дает возможность получение дополнительной актуальной 
информации и помогает формировать гражданско-патриотическую 
и профессиональную грамотность [3]. 

Результаты проведенного мероприятия для студентов:
- Получение дополнительной научной информации.
- Формирование информационно-коммуникационных компетен-

ций при работе с контентом.
- Проигрывание ролевой позиции организатора.
- Получение опыта командной работы. 
- Повышение профессиональной компетенции, как будущего ба-

калавра в области психолого-педагогического и социального обра-
зования. Все мероприятия освящены на сайте вуза.

Основой для использования технологии проектной деятельности 
при подготовке студентов стали педагогические условия, которые 
определили особенность деятельности специалиста социальной 
работы, обобщенный педагогический опыт и результаты работы. 

Констатацией результативности выбранной технологии послу-
жили два вида контроля. Входной контроль был организован с при-
менением специально разработанных теста и анкеты, направленных 
на выявление исходного уровня компетентности студентов (вход-
ной контроль). Текущий контроль был спроектирован и реализован 
в двух направлениях: контроль знаний, умений, оценок в ходе ау-
диторных занятий и контроль самостоятельной работы студентов. 
Итоговый контроль осуществлялся в форме рейтинговой оценки, 
определявшей уровень подготовки к профессиональной деятель-
ности по компетенциям, определенным для дисциплины «Основы 
социального образования». 

В ходе опытно-поисковой работы было проведено два среза: ну-
левой (входной контроль) и итоговый. Результаты проведенного те-
стирования показали следующее: из 20 тестируемых студентов К > 
0,9 имеют 10 студентов, К > 0,8 – 4 студента, К > 0,7 – 3 студента, 
К < 0,7 – 3 студента. Принято считать, что материал усвоен, если К 
больше или равно 0,7 (В.П. Беспалько). Тестирование показало, что 
после изучения дисциплины «Основы социального образования» с 
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использованием педагогической технологии проектной деятельности, 
уровень и качество знаний соответствуют требуемым компетенци-
ям ФГОС у 100% студентов. Из них изменения на высоком уровне 
показали 80% студентов в сравнении с первоначальным уровнем 
50%, средний уровень увеличился с 35 до 75%, количество студен-
тов, имеющих показатели низкого уровня сократилось с 15 до 0%.

Выводы
Перечень компетенций, заявленных ФГОС бакалавра социаль-

ной работы в рамках дисциплины «Основы социального образова-
ния» это: УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ 
и синтез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач;

ОПК-2 способен описывать социальные явления и процессы на 
основе анализа и обобщения профессиональной информации, на-
учных теорий, концепций и актуальных подходов;

ПК-1 способен осваивать и использовать теоретические знания и 
практические умения и навыки в предметной области при решении 
профессиональных задач [17]. Данный набор компетенций полно-
стью охватывает следующие виды грамотности: профессиональная, 
этнографическая, патриотическая, психологическая, коммуника-
тивная, просветительская, образовательная, предпринимательская. 
Следовательно, образовательный проект, построенный на освоении 
заявленных видов социальной грамотности способен сформировать 
высокий и средний уровень компетентности. За счет подачи обуча-
ющей информации в виде социального спектра грамотностей у сту-
дента формируются четкие системные знания и представления по 
дисциплине. При проверке знаний ответы на вопросы оценочных 
средств полные, верные и развернутые. При этом студент трансли-
рует самостоятельное решение профессиональных задач, на кото-
рых построен образовательный проект.

Критерием оценки разработанного продукта служат сформиро-
ванные у участников образовательного проекта, заявленные в го-
сте компетенции. Дополнительное преимущество образовательного 
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проекта – это формирование мета-компетенций, выражающихся в 
умении грамотно, логично, аргументированно формировать соб-
ственные суждения и оценки; отличать факты от мнений, применять 
методы системного подхода для решения поставленных задач. Также 
это способность предлагать собственное видение профессиональ-
ной информации, научных теорий, концепций, но при этом эффек-
тивно работать в команде, транслируя коммуникативные навыки, 
необходимые в социальной работе. Все это важно для разработки 
и реализации образовательных проектов, поскольку является обо-
снованием для их использования как высоко результативной педа-
гогической технологии.

Кроме того, реализация конкретного проекта способствует: 
- Интеграции общекультурного и профессионального образования.
- Повышению уровня усвоения теоретического материала сту-

дентами и приобретение компетенций представления материала на 
заданную тему.

- Расширению возможности по сотрудничеству студентов раз-
ных курсов и специальностей.

- Компетенции по реализации профессиональных и социально 
значимых мероприятий.

- Расширению возможности по созданию творческого продукта 
и его и презентации.

- Планированию организации мероприятий, в рамках которых 
студенты выступят в качестве участников и организаторов просве-
тительских мероприятий, тьюторов. 

- Созданию положительного имиджа вуза, реализующего профес-
сиональную подготовку будущих специалистов на основе практи-
ко-ориентированных методов. Это предполагает взаимодействие с 
разными социальными партнерами: представителями музеев, соци-
альных и культурно-просветительских центров, школ и образователь-
ных учреждений, предпринимательских организаций, социальных 
учреждений. Данный проект показал свою эффективность и имеет 
продолжение, в 2023-2024 году реализуется образовательный про-
ект «Ресурсная экосистема образования», в рамках которого пред-
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ставлены, например, следующие мероприятия: «Профессиональный 
ресурс: эко-бизнес» позволяющее изучить возможности перспек-
тивного использования заброшенных урбанистических площадок 
промышленного города для создания эко-рекреаций. «Профессио-
нальный ресурс: бизнес идея», «Профессиональный ресурс: теле-
фон доверия» как возможность обращения за помощью в трудных 
жизненных ситуациях, «Профессиональный ресурс: профилактика 
стрессовых состояний» изучение возможности выставочной и изо-
терапевтической деятельности для психопрофилактики эмоциональ-
ного выгорания, «Профессиональный ресурс студентов как основа 
профориентации школьников» и другие.

Таким образом, социальное образование, имея более широкий 
контекст, позволяет формировать мета-предметные и профессио-
нальные компетенции, способствующие успешной социализации 
молодежи в обществе и успешной профессиональной адаптации в 
рамках выбранного профессионального поля. 

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

IN FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF STUDENTS                

OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES

I.A. Semyonkina, T.A. Pavlova,                                                                  
S.S. Mirontseva, D.V. Moiseev

Education refers to the spheres of human activity that are most sus
ceptible to digitalization. Within the framework of this article, the trends 
of digital transformation of foreign language training of university stu
dents of non-linguistic specialties are considered in the context of edu
cation 4.0, including digital space, digital technologies, and directions 
of the organization of educational activities. Longitudinal observations, 
pedagogical experiments, and analysis of educational data have been 
used in the research. The results suggest that the use of advanced digital 
learning technologies contributes to the activation of interaction between 
professors and students in an electronic educational environment, per
sonalization of the educational process, increased motivation for the 
independent cognitive activity of students, as well as the formation of a 
wide range of competencies during foreign language training. Digital 
technologies in a foreign language(s) training, which are implemented 
in the educational process of the university and constitute a scientific 
and methodological foundation in the development and use of all types 
of digital educational resources, are identified. The expediency of their 
introduction to foreign language teaching is substantiated. One of the 
most effective directions of digital transformation is the introduction of 
virtual reality technologies. The analysis of the current use of VR technol
ogies in the electronic educational environment of the university shows 
the positive impact of immersive on the cognitive functions of students.
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Научная статья | Методология и технология профессионального образования

ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

И.А. Семёнкина, Т.А. Павлова,                                                                  
С.С. Миронцева, Д.В. Моисеев

Образование относится к сферам человеческой деятельно
сти, которые наиболее подвержены цифровизации. В рамках 
данной статьи рассматриваются тенденции цифровой транс
формации иноязычной подготовки студентов вузов неязыковых 
специальностей в контексте образования 4.0, включая цифровое 
пространство, цифровые технологии и направления организации 
образовательной деятельности. В исследовании использовались 
лонгитюдные наблюдения, педагогические эксперименты и анализ 
образовательных данных. Результаты свидетельствуют о том, 
что использование передовых технологий цифрового обучения 
способствует активизации взаимодействия преподавателей и 
студентов в электронной образовательной среде, персонализа
ции образовательного процесса, повышению мотивации к само
стоятельной познавательной деятельности студентов, а так
же формированию широкого спектра компетенций при обучении 
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иностранному языку. Выявлены цифровые технологии в обучении 
иностранному языку, которые внедряются в образовательный 
процесс вуза и составляют научно-методическую основу при раз
работке и использовании всех видов цифровых образовательных 
ресурсов. Обоснована целесообразность их внедрения в обучение 
иностранному языку. Одним из наиболее эффективных направ
лений цифровой трансформации является внедрение технологий 
виртуальной реальности. Анализ современного использования VR-
технологий в электронной образовательной среде вуза показыва
ет положительное влияние погружения на когнитивные функции 
студентов.

Ключевые слова: цифровая трансформация; иноязычная подго
товка; неязыковые специальности; электронная образовательная 
информационная среда; LMS Moodle; цифровые технологии; техно
логии виртуальной реальности; расширенная реальность; плагины

Для цитирования. Семёнкина И.А., Павлова Т.А., Миронцева 
С.С., Моисеев Д.В. Тенденции цифровой трансформации иноязыч
ной подготовки студентов неязыковых специальностей // Russian 
Journal of Education and Psychology. 2024. Т. 15, № 3. С. 32-56. DOI: 
10.12731/2658-4034-2024-15-3-520 

Introduction

The concept of digital transformation has been around since the late 
90s, but originally it implied replacing paper-based information carriers 
with electronic ones. Today, digital transformation has become compre-
hensive. Its most important elements are the introduction of computer 
and supercomputer modeling technologies and digital twins of products, 
followed by virtual testing and optimization.

Moreover, the concept of digital transformation was primarily used in 
the context of the business environment. Nowadays it has become a focal 
area for the development of education around the world. In the Russian 
Federation, the development of digital technologies and the digitaliza-
tion of society are implemented within the framework of the Decree of 
the President of the Russian Federation of May 9, 2017 No. 203 “On the 
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Strategy for the Development of the Information Society in the Russian 
Federation for 2017–2030” [7].

Digital transformation has been considered by many experts as an 
accelerated and forced process, taking into account such an important 
factor in recent years as the Covid-19 pandemic. In a number of areas, 
the digital format of interaction was defined by states as the only possi-
ble option during the most difficult period of social isolation. Even af-
ter the pandemic had subsided, online interaction remained in demand.

It should be pointed out that the terms digitization, digitalization, 
and digital transformation, sometimes used interchangeably, refer to 
distinct concepts. 

Digital transformation is the next stage of development after digitiza-
tion, which implies the transfer of analog data and processes into a ma-
chine-readable (digital) form, and digitalization, which means the use of 
digital technologies to increase the efficiency of particular areas [1; 12].

Long months of severe restrictions during the pandemic have shaped 
new behavior patterns of hundreds of millions of people around the world. 
Today these patterns impel the demands, and expectations of society 
and, accordingly, the subsequent development of technological products.

World academia is immersed in the processes of digital transformation 
as no other sphere, since traditionally it is the concentration point of the 
most active and ambitious intellectual potential of the state. Universi-
ties create new knowledge, implement the most daring projects, outline 
future trends and develop the vision for the development of our society.

For any modern university, digital maturity is now an objective indi-
cator of its horizons, and, consequently, prospects and challenges in the 
highly competitive educational market.

In the recent past, the fame of the university as a “center of knowledge 
and learnedness” was associated with an impressive library and mono-
graphs of prominent professors. These days, for a competitive university, 
high-quality open educational online resources in the top subject areas, as 
well as its own digital platforms and advanced educational technologies, 
have become a matter of prestige and a tool to increase the attractive-
ness and recognition for applicants from the digital natives’ generation
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Speaking about DT of higher education institutions on the whole, 
L. Seres et al. define it as a process of technological and organizational 
changes, primarily caused by the development of digital technologies [20].

According to Oliveira & Souza, digital transformation in the con-
text of education entails rethinking teaching and learning processes for 
a digital native audience, considering the practical aspects of the digital 
transformation through knowledge and technical skills, and being dig-
ital through the incorporation of skill, mindset, and digital attitudes, as 
well as considering the practical aspects of the digital transformation 
through knowledge and technical skills. Technological, human, organi-
zational, and pedagogical drivers enable, support, and guide the digital 
revolution toward Education 4.0 [19].

G. Vial considered digital transformation as a process in which “dig-
ital technologies create disruptions triggering strategic responses from 
organizations that seek to alter their value creation paths while managing 
the structural changes and organizational barriers that affect the positive 
and negative outcomes of this process” [22].

Florence Martin and Kui Xie describe digital transformation as “a 
series of deep and coordinated culture, workforce, and technology shifts 
that enable new educational and operating models and transform an in-
stitution’s operations, strategic directions, and value proposition” [18].

A.Yu. Uvarov considers digital transformation of education as a 
synergistic update of the required educational outcomes, the content of 
education, methods and organizational forms of educational work, as 
well as assessment of the results achieved in a rapidly developing dig-
ital environment for the purpose of dramatical improvement in educa-
tional results [6].

A. Marks et al. believe that digital transformation is concerned with 
transforming organizational processes; building new competencies and 
models through digital technologies in a profound and strategic way [16].

According to Holon IQ reports, a leading analytical company in the 
sphere of education, digital adoption and transformation remains the great-
est challenge across regions and institutions globally. Since 2022, platform 
analytics has demonstrated a sharp increase in the proportion of higher 
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education leaders citing digital transformation as one of their biggest is-
sues (from 50% to 69%). Comments suggest broad and deep reflection 
on the long-term higher education transition to digital, from systems, pol-
icies, and infrastructure to learning and teaching design and delivery [14].

M. Barzman et al, in their work on the scenarios for the digital trans-
formation of education, pay attention to a combination of such factors as 
powerful new communication technologies, big data, commercial dig-
ital giants, new relations of citizens with information and knowledge, 
as well as the global state of the environment. The speed, often haste, 
complexity and multi-level nature of digital transformation may lead to a 
high level of uncertainty in the practice and organization of the process, 
and disagreements within civil society. The authors admit both the like-
lihood of DT’s extraordinary success and its devastating consequences 
for the higher education system [8].

M. Barzman et al. offer 4 possible scenarios for the development of 
digital transformation based on the analysis of 27 variables combined 
into seven groups of components: context (society, economy, manage-
ment); organization and management of the university; research practice; 
teaching and training practices; data; interaction between the university 
and society; digital culture and ethics [8].

Further expansion of the DT of higher education relies to a great extent 
on the development and implementation of educational technologies [11].

Among the top higher education technology trends in the coming 
years, most experts agree on Artificial Intelligence (AI), Virtual Real-
ity (VR), Augmented Reality (AR), Digital Twins, the Metaverse (in-
cluding digital avatars and NFT art for use in the Metaverse and other 
Web3-based virtual environments), Internet of Things (IoT), Blockchain, 
Cloud, Gamification, and Chatbots. 

Hybrid learning environments have already become a must-have for 
most universities. Researchers point out a move towards a tribrid mod-
el which “flows between in-person, online, and simulated teaching en-
vironments” [13].

Our analysis of publications on the digital transformation of higher 
education indicates the great interest of researchers in the phenomenon 
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in recent years, as well as a significant variety of approaches, interpreta-
tions, and concerns. At the same time, the problems of digital transforma-
tion of foreign language training of students of non-linguistic specialties 
are considered in a small number of studies, and for the most part, they 
present case studies [18; 3].

Materials and methods

The purpose of this study was to analyze the trends of digital transfor-
mation of foreign language teaching of students of non-linguistic special-
ties. To achieve the objectives of the study, the following tasks were set:

1) Consider modern approaches to the concept of digital transforma-
tion (DT) of higher education.

2) Describe the main directions DT for foreign language training of 
students of non-linguistic specialties of SevSU (Sevastopol, Russia) for 
the period from 2018 to 2023 (before the pandemic, during the pandem-
ic, and after the pandemic), including digital space, digital technologies, 
and new models (directions) of the organization of educational activities. 

3) On the basis of the analysis determine the most promising and vi-
able trends in the development of foreign language training for students 
of non-linguistic specialties.

To achieve the stated goals, the following methods of theoretical anal-
ysis were used: the study of scientific and methodological literature, and 
Internet sources on the research topic. The empirical methods includ-
ed an online survey of 1st-year students of non-linguistic specialties, 
further processing of survey results; analysis of educational data based 
on plugins in LMS Moodle; pedagogical experiment, and observation. 

LMS Moodle analytical plugins were used for the analysis of edu-
cational data. On the basis of the student’s digital footprint, the plugins 
monitor the educational process in electronic courses, including student 
behavior, the frequency of accessing individual tasks, the time of stu-
dents’ access to individual elements, etc. The use of plugins makes it 
possible to conduct longitudinal studies of educational data in electronic 
educational courses for several years and to update approaches to peda-
gogical design underlying the blended learning format.
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After demonstration classes using VR technologies (link to the Sev-
SU website), a survey of students who took part in the experiment was 
conducted to study the pedagogical potential of this technology: types 
of motivation, directions activity, and understanding of cognitive orien-
tation [2; 24]. 

Results

A.Yu. Uvarov identifies three main directions of digital transforma-
tion in higher education: 

1) Digital space; 2) digital technologies; 3) development and dissem-
ination of new directions of the organization of educational work [6].

Based on the approach of A.Yu. Uvarov, three directions of DT of 
foreign language training of students of non-linguistic specialties of 
SevSU for the period from 2018 to 2023 have been analyzed. Three 
main stages have been considered before the pandemic, during the 
pandemic, and after the pandemic. The results of the analysis are pre-
sented in Table 1.

Table 1.
Directions of implementation of digital transformation of foreign language 

training at SevSU (compiled by the authors)
Directions for 

digital trans-

formation

before the pandemic during the pandemic after the pandemic

digital space 1. Professional devel-
opment of the staff 
in e-learning course 
design.
2. Creation of the first 
ten e-learning cours-
es and e-educational 
courses based on LMS 
Moodle for l A1 -B2 
for the 1st year stu-
dents.
3. Implementation of 
electronic accounting 
of students’ progress.

1. Creation of the first 
version of the Universi-
ty’s (EEIS).
2. Active development of 
new e-learning courses 
in the (EEIS) of the Uni-
versity.
3. Development, approv-
al, the approbation of 
requirements, e-learning 
course templates.
4. Creation of a perma-
nent center for video 
recording of educational 
materials.
5. Hot button for urgent 
feedback and solutions.

1. More than one 
hundred and fourteen 
e-learning courses have 
been developed in the 
(EEIS) of the universi-
ty, in all disciplines of 
the foreign language for 
levels A1-C1. 
2. Examination of new 
courses, modernization, 
and optimization of 
the developed courses, 
elements of personal-
ization, gamification, 
scaffolding and etc. 
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digital technol-

ogies

(methods, 
tools)

1. Online placement 
testing; online motiva-
tional surveys.
2 Mid and final online 
testing of students.
3. The usage of 
MOOCs, mobile appli-
cations for learning a 
foreign language. 
4. Preparation for meth-
odological recommen-
dations of the usage 
of VR
5. Quiz Creator,
Cloud Storage and File 
Sharing, social net-
works, Big Blue Button
6. Search engines.

1. Video conferencing 
platforms (e.g. Skype, 
Discord, BBB) 
2. Live streaming con-
versations on social net-
works, YouTube, email, 
social networking sites.
3. Mind-mapping appli-
cations 
Microlearning
H5P, Powerpoint presen-
tations.

1. Video conferencing 
platforms
2. Using VR 
3. Automated pronunci-
ation & speaking
4. Data analytics to in-
form student feedback
5. Use of mobile de-
vices
6. Ed Apps
7. Electronic state-
ments.
8. Personal e-office of 
the professor, a student 
in the (EEIS) of the 
university.

new models (di-
rections) of the 
organization of 

education

1. A mixed format of 
teaching is being im-
plemented for individ-
ual areas of training 
based on LMS.

1. The online learning 
format is used
2. Flipped classroom.

1. A mixed format of 
foreign language teach-
ing has been introduced 
for all areas of training 
in the (EEIS) of the 
university with vari-
ability in the percentage 
of offline and online 
learning
2. Educational VR 
space.

Compiled by the authors

To analyze the educational data collected during the application of 
electronic educational courses developed by the Department of “Foreign 
Languages” in the electronic educational information system of SevSU, 
the authors use a number of analytical plugins LMS Moodle: Heatmap, 
Behavior Analytics (v0.9.2), which includes elements (View student 
behavior, replay clustering, Configure resource nodes, Documentation, 
Clustering dashboard), as well as the Learning Analytics plugin.

Heatmap allows one to identify the most actively used elements of the 
course by students by coloring in different colors - from yellow to red. 
The richer the red color, the more popular the element. The analysis of 
the data obtained using the plugin allows course developers and teach-
ers to identify unclaimed elements and replace them with other options 
or exclude them from the course.
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Fig. 1. An example of using the Heatmap analytical plugin                                                        
in the course “English A2-B2” based on LMS Moodle. 

Compiled by the authors

In 2018, on the basis of LMS Moodle at SevSU, an English language 
course of A2-B2 level was developed for 1st-year students of various di-
rections. With the help of the plugin, it was revealed that the placement 
test was highly demanded as all first-year students had to pass it to de-
termine their level of proficiency in a foreign language, see Fig.1. Since 
the course implements an individual educational trajectory, the students 
may choose any course level. Using a heat map, we have found out that 
the majority of students decided to improve their level of foreign lan-
guage proficiency and performed tasks with a higher level of difficulty. 

Learning Analytics for Moodle can track students’ use of learning ma-
terials and tools to identify potential problems or gaps. offer an objective 
assessment of resources. This plugin allows educators to make rational 
decisions about changing approaches to training in an electronic training 
course on a discipline. Using aggregate student data, teachers can see 
ways to improve their course’s learning process or structure. Over two 
years, we have analyzed the behavior of more than 10,000 students and 
their activity in the e-learning course. In Fig. 2, all accesses to tasks are 
presented in the form of a weekly heat map. Each hit is mapped to the 
corresponding time on the X axis and to the corresponding day of the 
week on the Y axis. This way, one can see which periods have the most 
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views. On Monday from 22.00 to 23.00, there are about 8000 views of 
tasks, and on Saturday from 12.00 to 13.00 there are up to 10,000 views 
and visits to the course on the platform. The plugin allows researchers 
to analyze the distribution of students’ independent work, as well as its 
volume during the academic week in the course. Using the plugin the 
peak load on the platform and the course can be predicted, which will 
help students and educators manage their time. Figure 2 shows the peak 
activity for the month. The peak load coincided with the mid-term as-
sessment week in the discipline.

Fig. 2. Example of using the analytical plugin Learning Analytics                                             
for Moodle in the course “Presentation in English” based on LMS Moodle                                                                                                             

for 3rd-year students of non-linguistic specialties in a week.
Compiled by the authors

Behavioral Analytics (v0.9.2) interprets all students’ activities as graph 
nodes. The links between nodes show students’ access to course elements. 
This plugin allows one to determine which elements of the course are of 
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interest to students and which are ignored. Using this plugin the least ac-
cessible elements were revealed, e.g. the course description, announce-
ments, forum, and bibliography. Thus, the introductory part should be 
thoroughly edited to meet the students’ needs. The plugin allows one to 
create a standard algorithm of actions for students to complete the course. 

Fig. 3. Example of using the analytical plugin Learning Analytics                                           
for Moodle in the course “Presentation in English” based on LMS Moodle                                

for 3rd-year students of non-linguistic specialties per month. The horizontal axis                                                                                        
is the days of the month, the vertical axis is the number of hits. 

Compiled by the authors

Fig. 4. Example of using the Behavior Analytics analytical                                                     
plugin (v0.9.2) “Foreign language A2-B2” based on LMS Moodle                                                                                                                        

for 1st-year students of non-linguistic specialties. 
Compiled by the authors
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The results (Fig. 4) of the survey conducted in groups participating 
in the experiment on the use of VR technologies in practical classes in 
a foreign language are presented below.

The first question for students was the following: “What modern for-
eign language training technologies are you familiar with?”

Fig. 5. Familiarization of students with digital technologies                                                           
of training in a foreign language before the experiment. 

Compiled by the authors

The survey showed that the absolute majority of students – 73.2% of 
respondents were well acquainted with LMS Moodle. This is due to the 
fact that LMS Moodle has been widely used at SevSU since 2018. Ac-
cording to the study, 53.6% of the students surveyed were familiar with 
Duolingo; and 33% of respondents applied VR technologies. In addition, 
31.3% of respondents worked with Quizlet. The students also mentioned 
the experience of working with video tutorials, google translate, lessons 
on YouTube, and Skyeng resources.

The second question in the survey was the following: “Are you in-
terested in learning a foreign language?”

At the control stage of the pedagogical experiment on the introduc-
tion of VR technologies in training students of non-linguistic areas, a 
survey was conducted. Almost one-third of respondents (31.3%) appre-
ciated studying a foreign language (5), 30.4% of students were interest-
ed in studying (4), 25.9% of subjects – did not mind learning a foreign 
language (3), 10.7% of students are not interested in learning a foreign 
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language. In addition, 1.8 % of respondents demonstrated a low level of 
motivation of learning a foreign language. (Fig. 6). 

Fig. 6. Results of the survey of students at the control stage of the experiment. 
Compiled by the authors

The third question for students was: “Would you like to learn a for-
eign language using VR technologies?”

The results of the survey of students at the control stage of the peda-
gogical experiment indicated an increased motivation to study a foreign 
language after using VR technologies in a practical lesson compared to 
the ascertaining stage: 79.5% of students replied that they wanted to learn 
a foreign language using VR technologies, but 20.5% did not change 
their opinion. It can be concluded that VR technologies have become a 
motivating factor for learning a foreign language.

Discussion

Among the factors that caused the acceleration of the process of digital 
transformation of higher education, we can single out the fourth industrial 
revolution, covering all spheres of life in modern society; the pandem-
ic, and the predominance of the digital natives’ generation among uni-
versity students. The pandemic period became an example of the “New 
challenges - new opportunities” situation. When new unique practices 
of organizing university activities online were developed under strict re-
strictions, problems, limitations, and weaknesses of traditional models 
and formats of education were identified, as well as the “vulnerability” 
of the portfolio of teachers’ competencies [4; 5]. 
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As the most evident negative aspects of the digital transformation of 
higher education, researchers note the following: the dehumanization of 
education, the time required for the preparation of educational materials, 
infoxication, the high cost of implementation and further maintenance of 
a high-tech educational environment, the negative impact on academic 
performance of the students, digital divide, high levels of distraction, 
plagiarism, privacy issues, a sense of isolation of students, etc. [21]

The currently observed DT of foreign language training is a dynamic 
process that requires a constant search for optimal solutions, pragmatism 
in choosing the most effective options from a vast number of educational 
technologies, and flexibility, and adaptability of the university.

Our results seem to be consistent with other research which found that 
immersive technologies are (IT) highly promising technologies for learn-
ing and training languages. Researchers point out that IT develops a sense 
of immersion and presence; enhances cultural learning and raises positive 
attitudes toward the target culture; promotes learner autonomy; stimulates 
task-based interaction; enhances motivation and task engagement through 
meaningful and authentic communication tasks; helps students construct 
agentive experiences of storytelling etc. Understandably, universities are still 
hesitant about its full-scale implementation due to the need for advanced 
technical knowledge, and the high cost and complexity of ER devices.

According to HOLONIQ, language learning, and higher education 
will be most affected by AI [10; 15]. 

R.R. Divekar in his work suggests integrating state-of-the-art AI tech-
nology with Extended Reality “to create a virtual world that immerses 
students in authentic visual and social contexts where they can practice 
their conversational foreign language and thus improve foreign language 
proficiency”. This approach has important implications for developing a 
fully-featured immersive language learning environment [9].

Other AI prospects include applications like the ChatGPT applica-
tion, which can create lesson plans, and study materials in a matter of 
seconds, act as an interlocutor who can be asked questions in real-time 
about any aspect of the language being studied, or even a personal teach-
er correcting student mistakes [23].
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Chatbots used in the electronic educational digital environment of the 
university can provide the necessary support to students, professionally 
24/7 providing answers to typical questions of students on the organiza-
tion of the educational process, specific disciplines, etc. [13]

In the field of digital transformation of foreign language training, our 
research has shown that the most urgent problems of the digital trans-
formation are the following: increasing the academic staff workload, as 
it is necessary to acquire new skills, and competencies, develop materi-
als, regularly update courses in an electronic educational environment. 
Moreover, one should mention the high cost of high-tech equipment and 
software, the need for constant investment in the development of EEIE, 
ensuring digital sovereignty, and at the same time, the need to use au-
thentic educational materials; questions of the use of educational ana-
lytics, which has a huge potential for digital pedagogy.

Perhaps the use of such technologies will significantly relieve teach-
ers from routine work and will allow them to devote more time to cre-
ativity, scientific and methodological work, project work with motivated 
gifted students, and professional development.

Conclusion

Digital transformation has become a top-priority trend in the develop-
ment of modern higher education in the field of foreign language training 
in the age of a post-industrial information-oriented society.

Currently, foreign language training is provided relying in a substan-
tial way upon the electronic educational information environment of a 
university, integrating the most relevant tools, resources, models, and 
methods in the process of implementing various formats of the educa-
tional process (full-time, distance, blended).

The level of digital literacy of both students and academic staff 
has grown significantly over the past 5 years of digital transforma-
tion. At the same time, the students’ have raised expectations of the 
quality and accessibility of the educational environment (online re-
sources, university website, and digital platform, teachers’ compe-
tencies), university technological infrastructure, and its involvement 
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in the implementation of advanced educational technologies and rel-
evance of work programs.

The use of innovative digital technologies in foreign language train-
ing (for example, extended reality) provides enormous opportunities in 
terms of access to experiences that would be otherwise impossible for 
students. Immersive technologies improve students’ motivation, increase 
their attention and enjoyment of learning, and ultimately demonstrate a 
positive impact on the formation of students’ foreign language compe-
tencies. However, the introduction of such technologies is resource-con-
suming both at the stage of equipment purchase and while in operation. 
In addition, software for such devices is often imported and presents 
risks of losing access to the updates in the current situation of sanctions 
imposed on the RF.

Digital transformation makes education visible and transparent since 
analyzing the digital footprint of a student or teacher using special tools 
in the LMS allows educators to get a complete picture of their work, with 
a detailed report on activities. Analytical tools in the field of educational 
data also enable researchers to gain new knowledge in the field of dig-
ital pedagogy, pedagogical design, and educational psychology. At the 
same time, the issue of using the personal data of all participants in the 
educational process should be strictly regulated.

Comprehensive digital transformation of foreign language training of 
non-linguistic specialties is a complex process that includes three main 
areas: digital space, digital technologies, and new models for organiz-
ing educational work. Each of these areas involves increasing the digital 
competencies of teachers, attracting qualified specialists in the field of 
digital educational technologies, investing in digital equipment, digital 
tools, and software, conducting research in digital pedagogy, and ana-
lyzing digital data. 

The practical experience analyzed in the study may be useful for ed-
ucators specializing in language training and the development of the in-
stitutional policy of digital transformation.

Universities have made significant progress on their way to digital 
transformation, but there are still many changes to come, including al-
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terations caused by the arrival of digital natives in the system of univer-
sity management, and the domains of science, technology, and education 
in general.

To develop a full picture of the digital transformation of language 
training, further large-scale, including experimental studies will be need-
ed that investigate learners’ strategies, cognitive processes, and practic-
es in the digital learning environment to gain knowledge from different 
perspectives of the effects of XR interaction on the learning process.
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Научная статья | Методология и технология профессионального образования

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ                         

К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е.Н. Перевощикова

В статье актуализирована проблема формирования проект
ных и исследовательских умений в процессе вузовской подготовки 
учителя физики, обусловленная требованиями по созданию сквоз
ной траектории формирования исследовательских компетенций. 
Предметом анализа выступают проектные и исследовательские 
умения, определяющие образовательные результаты подготовки 
будущих педагогов к исследовательской деятельности. 

Цель исследования состоит в определении содержания обра
зовательных результатов подготовки будущих учителей физики 
к исследовательской деятельности и в разработке формы пред
ставления сквозной траектории формирования проектных и ис
следовательских умений. 

Методология проведения работы. В качестве методологических 
ориентиров исследования выступали системный, деятельностный, 
компетентностный и междисциплинарный подходы. Использовались 
методы: анализ, синтез, обобщение, конкретизация, классификация. 

Результаты. Выделенные группы образовательных результатов 
подготовки будущих педагогов к исследовательской деятельности 
представлены в виде проектных и исследовательских умений, лежа
щих в основе научно-исследовательской деятельности. В качестве 
основания для выделения групп выступали: методология научного 
исследования; технологические основы осуществления научно-ис
следовательской деятельности; проектирование образовательного 
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продукта; проверки его реализации на практике; профессионально 
значимые личностные качества педагога.

Область применения результатов. Предложенная форма пред
ставления сквозной траектории формирования проектных и исследо
вательских умений в виде учебного модуля позволяет осуществлять 
отбор учебных дисциплин, специальных курсов, в том числе практик 
в процессе подготовки будущего учителя к исследовательской дея
тельности.

Ключевые слова: исследовательские умения; проектные умения; 
компетенции; образовательные результаты; сквозная траектория 
формирования исследовательских компетенций; подготовка буду
щего учителя физики

Для цитирования. Перевощикова Е.Н. Описание образователь
ных результатов подготовки будущих учителей физики к иссле
довательской деятельности // Russian Journal of Education and 
Psychology. 2024. Т. 15, № 3. С. 57-78. DOI: 10.12731/2658-4034-
2024-15-3-522 

Original article | Methodology and Technology of Vocational Education

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL RESULTS                                

OF TRAINING FUTURE PHYSICS TEACHERS                                                                                                 

TO RESEARCH ACTIVITIES

E.N. Perevoshchikova

The article updated the problem of the formation of design and re
search skills in the process of university training of a physics teacher, 
due to the requirements for creating an end-to-end trajectory for the 
formation of research competencies. The subject of analysis is design 
and research skills that determine the educational results of preparing 
future teachers for research activities.

The purpose of the study is to determine the content of the educa
tional results of preparing future physics teachers for research activities 
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and to develop a form for representing the end-to-end trajectory of the 
formation of design and research skills.

Methodology. The methodological basis of the study was systemic, 
activity, competence and interdisciplinary approaches. Methods used: 
analysis, synthesis, generalization, concretization, classification. 

Results. Dedicated groups of educational results of training future 
teachers for research activities are presented in the form of design and re
search skills that underlie research activities. The basis for the allocation of 
groups was: the methodology of scientific research; technological basis of 
research activities; educational product design; checking its implementa
tion in practice; professionally significant personal qualities of the teacher.

Practical implications. The proposed form of presentation of the 
end-to-end trajectory of the formation of project and research skills in 
the form of a training module allows the selection of educational disci
plines, special courses, including practices in the process of preparing 
the future teacher for research activities.

Keywords: research skills; design skills; competencies; educational 
results; end-to-end trajectory of research competencies; preparation of 
the future physics teacher

For citation. Perevoshchikova E.N. Description of Educational Re
sults of Training Future Physics Teachers to Research Activities. Russian 
Journal of Education and Psychology, 2024, vol. 15, no. 3, pp. 57-78. 
DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-3-522 

Введение
Пути развития педагогического образования в России заложе-

ны в ряде национальных проектов и направлены на решение на-
учно-исследовательских и проектировочных задач, связанных с 
трансформацией системы высшего педагогического образования, 
с разработкой открытой и независимой системы оценки качества 
подготовки будущих педагогов. 

Анализ основных направлений исследований по программе 
«Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты» позволил 
выявить новые тренды в развитии современного высшего образо-
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вания: создания условий для самореализации и развития талантов 
в процессе погружения обучающихся в сплав культуры – техни-
ческой, экологической, социальной, нравственно-эстетической и 
физической; объединение образовательной, научно-исследователь-
ской и социокультурной деятельности для гармоничного развития 
личности в динамично меняющемся мире, для обеспечения конку-
рентоспособности и технологического суверенитета страны; соз-
дание уникальной научно-исследовательской и образовательной 
инфраструктуры для подготовки и привлечения высококвалифици-
рованных научных, инженерных и педагогических работников; по-
пуляризация науки для привлечения молодежи в эту сферу, создание 
центров молодежного инновационного творчества, кванториумов и 
технопарков; использование возможностей социальных сетей для 
организации профориентационной работы со школьниками, для 
знакомства с перспективными профессиями [14].

Вместе с тем, реальная картина спроса на высшее образование и 
качество подготовки абитуриентов в области естественно-научного 
и технического направлений подготовки свидетельствует о том, что 
доля абитуриентов, сдающих единый государственный экзамен (да-
лее – ЕГЭ) по физике, и поступающих в региональные вузы на есте-
ственно-научные направления за последние три года снизилась на 
45% и незначительно выросла на технические направления подго-
товки [5]. При этом средний балл ЕГЭ по региональным вузам Рос-
сии с 2020 по 2023 года остается невысоким и находится в пределах 
от 66 до 68 баллов. В региональных вузах отмечается уменьшение 
количества «80-балльников», поступающих на естественно-научные 
и технические направления. Приведенные данные характеризуют не 
только существующие проблемы качества подготовки абитуриентов 
по физике, но и опосредованно связаны с качеством преподавания 
физики в школах. Обозначенную проблему усугубляет тотальная не-
хватка учителей физики, о чем свидетельствуют официальные данные 
за текущий год, опубликованные Министерством просвещения РФ.

Проблема подготовки современных учителей физики активно об-
суждалась в рамках круглого стола  «Актуальные проблемы подго-
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товки учителей физики и уровень преподавания физики в школах», 
проводимого на XXII Международной научно-практической конфе-
ренции молодых исследователей образования в МГППУ. Доклад с 
подробным анализом данных по вопросам подготовки преподава-
телей физики для системы общего образования и будущих траек-
торий развития научно-педагогических кадров в системе высшего 
образования представила Н.С. Пурышева [6]. В качестве причин 
кадрового дефицита учителей физики Д.А. Личак называет демо-
графическую и экономическую причины, и при этом подчеркива-
ет сложность самой дисциплины и недостаточно высокий уровень 
подготовки абитуриентов, которые выбирают педагогический про-
филь подготовки по остаточному принципу [10]. 

Очевидно, что обозначенные проблемы тесно взаимосвязаны и 
необходимо найти пути выхода из замкнутого круга. Для разрешения 
выявленных проблем в соответствии с современными направления-
ми научно-технологического развития страны и с учетом актуальной 
исследовательской повестки в сфере образования перспективным 
представляется путь создания условий для реализации проектно-ис-
следовательской деятельности обучающихся на всех этапах и уровнях 
подготовки. Реализация такого пути согласуется с основными целями 
и задачами, сформулированными в Концепции подготовки педагоги-
ческих кадров для системы образования на период до 2030 года, и в 
качестве одного из мероприятий подчеркивается необходимость вклю-
чения в программы подготовки будущих педагогов сквозной траекто-
рии формирования у них исследовательских компетенций [8]. В этом 
смысле, применительно к подготовке будущих учителей физики, цель 
исследования состояла в определении содержания образовательных ре-
зультатов подготовки будущих учителей физики к исследовательской 
деятельности и в разработке формы представления сквозной траекто-
рии формирования проектных и исследовательских умений.

Методология проведения работы
В основу исследования по выявлению проектных и исследователь-

ских умений будущих учителей, определяющих сущность и логику 
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научно-исследовательской деятельности положены системный, де-
ятельностный, компетентностный и междисциплинарные подходы. 
С позиций системного подхода определялись основные компоненты 
системы подготовки будущего учителя к научно-исследовательской 
деятельности в сфере образования, выстраивалась иерархия и по-
следовательность формируемых умений. Опора на деятельностный 
подход стала определяющей в процессе выявления действий, лежа-
щих в основе проектной и научно-исследовательской деятельности, 
в описании групп соответствующих умений. На основе анализа 
компетентностного подхода, положенного в основу ФГОС ВО по 
направлению «Педагогическое образование», осуществлялся отбор 
компонентов, описывающих когнитивную и деятельностную основу 
компетенций, связанных с проектной и научно-исследовательской 
деятельностью. Междисциплинарный подход служил основанием 
для выявления связей между всеми аспектами профессиональной 
подготовки будущих педагогов и для определения места и роли ис-
следовательской деятельности в образовательном процессе. В каче-
стве методов исследования выступали анализ, синтез, обобщение, 
конкретизация и классификация.

Результаты
Ведущая идея исследования состоит в построении образователь-

ных результатов подготовки будущих педагогов к исследовательской 
деятельности, определяющих сквозную траекторию формирования 
проектно-исследовательских умений в процессе вузовской подго-
товки учителей физики нового поколения, способных успешно осу-
ществлять предпрофильную и предпрофессиональную подготовку 
учащихся в области инженерного образования средствами физики. В 
качестве ключевой гипотезы, определяющей стратегию исследова-
ния в заданном направлении, предлагается рассматривать проектно-
исследовательскую деятельность будущего педагога не только как 
самостоятельный компонент целостной системы их подготовки, но 
и как ключевую составляющую в реализации социально-гуманитар-
ной, информационно-технологической, психолого-педагогической, 
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методической и предметной подготовки. Соотнесение выделенных 
аспектов профессиональной подготовки будущих учителей физи-
ки с проектно-исследовательскими компетенциями позволяет вы-
делить соответствующие группы знаний и умений, определяющие 
в совокупности образовательные результаты подготовки будущих 
учителей, которые достигаются обучающимися на каждом учебном 
курсе и на выходе из образовательного процесса вуза.

В ходе анализа компетенций, представленных в ФГОС ВО, и тру-
довых действий педагога установлено, что в требованиях к подго-
товке будущих учителей отсутствуют явно выраженные проектные 
и исследовательские компетенции. Представленные компетенции, 
связанные с подготовкой к проектной и исследовательской деятель-
ности, описаны через способности будущих педагогов к формиро-
ванию проектной и исследовательской деятельности школьников. 
Следовательно, для построения собственно проектных и исследо-
вательских умений, необходимых будущему учителю для освоения 
и реализации проектной и исследовательской деятельности в обра-
зовательном процессе, приходилось «вычленять» эти составляющие 
в процессе анализа компетенций и трудовых действий педагога и 
определять содержание образовательных результатов.

Анализ подходок к описанию содержания и структуры образова-
тельных результатов показал, что каждая компетенция, представлен-
ная в ФГОС ВО, может рассматриваться как базовая для построения 
конкретного образовательного результата в области гуманитарной, 
информационно-технологической, психолого-педагогической, ме-
тодической и предметной подготовки учителя. Опора на базовые 
компетенции и трудовые действия педагога служит основанием 
для выделения соответствующих исследовательских умений, для 
установления их связей с компетенциями, которые формируются 
в указанных областях. Такой подход позволяет описать совокуп-
ность опознаваемых и измеряемых действий, определяющих со-
держательную основу образовательных результатов подготовки к 
исследовательской деятельности. Поэтому далее при построении 
образовательных результатов подготовки будущих педагогов к ис-
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следовательской деятельности будем опираться на трактовку понятия 
«образовательный результат», представленную в нашем исследо-
вании [11]. В этом смысле каждый построенный образовательный 
результат будем рассматривать как способность будущих учителей 
физики к проектной и научно-исследовательской деятельности в 
сфере образования, которую можно установить по созданным об-
разовательным продуктам на каждом учебном курсе, в том числе 
по результатам выполнения и защиты выпускной квалификацион-
ной работы (далее ВКР).

В ходе анализа публикаций [1, 2, 3, 4, 7, 12, 16] были выделены 
исследовательские компетенции, которые мы представили в виде 
следующих групп знаний и умений обучающихся: знания и умения 
в области методологии научного исследования; знания технологи-
ческих основ осуществления научно-исследовательской деятельно-
сти и умения их применять в процессе решения задач исследования; 
знания и умения в области проектирования образовательного про-
дукта и проверки его реализации в опытно-экспериментальной ра-
боте. Все выделенные умения были положены в основу определения 
содержания соответствующих образовательных результатов подго-
товки учителей к исследовательской деятельности.

К первой группе научных знаний, выделенных на основе ана-
лиза работ [1, 12, 16, 19, 21], и определяющих содержание иссле-
довательских компетенций будущих педагогов, логику научного 
исследования, и применение которых лежит в основе выполнения 
ВКР, мы отнесли знание следующих понятий: противоречия, про-
блема, цель, проблемная задача, проблемная ситуация, гипотеза, 
способы обоснования (доказательства) гипотез и логика научно-
го познания. Их освоение в процессе подготовки будущих педаго-
гов к исследовательской деятельности связано с формированием 
следующей совокупности исследовательских умений выпускника: 
формулировать противоречия; формулировать проблему исследо-
вания; определять объект, предмет, цель и задачи исследования; 
выдвигать гипотезы по решению поставленной проблемы; прово-
дить доказательство истинности или ложности сформулированных 
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гипотез. Формирование названных умений начинается с изучения 
сущностных характеристик и логики научного исследования, из-
учение которых может быть предусмотрено в специальном курсе, 
посвященном методологии научного исследования.

Приведенная совокупность знаний и умений позволяет описать 
первый образовательный результат подготовки будущих педагогов 
к исследовательской деятельности, который отражает способность 
выпускника представлять методологический аппарат исследования. 
Применительно к подготовке учителей физики этот результат до-
полняется на основе включения следующей совокупности исследо-
вательских умений: формулировать методические основы обучения 
физике в 7-9 (предпрофильных) классах и в 10-11 (предпрофесси-
ональных) классах; отбирать идеи для организации эксперимен-
тальной деятельности учащихся на уроках физики, в физической 
лаборатории, в технопарке; обосновывать выбор высокотехнологич-
ного инструментария для проведения экспериментов.

Ко второй группе знаний и умений, выявленных в ходе анализа 
работ [3, 12, 16], и характеризующих содержание исследовательских 
компетенций с позиций владения технологией научного исследования, 
можно отнести следующие проектные и исследовательские умения:

- осуществлять поиск информации, выделять главное и суще-
ственное;

- отбирать литературу по теме исследования и проводить ее 
анализ, систематизировать и отбирать информацию, необхо-
димую для решения исследовательских задач;

- критически оценивать имеющуюся информацию, анализиро-
вать факты, вырабатывать и принимать решения;

- определять основные этапы, методы и инструментарий ис-
следования;

- формулировать выводы;
- определять вклад полученных результатов в существующие 

теоретические и методические исследования.
Выделенный перечень умений определяет структуру и содер-

жание второго образовательного результата подготовки будущих 
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педагогов к научно-исследовательской деятельности и, фактиче-
ски, описывает формируемые умения у первокурсников. В качестве 
формы представления этого образовательного результата могут вы-
ступать первые студенческие проекты, в том числе социальной на-
правленности. Названный образовательный результат складывается 
в процессе реализации сквозной траектории формирования иссле-
довательских умений, начиная с первого по пятый курсы. Так, при-
менительно к подготовке учителей физики формой представления 
этого результата на втором курсе могут стать курсовые проекты по 
физике или по математике. В этом смысле, исследовательские уме-
ния дополняются следующими умениями: определять учебную, 
учебно-исследовательскую проблему и преобразовывать ее в про-
ектную или исследовательскую задачу; определять основные этапы 
проектирования. Конкретизация выделенных умений при подготовке 
учителей физики на третьем курсе при выполнении курсовой рабо-
ты потребует включения в названный перечень следующих иссле-
довательских умений: выделять и раскрывать ключевые термины и 
понятия; формулировать цель и задачи исследования; формулиро-
вать гипотезу; умение выявлять существующие противоречия; фор-
мулировать соответствующие адекватные выводы. Согласно схеме 
продвижения обучающихся в процессе освоения исследовательских 
умений, представленной в работе Ж. М. Битибаевой [3], реализация 
выделенных умений осуществляется в процессе выполнения обуча-
ющимися базовых лабораторных работ, стандартных задач по фи-
зике, которые постепенно трансформируются в исследовательские 
задачи, в исследовательские лабораторные работы, служат основа-
нием для проведения учебных исследований.

Выделенные характеристики второго образовательного результа-
та, связанные с поиском и осмыслением необходимой информации 
для решения исследовательских задач, с критической оценкой ис-
точников, проявляются при выполнении ВКР на выпускном курсе. 
Применительно к выпускным квалификационным работам в сфере 
образования можно отметить, что первая глава таких работ, как пра-
вило строится на основе обзора и анализа психолого-педагогических 
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и методических исследований, и поэтому степень оригинальности 
и самостоятельности этой части работы бывает невысокой. В этом 
смысле система «Антиплагиат» может служить для определения сте-
пени заимствований в работе выпускника, но не позволяет оценить 
умения выявлять и описывать существующие подходы к решению 
проблемы, формулировать выводы, определяющие ход дальнейше-
го исследования. Сказанное означает, что при оценке достижения 
второго образовательного результата важно согласовывать оцен-
ку, полученную в системе «Антиплагиат», с выделенными показа-
телями, характеризующими способность выпускника критически 
оценивать имеющуюся информацию, определять основные этапы, 
методы и инструментарий исследования; формулировать выводы 
и определять вклад полученных результатов, дополняющих теоре-
тические и методические исследования, которые анализировались 
в ходе выполнения ВКР. 

Анализ публикаций [1, 2, 4] позволил выделить следующую груп-
пу исследовательских компетенций, которую можно представить 
в виде знаний и умений обучающихся в области проектирования 
образовательного продукта. Поэтому для построения следующего 
образовательного результата подготовки будущих педагогов к иссле-
довательской деятельности будем учитывать базовые дидактические 
умения учителя, связанные с переработкой и структурированием 
учебного материала для включения школьников в учебную дея-
тельность, их мотивацию; умения организовывать и осуществлять 
процесс подготовки обучающихся к проектной и учебно-исследо-
вательской деятельности, организовывать их работу с проблемно 
представленным содержанием; выстраивать образовательный про-
цесс в соответствии с логикой научного познания, со спецификой 
организации учебно-познавательной и проектной деятельности об-
учающихся. 

Названная совокупность умений позволяет описать третий обра-
зовательный результат, определяющий способность выпускника к 
разработке образовательного продукта, который может быть пред-
ставлен в виде программы (проекта, методики) организации проект-
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ной деятельности обучающихся, методики обучения (воспитания, 
формирования, развития) и т.п.

В общем виде третий образовательный результат может быть 
связан с проектированием и использованием созданного образова-
тельного продукта, с описанием его содержания, и логики проведен-
ного исследования, с описанием полученных научных результатов. 
Это означает, что деятельностный компонент третьего образова-
тельного результата можно представить в виде совокупности сле-
дующих умений:

- проектировать и создавать образовательный продукт, обладаю-
щий свойствами целесообразности, эффективности, экономичности 
и конкурентоспособности в анализируемой образовательной области;

- описывать полученные научные результаты;
- логично представлять содержание систематизированной теоре-

тической и практической информации в процессе разработки про-
блемы исследования.

Названные умения могут быть установлены в процессе выпол-
нения и защиты ВКР, но их формирование начинается с изучения 
дисциплин методического цикла на третьем или четвертом курсах. 
Формой представления образовательного продукта в процессе под-
готовки учителей физики могут выступать курсовая работа по ме-
тодике обучения физике, методическая копилка учителя. Поэтому 
названные исследовательские умения могут дополняться следую-
щими умениями: выделять и раскрывать содержание дидактиче-
ских единиц в рамках обучения физике; формулировать гипотезу; 
формулировать основные положения методики обучения физике в 
предпрофильных классах; отбирать и строить задания для органи-
зации экспериментальной работы на уроках физики; отбирать вы-
сокотехнологичные инструменты, компьютерные программы, или 
специальное оборудование для проведения экспериментов.

Следующий этап в логике познания и в научно-исследователь-
ской работе предполагает проверку теоретических построений на 
практике, и описание результатов опытно-экспериментальной ра-
боты обучающегося и выпускника. Анализ публикаций [17, 18, 20], 
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раскрывающих идеи доказательного обучения, призванного связать 
науку и практику через исследование, показал, что названный этап 
работы с созданным образовательным продуктом предполагает 
сформированность следующих умений: 

- планировать и осуществлять опытно-экспериментальную рабо-
ту по реализации созданного образовательного продукта;

- отбирать и обосновывать показатели для оценки результатов 
апробации созданного образовательного продукта; 

- приводить аргументы, подтверждающие гипотезу исследования; 
- использовать соответствующий инструментарий для оценки 

полученных результатов, в том числе и посредством статистиче-
ской обработки данных;

- анализировать полученные результаты с позиции практической 
значимости исследования. 

Приведенный перечень исследовательских умений может быть по-
ложен в основу построения четвертого образовательного результата, 
определяющего способность выпускника к описанию опытно-экс-
периментальной работы, к обоснованной аргументации получен-
ных данных, к описанию практической значимости исследования 
и определению каналов реализации созданного образовательного 
продукта. Реализация названных умений может осуществляться в 
процессе педагогической практики, и их конкретизация определя-
ется профилем подготовки будущего педагога. В этом смысле на-
званный образовательный результат подготовки будущего учителя 
физики характеризуется приобретенным опытом вовлечения обуча-
ющихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность при 
изучении разных разделов физики; освоением способов формирова-
ния экспериментальных умений учащихся в процессе выполнения 
лабораторных работ исследовательского характера, с формировани-
ем умений анализировать физический процесс; умениями осущест-
влять обработку данных физического эксперимента, выстраивать 
критерии и показатели созданного учениками проекта. Вместе с 
тем, опыт руководства дипломными работами показывает, что для 
осознанного освоения выделенных исследовательских умений не-
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обходима разработка специального курса, в котором раскрывают-
ся вопросы, связанные с целями, задачами и этапами проведения 
опытно-экспериментальной работы, с обработкой полученных ре-
зультатов, с обоснование гипотезы исследования и т.п. 

Таким образом, в ходе исследования установлено, что форма пред-
ставления сквозной траектории формирования проектных и исследо-
вательских умений в процессе подготовки будущего учителя физики, 
способного к реализации предпрофильной и предпрофессиональной 
подготовки школьников, может быть представлена в виде учебного 
модуля. В содержании такого модуля, которой мы назвали как «Ис-
следовательская и проектная деятельность в сфере образования», фик-
сируются выделенные образовательные результаты, которые могут 
служить основанием для отбора соответствующих учебных дисци-
плин, специальных курсов, в том числе практик. Содержание дидак-
тических единиц такого модуля определяется на основе реализации 
междисциплинарных связей и выстраивается в соответствии с изуча-
емыми модулями социально-гуманитарной, информационно-техно-
логической, психолого-педагогической, методической и предметной 
подготовки будущих учителей на каждом учебном курсе.

Обсуждение результатов
Все названные выше характеристики, определяющие содержа-

ние представленных образовательных результатов, описывают про-
ектные и исследовательские умения, которые могут формироваться 
в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов, но 
в явном виде они не отражают личностные аспекты подготовки 
будущих педагогов, в частности не учитывают формируемые про-
фессионально значимые личностные качества. Вместе с тем, ана-
лиз исследований, посвященных вопросам профессионального 
становления будущих педагогов в вузе, показал, что их подготовка 
должна предусматривать формирование профессионально значи-
мых качеств личности [9]. Процесс подготовки будущих педагогов 
рассматривают как процесс позитивных изменений в личностных 
и профессиональных качествах, обеспечивающих достижение каж-
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дым обучающимся образовательных результатов [9,13]. К профес-
сионально значимым личностным качествам педагога относят такие 
интеллектуальные параметры как владение устной и письменной 
речью; готовность к самосовершенствованию; самокритичность, 
спокойствие; четкость мышления; быстрая адаптация при измене-
нии педагогической ситуации и т.п. Исследователи отмечают, что в 
процессе профессиональной подготовки будущих педагогов на базе 
когнитивных и исследовательских компетенций формируются его 
способности в области соответствующего предмета (глубина зна-
ний и широта его умственного кругозора и т.п.) [13]. 

Характеризуя личностную и профессиональную позицию пе-
дагога, Е.И. Казакова и О.Д. Федоров предлагают концепт «Новый 
профессионализм учителей», и в качестве индикаторов выделяют: 
саморазвитие как ценность, управление собой в профессиональ-
ной ситуации, осознанность и ответственность в профессиональ-
ной деятельности, рассматривая образование как фактор развития 
личностного потенциала [15].

Нам представляется, что все выделенные характеристики отража-
ют разные аспекты профессионально значимых личностных качеств, 
формируемых в процессе профессиональной подготовки будущего 
педагога, которые обеспечивают достижение обучающимся образо-
вательных результатов, и могут служить основанием для выделения 
соответствующих умений, которые выпускник может продемонстри-
ровать при выполнении и защите дипломной работы. Следователь-
но, пятый образовательный результат подготовки будущего учителя 
физики к исследовательской деятельности, определяющий культуру 
представления материалов исследования и качество оформления ВКР, 
можно представить с помощью описания личностной составляющей 
профессиональной подготовки выпускника, выраженной посредством 
проявления интереса и потребности к проведению исследовательской 
деятельности в области физики и методики обучения физике, и опи-
сать с помощью следующей совокупности умений: 

- структурировать материалы исследования; выделять и согла-
совывать эмпирические и теоретические основы исследования 
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физических явлений, этапы вовлечения школьников у учебно-ис-
следовательскую деятельность и проектную деятельность сред-
ствами физики;

- содержательно, аргументированно и логично излагать ход и 
результаты исследования с соблюдением норм профессиональной 
этики, регламента выступления и речевой культуры; выделять ос-
новные закономерности изучаемого явления и процесса, опериро-
вать физическими величинами, объяснять используемые методы 
исследования при проведении физического эксперимента, раскры-
вать суть новых технологий эксперимента, связанных с новейшими 
научными достижениями;

-демонстрировать знания о физических объектах, законах и т.п., 
относящихся к исследуемой физической ситуации, знание средств, 
программ и способов выполнения научно-исследовательской дея-
тельности высокого уровня сложности;

- отвечать на поставленные вопросы, определять условия и спо-
собы решения различных типов физических задач, представленных 
в работе, и используемых в процессе исследовательской деятель-
ности, объяснять ранее открытые закономерности и научные пред-
сказания в области физики; 

- использовать различные средства презентации выступления, 
необходимые ресурсы, демонстрировать проведение лабораторных 
работ и реального эксперимента;

- оформлять работу с соблюдением требований к объему ВКР, 
требований ГОСТа (список литературы, ссылки, рисунки, схемы, 
таблицы), включать необходимые приложения.

Заключение
Все выделенные группы проектных и исследовательских умений 

определяют образовательные результаты подготовки будущих пе-
дагогов к исследовательской деятельности, и характеризуют следу-
ющие способности выпускников: представлять методологический 
аппарат исследования; осуществлять основные этапы научного ис-
следования; разрабатывать образовательный продукт и использо-



— 73 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Volume 15, Number 3 • http://rjep.ru

вать его в образовательном процесс; описывать ход и результаты 
опытно-экспериментальной работы; представлять результаты ис-
следования. Рассматривая способности как индивидуальные осо-
бенности каждого выпускника к успешному выполнению и защите 
выпускной квалификационной работы, можно устанавливать сте-
пень достижения каждого образовательного результата и выстраи-
вать объективную оценку качества выпускной квалификационной 
работы будущих учителей, что позволяет наметить дальнейшие пер-
спективы нашего исследования в направлении разработки соответ-
ствующего инструментария по оценке достижения образовательных 
результатов подготовки будущих учителей физики к исследователь-
ской деятельности.

Информация о спонсорстве. Публикация подготовлена в рамках 
выполнения государственного задания Министерства просвещения 
Российской Федерации № 073-00024-03 от 09.04.2024 на выполне-
ние научно-исследовательской работы по теме «Модель подготовки 
учителя физики к обучению учащихся в системе предпрофильного 
и предпрофессионального инженерного образования».
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A WAY TO COMPENSATE                                                                   

PHD STUDENTS’ INSUFFICIENT EFL PROFICIENCY:                                                                
FLIPPED CLASSROOM APPROACH

I.A. Martynova

Background. The shift in standards in Russian education has led to 
certain changes on the tertiary level of higher education. Most notably 
the consequences have concerned the aspect of teaching a foreign lan
guage to postgraduate students. In particular Samara State University 
of Economics now does not have language entrance exams anymore and 
foreign language class time has been rather limited. Nonetheless the 
level of final exam requirements is yet quite high. The article is relevant 
due to the need to find a possible remedy to overcome a problem of a 
fairly low level of previous language training among a certain category 
of postgraduate students.

Purpose. The research purpose was to determine the effectiveness of 
a flipped classroom strategy as a way to compensate insufficient level of 
English mastering among the students of postgraduate courses.

Materials and methods. Flipped classroom acts as a well-proven ap
proach that could solve the problem. The results of summative assessment 
are presented in this paper. The methodology adopted in this study is based 
on the needs analysis, mathematical statistics and content inspection of 
students’ interviews. The range of students, whose needs to improve their 
language level were determined at the first stage of the experiment then 
took part took part in a flipped classroom project. At the final stage of the 
experiment the students were examined for their language performance.

Results. The results of the experiment prove the effectiveness of the 
proposed format for teaching a foreign language for postgraduate students 
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in a non-linguistic university as it increases the efficiency of mastering the 
skills for the successful exam pass. This study suggests that flipped class
room approach could be an effective remedy to overcome the challenges 
that teachers and students at postgraduate level are facing today.

Keywords: flipped classroom; higher education; blended learning; 
academic foreign language; foreign language for specific purposes
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Научная статья | Методология и технология профессионального образования

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС                                                                
КАК СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ НЕДОСТАТОЧНОГО 

УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ                        
У АСПИРАНТОВ

Мартынова И.А.

Обоснование. Переход на новые стандарты в российском образо
вании привел к определенным изменениям на постдипломном уровне 
высшего образования. Особенно остро эта проблема коснулась аспек
та преподавания иностранного языка в аспирантуре. В частности, 
в Самарском государственном экономическом университете были 
отменены вступительные экзамены по иностранному языку, а объем 
занятий максимально ограничен. Тем не менее, уровень требований 
к выпускным экзаменам остается достаточно высоким. Актуаль
ность статьи обусловлена необходимостью поисков возможного 
решения проблемы, связанной с низким уровнем предшествующей 
языковой подготовки определенной категории аспирантов. 

Цель – оценка эффективности стратегии «перевернутый 
класс» как способа компенсации недостаточного уровня владения 
английским языком у аспирантов неязыкового вуза.
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Материалы и методы. «Перевернутый класс» представляет 
собой подход, хорошо зарекомендовавший себя на других уровнях 
образования. В данной статье представлены результаты конста
тирующего эксперимента. Методология исследования основана на 
анализе потребностей, статистических расчетах и контент-ана
лизе интервью студентов. Аспиранты, чьи потребности в повы
шении уровня владения языком были определены на первом этапе 
эксперимента, затем приняли участие в эксперименте «перевер
нутый класс». 

Результаты. Результаты эксперимента доказывают эффек
тивность предложенного формата обучения аспирантов в неязы
ковом вузе, поскольку он позволяет достичь уровня знаний, доста
точного для успешной сдачи экзамена. Сделаны выводы о том, что 
данный подход может стать эффективным средством преодоле
ния проблем, с которыми сталкиваются сегодня преподаватели и 
студенты постдипломного образования.

Ключевые слова: перевернутый класс; высшее образование; 
смешанное обучение; иностранный язык для академических целей; 
иностранный язык для специальных целей

Для цитирования. Мартынова И.А. Перевернутый класс как 
способ компенсации недостаточного уровня владения иностранным 
языком у аспирантов // Russian Journal of Education and Psychology. 
2024. Т. 15, № 3. С. 79-102. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-3-531 

Introduction 

In recent decades, the importance and opportunities of higher edu-
cation have increased significantly. It is widely acknowledged that one 
of the most important performance factors influencing a nation’s capac-
ity to successfully build an economy based on scientific knowledge and 
innovation and compete on the world stage is postsecondary education. 
The development of international academic and research linkages as well 
as corporate relationships is necessary for the higher education system 
to bolster its position and increase its contribution to the nation’s com-
petitiveness. As a result, modern students should receive instruction at 
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a level that is unmatched by that of earlier decades. Foreign language 
(FL) proficiency enables students to take use of the opportunities pro-
vided by the global information database, even in the face of political 
challenges. A strong command of English (EFL, the target language) at 
the postgraduate (PhD) level of study enables students to interact and 
share the findings of their practical and scientific research with academics 
worldwide in their field. Furthermore, in order for a postgraduate student 
to become recognized as an expert in a certain professional community, 
they must currently be proficient in English.

However, the general level of English proficiency among second-
ary school students and even university graduates is often capable of 
improvement. Inter alia it is apparently worth taking into account that, 
having not mastered a foreign language to a proper extent during school 
years, in the foreseeable future it is unlikely that a person will return to 
its study. Russian universities were allowed to apply their own standards 
and requirements to certain aspects in their curricula. It became possi-
ble due to the transition from the Federal State Educational Standards 
(ФГОС) to The Federal State Requirements (ФГТ) in Russian educa-
tion. Thus, in SSEU (Samara State University of Economics) language 
exams to enter postgraduate courses were abolished and class time for 
foreign language has been notably limited. Nonetheless the level of final 
exam requirements has yet remained quite high. Thus, a lot of applicants 
enter PhD courses without an appropriate FL proficiency that could be 
enough to master academic English (AE) and English for Specific Pur-
poses (ESP) and to pass their final exams at the level eligible for further 
academic studies. Simultaneously there is a certain number of applicants 
with sufficient and even advanced FL proficiency for whom the present 
syllabus time is quite enough to successfully pass the assessment proce-
dures. That resulted in unprecedented difference of language proficiency 
among PhD students and became a great challenge both for the teachers 
of FL and the students.

All of the above-mentioned assumptions allow us to come to an 
obvious pedagogical conclusion. Finding a compromise between the 
ultimate objectives of postgraduate education and certain applicants’ 
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inadequate language training is necessary. In an effort to find a mid-
dle ground and adapt to the harsh realities of the contemporary world, 
which has high expectations for PhD grads, EFL academics are striving 
to seek the opportunities for PhD students to compensate their insuf-
ficient level of EFL proficiency. The central idea of this paper is that 
flipped classroom (FC) approach to EFL teaching and learning could 
to some degree smooth out tensions which follow from the contradic-
tions in educational standards. There are two primary tasks of this re-
search: 1. To determine the EFL educational needs of PhD students. 
2. To ascertain the effectiveness of FC approach. This paper therefore 
was set out to assess the effect of flipped classroom approach as a way 
to compensate low EFL proficiency in postgraduate academic setting. 
Quantitative and qualitative methods were adopted to provide the in-
sights into the mechanisms and effects of flipped classroom approach 
to EFL teaching and learning.

This study uses data from PhD students’ needs analysis, their on-the-
course interviews and statistical results of their final exams. Bergmann 
[5], the creator of the ‘flipped classroom’ system, highlights its signifi-
cance for foreign language instruction. He contends that while time in 
the classroom can be used productively, students can complete more 
menial and mechanical work outside of it. It is utilized for gamifica-
tion, conversations, problem-solving, and other tasks involving actual 
communication in a foreign language. The sample of this study consists 
of 32 first-year PhD students taught in the flipped classroom format. It 
should be born in mind that the analysis presented here is based sole-
ly on of the data taken from highly motivated students. That could be 
a practical constraint due to which this study cannot provide compre-
hensive results that can be generalized for other situations. Taking into 
account the main issues, which are addressed in this paper, it has been 
organized in the following way. First the theoretical background of the 
research is provided. Then it gives a brief overview of methodology ap-
plied in the study. The next part presents the results of the research, and 
it focuses on the experimental group. The final part deals with the find-
ings that follow from the research results.
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General observations
Although the “flipped classroom” approach has been applied by teach-

ers for more than 20 years, it is still referred to as an inventive teaching 
strategy in the literature. One way it differs from the standard method is 
that students study part of the materials on their own before class. ICT 
(interactive materials, slideshows, and video lectures) can be employed 
for that, increasing the amount of time available for offline learning. 
Practical work, collaboration, and engagement might occupy the free 
time. It also enables the application of information and abilities in nov-
el contexts. As a result, the emphasis now is on the collaborative study 
and investigation of a new topic rather than an overview of it. Student 
queries during instructor-prepared video lessons serve as a useful mo-
tivator for the development of cognitive skills. In addition to this, class 
time is dedicated to practice, deeper comprehension, and analysis rath-
er than memorization of the material. The teacher can spend more time 
and energy on individual students and small groups because there is no 
need to explain material in minute details to the full class. 

Up to now there has been no single pattern for the flipped classroom 
model. The term is used to generally describe the structure of any class 
that is designed based on the lectures or any other educational material 
provided to students in advance and accompanied with the afterwards 
class discussion or practice. 

Flipped classroom teaching approach emerged as a result of peda-
gogical research in the late 90s and early 2000s and recommended it-
self as a methodology about ten years later. In 2000, a seminal work in 
the philosophy of the flipped classroom by Baker was published enti-
tled “The ‘Classroom Flip’”: Using web course management tools to 
become the guide by the side” [4]. Although the comprehensive study 
by Agirman & Ercoskun [1] revealed the historical development of the 
flipped classroom model, proved that the ideas and practices that paved 
the way for the emergence of this approach are older. It is stated that 
the flipped classroom approach was first applied in the USA almost two 
decades ago. Under this approach students learn the basic concepts at 
home freeing up time for interactive and practical work in class. The 
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schoolteachers Sam and Bergmann from the USA are thought to be the 
first educators who conducted flipped classes in 2007. At a high school 
they designed tests and assignments. But the lack of interest to the sub-
ject among students they came up with an idea to record their lectures 
on video. They then posted the information online, and sent the links to 
their students. When their students were assessed a year later, it resulted 
in the increase of student’s academic performance. Then other teachers 
adopted the new methodology. As it turned out, this format was much 
more convenient than traditional classes, not only for students, but also 
for teachers. Teachers no longer had to constantly present the same ma-
terial, it was enough just to answer questions, give examples, and then 
they could immediately turn to the practice. Another pioneer who start-
ed teaching classes in the flipped classroom format was Khan [1]. He 
worked as an investment analyst and helped his cousin with math on the 
phone. When Khan was asked to take two more people as students, he 
recorded several videos explaining the subject in detail and posted them 
on YouTube. Other children were able to watch these lectures. After some 
time, video recordings became so popular that Khan was able to open his 
academy, an electronic database of video tutorials, and received a grant 
from Google to develop the project. Khan justified the need to switch to 
a flipped classroom learning format by improving the school curriculum. 
In higher education setting the similar technique was utilized by Mazur 
[16]. He was a professor of physics at one of the American universities. 
He gave students his lecture materials in advance. The students came to 
class prepared, with the knowledge of new concepts and terminology. 
When the class started, the professor surveyed which questions should 
be paid special attention to. At the next stage in-depth study of the ma-
terial and problem solving took place in mini-groups. The professor en-
couraged his students to think about and apply general principles and 
theories in various situations. The results of mid-course and final tests 
conducted by the professor demonstrated a higher level of mastering the 
material in comparison with the traditional method of teaching. 

Gerstein divides effective use of the FC technology into four stages 
[11]. At the first level which is called “student involvement”, the instruc-
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tor conveys to the class the new idea. After getting acquainted with the 
subject matter, they are given a trial assignment that fits the parameters 
of the discipline they are studying. During the second phase, known as 
research, students continue to study the subject on their own by watch-
ing and listening to lectures, clicking on links to extra resources that the 
teacher has posted, finishing the suggested interactive assignments, and 
participating in online forums, blogs, and chats. 

At the next stage of comprehension, students are given a number of 
tasks with increased complexity. Then the stage of “demonstration and 
application” comes. At this stage, students demonstrate the skills. This 
is the stage of mastering the material through projects, presentations, 
and conceptual maps. 

Thus, it is since the work of Baker [4] that the study of the flipped 
classroom approach has gained momentum. Over the past decade, the 
studies on this approach by both the Russian and the foreign research-
es have emphasized various aspects of its application. The most recent 
comprehensive literature reviews on the topic have been reported in the 
works by Vitta & Al-Hoorie [23] and by Kotova [13].

Critique of flipped classroom approach
Almost every research that has been taken on the flipped classroom 

approach mentions its pros and cons. To better understand the specifics 
of the model research data were analysed in more details. The approach 
under study has been questioned by the researchers. It is stated by a 
French scholar Lebrun that FC learning cannot be called a new method, 
but rather it represents a new way of thinking. He adds that this way of 
thinking is aimed at optimizing classroom work with students through 
extracurricular activities [9]. Russian scholars argue that the FC strat-
egy is not more than a method of advanced independent work of stu-
dents. They name it reverse learning and refer to it as to one of the forms 
of blended learning [3]. For example, some researchers note that such 
classes can be ineffective if the new format is used irregularly. More-
over, this is not a practice that can be safely given under the supervision 
of artificial intelligence, but a joint work that requires quick feedback 
from a teacher or a peer student. The clear boundary between synchro-
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nous and asynchronous learning sets a new dynamic in the classroom 
when everything that is alive becomes very active and has a high lev-
el of involvement. Critics of FC model claim that the traditional aspect 
of education is only worsened by this approach. Among the reasons for 
this they mention the inability of students to promptly ask questions to 
the teacher. But there are also the defenders of the approach who argue 
that the problem could be easily solved. The remedies can be found in 
the new features of the flipped classroom format that appear thanks to 
the distance learning systems.

The critics also point out that there are some important concerns re-
lated to students that are needed to be considered when discussing the 
flipped classroom approach. Based on the study by Voronina [24] the 
following list was compiled:

1) Stress and anxiety of students when they have to use e-courses;
2) A student pays attention to the teacher only in case of being ad-

dressed;
3) Extra diligence of students who are dependent from teachers’ in-

structions; 
4) Students’ lack of experience and navigation in an electronic course;
5) Fear to communicate on educational platforms;
6) The detailed outline of the course can make students feel confused;
7) A lack of students’ interest to the elements of the course that are 

not assessed; 
8) Theory is addressed only after unsuccessful efforts to complete 

the task that could cause anxiety.
Flipped classroom approach prospects
Despite the existing concerns in her case study Paveleva [19] draws 

our attention to the advantages this approach has, namely:
1) students can view materials outside the classroom at any time con-

venient for them, anywhere and from any device (smartphones, 
tablets, laptops);

2) wide accessibility and convenient format of the training content 
make it possible to keep up with the educational process, to repeat 
the missed material;
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3) classroom time can be spent on those tasks that involve a deeper 
understanding and interpretation of the studied material;

4) individualization of learning. The teacher has more opportunities 
to devote time to each student;

5) the use of technology allows students with abilities of different 
levels to succeed. For example, some students may study the ma-
terial several times before acquiring a solid knowledge;

6) the cooperation of students and the teacher increases. Since part of 
the task is performed during extracurricular time and is the basis 
for working offline, teachers can devote classroom time to clos-
er interaction with students, organize different types of work: in 
groups, in pairs, role-playing games and project activities. 

According to K. Muldrow [17], a teacher cannot fully adopt a 
differentiated approach to learning, take into account each student’s 
unique traits, and guarantee that each student is mastering the content 
at the proper speed in a regular classroom. That is why she explains 
the popularity of the flipped classroom approach by the inability of 
the traditional education to cover the huge amount of information 
that is needed. 

The role of an academic (university teacher) in a flipped classroom 
environment formed the central focus of a study by Borzova [6] in 
which the researcher discovered that the flipped classroom requires 
teachers to have completely different teaching skills than non-tradi-
tional teaching. A teacher who previously was a knowledge carrier 
becomes a facilitator. That means they change their roles from ‘sage 
on the stage’ (lecturer) to ‘guide on the side’ (tutor, instructor). That, 
in turn, leads to the expansion of the functional tasks of an academ-
ic. The experience of organizing training using the flipped classroom 
technology shows the important role of a university teacher, who si-
multaneously acts as a representative of science (scientist), designer 
and developer of online training courses (methodologist), manager of 
an electronic educational space. 

To ensure the conscious work of students and effectively rebuild the 
educational process the following requirements should be met: 



— 89 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Volume 15, Number 3 • http://rjep.ru

Fig. 1. Requirements for effective FC. Based on Paveleva [19]

Tikhonova’s thorough investigation [20] concluded that the flipped 
classroom approach allows an instructor to hold on the level of students 
and to increase the bulk and complexity of tasks gradually. It is em-
phasised that via the information technology there is control that could 
be organized at each stage of extracurricular work. Taken together, the 
studies, that have been analysed, support the notion that the techniques 
of the flipped classroom approach advance the intensity of educational 
process and demonstrate its application prospects.

Overall, there seems to be definite evidence to indicate that the FC 
approach needs to be considered as a method that even though it appears 
that demands extra effort in teaching still could bring fruitful results. This 
view is strongly supported by Sointu et al. who write that this method 
greatly assists students in acquiring and mastering “twenty first century 
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skills, such as self-directed learning in collaboration with peers using 
technology as key elements of these skills [22, p. 503].

A search of the literature has revealed that while flipped classroom 
research has grown exponentially and has been the focus of several me-
ta-analyses and systematic reviews [10; 14; 8], the effectiveness of the 
flipped classroom for EFL teaching and learning at postgraduate level 
has admittedly been under-researched. 

ICT for flipped classroom
The cooperation of teachers and students benefit from the accessibil-

ity of technology. Utilising distance technologies promotes the solution 
of various pedagogical problems, which traditional methods could not 
challenge. For example, applying flipped classroom tools via the blend-
ed learning format can considerably expand the constraints of academ-
ic hours limitations for the discipline in the basic curriculum. When 
e-technologies arrived, old pedagogical practices of didactic teaching, 
e.g. content delivery for student ingestion and testing, almost immedi-
ately were delegated to them. The terms “blended learning,” “mobile 
learning,” and “electronic learning” refer to instructional strategies that 
integrate the best in-person and virtual interactive teaching methods to 
create a system that is always correlated and functions as a single unit. 
The terms are used interchangeably here.

Based on the information in Martynova [15], the benefits of the assign-
ments incorporated into an electronic environment are outlined below (Fig. 1).

The emergence of online services gave a strong impetus to the prog-
ress of the methodology under study. There are a number of platforms 
that are used to organize distance learning, as well as platforms for the 
application of the flipped classroom technology. It is necessary to give 
a brief overview of Moodle features since the e-course for the flipped 
classroom was designed on this platform that is provided by SSEU. 
Moodle is undoubtedly one of the most well-known and demanded on-
line platforms. The system allows creating courses adapted to mobile 
phones. The platform is friendly to third-party developers. Moodle fea-
tures various toolbars, multimedia support, enabling the teacher to track 
students’ progress. 
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Fig. 2. Advantages of blended learning

In addition, the service allows its users not design a course from 
scratch but offers them a number of ready-made templates to save time 
and effort. Community of users is another important advantage of Moo-
dle. Horizontal and vertical feedback is available on this platform. But 
there a limitation because the teacher cannot create their course as a 
private person, because this platform is linked to some specific educa-
tional institution.

Materials and methods

The methodological approach taken in this paper is a mixed methodolo-
gy based on the findings from ascertaining experiment, the content analysis 
of students’ interviews, and mathematical statistics. The participants, who 
formed the sample for this research, are the first-year students of postgrad-
uate courses in SSEU. This cohort consisted of PhD students aged from 
24 to 49 (n=97), who preliminarily were tested for EFL proficiency level 
on the initial stage of the study, which took place in the beginning of 2023 
academic year. Of 240 students, who entered PhD course and passed the 



— 92 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Том 15, № 3 • http://rjep.ru

preliminary test, 97 students, who agreed to participate in the experiment, 
were selected. Among those students who showed A1-B1 language profi-
ciency, which was not at all sufficient for mastering AE and ESP at the re-
quired level, 32 participants were selected to form an experimental group 
based on their needs analysis results and voluntary consent to take part. 15 
students who were randomly selected entered the control group. The volun-
tary consent to analyse their academic performance was also taken but they 
did not demonstrate motivation to take part in flipped classroom training. 
A respectable degree of linguistic competency was exhibited by the stu-
dents in the second control group (n = 50). While the experimental group 
studied in a mixed course format, the control groups received training us-
ing the conventional methods inside the confines of traditional classrooms. 

At the final stage the academic results of students with high EFL pro-
ficiency were also analysed to provide more objective results of the ex-
periment. During the study, special attention was paid to the analysis of 
the on-the-course interviews. The methodology of qualitative research 
of data collection methods through interviews is the most common in 
studies involving a limited sample. It allowed the experiment to be time-
ly adapted to the needs of the participants. It seems necessary to provide 
brief explanations on the motivational aspect of the students participat-
ing in the experiment because it is of particular interest for this study. 
The research design employs a methodological framework derived from 
Oxford [18], which proposed that multiple attitude levels can influence 
EFL students’ behaviors. This framework is based on the taxonomy of 
individual differences among language learners. For this reason, the first 
questions in the requirements analysis looked at PhD students’ overall 
motivations for studying foreign languages. 

The students with low or now motivation had to be excluded from 
the sample, because according to the scholar, motivation “technically 
means the condition of being moved to action” [18, p. 37], and in case 
of motivation paucity the experiment would automatically become irrel-
evant. Interestingly, that although the majority of respondents, that had 
been asked, reported the presence of instrumental motivation, which is 
less preferable than having integrative motivation in the situation of lan-
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guage mastering, students that demonstrated the desire to participate in 
the experiment literally were the initiators of the process. Moreover, de-
spite all stress and anxiety which they faced during the experiment and 
which by themselves is able to “cause motivation to plummet and atti
tudes to turn negative” [18, p. 37], they demonstrated the highest level 
of self-discipline. Self-discipline is thought to be a non-cognitive skill. 
It is known that this skill is typically acquired at the initial stages of edu-
cation. Furthermore, it was argued in Gorbunovs et al., self-discipline is 
“a more complicated and difficult way to achieve success than in a case 
of motivational approach, but this is the most reliable way” [12, p. 257].

The present study utilises the following assumptions to provide the 
tools for designing flipped classroom in postgraduate academic setting. 
The claim that extracurricular activities, including ICT-related ones, are 
required in higher education raised the possibility that a mixed learning 
environment could assist instructors in striking a balance and implement-
ing a flipped classroom as an addition to the current core course, based on 
the needs analysis, to increase the efficacy of the formation, development, 
and consolidation of EFL proficiency skills [21]. The study by Aikina et 
al. [12] demonstrated convincing evidence that the use of e-learning can 
significantly expand the limited number of academic hours for “Foreign 
language” subject in the basic curriculum of non-linguistic universities. 

Thus, when academic activities are combined with extracurricular, 
highly focused tasks that are carefully incorporated into an electronic 
environment, a dynamic learning environment can be created. The com-
bination of the flipped classroom methodology and blended learning’s 
advantages on the SSEU-provided learning management system allowed 
for the creation of an experimental electronic course intended for first-
year postgraduate students. The goal of the course is to increase the effi-
cacy of language instruction for learners who are not as proficient in FL. 

Results and discussion 

This section reports the results of the pedagogical experiment that had 
been conducted from October to July, 2023. The total number of PhD 
students that had been tested for their language proficiency and study mo-



— 94 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Том 15, № 3 • http://rjep.ru

tivation was 240 people. From that number the cohort of students, who 
proclaimed themselves ready to attend classes, was selected. Based on 
the findings from the entry tests they were divided into groups for con-
ducting the experiment. This division is shown in Table 1. 

Table 1. 
Data on experiment participants 

Types of groups Number of people in groups (n=)
Experimental group participants
(entry level of English proficiency A1-B1) 32
Control group 1 participants
(entry level of English proficiency A1-B1) 15
Control group 2 participants
(entry level of English proficiency B2-C1) 50

As it is evident from the table the total number of participants differs 
from the total number of assigned PhD students. The rest of the students 
either attended very rarely or attended only on the assessment events. 

Based on the findings from entrance tests and on needs analysis re-
sults the e-course on LMS platform Moodle was designed. The course 
had both theoretical chapters and practical exercises. Before every class 
the students from the experimental group were given the content list for 
it and the instructions for the work with the course. So they knew what 
topics they have to understand in advance to be able to practice in class 
at the level that could allow them to follow the students from the con-
trol group 2. 

The most required topics are demonstrated in Fig. 1. Not surprising-
ly they are directly connected with the final educational purpose (pass-
ing tests and exam) and allow practicing the skills needed for successful 
pass. The details of final requirements are given in the syllabus which is 
placed on the official site of the University. It became evident from the 
needs analysis that the experiment participants put a great importance 
on grammar skills formation. It is because of the unavailability to form 
the skills of FL oral and written speech without knowledge of grammar. 
Consequently, in the process of course design special attention was paid 
to the development of grammar skills. Therefore, the author made ev-
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ery effort to ensure that students learn and freely use the grammatical 
structures of the foreign language. When an instructor teaches in-person, 
they typically use the classroom setting to introduce new grammatical 
principles to their students. In this instance, they are able to ascertain 
with clarity whether the pupils comprehend the new information and, if 
required, can immediately adjust to the needs of students. The applica-
tion of a flipped classroom method allowed the author to save 20-30 % 
of classroom time. 

Fig. 3. Topics mostly required by the experiment participants

In the following part of this section the results of the last stage of the 
experiment are presented. Statistical analysis was used during this stage 
of ascertaining experiment to examine how effective was the technology 
of flipped classroom approach. For that the final assessment grades were 
analysed. The table below illustrates the average numbers according to 
the breakdown the participants into groups.
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Table 2.
Final assessment scores 

Types of groups
Average assessment scores

(n=100%)
Experimental group participants
(entry level of English proficiency A1-B1) 75–87%
Control group 1 participants
(entry level of English proficiency A1-B1) 0–51%
Control group 2 participants
(entry level of English proficiency B2-C1) 89–100%

It is apparent from the data in Table 2, that the PhD students with low 
level of EFL entrance proficiency demonstrated quite different results at 
the final assessment procedures and the difference between the experi-
mental and control group 1 participants was significant. When compar-
ing their results strong evidence of the flipped classroom effectiveness 
was detected. This is rather a remarkable outcome.

Undoubtedly the level of the experimental group was incomparable 
with the level of the PhD students from the second control group who 
were initially tested as having B2–C1 level of English. Nonetheless, the 
findings revealed significant progress among the PhD students of experi-
mental group and their overall prevalence over the students from the first 
control group. Moreover, several students from the latter group could not 
at all pass the assessment. And although there were no special measure-
ments on the point but it is worth mentioning that the students from the 
first control group who relied only on offline classes were losing their mo-
tivation. That gives the ground to once again emphasize the importance of 
self-discipline in the process of learning and voice a doubt that the flipped 
classroom approach could be feasible being initiated for the students with 
low level metacognitive skills. And these results were not very encour-
aging. Far and away this could be an important issue for future research.

Conclusion

The goal of the current investigation was to ascertain the effective-
ness of flipped classroom approach application to the situation when the 
entry level of foreign language proficiency differs significantly among 
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the students who are meant to study together and demonstrate the results 
sufficient to meet the requirements of postgraduate level in a university. 
The results of the experiment seem to be unambiguous and consistent. 

1. Regarding the first study query, it was discovered that the PhD students 
with insufficient level of EFL proficiency demonstrated the urgent need to 
compensate the existing discrepancy and initiated the search for possible 
ways to cope with the challenge they had faced. It is worth noting that they 
were highly motivated and although struggling in the process showed ex-
ceptional level of self-discipline and hard work that supported them in the 
moments of stress and frustration. These results, however, cast doubt on the 
study’s approach’s capacity to show the same degree of effectiveness when 
used with PhD candidates who lack the same drive and self-control. 

2. Another concern of utilising this approach is about the university 
support for the academics who try to apply this methodology. As it was 
mentioned above the workload of the teacher grows exponentially and 
without any incentives from the employer this work loses its appeal.

3. As for the second research question the results are quite revealing 
in several ways. Firstly, it could be suggested that the entrance language 
exam should be returned to the postgraduate setting. Prior studies that 
have noted the extreme importance of language proficiency for this level 
of education, otherwise researchers will have to lose time and effort not 
being able to know about the results of their peers in the international 
science. Second, the study’s findings show that there is a solution to the 
problem, despite the task’s seeming complexity in trying to make up for 
the low level of language ability within the given time frame. 

Taken together, the findings suggest that the flipped classroom ap-
proach could be successfully utilised to balance the discrepancy in EFL 
proficiency among PhD students and could allow them to pass assessment 
procedures. This study advances the scientific search of the best strate-
gies for raising EFL proficiency levels. Blended learning combined with 
the flipped classroom approach is a system that has promising futures. 
Nonetheless, given the constraints of the research sample, it is imper-
ative to enlist additional participants in the experiment going forward. 
Investigating the idea of providing this kind of instruction outside of an 
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experimental context, inside the confines of a standard curriculum, may 
also be interesting.
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EDUCATIONAL ENVIRONMENT POTENTIAL                              
TO IMPROVE CADET TRAINING QUALITY

Yu.D. Verkhoturtsev

The article considers various conceptual approaches to the concep
tualization of educational environments. Its main components are con
sidered. Directions and indicators influencing the improvement of the 
quality of education are highlighted. Prior directions in the educational 
environment of military educational organizations of higher education 
(military education organizations) influencing the quality of military-pro
fessional education are defined. Attention is focused on the fact that 
understanding its main components and the relationships between them 
will allow us to develop and implement effective strategies for improving 
the quality of training for military personnel. It is concluded that it is 
necessary to constantly monitor and study the educational environment 
to timely adapt its components to modern life conditions that affect the 
quality of military professional education. 

The purpose of the article is to identify the components of the educa
tional environment of military educational institutions, the development 
and improvement of which will lead to the improvement of the quality of 
military professional education.

Method and methodology. The research is based on the methods of 
studying and analyzing scientific publications, systematizing the studied 
information, and searching for optimal solutions.

Results. The components of the educational environment of a military 
educational organization, which have a direct impact on the quality of 
military professional education, are described. Attention is paid to the 
necessity of continuous improvement and development of the components 
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of the educational environment of a military educational organization, 
taking into account its variability and dependence on economic, political, 
and social changes in society.

Scope of application of the results. The obtained results can be ap
plied to the didactics of higher military education in order to improve 
the quality of military professional education.

Keywords: education; military professional education; educational 
environment; higher education; cadets; quality of education; military 
education organizations
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Научная статья | Методология и технология профессионального образования

ПОТЕНЦИАЛ                                                           
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ

Ю.Д. Верхотурцев

В статье рассмотрены различные подходы к осмыслению об
разовательной среды и представлены ее основные компоненты. 
Выделены направления и показатели, влияющие на повышение каче
ства образования. Определены ключевые аспекты образовательной 
среды военных образовательных организаций высшего образова
ния, влияющие на качество военно-профессионального образова
ния. Акцентировано внимание на том, что понимание ее основных 
компонентов и взаимосвязей между ними позволит разработать 
и реализовать эффективные стратегии повышения качества под
готовки военнослужащих. Высказана идея, что большое значение 
для оценки и улучшения качества обучения имеет восприятие об
учающимися образовательной среды. Сделан вывод о необходимо
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сти постоянного мониторинга и изучения образовательной среды 
с целью своевременной адаптации ее компонентов к современным 
условиям жизни, влияющим на качество военно-профессионального 
образования. 

Целью статьи является выявление компонентов образователь
ной среды военных учебных заведений, развитие и совершенство
вание которых приведет к повышению качества военно-професси
онального образования.

Метод и методология проведения работы. Основу исследования 
составляют методы изучения и анализа научных публикаций, систе
матизация изученной информации и поиск оптимальных решений.

Результаты. Описаны компоненты образовательной среды 
военной образовательной организации, которые оказывают не
посредственное влияние на качество военно-профессионального 
образования. Акцентировано внимание на необходимости постоян
ного совершенствования и развитии компонентов образовательной 
среды военной образовательной организации, учитывая ее изменчи
вость и зависимость от экономических, политических и социальных 
изменениях в обществе.

Область применения результатов. Полученные результаты 
могут быть применены в дидактике высшего военного образования 
с целью повышения качества военно-профессионального образования.

Ключевые слова: образование; военно-профессиональное обра
зование; образовательная среда; высшее образование; курсанты; 
качество образования; военная образовательная организация
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Introduction

Education is an integral element of society’s development. It plays a 
connecting role in the formation of social institutions, socialization and 
the formation of values in society, and the creation and development of 



— 106 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Том 15, № 3 • http://rjep.ru

a fully educated personality. In today’s rapidly changing post-industri-
al world, which is in need of highly qualified personnel, the question of 
the quality of their education and training is becoming increasingly rel-
evant. Highly qualified specialists are needed in all spheres of society, 
including in the military sphere, which acts as a guarantor of public se-
curity and protection of the country’s sovereignty.

Object of study

Social, political, economic, cultural, and demographic changes in the 
country and the world influence the processes taking place in higher edu-
cation, and therefore, the criteria and indicators of the quality of education 
vary with the needs of society in a certain historical period. Therefore, the 
issues of improving the quality of education are in a constant process of 
study and analysis by scientists and researchers. The issues of education 
quality have been studied both by domestic scientists V.I. Andreev, A.S. 
Basyuk, N.N. Belova, A.G. Bermus, Yu.N. Gordeev, K.F. Zavershins-
kiy, N.F. Efremova, V.I. Zvonnikov, M.P. Karpenko, L.G. Milyaeva, V.G. 
Navodnov, S.F. Fedorova; and others, and foreign scientists H. Dejean, J.-
R. Cytermann, J. Newton, S. Schwarz, L. Endrizzi, and others.

In search of opportunities and specific indicators to improve the qual-
ity of training of qualified specialists in the system of higher military 
professional education, let us define the main directions of research to 
avoid subjective evaluation and possible substitution of concepts. 

The complexity of determining the object of quality assessment in 
the system of higher military education lies in the fact that, due to his-
torically established processes, military professional education is an au-
thoritarian institution, and the monopoly on regulating the educational 
process, including the assessment of the quality of military profession-
al education, belonged to the state. However, due to the ongoing eco-
nomic, political, and social processes in the modern world and society, 
there is a tendency towards education becoming open and accessible to 
a wide range of individuals. Thus, the existing long-standing adminis-
trative model of authoritarian control of the educational environment 
was to be changed. The goal of military professional education in the 
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modern world is to prepare a highly qualified, well-rounded officer with 
the necessary competencies that will be relevant throughout their entire 
career. The educational environment directly influences the formation 
and acquisition of the necessary knowledge, skills, and abilities during 
a cadet’s training in military higher education.

Traditional emphasis in military higher education on discipline and 
centralized management contradicts the emphasis of modern educational 
requirements on the independence and initiative of learners, as declared 
in the key program documents guiding the development of the system 
of higher military professional education.

To solve this problem, it is necessary to make changes in the educa-
tional environment that will contribute to the modernization of the ed-
ucational process on the basis of humanization and humanitarization in 
military professional education. Studying the possibilities for improv-
ing the quality of the educational environment will directly impact the 
development and formation of a competent and professionally prepared 
officer. The correct perception of the educational environment is the ba-
sis for finding ways to improve it. A close relationship is established be-
tween a positive perception of the learning environment and learners’ 
high orientation towards mastering the learning material [14].

Literature analysis

By focusing attention on the study of the educational environment, 
we see that the issue of its study is relevant. Such scientists as A.I. Artyu-
khina, L.V. Bayborodova, A.V. Bessonova, S.V. Butsyk, O.A. Volkova, 
Ya. Korchak, A. Livandovskaya, A.S. Makarenko, Yu.S. Manuylov, I.V. 
Nepokorkina, E.V. Ogryzko, V.V. Rubtsov, S.V. Tarasov, Yu.S. Shintyapi-
na, M.S. Yakushkina, V.A. Yasvin, etc., foreign scientists A. Saykili, M. 
Baeten, J. Salmi, R.H. Moos, I. Abualrub, and others have been involved 
in the development of this issue.

Let us consider in more detail the positions of some authors on issues 
of the educational environment that can be implemented or improved in 
the educational environment of military educational institutions to en-
hance the quality of military vocational education.
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In her studies of the educational environment, L.V. Kozlova empha-
sizes the study of the development of the professionally oriented poten-
tial of the individual, goal-setting is considered a fundamental ability to 
achieve the desired result in a rational way, so that professional orienta-
tion in the future profession contributes to the development and forma-
tion of professional orientation in education [4].

Much attention is currently paid to the issue of studying the introduc-
tion of digital technologies into the structure of the educational environ-
ment. Modern scientists are actively developing this problem in order 
to find the optimal solution for adapting education to the modern trends 
of the time. The works of A.A. Vornavskoy, T.G. Tedoradze, E.E. Dmi-
trievoy, A.S. Erdniev, E.V. Lukiyanchina, K.L. Polupan, I.V. Krakovets-
kaya, T.S. Mospan, M.M. Abramskiy, O.V. Mikhaleva, and others are 
devoted to this issue. Studies in this area emphasize the key use of dig-
ital industry achievements to create, as I.V. Krakovetskaya emphasizes 
in her work “platform interaction between universities and a wide range 
of stakeholders” [5]. Digital technologies are necessary to promote inno-
vation in the higher education system, especially when preparing future 
specialists for work in a digital educational environment. The opinion of 
A. Balyer is of interest to us. He notes that educators should understand 
the process of digital adaptation of infrastructure [12]. Modern digital 
technologies expand students’ access to knowledge, make them not only 
consumers but creators and distributors of information thus transforming 
their role in the educational process. Students’ activity in the production 
and dissemination of information plays a key role both in the academic 
sphere and in public life [15].

Research conducted recently years allows us to operate with the con-
cept of educational environment safety. The ecological safety and com-
fort of the educational environment are the constituent elements. The 
interrelation of indicators of comfort and safety feelings on the quality 
of education and psychological health of a student is considered. The 
generalized criterion of comfort is considered through psychological, 
physical, and intellectual components. Increasing the indicators of these 
criteria contributes to the improvement of the quality of education [6].
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O.A. Volkova reveals the formation of value-meaning competencies 
through a communicative educational environment. She emphasizes that 
the communicative educational environment has a broader conceptual 
apparatus than the information environment and includes the use of me-
dia technologies in the educational space. A kind of symbiosis of auto-
mated learning processes with the use of electronic libraries, websites 
of educational organizations, and the information environment of high-
er educational institution [3]. Applying such an approach in education 
focuses on the formation and development of specific competencies in 
students that are necessary for their effective professional activity and 
personal growth. Assessing the formation of competencies in graduates 
serves as an indicator of the quality of their training.

V.I. Slobodchikov emphasizes the joint activity of subjects. He points 
out that the educational environment is not predetermined. It arises in the 
process of interaction and communication between trainees and trainers. 
In this environment, they jointly form and structure its elements, using 
it as a tool and resource for their educational activities. It is formed as a 
result of multifaceted interactions between different participants in the 
educational process [7]. The Belgian scientist M.Baeten also emphasized 
that teachers play a huge role in the assimilation of material depending 
on the degree of their involvement and orientation with students [11]. 
Close to the military specificity of the educational paradigm are the ideas 
of A.S. Makarenko, who considered education through the collective as 
a significant form of personal development.

A.I. Artyukhina considers the educational environment as a pedagog-
ical phenomenon of complex nature: multifactorial, interrelated with the 
educational, scientific, and socio-cultural environment of the region and 
the world. In her research, she comes to the conclusion that “the study 
of educational environments in higher schools, differing in their per-
sonal and professional-developmental functions, has shown that only 
educational environments that combine the diversity of life situations 
and professional orientation of educational and extracurricular spheres 
of development of participants in the educational process, seem to meet 
the needs and goals of modern education” [1, p. 11]. 



— 110 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Том 15, № 3 • http://rjep.ru

An interesting approach to the study of the educational environment 
is presented by V.A. Yasvin, who proposes to consider it from the posi-
tion of influence and conditions of personality formation, according to 
a certain pattern and the possibility of its development using the spa-
tial-subject environment. [10].

A versatile approach to the search for scales to assess the quality of 
learning was undertaken by Portuguese scientists C.F. de Brito Santia-
go and A.B.da Silva [13].

Thus, we conclude that the scientific literature considers the definition 
under study from different positions. All these studies are united by the 
fact that the educational environment of a higher education institution, 
both natural and artificially created, is used to ensure productive activi-
ties for the quality training of a future specialist.

Results of the analysis

Analyzing various concepts and approaches to the study of the phe-
nomenon of the educational environment, as well as the specifics of 
military vocational education, let us formulate what we will understand 
as the educational environment of the military education organizations. 
The educational environment of a military educational organization rep-
resents a set of influences and conditions formed in the professional-ser-
vice, training, educational, communicative, and everyday activities of a 
military educational organization that have a comprehensive impact on 
the personality and professional development of cadets throughout the 
educational process and contribute to their formation as highly qualified 
military specialists.

In the system of influences and conditions contained in the educational 
environment of the Military Academy, we consider the professional-ser-
vice component to be system forming, since it is during the training pro-
cess that cadets actively participate in professional-service activities. It 
is through the development of this component that an understanding of 
and interest in his future profession and an awareness of the essence of 
professional activity and professional relations is instilled in the cadet. 
This can be achieved by including cadets in real professional activities 
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or by modeling elements of professional work in the process of training. 
This component is more focused on practical actions and the creation of 
conditions close to real-life situations. A special role here belongs to the 
development of the cadet’s motivational component, which encourag-
es the cadet to obtain high professional skills and acquire the necessary 
competencies. Through the development of conditions in the profession-
al-service component, the future officer has not only knowledge, skills, 
and abilities to effectively perform service (service and combat) tasks, 
but also the consistency of the serviceman with himself in choosing a 
complex life path and adopting the appropriate worldview, position, 
norms and values [8].

The learning process in the paradigm of modern pedagogical edu-
cation should undoubtedly be based on mutual respect between the ca-
det and the teacher. The teacher must be able to listen to and understand 
the cadets to adapt his approach to their individual needs and learning 
style. Possess good communication skills to convey information effec-
tively and be open to their questions and ideas. The more experienced 
the instructor is, the more they will impart their knowledge and interest 
to the cadet for personal growth and knowledge acquisition. S.A. Cher-
nov’s research has shown that “the higher the level of understanding of 
the teacher cadets, as well as the degree of adequacy assessments and 
self-assessments, the wider and more diverse the repertoire of his peda-
gogical influences, the higher the final results in the formation of value 
orientations in cadets” [9, p. 20]. 

The educational component in the educational environment of mili-
tary education organizations is very broad and multifaceted. The study 
of scientific literature on this issue has led to the conclusion that this 
component is not only educational in nature, but also educational, de-
velopmental, and cultural. The issue of forming the necessary skills for 
cadets’ education was dealt with patriotic education (M.I. Bannikov, A.A. 
Kalekin, V.S. Makarenko, P.V. Klimenko, Ya.V. Orekhov, etc.), command 
and methodical education (O.V.A. Azhimov, S.A. Ivanov, V.P. Natarov, 
A.I. Savel’ev, etc.), professional-ethical (V.V. Ermolaev, A.V. Piskarev, 
E.V. Semenova, A.V. Solov’eva, etc.), cultural education (I.O. Gaponov, 
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S.Yu. Grigorov, V.V. Masnyy, etc.), spiritual and moral (N.I. Dolinskiy, 
V.A. Sidorchuk, A.G. Trofimchuk, etc.). The educational environment 
of a military university has a huge impact on the formation and devel-
opment of the personality of a future officer. It consists of many factors 
that are closely intertwined and interact, creating certain conditions for 
the education and training of cadets [2].

Types and means of training have a direct impact on the quality of 
educational services. Particular attention should be paid to the method-
ological and material support of educational activities. The state of the 
library fund, the replenishment and updating of educational literature, 
and the availability and quality of the teaching and material base deter-
mine, first and foremost, the quality of the organization and conduct of 
classes. Under the conditions of the informatisation of society, informa-
tion educational technologies should dominate. They contribute to the 
intensification and individualization of the learning process. The devel-
opment of electronic inter-university information resources and electron-
ic libraries of the military education organizations, and free access for 
cadets to the electronic information and educational environment of the 
military education organizations, will contribute to the improvement of 
the quality of military professional education.

Conclusion

Creating conditions for cadets to work together from the beginning of 
their training at military education organizations instills in them a sense 
of camaraderie and strengthens business, emotional, and interperson-
al relations. All events, actions, and information pass through the team 
and form a clear idea of the future officer’s methods of working with 
subordinates. A high level of socio-psychological adaptation of cadets 
is possible in the presence of good living conditions, which mitigate the 
aggressive environment in which cadets find themselves from the mo-
ment they enter the military academy.

Thus, making decisions on the development and improvement of 
the components of a military education organization’s educational en-
vironment will lead to the establishment of benchmarks and goals for 
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improving the quality of military professional education. It should also 
be noted that the educational environment of military education organi-
zations is not static and is constantly changing in response to changes 
in the economy, politics, and social changes in society, so it is important 
that military education organizations actively utilize research resources 
to respond to changes in the world and society in a timely manner. To 
improve the quality of military professional education, it is necessary to 
constantly study and analyze the state and dynamics of the educational 
environment of military education organizations and adapt its components 
to the changing conditions and requirements of training future officers.
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Научная статья | Методология и технология профессионального образования

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ВЫЗОВОВ

С.И. Беловицкая, И.В. Шатохина

В данной статье раскрываются особенности трансформации 
профессиональной подготовки будущих специалистов начального об
разования. На основе теоретико-методологического анализа норма
тивных документов авторы отмечают важность трансформации 
высшего образования, в частности, подготовки будущих педагогов 
как на теоретическом, так и практическом уровне, подчеркивают 
особенности нововведений в системе общего образования и пред
ставляют варианты подготовки «нового» учителя начальных клас
сов в зависимости от современных социокультурных вызовов. 

Проблема исследования заключается в установлении связи 
между обновлением содержания общего образования на федераль
ном уровне и системой профессиональной подготовки специалистов 
начальной школы. Следовательно, возможно предположение, что 
существующие современные социокультурные вызовы способству
ют трансформации высшего образования, в частности подготовки 
учителей начальных классов.

Целью статьи является теоретическое исследование вопроса 
трансформации профессиональной подготовки учителей начальных 
классов с учетом условий современных социокультурных вызовов.

Метод и методология проведения исследования заключается в из
учении и анализе научных психолого-педагогических публикаций и нор
мативно-правовой базы в сфере образования Российской Федерации, а 
также в обобщении собственного опыта в части подготовки будущих 
учителей начальных классов и систематизации изученных материалов.
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Результаты. В статье разработаны и представлены модели 
критериального оценивания в начальной школе в условиях единого 
образовательного пространства и трансформации профессиональ
ной подготовки учителей начальных классов с учетом современных 
социокультурных вызовов. Выявлены особенности формирования 
новых надпрофессиональных компетенций учителей начальных 
классов. Обобщены и интерпретированы мнения ученых в необ
ходимости разработки комплекса педагогических и методических 
мер, направленных на повышение качества образования в Россий
ской Федерации. Полученные результаты могут быть применены 
в педагогической деятельности специалистов общего, среднего 
профессионального и высшего образования, а также тех, кто ин
тересуется проблемами современного образования.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка; педагогические 
работники; учителя начальных классов; педагогическая деятель
ность; начальной образование; высшее образование; педагогические 
меры; компетенции
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authors note the importance of the transformation of higher education, in 
particular, the training of future teachers at both theoretical and practical 
levels, emphasize the features of innovations in the general education 
system and present options for training a “new” primary school teacher 
depending on modern socio-cultural challenges.

The problem of the study is to establish a connection between updating the 
content of general education at the federal level and the system of vocational 
training of primary school teachers. Therefore, it is possible to assume that 
the existing modern socio-cultural challenges contribute to the transformation 
of higher education, in particular the training of primary school teachers.

The purpose of the study is a theoretical study of the transformation 
of the vocational training of primary school teachers, taking into account 
modern socio-cultural challenges.

The method and methodology of the research consists in the study 
and analysis of scientific psychological and pedagogical publications and 
the regulatory documents in the field of education of the Russian Feder
ation, as well as summarizing the authors’ experience in training future 
primary school teachers and systematization of the research materials.

Results. The article develops and presents the models of criteria-based 
assessment in primary school in a common educational space and the 
transformation of the vocational training of primary school teachers 
in the context of modern socio-cultural challenges. The features of the 
formation of new meta-professional competencies of primary school 
teachers are revealed. The opinions of scientists on the need to develop a 
set of pedagogical and methodological measures aimed at improving the 
quality of education in the Russian Federation are summarized and in
terpreted. The results obtained can be applied in the pedagogical activity 
of specialists in general, secondary vocational and higher education, as 
well as of those who are interested in the problems of modern education.

Keywords: vocational training; teaching staff; primary school teach
ers; pedagogical activity; primary education; higher education; peda
gogical measures; competencies
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in the Context of Modern Socio-Cultural Challenges. Russian Journal 
of Education and Psychology, 2024, vol. 15, no. 3, pp. 117-139. DOI: 
10.12731/2658-4034-2024-15-3-581 

Введение
Сегодня современное высшее образование находится на этапе 

кардинальных изменений. Социокультурные вызовы в мире при-
водят к внедрению в систему высшей школы трансформационных 
процессов с целью обновления содержания образования, методов 
и форм подготовки будущих специалистов, где основной задачей 
является создание таких педагогических условий, которые будут 
способствовать подготовки высококвалифицированных и конку-
рентноспособных профессионалов.

Глобальные преобразования в экономической, социальной сфе-
рах всего мира внесли в отечественное образование новые тренды. 
Образование стало рассматриваться как персонифицированный 
процесс, в ходе которого организуется продуктивный образова-
тельный диалог педагога и обучающегося. Стремительное разви-
тие инновационных технологий приводит к возникновению новых 
социальных каналов и, как следствие, по-новому устанавливается 
образовательное пространство. 

В своем исследовании Н.В. Третьякова, А.В. Карманова рас-
крывают важность формирования у будущих специалистов набора 
ключевых компетенций, востребованных в современном мире [1].   

Следует отметить, что в нелинейности современных социокуль-
турных вызовах подготовка будущих специалистов, в частности пе-
дагогических работников, должна быть направлена на формирование 
не только профессиональных компетенций, но и ряд других умений. 
Так, например, умение взаимодействовать с коллегами и другими 
специалистами в условиях отсутствия причинно-следственных свя-
зей даст возможность педагогу достигнуть профессиональных целей. 

Учитывая многовариантность современных социокультурных 
вызовов, важно подчеркнуть необходимость формирования у буду-
щего педагогического работника умения саморазвиваться и самоак-
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туализироваться. На сегодняшний день, в связи с тем, что ситуации 
в мире меняются весьма стремительно, сформированность у педаго-
га умение саморазвиваться и самоактуализироваться позволит ему 
быть готовым к мгновенному пересмотру своей профессиональной 
позиции в условиях трансформаций профессиональных компетен-
ций внутри педагогических профессий. 

Нам представляется, что формирование вышеперечисленных 
умений составляют некую особенность трансформации профес-
сиональной подготовки педагогических работников, в частности 
учителей начальных классов. Поэтому в ходе подготовки будущих 
учителей начальных классов мы должны создавать такие педагоги-
ческие условия, которые будут способствовать формированию у них:

- во-первых, способности проявлять профессиональную ини-
циативу в условиях современных социокультурных вызовов;

- во-вторых, умения рассматривать любую социокультурную 
ситуацию не как образовательную проблему, а как один из 
вариантов педагогического решения;

- в-третьих, систему отношений к собственной траектории про-
фессионального становления с учетом требований, предъяв-
ляемых современным обществом к системе образования в 
целом;

- в-четвертых, особого профессионального мировоззрения как на 
внешние, так и на внутренние факторы, которые способствуют 
либо препятствуют саморазвитию и самоактуализации;

- в-пятых, желания профессионально творить, эксперименти-
ровать и систематически работать над собой;

- в-шестых, стремления изучения методологии междисципли-
нарных областей как способа формирования функциональной 
грамотности педагога. 

Л.В. Резинкина в своем научном исследовании «Саморазвитие пе-
дагога как ведущий критерий непрерывного образования» раскрывает 
особенности трансформации системы образования с учетом новых 
требований экономики знаний [2]. Исследователь обращает внима-
ние на взаимосвязь системы образования и социально-экономических 
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изменений. Стало быть, что процесс подготовки специалиста не за-
вершается обретением им набора определенных профессиональных 
знаний, умений и навыков, т.е. получением диплома. Отсюда следует, 
что провоцирующие изменения во всех сферах жизнедеятельности 
человека подводят его к поиску новых способов решения возникаю-
щих задач. Считаем, что образование, а именно, начальное образова-
ние, это та сфера, где должен работать специалист, обладающий еще и 
надпрофессиональными компетенциями. Обучение младших школь-
ников на современном уровне уже не строится на простых этимоло-
гических связях. В новой образовательной реальности мы не можем 
быть уверенными, что к необходимому результату приведет то или 
иное конкретное действие. Анализируя состояние современного на-
чального образования, можно заключить, что встречаются ситуации, 
где даже самое маленькое педагогическое решение может спровоци-
ровать серьезные образовательные последствия.

Профессиональная подготовка будущих учителей начальных 
классов с учетом технологических достижений связана с проблемой 
поиска путей гармонизации их профессионального становления и 
личностного осознания предстоящей педагогической деятельности. 
Важным условием в решении данной проблемы является трансфор-
мация самой профессиональной подготовки путем формирования 
нового профессионально грамотного поколения учителей началь-
ных классов, способного находить целесообразные пути решения 
педагогических задач и строить образовательный процесс на прин-
ципах устойчивого социокультурного и технологического развития. 

В исследованиях, проводившихся в области профессиональной 
подготовки специалистов начального общего образования, такими 
авторами, как Л.А. Бобылевой, З.А. Магомеддибировой, В.А. Заха-
ровой, К.Э. Безукладниковым, А.В. Астаховой, И.В. Шатохиной и 
др. [3-7], рассматривается вопрос приоритетности решения задачи 
формирования у будущих педагогов умений правильно выбирать 
материальные и духовные ценности, определяющие их професси-
ональное становление, а также ответственность за настоящее и бу-
дущее своей страны.
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Важно отметить, что в своем послании Федеральному Собра-
нию Президент Российской Федерации Владимир Путин обратил 
особое внимание на реформу высшей школы. «Необходим синтез 
всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта 
последних десятилетий», – подчеркнул глава государства. 

Целью статьи является теоретическое исследование вопроса 
трансформации профессиональной подготовки учителей начальных 
классов с учетом условий современных социокультурных вызовов. 
Проблема исследования заключается в установлении связи меж-
ду обновлением содержания общего образования на федеральном 
уровне и системой профессиональной подготовки специалистов 
начальной школы. Следовательно, возможно предположение, что 
существующие современные социокультурные вызовы способству-
ют трансформации высшего образования, в частности подготовки 
учителей начальных классов.

Концепция и методология исследования
Эмпирическим массивом являются правовые акты в сфере об-

разования, представленные в справочной правовой системе Кон-
сультантПлюс, Интернет-версии системы Гарант, а также научные 
исследования ряда ученых в области высшего образования и в сфере 
профессиональной подготовки педагогических работников. 

Методы исследования: теоретико-методологический анализ 
исследуемого вопроса, обобщение, сравнительный анализ, интер-
претация.

Результаты и обсуждение
На первом этапе исследования перед нами ставилась задача вы-

явления современных социокультурных вызовов, обуславливающие 
трансформацию профессиональной подготовки учителей началь-
ных классов. 

Анализируя нормативно-правовую базу общего образования, от-
мечаем, что для достижения единства образовательного простран-
ства Российской Федерации и в соответствии с частью 65 статьи 12 
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Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» [8] утверждены федеральные об-
разовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 

Введение Федеральных основных образовательных программ яв-
ляется обязательным с 1 сентября 2023 года для обучающихся 1-11 
классов всех общеобразовательных организаций Российской Федера-
ции. Важно отметить, что термин «примерные программы» на уров-
не начального, основного и среднего общего образования исключен 
из Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Вводимые федеральные основные образовательные программы 
разработаны в соответствии с Порядком разработки и утверждения 
федеральных основных образовательных программ, утвержденным 
приказом Министерства просвещения России от 30 сентября 2022 
г. № 874 [9] и включают в себя три основных раздела: целевой, со-
держательный и организационный. Данный подход разработки 
соответствует требованиям федеральных государственных образо-
вательных стандартов к структуре основной образовательной про-
граммы. Учебно-методическая документация программ представляем 
единые федеральные требования к профессиональной деятельности 
педагога. В настоящее время содержательный раздел федеральной 
образовательной программы начального общего образования вклю-
чает в себя федеральные рабочие программы всех учебных предме-
тов начальной школы в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. Также, необходимо подчеркнуть, что включены род-
ной язык и родная литература и предметы, которые могут изучать-
ся на углубленном уровне.

На основании информации Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации о введении федеральных основных образова-
тельных программ, известно, что в федеральной образовательной 
программе начального общего образования представлены пять ва-
риантов федерального учебного плана. Данный подход разработан 
на основании учета режима работы общеобразовательной органи-
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зации, языка обучения и возможности изучения родного языка и 
родной литературы.

Мы наблюдаем, что, наряду с внедрением обновленных феде-
ральных государственных образовательных стандартов, введение 
федеральных основных образовательных программ в образова-
тельный процесс, в частности начальной школы, является основой 
трансформации школьного образования. Так, например, учитывая 
включение в федеральные основные образовательные программы 
федерального календарного учебного графика свидетельствует о 
едином подходе общеобразовательных учреждений к организации 
учебной деятельности, т.е. начало и окончание учебного года, про-
должительность учебных четвертей и каникул, продолжительность 
уроков, перемен и распределение образовательной недельной на-
грузки на обучающихся представлены в графике. 

Однако на основании статей 12 и 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» общеобразовательная орга-
низация вправе самостоятельно разработать календарный учебный 
график. Следовательно, школа может использовать организацию 
учебного года по триместрам.

По мнению Р.Г. Измайловой, Е.Н. Землянской новый тип лич-
ности, соответствующий условиям современных социокультурных 
вызовов, невозможно сформировать без модернизации образования 
[10, 11]. В ходе исследования проблемы нами было определено, что 
для решения поставленных государством и обществом перед обра-
зованием задач, необходима особая направленность педагогической 
деятельности, нацеленная на быстрое реагирование и нестандартное 
решение вопросов. Для этого требуются поиск и внедрение новых, 
более эффективных образовательных технологий, а также адаптация 
разработанных в советское время методов обучения и воспитания. 

Считаем, что переход с 1 сентября 2023 года на единые федераль-
ные основные образовательные программы, а также внедрение обнов-
ленных федеральных государственных образовательных стандартов 
станут инструментом формирования личности с принципиально но-
выми социальными качествами и гибким нестандартным мышлением. 
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Важно отметить тот факт, что общеобразовательные организа-
ции определяют формы, периодичность и порядок проведения кон-
троля знаний обучающихся. Согласно нормативным документам 
федерального уровня, разработка и внедрение единых подходов 
оценивания с учетом обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов рассматриваются в 2 этапа:

- 1 этап. Внедрение обновлённых федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего общего образования (с 1 сентября 2022 года по обновлен-
ным федеральным государственным образовательным стандартам 
обучаются 1 и 5 классы в обязательном порядке. Остальные классы 
начального и основного образования – по мере готовности общеоб-
разовательной организации; 

- 2 этап. Необходимость введения единых подходов к системе 
оценивания достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения программ соответствующего уровня образования. 

Сегодня для начальной школы является актуальным постро-
ение системы оценивания. Данный аспект вызывает множество 
спорных вопросов в процессе педагогической деятельности. Так, 
например, учителю начальных классов необходимо вначале осоз-
нать на профессиональном уровне, что, как и какие достижения 
обучающихся оценивать. Важным является понимание педагогом 
какие критерии использовать в ходе оценивания. Умение педаго-
гического работника выстраивать взаимоотношения с обучающи-
мися и их родителями в ходе критериального оценивания, нами 
рассматривается как новая роль современного учителя, новая его 
компетенция. Иными словами, учитель начальной школы проявит 
профессиональное искусство сравнивать учебные достижения де-
тей младшего школьного возраста с теми критериями оценивания, 
которые были заранее известны всем субъектам образовательно-
го процесса.

Таким образом, очевидна необходимость создания модели кри-
териального оценивания в начальной школе в условиях единого об-
разовательного пространства России (рисунок 1). 
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Рис. 1. Модель критериального оценивания в начальной школе                                        
в условиях единого образовательного пространства

Погружаясь в исследование данного вопроса, мы выявили, что 
личностные достижения обучающихся, согласно обновленному 
федеральному государственному образовательному стандарту на-
чального общего образования, не выносятся в критериальное оце-
нивание. Тем не менее, необходимо педагогическое наблюдение за 
качественными и количественными изменениями детей младшего 
школьного возраста в ходе образовательного процесса.

В начальной школе при организации образовательного процесса 
с целью формирования и оценки метапредметных результатов об-
учающихся педагогу необходимо:

- компетентно отбирать модели учебных занятий, основанных 
на межпредметных связях;

- использовать учебную информацию как средство развития 
исследовательской деятельности младших школьников и их 
логики;

- организовывать совместную деятельность детей младшего 
школьного возраста с целью их учебной коммуникации;
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- при работе школьников над индивидуальными проектами вы-
двигать требования, направленные на развитие у них способ-
ности применения метапредметных действий для решения 
различных учебных задач.

По нашему мнению, использование такого подхода в начальной 
школе приведет к формированию у младших школьников читатель-
ских, математических, естественнонаучных, финансовых умений. 
Дети уже в младшем школьном возрасте научатся креативно мыс-
лить. Будут, таким образом, заложены основы функциональной 
грамотности. 

В работе B. Wilkie, J. Foulkes, C. Woods, A. Sweeting, C. Lewis, 
K. Davids, and J. Rudd раскрывается актуальность формирования у 
обучающихся физической грамотности. Причем авторы подчерки-
вают важность формирования данного вида грамотности с самого 
раннего детства [12].

В Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» [13] говорится об осуществлении прорыва Российской 
Федерации в сфере образования. Основной задачей образования яв-
ляется формирование функциональной грамотности у обучающихся, 
что актуализирует необходимость обеспечения высокого качества 
обученности школьников, сформированности способности обу-
чающегося эффективно использовать полученные знания во всех 
реалиях быстроизменяющегося мира. Такой подход будет способ-
ствовать развитию стремления у обучающихся создания на основе 
междисциплинарных знаний способов для решения новых задач. 

Резюмируя вышеизложенное, мы отмечаем, что формировать 
функционально грамотного младшего школьника, готового к поис-
ку необходимых решений не только в учебной деятельности, но и 
в повседневной жизни, может только высококвалифицированный 
учитель начальных классов.

Второй этап нашего аналитического исследования был связан 
с определением целей официальных государственных документов 
и системы педагогических мер, направленных на профессиональ-
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ную подготовку учителя начальных классов в условиях социаль-
ных трансформаций. 

Анализ паспорта Концепции подготовки педагогических ка-
дров для системы образования на период до 2030 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
24.06.2022 № 1688-р показал, что сохраняется потребность в посто-
янной трансформации педагогического образования. В документе 
говорится о необходимости изменений подготовки педагогических 
кадров в связи с происходящими изменениями в системе общего 
образования. [14].

Необходимо отметить, что система высшего образования в ходе 
подготовки будущих специалистов, в частности учителей началь-
ных классов, должна предусматривать грядущие изменения началь-
ного образования.

Исследуя особенности трансформации высшего образования за-
рубежные ученые С. Павловская, Ю. Чайковская, К. Arar, D. Chen в 
своих трудах раскрывают повышенные требования к кадровой под-
готовке в условиях экономического, социального и культурного раз-
вития общества [15,16]. 

По нашему мнению, для организации продуктивной подготовки 
учителей начальной школы необходимо своевременное выявление 
препятствующих проблем. Так, например:

- отсутствие на современном этапе единых подходов к меха-
низмам и инструментам оценки качества может вызвать несо-
ответствие между качеством и условиями профессиональной 
подготовки педагогических работников;

- обновление содержания общего и высшего образования со-
держит некий «люфт», который может способствовать неэф-
фективности подготовки педагогических кадров;

- дефицит опережающих научных исследований в сфере преоб-
разований общего образования и слабая адаптация советских 
педагогических практик к современным социальным условиям;

- отсутствие привлечения к подготовке будущих учителей спе-
циалистов педагогических сообществ, а именно, представи-
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телей регионального методического актива, регионального 
учебно-методического объединения и союза работодателей;

- непрестижность педагогической профессии среди выпускни-
ков школы.

В Указе Президента Российской Федерации от 12.05.2023 № 343 
(ред. от 26.06.2023) «О некоторых вопросах совершенствования си-
стемы высшего образования» говорится о трансформации системы 
высшего образования в целях подготовки квалифицированных ка-
дров в том числе и педагогических [17]. 

Мы понимаем, что именно высококвалифицированный педагог 
дает возможность решать различные виды задач в ходе обучения 
школьников. Следовательно, в ходе обучения студентов, необходимо 
рассматривать вопрос решения первостепенной задачи, поставлен-
ной Президентом Российской Федерации, то есть в образовательный 
процесс внедрить обновленные педагогические меры, направлен-
ные на эффективности подготовки будущих учителей начальных 
классов к формированию функциональной грамотности у млад-
ших школьников. 

Хочется отметить, что положительным моментом в части фор-
мирования функциональной грамотности является наличие поли-
тических решений и их организационная и финансовая поддержка 
(национальный проект «Образование»). Обновление федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и уже среднего общего образования отражает 
мировые тенденции развития образования. 

Таким образом, преобразования в начальном общем образова-
нии приобретают системный характер. Вследствие этого будущие 
педагоги уже сегодня должны ориентироваться в требованиях, 
предъявляемых школьному образованию, должны понимать, что 
оценивание, согласно требованиям обновленных федеральных го-
сударственных стандартов, может быть как внутренне, так и внеш-
нее, и как готовить обучающихся, особенно младшего школьного 
возраста, к мониторинговым исследованиям федерального, регио-
нального и муниципального уровней. 
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Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что не-
обходимо определить цели и разработать систему педагогических 
мер, направленных на трансформацию профессиональной подго-
товки учителей начальных классов в условиях современных соци-
окультурных вызовов. Данный вопрос является весьма актуальным 
для системы образования, в частности, системы высшего образо-
вания. Мы не рассматриваем абсолютный уход от традиционного 
формирования педагогического мастерства, однако, трансформация 
профессиональной подготовки и адаптация разработанных педаго-
гических практик в советское время являются наиболее продуктив-
ным способом решения поставленных задач перед образованием. 
Предполагаем, что важным моментом может стать подготовка бу-
дущих учителей к формированию и оцениванию функциональной 
грамотности школьников, в основе которой будет лежать проекти-
рование и реализация индивидуального образовательно-професси-
онального маршрута уже работающего учителя. 

Рис. 2. Модель трансформации профессиональной подготовки учителей                 
начальных классов в условиях современных социокультурных вызовов

По мнению С. И. Беловицкой, О.Д., Федотовой и других ис-
следователей вопросов современного образования, использование 
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теоретико-методологических и научно-методических аспектов в про-
фессиональной подготовке будущих учителей начальных классов может 
способствовать развитию системы подготовки специалистов в целом. 
Авторы подтверждают, что анализ процесса подготовки и внедрение в 
него педагогического потенциала методического сопровождения про-
фессионального становления учителей начальных классов позволит 
разработать новые подходы формирования профессиональных ком-
петенций будущих учителей начальных классов [18-21]. 

Таким образом очевидна необходимость создания модели транс-
формации профессиональной подготовки учителей начальных клас-
сов в условиях современных социокультурных вызовов (рисунок 2). 

Нами видится, что в части трансформации профессиональной 
подготовки учителей начальных классов будут способствовать сле-
дующие мероприятия:

1. Включение студентов в педагогические предметные ассоциа-
ции, в частности в ассоциации учителей начальных классов. 
Считаем, что это станет опорной точкой роста профессио-
нальной мотивации будущих педагогов; 

2. Расширение личностного взаимодействия школьника, студен-
та и педагога за рамками педагогических практик; 

3. Вовлечение будущих учителей начальных классов в деятель-
ность методических объединений в части формирования 
функциональной грамотности обучающихся, внедрения об-
новленных федеральных образовательных стандартов, введе-
ния федеральной образовательной программы;

4. Привлечение студентов в деятельность ученических сооб-
ществ, что будет способствовать пониманию ими жизненной 
проблемной ситуации, как правило, близкой и понятной толь-
ко школьникам; 

5. Развитие способности у будущих учителей начальных классов 
замещать заданный способ решения педагогической проблемы 
на выбор альтернативных подходов к выполнению задания;

6. Формирование новых специфических для педагогической де-
ятельности знаний и компетенций; 
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7. Выработка умений определять уровень собственных дости-
жений по изучаемым дисциплинам;

8. Овладение способами критериального оценивания личност-
ных, метапредметных и предметных результатов.

Таким образом, учитывая исследуемые перспективы начально-
го общего образования и факторы риска профессиональной под-
готовки учителей начальных классов, можно заключить, что такая 
организация деятельности будет способствовать теоретической и 
практической готовности будущих специалистов начальной школы 
к новым социокультурным вызовам. 

Заключение
Проведя исследование, мы пришли к выводу, что для эффектив-

ной подготовки будущих учителей начальных классов к професси-
ональной деятельности в условиях современных социокультурных 
вызовов, необходимо:

• формировать у студентов не только профессиональные, но и 
надпрофессиональные компетенции, востребованные в со-
временном мире;

• развивать у обучающихся мотивацию к педагогической де-
ятельности, а также систему ценностных ориентаций, обе-
спечивающих ответственность за настоящее и будущее своей 
страны;

• обучать студентов владению образовательными технология-
ми, способствующими реализации требований обновленного 
Федерального образовательного стандарта начального общего 
образования в области достижения учениками предметных и 
метапредметных образовательных результатов и формирова-
ния у них функциональной грамотности, а также оценивания 
результатов начального общего образования;

• вовлекать студентов не только в реальную педагогическую 
работу, но и в деятельность студенческих и ученических со-
обществ для овладения ими профессионально и жизненно 
значимыми компетенциями;
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• привлекать к профессиональной подготовке учителей рабо-
тодателей и представителей педагогических сообществ раз-
личных видов и уровней.
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РАЗВИТИЕ МЕДИАТИВНОЙ                                       
КОМПЕТЕНЦИИ В РАМКАХ ЯЗЫКОВОГО ПРОФИЛЯ 
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НЕЯЗЫКОВЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ

Н.Н. Касаткина

В статье анализируются теоретико-методологические подходы к 
исследованию проблемы медиации в высшей школе в аспекте языкового 
образования студентов, обучающихся по нелингвистическим специаль
ностям. Развитие медиативной компетенции представляется эффек
тивным средством формирования языкового профиля студентов ВУЗа. 
Новизна проведенного исследования обоснована попыткой применения 
медиативного подхода при разработке заданий и упражнений по ино
странному языку для студентов исторических факультетов образова
тельного учреждения высшего профессионального образования. В рабо
те представлены результаты анкетирования текущих потребностей 
и выявление языкового профиля студентов неязыковой специальности. 
Анализ проведенного опроса подтвердил актуальность использования 
медиативных приемов, как педагогического средства организации учеб
ного процесса. Описаны способы развития медиативной компетен
ции посредством использования специальных заданий и упражнений 
в учебном процессе ВУЗа. Сделан вывод об эффективности внедрения 
представленных приемов, с целью совершенствования языкового про
филя студентов, обучающихся по нелингвистическим специальностям. 

Цель. Статья посвящена актуальной в условиях современной пе
дагогической дидактики высшего образования теме развития меди
ативной компетенции. Предметом анализа является практическое 
применение медиативного подхода при разработке принципов органи
зации учебного процесса при обучении иностранному языку студентов 
вузов исторических факультетов. Автор ставит целью охарактери
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зовать принципы применения медиативного подхода, направленные 
на совершенствование языкового профиля студентов высшей школы. 

Метод и методология проведения работы. Основу исследова
ния составляют теоретические и общенаучные методы, а также 
социологические методы (анкетирование).

Результаты. Результаты исследования заключаются в выде
лении четырех компонентов формирования медиативной компе
тенции у студентов ВУЗа (коммуникативный; плюрикультурный; 
социально-психологический; профессиональный), составляющих 
основу языкового профиля студентов высшей школы. Также, в 
работе предпринята попытка разработки приемов и принципов 
внедрения медиативного подхода в преподавание английского языка 
как иностранного для студентов исторических специальностей.

Область применения результатов. Полученные результаты 
могут быть применены в образовательном процессе высшей школы 
в рамках преподавания иностранных языков студентам нелингви
стических специальностей.

Ключевые слова: медиация; медиативная компетенция; языко
вой профиль; высшая школа; иностранные языки

Для цитирования. Касаткина Н.Н. Развитие медиативной ком
петенции в рамках языкового профиля студентов, обучающихся по 
неязыковым направлениям подготовки // Russian Journal of Education 
and Psychology. 2024. Т. 15, № 3. С. 140-156. DOI: 10.12731/2658-
4034-2024-15-3-588 

Original article | Methodology and Technology of Vocational Education

MEDIATIVE COMPETENCE DEVELOPMENT                                   
OF THE NON-LINGUISTIC STUDENTS LANGUAGE PROFILE

N.N. Kasatkina

The article analyzes theoretical and methodological approaches of 
mediation competence development in education of non-linguistic stu
dents in higher education system. The development of mediative com
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petence seems to be an effective way of forming the university student’s 
language profile. The novelty of the study is justified by an attempt to 
apply a mediative approach in developing assignments and exercises in 
a foreign language for students of higher professional education histor
ical faculties. The paper presents the results of current needs survey and 
the identification of non-linguistic specialty students language profile. 
The analysis confirmed the relevance of mediative techniques usage as 
a pedagogical form of educational process organization. Methods of 
developing mediative competence through the use of special tasks and 
exercises in the university educational process are described. It was 
concluded on the presented techniques implementation effectiveness in 
order to improve non-linguistic specialties students’ language profile.

Purpose. The article is devoted to the problem of the mediative compe
tence development in the context of higher education modern pedagogical 
didactics. The subject of the analysis is the mediative approach practical 
application in the organizing the educational process when teaching a 
foreign language to students of historical faculties in universities. The 
author aims to characterize the mediative approach principles aimed at 
improving the language profile of higher education students.

Methodology. The basis of the study are theoretical and general sci
entific methods, sociological methods (questioning).

Results. The results of the study are to identify four components of the 
mediative competence formation among university students (communicative; 
pluricultural; socio-psychological; professional), which form the language 
profile basis of higher education students. Also, the work attempted to de
velop techniques and principles for introducing a mediative approach to 
teaching English as a foreign language for students of historical specialties.

Practical implications. The results can be applied in the educational 
process of higher education as part of the non-linguistic specialties in 
foreign languages teaching.

Keywords: mediation; mediation competence; language profile; high
er education; foreign languages

For citation. Kasatkina N.N. Mediative Competence Development 
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Education and Psychology, 2024, vol. 15, no. 3, pp. 140-156. DOI: 
10.12731/2658-4034-2024-15-3-588 

Введение 
Оценка качества формирования языкового профиля является од-

ним из наиболее обсуждаемых направлений в прикладной лингвисти-
ке. Более детально в области преподавания и изучения английского 
языка как иностранного (EFL) этот вопрос стал изучаться, начиная 
с 1980х годов [2]. Медиация (посредничество), как составная часть 
языковой компетенции, находит все больше отражения в исследова-
ниях в области преподавания и обучения языку, и является частью 
теоретического аппарата. Это стало особенно распространенным в 
межкультурно-ориентированном подходе в преподавании и изуче-
нии языка [9]. 

Различные виды медиации стали современным новшеством в 
дидактике языков и культур. В соответствии с Общеевропейскими 
компетенциями владения иностранными языками (The Common 
European Framework of Reference for Languages - CEFR), медиатор 
«представляется как социальный агент, который создает связи и по-
могает понять или передать смысл, иногда на одном и том же языке, 
иногда через модальности (например, от разговорного к письмен-
ному или наоборот, в кросс-культурной коммуникации) и от одного 
языка к другому (кросс-лингвистическая медиация)» [10]. Учиты-
вая данное определение, медиатором может выступать любой чело-
век, входящий в контакт с языком, напр.: преподаватель языка или 
студент, изучающий язык. Таким образом, медиатор должен интер-
претировать или создавать значения с помощью речи или письма с 
использованием различных языковых/культурных условий или си-
туационных контекстов.

Так, Б. Норс и Е. Пиккардо, одни из известных современных ис-
следователей в области многоязычия и медиации, выделяют четыре 
типа медиации: лингвистическую, культурную, социальную и педа-
гогическую [15]. Как лингвистическая, так и культурная медиация 
предполагают гибкое использование различных языков и культур 
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при изучении целевого языка. Они пишут, что «медиация является 
связующим звеном между понятием культурного осознания, кото-
рое применяется в рамках языка, а также между языками и культу-
рами с учетом стилей, жанров и различных субкультур, социальных 
и профессиональных, в обществе в целом» [15].

Несмотря на то, что понятие «медиация» в отечественной лингви-
стике начало применяться гораздо позже зарубежных исследований 
(2000-е годы), в настоящее время в российской научной литерату-
ре оно также занимает важное место. Согласно О. Ю. Ланкиной, 
в области теории и изучения иностранных языков под медиацией 
понимают «взаимодействие между сторонами, которые в силу ка-
ких-либо причин не могут общаться напрямую» [4].

Кроме того, лингвистическое и межкультурное посредничество 
поощряет изучение различных культур, способствуя формированию 
уважения и толерантности к другим культурам [11]. Такой подход 
может помочь свести к минимуму языковые и культурные барьеры, 
способствуя сосуществованию языков и частично предотвращая язы-
ковое вымирание. Согласно Кондрахиной Н.Г., Южаковой Н.Е., по-
мимо самого образовательного процесса, опосредованное обучение 
языкам на протяжении всей жизни может помочь людям адаптиро-
ваться к меняющимся языкам и средствам коммуникации, одновре-
менно способствуя социальной сплоченности между лингвистически 
и культурно разнообразными общинами, что имеет важное значение 
для устойчивого развития и гармоничного сосуществования [3].

В соответствии с определением, представленным в монографии 
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком», 
медиативная компетентность предполагает «умения устной интер-
претации и письменного перевода, а также пересказа текста, пере-
фразирования на языке оригинала, когда язык исходного текста 
непонятен реципиенту» [10].

Отсюда, использование принципов медиации на занятиях по ино-
странным языкам для обучающихся по неязыковым направлениям 
подготовки, может в значительной степени способствовать устой-
чивому развитию многоязычия. Совершенствуя коммуникативные 
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и медиативные навыки как на родном, так и на иностранных язы-
ках, студенты получают возможность ориентироваться в языковом 
разнообразии, способствуя инклюзивности и эффективному обще-
нию между участниками процесса коммуникации [13]. Отсюда, 
признание и оценка языкового и культурного разнообразия, а также 
использование его в качестве учебного/обучающего ресурса расши-
ряет возможности как преподавателя, так и изучающего язык, что 
обосновывает актуальность данного исследования.

Объектом исследования выступает медиативный подход в обу-
чении иностранным (английский) языкам. 

Цель исследования: охарактеризовать принципы применения ме-
диативного подхода в рамках преподавания английского языка для 
студентов вузов исторических факультетов.

Научная новизна данной работы заключается в применении ме-
диативного подхода при выработке заданий по иностранному языку 
для студентов вузов исторических факультетов. Напрямую медиа-
тивный подход еще в данной сфере не применялся.

Материалы и методы
В исследовании использованы теоретические (контент-анализ 

научной литературы по изученной проблеме) и общенаучные (клас-
сификация, обобщение) методы, а также специальные методы (ан-
кетирование). Материалом для исследования послужил учебники 
английского языка для студентов-историков А. Бонди [1], Е. Смо-
льяниной [7].

Исследование организовано на базе ФГБОУ ВО «Ярославский го-
сударственный университет им. П. Г. Демидова» (ЯрГУ). В исследо-
вании приняли участие 32 студента исторического факультета ЯрГУ.

Результаты и обсуждение
В соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования, студенты 
неязыковых специальностей к концу освоения программы по ино-
странному языку должны обладать следующими компетенциями: 
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комплексными академическими навыками чтения, говорения, ау-
дирования и письма на материале информационных, публицисти-
ческих и научных англоязычных текстов; письменными навыками 
создания англоязычных текстов определенной направленности 
(напр.: аннотаций к научным статья т.д.) и др. [8].

Все представленные умения формируют единый языковой про-
филь студентов, который является ключевой целью обучения ино-
странным языкам, в соответствии с CEFR. Наиболее эффективным 
инструментом формирования языкового профиля студентов пред-
ставляется создание индивидуальной образовательной траектории, 
позволяющей учесть индивидуальные интересы, потребности, а 
также разный уровень овладения языками [6].

На основе дескрипторов CEFR, а также анализа ФГОС по спе-
циальности 46.03.01 «История», нами был составлен опросник, 
направленный на определение текущих потребностей и выявление 
языкового профиля студентов неязыковой специальности. Анкета 
включала три блока заданий (рис. 1):

Рис. 1. Направления анкетирования студентов неязыкового профиля
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Анализ ответов, полученных в рамках проведения опросника 
среди студентов исторической специальности, позволил получить 
следующие результаты. В рамках самооценивания знаний и навыков 
по английскому языку наиболее популярным ответом стал вариант 
«удовлетворительно» (50% опрошенных); вариант «хорошо» выбра-
ли 22% респондентов; «плохо» - 16% студентов; «не владею» - 9% и 
только один человек (3% опрошенных) ответил, что владеет языком 
свободно. Такая статистика говорит о проявлении интереса к изуче-
нию иностранного языка, наряду с низким уровнем знаний и навы-
ков, недостаточной сформированностью иноязычной компетенции.

Анализ блока приоритетности изучения иностранного языка 
позволил делать следующие выводы: большинство респондентов 
заинтересованы в изучении языка с целью его применения в про-
фессиональной деятельности (59%); важность его использования в 
личной жизни определяют 25% опрошенных; в качестве приоритета 
вариант «учебная деятельность» выбрали 16% респондентов. Таким 
образом, важно отметить, что студенты могут быть замотивирова-
ны к изучению иностранного языка посредством различных при-
оритетных направлений, что может быть реализовано с помощью 
построения индивидуальной образовательной траектории.

Третий блок вопросов был посвящен определению наиболее важ-
ных для студентов языковых умений. В данном разделе можно было 
выбрать несколько вариантов ответа. Предложенные положения 
включали в себя четыре ключевых направления развития иноязыч-
ных умений и навыков: рецепция, интеракция, медиация и продукция.

Приоритетным аспектом выделена интеракция, основанная на уме-
нии поддерживать разговоры, связанные с рабочими вопросами, с ис-
пользованием различных средств коммуникации (69% опрошенных). 
Следующим по важности аспектом охарактеризована рецепция, пони-
мание языка и речи в устном общении с людьми (47%). 38% опрошен-
ных назвали важным умение устанавливать и налаживать контакты 
с заказчиком и иными сторонами процесса бизнес-коммуникации, в 
т.ч. с иностранными партнерами (процесс медиации). 34% респон-
дентов ответили, что важным представляется умение корректно вы-
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ражать свое мнение по теме, что также является одним из аспектов 
развития медиативной компетентности. 31% студентов считает своим 
приоритетом в изучении иностранных языков способность понимать 
сложные тексты и специализированные научные статьи (рецепция).

Продуктивное умение описывать реализованные исследования 
и их результаты, а также использовать язык для написания научных 
работ, выделяют 25% студентов. Медиативное умение делать записи 
на основе услышанной информации (напр. пометки во время ино-
язычной конференции/совещания) рассматривают важным аспек-
том 22% опрошенных. 12% студентов считают важными навыками 
умение проходить собеседование на работу на иностранном языке 
(интеракция), а также составлять тезисы для выступлений (продук-
ция). Наименее популярным вариантом ответа стало продуктивное 
умение выступать с докладами и презентациями (9%).

Отсюда, приоритетными направлениями языковых умений для 
студентов нелингвистических специальностей являются интеракция 
(умение поддерживать разговор); рецепция (понимание речи) и меди-
ация (умение устанавливать контакты и выражать мнение по теме). 

Таким образом, проведенный опрос позволил нам получить важ-
ную диагностическую информацию, связанную с выявлением те-
кущего языкового профиля студентов исторической специальности 
в ЯрГУ, а также определить приоритетные направления развития, 
одним из которых выступает медиативная компетентность.

Основываясь на результатах опросника, можно выделить четыре 
основных компонента формирования медиативной компетенции у 
студентов ВУЗа в рамках преподавания иностранного языка:

• коммуникативный;
• плюрикультурный;
• социально-психологический;
• профессиональный.
Коммуникативный компонент медиативной компетенции пред-

ставляется базовым понятием, поскольку именно он включает в 
себя основные виды коммуникативной деятельности: рецепция, 
интеракция, продукция и медиация.
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Плюрикультурный компонент реализует системообразующую 
функцию обучения иностранным языкам, отвечающую современ-
ным требованиям и международным стандартам. Социальный заказ 
современного общества обосновывает важность и необходимость 
международного сотрудничества, подготовку кадров, способных к ре-
ализации данной функции. Так, согласно тексту документа CEFR [6], 
неотъемлемым условием для реализации медиативной деятельности 
представляется не только общий уровень интеллекта («intelligence»), 
представляющий возможность к пониманию и осмыслению сообще-
ния, но и хорошо развитый эмоциональный интеллект («well-developed 
emotional intelligence»), способствующий проявлению эмпатии, по-
ниманию настроения, чувств и намерении собеседника [12].

Вышеуказанный компонент напрямую связан с социально-пси-
хологическим, поскольку медиация рассматривается как совокуп-
ность социальных и культурных знаний, умений и навыков, которые 
обеспечивают в человеке способность к взаимодействию и сотруд-
ничеству [14].

Заключительный, профессиональный компонент, выступает для 
студентов и выпускников высших учебных заведений, ведущим, 
поскольку он напрямую связан с самоцелью их обучения в высшей 
школе. Медиативная компетенция в этой сфере является надком-
петенцией или метакомпетенцией, позволяющей студентам стать 
высокоэффективными профессионалами в своей сфере. Профес-
сиональный компонент медиации предусматривает их способность 
принимать активное участие в деловом межкультурном общении, 
понимать и соблюдать особенности этикета, в т.ч. учитывать куль-
турные традиции бизнес-общения иноязычных представителей, а 
также эффективно взаимодействовать с партнерами / коллегами, 
что достигается посредством высокого уровня владения профес-
сионально-ориентированной иноязычной лексикой.

Отсюда, анализ материала учебников английского языка для сту-
дентов-историков А. Бонди [1], Е. Смольяниной [7], дал возможность 
сделать вывод о том, что большое внимание в рамках обучения ино-
странному языку для нелингвистических специальностей, уделяет-
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ся именно лексическому материалу, направленному на обогащение 
словарного запаса студентов исторических специальностей. 

С целью активизации учебного процесса и развития медиативной 
компетенции, возможно использование нестандартных приемов и 
методов, интегрированных в традиционное планирование. Например:

• самостоятельный подбор слов и словосочетаний по теме (опре-
деленный исторический период), работа при этом может быть 
выполнена как индивидуально, так и в групповом формате;

• исправление ошибок в исторических фактах с опорой на вне-
лингвистические знания (междисциплинарный подход);

• реферирование исторического текста по образцу;
• презентация проекта курсовой работы на иностранном языке 

и др.
Особую сложность для понимания и интерпретации могут пред-

ставлять иноязычные исторические тексты, наполненные терминоло-
гией. Для работы с такими заданиями в рамках медиативного подхода, 
мы предлагаем использование пошагового алгоритма, который по-
зволит достичь более эффективного и быстрого результата (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм работы с иноязычными историческими текстами

Отсюда, в самом общем плане, процесс работы с иноязычны-
ми историческими текстами в рамках развития медиативной ком-
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петенции, можно представить следующим образом: погружение 
в исторический материал => освоение процесса воспроизведения 
исторического текста на изучаемом языке => овладение процессом 
порождения и медиации смысла.

В рамках организации такой работы с текстовым материалом, сту-
денты совершенствуют собственный языковой профиль, поскольку 
расширяют словарный запас и овладевают новой профессионально-
специфичной лексикой (географические названия, личные имена, 
даты и названия исторических событий и т.д.). В дальнейшем, по-
нимание сформированного принципа работы с текстами поможет 
студенту в учебной и профессиональной карьере: на основе пред-
ставленного алгоритма, он сможет эффективно создавать свои на-
учные исторические тексты, а также понимать чужие труды.

Формированию успешной медиации также способствует реф-
лексия реципиента над развитием смысла текста в соответствии 
с его основными параметрами: логичность и метафоричность. В 
этой связи в учебных занятиях педагогами могут быть использо-
ваны задания, направленные на подбор придаточных предложений 
для текста, содержащего пропуски. Важно реализовывать принцип 
от простого к сложному: начинать с пяти предложений, продолжая 
увеличивать количество заданий до семи-девяти.

Таким образом, развитие медиативной компетенции основыва-
ется на необходимости реализации компетентностного подхода и 
контекстного обучения, поскольку связь учебных заданий с реаль-
ной профессиональной деятельностью студентов, доказано активи-
зирует память, внимание и мышлению обучающихся [10].

Заключение 
Развитие медиативной компетенции в рамках языкового профиля 

студентов, обучающихся по неязыковым направлениям подготовки, 
представляется актуальным принципом современной педагогиче-
ской дидактики высшей школы.

Среди ключевых принципов применения медиативного подхода 
в формировании языкового профиля студентов, обучающихся по не-
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языковым направлениям подготовки, можно выделить: вовлеченность 
всех сторон (педагог, выступающий медиатором - студенты (реципи-
енты) во взаимодействие и готовность принимать новую информа-
цию; развитие умения выражать эмпатию к культуре и особенностям 
страны изучаемого языка; обогащение и развитие профессионально-
го лексического запаса, направленное на формирование способности 
принимать активное участие в межкультурном взаимодействии; соз-
дание медиатором (педагогом) мультикультурной среды.

Использование приемов медиации позволяет разработать новые 
подходы к организации учебных занятий и деятельности студентов, 
а также соответствует их приоритетам и ожиданиям от процесса из-
учения иностранного языка. 
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ЦИФРОВОЙ СЛЕД ОБУЧЕНИЯ                                                       
КАК СПОСОБ ФИКСАЦИИ ВТОРИЧНЫХ УЧЕБНЫХ 
ТЕКСТОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

УЧАЩИМИСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

А.Р. Ромащенко

Цель. Одно из главных направлений методики обучения – соз
дание персонализированного образовательного маршрута. В усло
виях развития цифровой образовательной среды необходимо ис
следовать возможности совмещения индивидуализации обучения 
с современными цифровыми платформами. Ключевое понятие при 
изучении данной темы – «цифровой след». В статье приведена 
модель отображения цифрового следа в виде цифрового профиля, 
составлена универсальная диагностика понимания учебного текста 
для создания собственного текстового поля и зафиксировано, что 
вторичный учебный текст может быть цифровым артефактом, 
который остается в облачном хранилище и составляет часть 
цифрового следа за определенный промежуток времени.

Метод и методология проведения работы. Исследование ос
новано на анализе и синтезе психолого-педагогической и учебно-ме
тодической литературы, моделировании процесса фиксации вто
ричных учебных текстов в виде цифрового артефакта, который 
будет являться частью цифрового следа, а также отображением 
уровней предметных, метапредметных и личностных результатов.

Результаты. Определены понятия цифрового следа и цифрово
го артефакта, вторичного учебного текста, смыслового чтения. 
Разработана модель цифрового следа, состоящая из цифровых 
артефактов в виде вторичных учебных текстов, а также создана 
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универсальная диагностика понимания учебного текста для созда
ния обучающимися вторичного текста.

Область применения результатов. Результаты могут быть 
применены в создании цифровой образовательной среды учебной 
организации на основе составления и накопления цифрового следа 
каждого обучающегося, в анализе цифровых артефактов, пред
ставленных в виде вторичных учебных текстов, в разработке си
стемы оценивания достигнутых образовательных результатов с 
помощью современных технологий.

Ключевые слова: цифровой след; цифровой артефакт; вторич
ный учебный текст; вторичный текст; текстовая деятельность; 
смысловое чтение; цифровой профиль

Для цитирования. Ромащенко А.Р. Цифровой след обучения 
как способ фиксации вторичных учебных текстов в результате 
смыслового чтения учащимися средней школы // Russian Journal 
of Education and Psychology. 2024. Т. 15, № 3. С. 157-179. DOI: 
10.12731/2658-4034-2024-15-3-583 

Original article | General Pedagogy, History of Pedagogy and Education

DIGITAL LEARNING FOOTPRINT                                                       

AS A WAY OF FIXING SECONDARY EDUCATIONAL 
TEXTS AS A RESULT OF SEMANTIC READING                            

BY SECONDARY SCHOOL STUDENTS

A.R. Romashchenko

Purpose. One of the main directions of teaching methodology is the 
creation of a personalized educational route. In the context of the devel
opment of the digital educational environment, it is necessary to explore 
the possibilities of combining individualization of learning with modern 
digital platforms. The key concept in the study of this topic is the “digital 
footprint”. The article presents a model for displaying a digital footprint 
in the form of a digital profile, a universal diagnosis of the understand
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ing of the educational text is compiled to create its own text field and it 
is recorded that the secondary educational text can be a digital artifact 
that remains in cloud storage and forms part of the digital footprint for 
a certain period of time.

Methodology. The research is based on the analysis and synthesis 
of psychological, pedagogical and educational literature, on modeling 
the process of fixing secondary educational texts in the form of a digital 
artifact, which will be part of the digital footprint, as well as displaying 
the levels of subject, meta-subject and personal results.

Results. The concepts of digital footprint and digital artifact, sec
ondary educational text, and semantic reading are defined. A digital 
footprint model consisting of digital artifacts in the form of secondary 
educational texts has been developed, and a universal diagnostic of the 
understanding of the educational text has been created to create a sec
ondary text by students.

Practical implications. The results can be applied in creating a digital 
educational environment of an educational organization based on the 
compilation and accumulation of a digital footprint of each student, in 
the analysis of digital artifacts presented in the form of secondary edu
cational texts, in the development of a system for evaluating educational 
results achieved using modern technologies.

Keywords: digital footprint; digital artifact; secondary educational 
text; secondary text; textual activity; semantic reading; digital profile

For citation. Romashchenko A.R. Digital Learning Footprint as a 
Way of Fixing Secondary Educational Texts as a Result of Semantic 
Reading by Secondary School Students. Russian Journal of Education 
and Psychology, 2024, vol. 15, no. 3, pp. 157-179. DOI: 10.12731/2658-
4034-2024-15-3-583 

Введение
Образовательная система в современном мире адаптируется под 

новые требования функционирования общества. Сейчас ученик для 
получения образования не привязан к учителю и к месту обучения. 
Цифровые технологии позволяют развиваться ученику непрерыв-
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но, дополнять традиционное обучение новой, необходимой и инте-
ресной информацией. Благодаря цифровизации процесса обучения 
учеников могут эффективно использовать все функции электрон-
ного пространства для достижения более высоких результатов об-
разовательной деятельности, сокращения времени обучения, для 
определения и развития профессионального направления собствен-
ной траектории образования.

Цифровая образовательная среда развивается сама по себе из-
за множества новых платформ и ресурсов, которые конкурируют 
между собой. Появляется все больше возможностей для создания 
баз данных, которые будут описывать процесс обучения в масштабе 
страны. Следовательно, для осуществления цифрового перехода в 
первую очередь необходимо определить единый механизм работы с 
цифровой средой всех образовательных учреждений. Как следствие, 
общая цифровая платформа позволит создать рекомендательные 
системы по конструированию индивидуальных образовательных 
траекторий, мониторинговые системы эффективности обучения, 
системы цифровых портфолио обучающихся.

Эксперименты Университета 20.35 доказывают, что результа-
ты одного обучающегося послужат основой для построения ин-
дивидуального маршрута для других учеников. Большие данные, 
созданные благодаря результатам обучения, порождают систему 
рекомендаций для дальнейшего шага развития конкретного че-
ловека. Главное условие построения такой системы – быть как 
участником, то есть вносить результаты в систему, так и иссле-
дователем процесса накопления результатов в ходе обучения. Ак-
тивность каждого обучающегося позволит создать рекомендации 
для других, что значительно повысит эффективность образова-
тельного процесса.

Традиционная система образования содержит такие данные, как 
успеваемость, посещаемость и поведение – информацию, которая 
отражает результативность, но не сам процесс обучения. Благодаря 
проектам «Нейронет» были получены результаты, которые показа-
ли, что компетенции должны быть отражены в определенной пред-
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метной области для создания конкретных образовательных целей и 
интерпретации результатов учебной деятельности. Также решение 
определенных ситуаций с помощью освоенных компетенций необ-
ходимо описывать не только с точки зрения применения этих компе-
тенций, но и с точки зрения самих ситуаций, их типа и структуры. 
Результат владения компетенцией должен фиксироваться в цифро-
вом артефакте (например, видеоматериал или учебный проект), а не 
в свидетельстве наблюдателя за образовательным процессом (педа-
гогом). Все цифровые артефакты, собранные за определенный про-
межуток времени, составляют цифровой след обучающего. Каждая 
ситуация, которая должна демонстрировать применение компетен-
ций, должна быть насыщена событиями – актами деятельности об-
учающихся. Тогда можно говорить об эффективности проведенного 
образовательного мероприятия.

Согласно проекту «Университет 20.35», цифровой след в обра-
зовании – это «уникальный набор представленных в электронной 
форме данных о зафиксированных действиях, а также процессных, 
контекстных и иных обстоятельствах деятельности пользователя, 
групп пользователей или работы информационно-коммуникаци-
онных систем» [15].

Цифровой след может быть описан при условии собрания дан-
ных образовательной деятельности на основе разработанной ком-
петентностной модели и соответствующих компетентностных 
профилей, которые будут показывать приоритет тех или иных 
компетенций относительно выбранных ролей. Цифровой след – 
основа построения персональной траектории развития. Педагог, 
следуя индивидуализированному подходу в обучении, использу-
ет цифровой след как прогностический и профориентационный 
инструмент, а также анализирует данные для выявления положи-
тельных и отрицательных моментов собственной преподаватель-
ской деятельности.

Для создания цифрового следа создадим целевой компетентност-
ный профиль обучающегося 7 класса, который приступает к изуче-
нию курса геометрии (рис. 1). 
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Цифровой профиль
Компетентностный профиль

Рис. 1. Компетентностный профиль ученика 7 класса                                                       
при изучении геометрии в средней школе 

Для получения цифрового следа необходимо получить данные о 
содержании образовательной программы, планируемых меропри-
ятиях, их структуре и результатах. Задача преподавателя – усилить 
деятельностную составляющую и контролировать фиксацию резуль-
татов обучения. Для начала создания цифрового следа проводится 
анкетирование с целью выявления подготовленности обучающихся 
к получению новых компетенций и разработки рекомендательной 
системы с помощью цифровой платформы.

Для педагога работа с цифровым следом возможно только при об-
ладании такими компетенциями, как сбор и анализ больших данных и 
построение педагогического дизайна. Также необходимо создать или 
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использовать существующую платформу для фиксации данных, на 
которой у каждого обучающегося будет собственный цифровой про-
филь с отображаемыми компетенциями и цифровым следом (рис. 2).

Цифровой профиль
Личные качества

Рис. 2. Содержание цифрового следа
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Основная информация для накопления больших данных: фото 
и видео образовательного мероприятия, фиксация действительно 
выполненный деятельности, которая была запланирована в со-
ответствии с планом урока, сбор результатов работы как одного 
обучающегося, так и команды. Задания, выполненные в группе, 
маркируются отдельно для соотношения с компетенциями, свя-
занными с коммуникацией и умениями работать в команде [3].

Для разработки и адаптации цифрового следа в образователь-
ной системе существует ряд проблем: отсутствует единый стан-
дарт реализации цифрового следа; не разработано правовое поле 
для владения цифровым хранилищем на протяжении всей жизни 
обучающимся; зачастую данные из места хранения данных обуча-
ющегося могут быть перемещены на другие ресурсы; не разработа-
ны межсистемные интеграции и ручной режим ввода результатов 
в ходе аудиторного обучения; нет доверия к данным цифрового 
следа; фальсификация результатов обучения [5].

Применение цифрового следа обеспечивается информационными 
технологиями в образовании, а именно облачными технологиями, 
которые служат накопителем данных об образовательном процес-
се через выбранную платформу. Облачные технологии – это сбор 
данных с целью распределенной обработки и анализа информа-
ции при помощи компьютерных ресурсов, их мощности, а также 
способ предоставить пользователю интернет-сервис.

Облачный сервис предоставляет обучающимся следующие воз-
можности: обмен информацией между всеми участниками образо-
вательного процесса; проверка выполненных заданий; организация 
разных форм контроля; консультирование и комментирование пре-
подавателя; выполнение совместных проектов; организация обсуж-
дения учебного материала; публикация результатов образовательной 
деятельности; тренировка обработки информации для адаптации к 
цифровой среде (форматирование и редактирование текста, создание 
таблиц и схем и т.д.); доступность учебного материала; организация 
интерактивных занятий и коллективного преподавания; создание 
веб-лабораторий для конкретной предметной области.
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Цифровой след не только позволяет организовать мониторинг 
качества обучения, но и помогает персонализировать траекторию 
обучения для каждого ученика. Также информация, оставленная 
в облачном хранилище, такая как личные достижения ученика, 
может быть использована в качестве портфолио и рефлексии соб-
ственной деятельности по определенному профессиональному 
направлению.

С точки зрения рефлексии собственной деятельности цифровой 
след – эффективное средство самоанализа и профессиональной 
ориентации. Цифровое пространство, в котором будут располо-
жены результаты обучения, создает цифрового двойника обучаю-
щегося [2]. Благодаря такому свойству ученик может посмотреть 
на свою работу со стороны, что позволит выбрать удобную стра-
тегию обучения, определить достигнутый уровень новых и оста-
точных знаний, определить периодичность повторения учебной 
информации, определить для себя лучший способ образователь-
ной деятельности. О.А. Фиофанова отмечает, что цифровой след 
ученика, класса, школы и всей системы образования – огромная 
база данных, которая может быть проанализирована разными ме-
тодами для выявления эффективных средств обучения, индивиду-
ализации образовательных маршрутов [19].

Цифровой след как хранилище предыдущего опыта обучения по-
служит более быстрому и эффективному усвоению новой учебной 
информации, т.к. оптимизация будет заключаться в выборе тем для 
повторения, которые есть в личном цифровом хранилище, выборе 
формы подачи учебного материала и учебной стратегии. В системе 
образования актуализирующая функция цифрового следа позволит 
ученику восполнить смысловые пустоты нового учебного текста, 
когда цифровое хранилище после поискового запроса выдаст ту 
информацию, которая является не просто данными из Интернета, 
а результаты собственного изучения учебного материала ранее [5].

В ходе образовательного процесса обучающиеся работают с 
учебными текстами и в результате аналитико-синтетической об-
работки информации получают множество вторичных текстов. 
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Проблема в том, что в современном образовании эти вторичные, 
индивидуальные тексты не фиксируются, они теряются во вре-
мени, что не позволяет собрать данные для анализа собственной 
учебной деятельности.

Вторичные тексты представляют собой результат учебной де-
ятельности, а именно сохранение, накопление, переработка и со-
вершенствование информации, полученной в ходе чтения учебного 
текста. Подобные вторичный тексты обучающихся отражают изуче-
ние, осмысление, анализ не только определенной дисциплины, но 
и собственной деятельности, и являются хранилищем рефлексии 
и информации для повторного использования. В ходе осмысления 
учебного текста ученик создает в сознании встречный текст, ко-
торый содержит смысл читаемого. Встречные тексты могут быть 
представлены в виде докладов, рефератов, тезисов, резюме [22].

С точки зрения исследования учебного текста в процессе об-
учения такой текст будет первичным, на основе которого будет 
создан вторичный текст со сменой авторства. Меняется субъект 
деятельности. Вторичные тексты порождают бесконечный и все-
общий диалог в текстовом пространстве [10]. Вторичный текст 
– это ментальное образование, которое описывает осмысление и 
понимание первичного текста и представлено в свернутом виде. 
Обучающиеся сжимают учебный текст в концепт (представление). 
Смысловые сгустки – промежуточное состояние невербализован-
ного звена, которое описывает А.И. Новиков и Н.Л. Сунцова, Н.И. 
Жинкин [6; 12]. В зависимости от количества смысловых сгустков 
будет зависеть развернутость вторичного текста. Ментальные об-
разования могут быть представлены в виде темы текста (главный 
предмет описания, фактические аспекты описания первичного 
текста), ключевых слов (более широкое содержание), денотатной 
структуры содержания (система предметных отношений), смыс-
ловой (концептуальный) комплекс [6].

Учебный текст по-разному воспринимается учениками, поэто-
му вторичные тексты будут отличаться доминирующей смысловой 
структурой, но денотативная структура будет одинакова, так как 
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отражает объективную существующую предметную реальность. 
А.И. Новиков описывает ступенчатый процесс формирования смыс-
ла: единицы текста – импульсы в сознании, которые актуализиру-
ют образы предметов и ситуации и индуцируют смыслы разного 
уровня [12]. Таким способом возникает фон восприятия, когда им-
пульсы существуют некоторое время одновременно.

Смысл уникален, как и порожденный вторичный текст учени-
ком, поэтому его необходимо сохранять для дальнейшего анализа. 
Вторичный текст так или иначе обладает чертами первичного тек-
ста, а именно личный смысл, отраженный в созданном текстовом 
поле. Именно множество вторичных текстов, порожденных обу-
чающимися, могут послужить образованием первичного текста с 
помощью такого пускового механизма, как замысел [11].

Вторичный учебный текст может быть представлен в виде из-
ложения, конспекта, плана, аннотации, реферата, обзора, твор-
ческого диктанта, клоуз-теста, перевода, рецензии и пр. Следуя 
заданию, обучающиеся составляют свой текст-объект, который бу-
дет результатом учебной деятельности. Вторичный учебный текст 
– инструмент выполнения задач исследования. Текст – вербальное 
и невербальное произведение, упорядоченное множество инфор-
мационных элементов, связанных и структурированных опреде-
ленным образом. Учебный текст – это текстовое пространство, 
созданное с дидактической целью и предназначено для обучения 
или для демонстрации результатов обучения. Учебный текст как 
средство обучения является элементом учебника, который пред-
назначен для осуществления текстовой деятельности, в результате 
которой образуется система знаний по определенной дисциплине 
[1]. В качестве результата работы обучающихся с учебным тек-
стом возможно оценить умения учеников осуществлять речевую 
деятельность [7].

Чтение учебного текста нацелено на его понимание и решение 
определенных задач. Понимание учебного текста до сих пор не из-
учено подробно, т.к. в данном процессе участвуют и мышление, и 
воображение, и внимание, и память, и другие познавательные, эмо-
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циональные и волевые процессы. Основной планируемый резуль-
тат, который должен достигнуть обучающий в ходе постоянного 
чтения, это не только способность понимать тексты, но анализи-
ровать, трансформировать и интерпретировать информацию, по-
лученную из текстового поля. Смысловое чтение как вид чтения 
направлено на развитие способности полностью понять текст, ис-
пользуя сжатие текста и выполнение определенных действий для 
более быстрого и эффективного выделения смысловых сгустков.

Смысловое восприятие текста связано с осмыслением факту-
альной, подтекстовой и концептуальной информации. Учащиеся в 
тексте находят факты, исследуют позиции автора и скрытые смыс-
лы. Осмысленное чтение заключается в анализе не только текста, 
но и заголовка, иллюстраций, информации об авторе. Процесс 
чтения происходит параллельно с процессом выделения ключе-
вой информации, прогностическим анализом каждого элемента 
текста, ассоциативным фиксированием после прочтения опреде-
ленного объема текста [14].

Основной вид вторичного текста, который создает ученик чаще 
всего, – сжатие текста определенного уровня, используя анали-
тико-синтетический метод переработки информации (конспект, 
изложение). Сжатый текст содержит в себе содержание, смысл и 
структуру исходного текста. Этапы создания вторичного текста: 
1. определение области знаний, содержащихся в исходном тексте; 
2. анализ каждой части текста; 3. сгущение смысла и перефрази-
рование (объединение, стяжение и обобщение). 

Методы понимания текста, которые актуальны в современном 
образовании, это аналитическое чтение и рефлексия. Первый ме-
тод – детальное извлечение содержания текста с помощью анали-
за языковых форм и составления структуры из компонентов речи 
на основе функционального соответствия. Второй – определение 
ключевых слов и смысловых рядов, на основе которых строится 
смысл текста [17].

 Осмысление текста происходит в три этапа: с помощью чтения 
обучающийся создает в сознании ментальную структуру – невер-
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бализованное представление текста (концепт/предикат); в сознании 
формируется предметно-концептуальная схема первичного текста; 
вербализация схемы во вторичный текст. Создание вторичного текста 
предполагает действие по двум структурам-алгоритмам: горизон-
тальному и вертикальному. Горизонтальная структура – это фазовое 
исполнение текстопорождения: мотивация, ориентировка, исполне-
ние, контроль. Вертикальная структура – иерархичная организация 
речевых действий в процессе текстопорождения, которая зависит от 
внутренней речи обучающегося. Внутренняя речь – процесс мыш-
ления, основанный на построении несловесного, предметного кода. 
Следовательно, создание вторичного текста зависит от чтения (ре-
чевая деятельность) и понимания (мыслительная деятельность). 

Пусковой механизм для создания вторичного текста – это мо-
тивация вербализовать ментальную структуру, которую во многих 
источниках также называют максимально свернутым содержанием 
или инвариантом. В зависимости от полноты ментальной струк-
туры (тема из одного слова или предикацентрическая основа) бу-
дет зависеть полнота вторичного текста, который может состоять 
из темы, набора ключевых слов, денотантов или же из элементов 
логически связного текста.

Вторичная текстовая деятельность – это процесс вербализации 
понимания, исходящего от ментальной структуры, которое при-
обретает вид инварианта. Формирование инварианта зависит от 
вида деятельности и от коммуникативно-информационной уста-
новки. Для эффективной вторичной текстовой деятельности об-
учающемуся необходимо владеть стратегиями работы с текстом: 
оценивание, присвоение информации, создание нового продукта. 
Ученик, который умеет определять полноту, новизну, оригиналь-
ность, важность и полезность информации, а также сможет вос-
принимать собственные мысли, как активно-ответное понимание, 
для создания собственного высказывания. Комплекс стратегий 
работы с текстом необходим каждому ученику, чтобы уметь ра-
ботать с любым текстовым пространством для выполнения по-
ставленных задач [9].
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Понимание как деятельность имеет ряд особенностей: актуали-
зация информации – осознание правильности понимания; феноме-
нологическая редукция – поиск ключевых слов и второстепенной 
информации; реализация прошлого опыта – сопоставление полу-
ченной информации с имеющейся; актуализация особенностей 
языка – работа со смысловыми рядами; восстановление смысла по 
значению – пересказ текста по ключевым словам; ассоциирование 
и нахождение связей – определение межпредметного пространства, 
в котором находится текст; выход в рефлективную позицию – соз-
дание плана текста; постановка радикального вопроса: «Я понял, 
но что именно я понял?»; оценка понятого – диагностика степени 
осознанности полученной информации; инновационный подход – 
создание вторичного личного текста [16].

Смысловое чтение – не только способ прочитать текст и до-
стичь определенной цели, но и сложный мыслительный процесс 
взаимодействия первичного и вторичного текстов в сознании обу-
чающегося. Учебные вторичные тексты необходимы для поддержа-
ния текстового континуума в образовательной системе, в котором 
беспрерывно циркулирует информация, передаются знания, кото-
рые с помощью обучающихся отображаются, сокращаются, пере-
осмысляются, адаптируются. Фиксирование вторичных учебных 
текстов обучающихся позволит создать собственную навигацию 
в огромном потоке учебных текстов.

Отметим, что вторичный текст может содержать неточную ин-
формацию, быть лишенным индивидуальности, выглядеть как 
штамп, фальсифицировать данные. Для этого необходимо крите-
риально выявлять качество вторичного текста, оценивать и филь-
тровать информацию в текстовом пространстве [8].

Цель работы
Создание диагностического аппарата для определения понима-

ния текста, с помощью которого обучающиеся создают вторичный 
учебный текст в облачном хранилище данных в качестве цифро-
вого артефакта и части цифрового следа.
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Результаты
Обучающиеся чаще всего пользуются компрессией текста. Из-

быточные элементы удаляются, используются более компактные 
конструкции передачи одной и той же информации. Для сжатия 
текста необходимо: понимать идею исходного текста; определять 
микро- и макротемы; соблюдать логику, гармонию при передаче 
содержания исходного текста; не искажать смысл; соблюдать ре-
чевые нормы и стилистическое единство. Существуют два мето-
да сжатия текста: исключение деталей и обобщение. Для первого 
метода необходимо определить важность информации, основную 
идею и второстепенные элементы, маркировать ключевые слова. 
Для второго метода обучающиеся выделяют схожие объекты и объ-
единяют их в единое целое с помощью языковых средств.

Компрессия текста как процесс осуществляется исключением 
несущественных деталей и обобщением, при этом для составле-
ния плана обучающиеся выписывают микротемы, основанные на 
ключевых словах. Микротемы могут не совпадать с абзацами, т.к. 
границы микротем обозначены началом и окончанием законченной 
идеи. Также обучающиеся работают с лексической поддержкой – 
комбинациями слов и словосочетаний в структуре микротемы, на 
которых основана определенная идея. К каждой микротеме можно 
составить ряд микровопросов, которые будут проверять понима-
ние каждой части первичного текста и облегчит составление вто-
ричного текста [21; 23].

Н.В. Уканакова определяет вторичные тексты, созданные обуча-
ющими, как тексты-продукты, которые основаны на оперировании 
элементами текста-первоисточника [18]. Исследователи отмечают, 
что такой процесс безэмоционального, логически правильного 
отражения объектов во вторичном тексте называется проекцией 
текста. Следовательно, процесс понимания текста имеет последо-
вательность: текст-источник → проекция текста → текст-продукт. 
Если конкретизировать процесс в рамках учебной деятельности, 
то получится: учебный текст → проекция учебного текста на де-
ятельность обучающихся → текст-продукт.
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Вторичные тексты-продукты наиболее приближены к перво-
источнику, в котором оперирование объектами происходит без 
искажений, в неизмененном виде. Наблюдается аффективная 
привязанность к первичному тексту. Восприятие любого текста – 
стратегический процесс, итогом которого является создание чи-
тательской проекции.

Стратегии восприятия текста: макростратегии (понимание об-
щего содержания, темы текста, использование догадок; создание 
макроструктуры текста для гибкого и эвристического восприя-
тия смысла прочитанного); схематические стратегии (нарратив-
ное представление текста, структура проекции текста; сближение 
первичного и вторичного текста с помощью материального пред-
ставления и содержательности); продукционные стратегии (пред-
ставление исследуемого текста в различных формах); другие 
стратегии (повышение эффективности семантической интерпре-
тации, альтернативные способы представления и расшифровки 
текстовых элементов). 

Именно стратегии по созданию читательской проекции запуска-
ют процесс создания вторичного учебного текста-продукта [18].

Таким образом, используя смысловое чтение, обучающиеся 
понимают текст и при этом развивают определенные навыки и 
умения, уровень которых необходимо фиксировать. Если исполь-
зовать цифровой след как форму хранения результата учебной де-
ятельности, то данный материал можно не только использовать в 
качестве демонстрации выполненного задания, но и для анализа 
уровня развития смыслового чтения.

Вторичный текст в цифровой среде может быть представлен 
как артефакт – объект, созданный человеком, который содержит в 
себе информацию в виде знаков и символов. Артефактом может 
стать текст, картинка, видео, схема и пр. [13].

Например, ученик создает вторичный текст на электронном но-
сителе (рис. 3), отвечая на вопросы, выявляющие уровень понима-
ния текста (на основе применения разных стратегий смыслового 
чтения, описанных ранее):



— 173 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Volume 15, Number 3 • http://rjep.ru

Диагностика понимания учебного текста
1. Определите тему прочитанного текста.
2. Выделите повторение слова или словосочетания темы в тексте. 

Сколько раз повторяется название темы в тексте?
3. Сравните данный текст с изученными ранее текстами. 

Выделите общую информацию. В чем различие представленного 
текста и предыдущих? Опишите сходства и различия.

4. Сократите текст, убрав, по вашему мнению, второстепенную 
информацию.

5. Постройте логическую структуру текста по принципу узлов: 
(_)→(_)→(_)→(_)→… Выделите в структуре узел, который 
является первостепенным, важным.

6. Опишите, возможно ли и как информация из текста может 
стать решением реальной проблемы или ее части.

7. После прочтения к какому выводу вы пришли?
8. Запишите один или несколько вопросов к тексту и ответьте на 

них, используя аргументы из прочитанного текста.
9. Составьте одно предложение, описывающее весь текст или 

сделайте рисунок, который будет отражать всю текстовую 
информацию.

10. Опишите реальную ситуацию из собственного опыта или из 
других источников, где будет использована информация из 
текста.

11. На сколько объективна информация, представленная в тексте? 
Оцените по десятибалльной шкале. Объясните свое решение.

12. Выпишите ключевые слова и словосочетания. Что нового вы 
узнали из текста? Что вспомнили во время или после чтения?

Ответив на все вопросы, ученик получает вторичный текст, ко-
торый может быть оценен как преподавателем, так и электронной 
системой (количество символов, изображений, слов-маркеров и 
пр.). Для оценивания степени понимания необходимо проверить 
полученный текст, что возможно осуществить с помощью тести-
рования или проверки ключевых слов, которые обязательно долж-
ны быть во вторичном учебном тексте. Преимущество фиксации 
вторичного текста в цифровой среде состоит в том, что ученик мо-
жет воспользоваться им в любое время, и сам текст станет частью 
цифрового портфолио обучающегося. Написанный самостоятель-
но текст будет демонстрировать умения текстовой деятельности 
обучающегося.
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Рис. 3. Процесс создания вторичного текста в цифровой среде

Заключение 
Следовательно, множество вторичных текстов будет составлять 

цифровой след обучаемого в виде комплекта цифровых артефактов. 
Кроме того, благодаря электронным средствам создания вторичных 
текстов появляется возможность автоматизировать определение уров-
ня развитости умений и навыков исследования текста и текстовой 
деятельности. Вторичные тексты проходят программную диагно-
стику, определяются их метаданные – маркеры компетенционной 
ориентации, например, насколько полно отражает текст логическая 
структура, созданная при выполнении пятого задания.

Таким образом, представление вторичных учебных текстов в виде 
цифрового следа позволяет утверждать, что, во-первых, цифровая 
среда необходима для более глубокого и детального изучения обра-
зовательного процесса и накопления больших данных, во-вторых, 
текстовая деятельность обучающихся может быть диагностирована 
программным обеспечением без участия педагога (наличие слов-
маркеров), в-третьих, наличие зафиксированных вторичных учебных 
текстов на протяжении определенного периода обучения конкрет-
ного ученика позволяет проанализировать изменение уровня смыс-
лового чтения и эффективность стратегий чтения.
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СТИГМА И СТИГМАТИЗАЦИЯ                                                            
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА: СУЩНОСТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ И МОДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

В.В. Афанасьев, И.В. Афанасьев, А.А. Фортунатов

Обоснование. Широкое распространение теория стигмы полу
чила благодаря исследованиям, проведенным в середине 60-х годов 
прошлого столетия социологами M. Seeman и E. Goffman. Теоре
тические аспекты стигматизации, представленные в данных ра
ботах, позволили распространить их результаты на различные 
профессии, включая профессию педагога и сконструировать ряд 
теоретических моделей процессов стигматизации личности педа
гогических работников. Компонентный состав подобных моделей 
содержательно опирается на теоретических исследованиях, про
веденных в работах J.B. Pryor и G.D. Reeder. Исследования такого 
рода вносят заметный вклад в теорию стигмы с точки зрения 
понимания того, что процессы стигматизации личности педа
гога могут идти с разных направлений и как правило они много
аспектны; представления общества о профессии педагога влияют 
на уровень стигматизации данной профессии; признание самим 
педагогом стигмы может возникать в результате понимания со
циальной девальвации собственной профессиональной деятель
ности; субъекты, входящие в окружение стигматизированного 
педагога (например, семья и друзья), входят в группу риска людей 
подверженных стигматизированным реакциям со стороны обще
ства; социальные институты могут закреплять или усугублять 
стигматизированный статус профессии педагога.
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Цель. Целью статьи является изложение теории стигматиза
ции профессии педагога, разработка соответствующей модели и 
анализ составляющих ее компонентов, придающих ей качествен
ную определённость, а также снижение рисков стигматизации и 
повышение ценности профессиональной деятельности педагогов.

Материалы и методы. Практическая и эвристическая цен
ность данного исследования состоит в том, что его результаты 
расширяют имеющиеся представления о механизмах стигматиза
ции и предлагают продуктивный инструментарий решения проблем 
стигматизации педагогических профессий в системе современного 
образования, дают видение ключевых аспектов, подлежащих даль
нейшим исследованиям по данным и смежным с ним направлениям. 
В исследовании использовались методы компаративной педагогики 
и метод моделирования.

Результаты. Исходя из анализа научно-методической литера
туры по проблеме стигматизации отдельно взятых профессий, 
нами была предложена модель отражающая основные представ
ления процессов стигматизации профессии учителя в сфере об
разования. В данной модели были выделены следующие основные 
компоненты: общественная стигма, аутостигма, ассоциативная 
стигма, структурная стигма, первичные и вторичные отноше
ния личности педагога и обучающегося. Общественная стигма 
является ключевым компонентом формирования стигмы в отно
шении профессии педагога и является основанием для последую
щих компонентов, выделенных нами в данной модели. Также были 
обобщены материалы и выделены положения, которые должны 
быть включены в теорию, описывающую процессы стигматиза
ции в сфере образования. Вышесказанное способствует снижению 
влияния сформированной в отношении образовательного процесса 
или профессии педагога стигмы, и может оказать положительное 
влияние на статус учителя, его профессиональную идентичность 
и взаимоотношение с обучающимися.

Ключевые слова: стигма; теория стигматизации; педагог; си
стема образования
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STIGMA AND STIGMATIZATION                                                            

IN A PEDAGOGICAL’S PROFESSIONAL WORK: 
SUBSTANTIVE AND INFORMATIVE ANALYSIS                            

AND MODEL’S PRESENTATIONS

V.V. Afanasiev, I.V. Afanasiev, A.A. Fortunatov

Background. The theory of stigma was popularized through research 
by sociologists M. Seeman and E. Goffman in the mid-1960s. The theo
retical aspects of stigmatization presented in these works have made it 
possible to disseminate their results to different professions, including the 
teaching profession, and to construct a number of theoretical models of 
the processes of stigmatization of teachers. The component composition 
of such models is substantively based on theoretical studies carried out 
in the works of J.B. Pryor and G.D. Reeder. Research of this kind makes 
a significant contribution to stigma theory in terms of understanding that 
the processes of stigmatization of the educator’s personality can take 
different directions and how they are multidimensional; Societal percep
tions of the teaching profession influence the level of stigmatization of 
the profession; acceptance of the stigma by the educator itself may result 
from an understanding of the social devaluation of the profession; Actors 
in a stigmatized pedagogical environment (such as family and friends) 
are at risk of social stigmatization; social institutions can perpetuate or 
exacerbate the stigmatized status of the teaching profession.

Purpose. The article is aimed at presenting the theory of stigmati
zation of the teaching profession, as well as the development of an ap
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propriate model and the analysis of its components, giving it qualitative 
certainty, reducing the risks of stigmatization and enhancing the value 
of the professional activity of the teachers

Materials and methods. The practical and heuristic value of the study 
is that its findings broaden the existing understanding of the mechanisms 
of stigmatization and offer a productive tool for addressing the stigma
tization of teaching professions in modern education, provide a vision 
of the key aspects to be further explored in this and related areas. The 
study used methods of comparative pedagogy, modeling method.

Results. Based on the analysis of the scientific and methodical literature 
on the problem of stigmatization of individual professions, we proposed 
a model reflecting the basic concepts of the processes of stigmatization of 
the teaching profession in the field of education. The model identified the 
following main components: social stigma, self-stigma, associative stigma, 
structural stigma, primary and secondary personality relationships of the 
educator and learner. Social stigma is a key component of stigmatizing the 
teaching profession and underpins the subsequent components we have 
identified in this model. They also summarized the materials and high
lighted the provisions that should be included in the theory describing the 
processes of stigmatization in education. This contributes to reducing the 
influence of the stigma formed in relation to the educational process or the 
profession of the teacher, and can have a positive influence on the status 
of the teacher, his professional identity and relationship with the students.

Keywords: stigma; theory of stigmatization; teacher; education system
For citation. Afanasiev V.V., Afanasiev I.V., Fortunatov A.A. Stigma 

and Stigmatization in a Pedagogical’s Professional Work: Substantive 
and Informative Analysis and Model’s Presentations. Russian Journal 
of Education and Psychology, 2024, vol. 15, no. 3, pp. 180-190. DOI: 
10.12731/2658-4034-2024-15-3-586 

Введение
Стигма представляет собой явление, которое основывается на 

стереотипных представлениях личностей, проживающих в опре-
деленной временной и социокультурной формациях. Описанные 
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концепции стигмы, по мере накопления теоретических и эмпири-
ческих исследований, способствовали возникновению дискуссий в 
отношении основных компонентов и факторов, влияющих на воз-
никновение моделей стигматизации отдельно взятых профессий. 

В исследовании мы опирались на теоретической концепции 
стигмы, изложенной в середине прошлого столетия в работах M. 
Seeman и E. Goffman [12]. Данная концепция получила дальнейшее 
развитие в исследованиях J.B. Pryor и G.D. Reeder [11], L.H. Yang, 
A. Kleinman, B.G. Link и др. [14]. Хотя подобного рода исследова-
ния стигмы происходили в разных профессиональных группах, тем 
не менее теоретические аспекты, выдвинутые учеными, имеют до-
вольного много общего. На наш взгляд адаптация данных теорий 
к конкретно взятой профессии, в нашем случае профессии педаго-
га, будет способствовать разработке механизмов предотвращении 
данного явления в конкретных целевых группах в определенных 
контекстных условиях. 

Проблема стигматизации, как отмечают П.А. Амбарова и Г.Е. 
Зборовский, присутствует и в сфере образования, оказывая психо-
логическое и социальное влияние на становление и развитие лич-
ности педагога, а также на людей, которые его окружают [1; 2]. В 
связи с этим нам кажется необходимым дальнейшее изучение дан-
ного явления, обобщение и выделение особенностей проявления 
моделей стигматизации в системе образования.

Выделенную модель стигматизации профессии педагога можно 
представить в качестве дополнения к исследованиям данной про-
блемы, что требует дальнейшего подкрепления эмпирическими ис-
следованиями, для более точной адаптации теории к конкретным 
условиям образовательной организации. 

Материалы и методы исследования
В исследовании использовались методы компаративной педа-

гогики, основу которых составил сравнительно-сопоставительный 
анализ теорий стигматизации различных профессией, включая про-
фессию педагога в России и за рубежом. Использовался метод мо-
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делирования как инструмент качественной оценки исследуемого 
явления и фактор его содержательной интерпретации. 

Организация исследования была выстроена в логике ответа на 
следующие вопросы: 1. Какие аспекты теории стигматизации могут 
быть включены в рассмотрение теории формирования и развития 
стигматизации профессии педагога? 2. Каким образом выявленные 
теоретические аспекты могут быть преобразованы в модель, с тем 
чтобы проиллюстрировать динамику процессов стигматизации про-
фессии педагога в системе образования?

Результаты и обсуждение
По мнению многих исследователей стигматизация происходит на 

социальном, межличностном и индивидуальном уровнях. Попробуем 
концептуальную модель стигматизации, описанную в исследованиях 
J.B. Pryor и G.D. Reeder [11] расширить и переложить на профессию 
педагога (рисунок 1). Данная модель позволит внести большую яс-
ность в понимания процесса стигматизации профессии педагога. Ис-
ходя из проведенного анализа исследований, посвященных описанию 
теорий стигмы [1; 2; 6; 8; 9; 14; 15], в модели стигматизации профессии 
педагога выделено шесть взаимосвязанных компонентов (pисунок 1):

1. Общественная стигма – является первым компонентом модели 
и представляет собой основу для ауто-, ассоциативной и структур-
ной стигмам. В основе данного рода стигматизации лежат иссле-
дования, проведенные J.B. Pryor и G.D. Reeder [11], выделившиеся 
социальные и психологические реакции людей на стигматизиро-
ванную личность, в нашем случае педагога. Стигматизированная 
личность педагога способствует формированию в обществе опреде-
ленных когнитивных, аффективных и поведенческих типов реакции. 

Формирование данной стигмы происходит исходя из когнитив-
ных представлений общественности о профессии педагога, которая 
может быть подвержена стигматизации. Подобные когнитивные 
представления положительно коррелируются с формированием 
негативных эмоциональных и поведенческих реакции со стороны 
окружающих людей. 
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Рис. 1. Графическое представление процессов стигматизации                                        
в сфере образования

Следует также отметить в определенной степени ответствен-
ность педагога за возникновение и формирование общественного 
поведения, направленного на стигматизацию профессии. Обязатель-
ным спутником стигматизации личности педагога является высокий 
уровень тревоги и стресса, вызванные воспринимаемой им тяжести 
данного явления. Формирование стресса и состояния тревожности 
может привести к эмоциональной амбивалентности и нарушению 
взаимодействия с окружающим социумом. Чаще всего это наблю-
дается в условиях, которые считаются фатальными для личности 
педагога (например, предоставление платных услуг; закрепленная 
на законодательном уроне до 2022 года норма рассматривать обра-
зование, как услугу). Еще одной особенностью стигматизации лич-
ности педагога, является осознание опасности данного состояния, 
что в свою очередь приводит к возникновению страхов по отноше-
нию к своей профессиональной деятельности. Например, «выгорев-
ший» педагог часто воспринимается родительским сообществом, 
как непредсказуемая и опасная по отношению к ребенку личность, 
которая в связи с этим может быть стигматизирована. Совершае-
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мое педагогом нарушение социальных норм положительно корре-
лируется с отрицательным отношением и социальной изоляцией 
личности учителя и отрицательно коррелируется с сочувствием 
со стороны общественности. Восприятие нарушения норм сыгра-
ло важную роль в стигматизации профессии педагога, так в 90-х и 
начале 2000-х гг. покупались и продавались аттестаты об образо-
вании, дипломы о высшем образовании, оценки и дополнительные 
балы за экзамены, данные проступки до сих пор относятся к деви-
антным моделям поведения.

Согласно модели, предложенной J.B. Pryor и G.D. Reeder [11] по 
отношению к личности, подвергающейся стигматизации у окружа-
ющих людей формируются скрытые и явные отрицательные реак-
ции. Скрытые реакции основываются на устоявшихся рефлексивных 
проявлениях, сформированных у человека, позволяющих получить 
быстрые и стереотипные ответы на взаимодействие со стигматизи-
рованной личностью. Явные реакции основываются на формиру-
емых в обществе правилах и контролируемых реакциях личности 
на стигматизацию личности педагога. Проведенные исследования 
демонстрируют интересные особенности отношения личности к 
стигматизированным педагогам, которое может контролироваться 
и способствовать, как смягчению негативных реакций, так и еще 
большей их поляризации.

2. Аутостигма представляет собой второй компонент модели, 
включающий в себя социальные и психологические последствия 
для личности педагога, подверженной стигматизации. Как правило 
педагог может выражать опасения, связанные с возможностью быть 
подвергнутым стигматизирующим воздействием, так и потенциаль-
ную интернализацию негативных убеждений и чувств, связанных 
с данным явлением.

Исследования, проведенные P. W. Corrigan, A. C. Watson и L. Barr, 
показывают, что стигматизация личности имеет серьезные и необ-
ратимые последствия для психологического благополучия челове-
ка [4; 5; 6]. Аутостигма формируемая у педагога может возникать 
в результате понимания и принятие им общественной стигмы, че-
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рез осознанное восприятие социальной девальвации своей профес-
сиональной деятельности. Как и предыдущая стигма, аутостигма 
включает в себя когнитивные, аффективные и поведенческие пред-
ставления, но уже самого педагога по отношению к стигме, которые 
могут проявляться в виде явных и скрытых реакций [11].

Основным проявлением аутостигмы является степени ее сокрытия 
личностью [7; 12]. Стигматизированные педагоги, могут скрывать 
от окружающих степень стигматизации педагогической профессии, 
но несмотря на это остается высокий риск их дискриминации, из-
за риска раскрытия данного «подлога». 

Возникновение желания скрыть свое стигматизированное со-
стояние у педагога напрямую связано со страхом быть раскрытыми 
и недоверия к собеседникам, что способствует развитию психоло-
гического стресса. В качестве примера можно привести педагогов, 
которые могут подвергаться стигматизации из-за их стиля взаимо-
действия с обучающимися (например, либеральный или автори-
тарный стили), социально-экономического статуса (долгое время 
профессия учителя ассоциировалась с низкой заработной платой и 
низким социальным уровнем). Несмотря на то, что педагог, может 
добровольно раскрывать свой стигматизированный статус, он всег-
да должен помнить о высоком риске потенциальной возможности 
быть «дискредитированным» в глазах других.

В настоящее время разработаны копинг-стратегии поведения, ко-
торые позволяют педагогам смягчить негативные психологические 
(например, стресс, выгорание, тревоги и депрессию) и социальные 
(например, изоляция, сокращение социальных связей, ограниченную 
социальную поддержку) последствия стигматизации своей профес-
сии. Одни копинг-стратегии помогают изменить отношений между 
стигматизированными людьми и их окружением, другие копинг-стра-
тегии направлены на обучение тому, как правильно справляться с 
проявлениями негативных эмоций. Копинг-стратегии, направленные 
на преодоления проблем, возникающих по отношению к своей соб-
ственной личности или в процессе взаимодействия с людьми, могут 
включать в себя такие модели поведения, как выборочное раскрытие 
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информации, создание общественных объединений по совместному 
преодолению и решению проблем стигматизации, поиск социаль-
ной поддержки и благоприятного отношения со стороны общества.

В отношении аутостигмы педагоги могут применять копинг-
стратегии поведения, ориентированные на изменение отношения к 
внешним проявлениям поведения других людей, направленного на 
стигматизацию педагогической профессии, например, развенчания 
мифов или предрассудков в отношении педагогической профессии, 
положительную переоценку опыта стигматизации и отделение себя 
от своей стигматизированной идентичности.

3. Ассоциативная стигма – представляет собой следующий ком-
понент модели. Данная стигма формируется на основе того, что 
люди, окружающие стигматизированного педагога (например, се-
мья и друзья), также могут быть подвержены стигматизированным 
реакциям (социальным и психологическим реакциям) вследствие 
проведения аналогии с педагогом и на наш взгляд очень близка по 
содержанию со «стигмой вежливости», приложенную M. Seeman 
и E. Goffman [12]. 

Стигматизация затрагивает не только профессиональную дея-
тельность педагога, но и их ближайшее окружение. Исследования 
показали, что личность, находящаяся в близких или дружеских отно-
шения со стигматизированным педагогом (например, микросоциум: 
семья, друзья и т.д.), может также испытывать ряд психологических 
и социальных проблем, связанных с проявлением эмпатии по отно-
шению к данной профессии. Подобный проблемы могут возникать 
у человека и когда связь носит чисто произвольный характер (на-
пример, проживание с педагогом по соседству, увлечением одним 
хобби и т.д.). В состав ассоциативной стигме также входят когни-
тивные, эмоциональные и поведенческие аспекты. Явные установки 
препятствуют или вообще нейтрализуют распространение стигмы 
среди людей, имеющих близкие отношения с педагогом (например, 
имеющие близкородственные связи), тогда как неявные установки 
сдерживают распространение стигмы, когда связь носит чисто про-
извольный характер, а также когда связь более значима [11].
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Было обнаружено, что восприятие ассоциативной стигмы связа-
но с более низкой самооценкой и психологическим стрессом у тех 
людей (в большинстве эмпирических исследований к ним относятся 
члены семьи), которые связаны со стигматизированными педагога-
ми. Люди часто пытаются скрыть свои отношения со стигматизи-
рованным членом семьи или поощряют этого члена скрывать свое 
состояние. Такие «советы» по сокрытию вредны для психологиче-
ского благополучия стигматизированного члена семьи.

Ассоциативная стигма также может оказывать влияние на людей, 
не являющихся членами семьи, у которых сложились положитель-
ные социальные связи со стигматизированными педагогами (напри-
мер, благодарные ученики, соседи и т.д.).

4. Структурная стигма – является четвертым компонентом на-
шей модели и основывается на теории J.B. Pryor и G.D. Reeder [11], 
включающей в себя процесс легитимизации стигматизированного 
статуса педагога общественными институтами и идеологическими 
системами. 

Структурная стигма относится к проблеме, с помощью которой 
социальные идеологии и институты закрепляют или усугубляют 
стигматизированный статус профессии учителя. В исследованиях, 
посвященной стигме было выявлено, что стигма воспроизводит су-
ществующее социальное неравенство и увековечивается гегемонией 
и порождается социальной, экономической и политической властью 
[3; 10; 13]. Социальные структуры, способствующие стигматиза-
ции, различаются в зависимости от социокультурной и временной 
формации. Структурная стигма требует изучения социального кон-
текста, в котором возникает эта стигма, и местных систем знаний, 
которые способствуют формированию и развитию данной стигме.

5 и 6 компонентами модели являются первичные и вторичные 
отношения личности педагога и обучающегося.

Хотелось бы отметить ключевые аспекта взаимодействия лич-
ности педагога и обучающегося в данной модели стигматизации:

а) Процессы стигматизации могут идти в нескольких направ-
лениях, иногда одновременно. Данный процесс включает в себя 
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передачу определенных свойств от педагога к обучающемуся, но 
также и наоборот.

б) Процессы стигматизации могут включать взаимное усиление. 
Например, обучающиеся, усвоившие негативное отношение окру-
жающей среды к образовательному процессу, могут способствовать 
стигматизации педагогов, а стигматизированные педагоги могут 
способствовать усилению стигматизации учеников.

в) Существуют смягчающие факторы стигматизации профессии. 
Это может привести к положительному восприятию профессии пе-
дагога, со стороны обучающихся, что в свою очередь может помочь 
педагогу в борьбе с стигматизирующим нарративом общества.

г) Образовательный процесс может подвергаться стигматизации. 
Она отличается от традиционной теории стигмы, но явно соответ-
ствует исследованиям стигматизированных организаций, проведен-
ным в сфере делового администрирования, а также соответствует 
исследованиям, показывающим, что политика государства в отно-
шении модели образования может быть, как доброжелательным, 
так и стигматизирующим [14].

Модель также включает в себя несколько динамических процес-
сов, изображенных в виде разных стрелок. Стрелки символизируют 
негативное или позитивное отношение педагога и обучающегося, 
возникающее в образовательном пространстве, а также обозначают 
обратную связь, поскольку восприятие педагога и обучающегося 
отношения со стороны окружающей среды возвращается к контек-
стам, которые либо укрепляют и сохраняют контекст, либо бросают 
вызов и меняют его (рисунок 1).

Заключение
Исходя из вышесказанного следует отметить, что рассмотренная 

модель стигматизации педагога может помочь в понимании про-
цессов формирования стереотипов по отношению к педагогу, и их 
влияния на профессиональную педагогическую деятельность. Что 
в свою очередь позволит разработать более эффективные стратегии 
поддержки и развития учителя, а также предложить необходимые 
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меры по преодолению стигматизации профессии. В долгосрочной 
перспективе это будет способствовать изменению общественного 
мнения и повышению уважения к профессии педагога. Как след-
ствие данные аспекты приведут к улучшению взаимодействия учи-
теля-обучающегося и повышению качества образования. 

Основываясь на проведенных нами исследованиях и существу-
ющих теориях, мы попытались обобщить материалы и выделить 
положения, которые должны быть включены в теорию, описываю-
щую процессы стигматизации в сфере образования:

1. В условиях определенной социокультурной формации в обще-
стве формируется положительное или отрицательное отношение к 
образовательному процессу, педагогу и обучающемуся. Подобно-
го рода отношение к педагогической профессии может принимать 
форму стереотипа, благодаря чему педагоги и обучающиеся склон-
ны: а) принимать эти стереотипы; б) интерпретировать то, что они 
подразумевают; в) действовать на основе их интерпретации. 

Исходя из этого негативные стереотипы будут восприниматься 
обществом и самим педагогом, как социально стигматизирующие.

2. Сформированная в отношении образовательного процесса или 
профессии педагога стигма, может оказать отрицательное влияние 
на статус учителя, его профессиональную идентичность и взаимо-
отношение с обучающимся.

3. Параллельно с этим стигматизация образовательного процессы 
и обучающихся как группы может повлиять на самооценку учени-
ков, чувство дискриминации и их отношение к педагогам в целом.

4. Когда в окружении преобладает негативное отношение к пе-
дагогическому процессу, педагога и обучающемуся, вероятно про-
изойдет следующее:

а) педагоги проявляют негативное отношение к обучающемуся, 
обучающиеся испытывая на себе данное воздействие, интерпретирует 
такое отношение и отрицательно реагирует на деятельность педагога;

б) негативные действия обучающегося влияют на педагогов, ко-
торые могут действовать еще более негативно, и возникает пороч-
ный круг;
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в) кроме того, негативное отношение, направленное непосред-
ственно на учеников и образовательный процесс, приведет к отри-
цательному отношению к педагогу, независимо от того, имеет ли 
сам педагог негативное отношение к ученикам. Другими словами, 
обучающиеся могут иметь такое же отношение к педагогам, по-
скольку ученики также встроены в общество то, на них влияют как 
общее отношение к педагогическому процессу со стороны обще-
ства, так и специфическое отношение к уязвимой группе, к которой 
они принадлежат.

5. Однако даже когда в окружении преобладает негативное от-
ношение к образовательному процессу, педагогу и обучающемуся, 
события могут развиваться по разным направлениям. Существует 
положительный потенциал для создания позитивных союзов между 
педагогом и обучающимся, которые могут послужить противодей-
ствию стигматизирующим элементам в обществе и образовательном 
процессе. Педагоги могут смягчить или предотвратить подобного 
рода влияния на обучающихся. 

6. Окружающее общество, которое оказывает влияет на педа-
гогов и учеников, состоит из разных социальных уровней (макро-, 
мезо- и микроуровней). Политические особенности, экономиче-
ская стратегия страны (макроуровень), представляет собой основу 
для доминирующих социальных и культурных ценностей, которые 
формируются у обучающихся, а также созданию определенных ти-
пов образовательных моделей. Влияние образовательной модели на 
образовательный процесс осуществляется напрямую через выделе-
ния средств из бюджета, принятия законодательства и стандартов в 
отношении организации данного процесса. Также можно отметить 
косвенное влияние образовательной модели на образовательный 
процесс через формируемые ценности и принципы педагогической 
профессии. Поэтому и стигматизация профессии педагога будет за-
висеть от процессов, которые происходят на разных уровнях.

7. Стигматизирующие или нестигматизирующие процессы, проис-
ходящие в образовательном процессе, во многом зависят от образова-
тельной модели, поскольку она в значительной степени задает рамки 
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данного процесса. Однако на образовательную модель влияет тот факт, 
что особенности взаимодействия ученика и педагога в условиях об-
разовательного процесса, по крайней мере частично, передается ли-
цам, принимающим решения, через средства массовой информации, 
выборы, группы интересов, оценки, исследования и т. д. Подобного 
рода опыт может либо бросить вызов и изменить сложившуюся си-
туацию в области стигматизации профессии учителя, либо укрепить 
и сохранить сложившуюся стигматизации профессии педагога.
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Научная статья | Методология и технология профессионального образования

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ                                        
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ                                          

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА» В РФ

А.А. Чудаева

Обоснование. Достижение поставленной 7 мая 2024 г. Президен
том РФ национальной цели «технологическое лидерство» возможно 
посредством объединения усилий различных структур, в том числе 
вузов, которые осуществляют подготовку не только специалистов 
в области технологий, но и тех, кто будет работать с этими спе
циалистами в команде проекта в области технологического пред
принимательства (ТП), обладающего специфическими свойствами. 
Такими специалистами, в частности, являются экономисты, в ходе 
подготовки которых в условиях новых вызовов появляется необходи
мость найти ответы на ряд вопросов: можно ли считать достаточ
ным для достижения цели «технологическое лидерство» включения в 
учебные планы дисциплин по экономике и финансам технологических 
компаний или современные условия требуют иного подхода; на что 
ориентироваться при выборе дисциплин и их разделов; каким образом 
обеспечить учебный процесс преподавателями, обладающих акту
альными знаниями, навыками и умениями в сфере технологического 
предпринимательства; какие формы организации учебного процесса 
и внеучебной деятельности студентов целесообразно использовать 
для целей формирования и развития компетенций в области ТП.

Цель – исследовать вопросы формирования и развития компе
тенций в области технологического предпринимательства в рос
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сийских вузах у студентов бакалавриата направления «Экономика» 
в современных условиях.

Материалы и методы. В ходе исследования применялись си
стемный подход, методы наблюдения, сравнения, синтеза, графиче
ского представления информации, а также анализ существующей 
литературы и нормативных документов по теме и анализ откры
тых статистических данных. Статья основывается на таких 
источниках как: нормативные правовые акты, статистические 
сведения, публикации в сети Интернет, материалах конференций, 
периодических изданиях.

Результаты. Для достижения национальной цели по установле
нию технологического лидерства РФ необходимо кратно увеличить 
количество стартап-проектов. Одним из ключевых направлений по 
решению этой задачи является погружение студентов вузов в раз
личные аспекты технологического предпринимательства с целью 
формирования у них компетенций в этой сфере и повышения их 
готовности стать предпринимателями как сразу после получения 
диплома, так и некоторое время спустя.  Для повышения количе
ства студентов, знакомых с технологическим предприниматель
ством, проводятся тренинги предпринимательских компетенций 
в рамках Федерального проекта Минобрнауки РФ совместно с ин
ститутами развития «Платформа университетского технологи
ческого предпринимательства». Но для роста количества успеш
ных стартапов и повышения качества их технико-экономического 
обоснования, необходимого для получения финансирования, следует 
инкорпорировать в учебные планы бакалавриата по направлению 
«Экономика» дисциплины и/или разделы/темы дисциплин, ориен
тированные на формирование компетенций в сфере ТП и имеющие 
своей целью воспитать социально ответственного предпринима
теля. Преподавание таких дисциплин должно осуществляться как 
прошедшими обучение по ТП и его различным аспектам профес
сорско-преподавательским вуза, так и представителями бизнеса 
и различных структур, с ним взаимодействующих в рамках своей 
профессиональной деятельности с учетом достоинств и недо
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статков, которыми обладают и преподаватели, и «практики». 
Помимо непосредственного изучения ТП в рамках ООП целесоо
бразно использовать различные форматы знакомства студентов 
с его аспектами за пределами образовательного процесса – в ходе 
экскурсий, круглых столов, мастер-классов, бизнес-игр и др.

Ключевые слова: предпринимательство; технологическое 
предпринимательство; стартап-проект; тренинги предпринима
тельских компетенций; Федеральный проект; платформа универ
ситетского технологического предпринимательства; основная об
разовательная программа; бакалавриат; экономика

Для цитирования. Чудаева А.А. Актуальные аспекты форми
рования компетенций в области технологического предпринима
тельства в рамках подготовки бакалавров по направлению «Эко
номика» в Российской Федерации // Russian Journal of Education and 
Psychology. 2024. Т. 15, № 3. С. 199-222. DOI: 10.12731/2658-4034-
2024-15-3-589 

Original article | Methodology and Technology of Vocational Education

TOPICAL ASPECTS OF THE FORMATION                                    

OF COMPETENCES IN THE FIELD OF TECHNOLOGICAL 

ENTREPRENEURSHIP IN THE FRAMEWORK                                                                                            

OF BACHELOR’S DEGREE IN ECONOMICS IN RUSSIA

A.A. Chudaeva

Background. Achieving the national goal of ‘technological lead
ership’ set by the President of the Russian Federation on 7 May 2024 
is possible by combining the efforts of various state structures, public 
constructs, and entrepreneurs. One of the social institutions capable of 
setting development guidelines in this direction are universities. And 
not only training specialists in the field of technology, but also those 
who will work with these specialists in the team of the project, which 
will later be transformed into a functioning business. And such spe
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cialists, in particular, are economists, whose task is to ensure that the 
economics of a technological entrepreneurship (TE) project will allow 
to obtain financing for its implementation. This means that economists 
must be able to evaluate the economic efficiency of solutions embedded 
in a project with specific properties inherent in TA. And the key ques
tion arises - what disciplines and/or sections of disciplines should be 
incorporated into the basic educational programmes of universities 
in the direction of Bachelor’s degree ‘Economics’ in order to form 
and develop the competences of students in the field of technological 
entrepreneurship. In this regard, it is necessary to find answers to a 
number of questions: whether the inclusion of disciplines on the eco
nomics and finance of technology companies in the curriculum can 
be considered sufficient to achieve this goal, or whether modern con
ditions require a different approach; what to focus on when selecting 
disciplines and their sections; how to provide the educational process 
with teachers who have relevant knowledge, skills and abilities in the 
field of technological entrepreneurship; what forms of organisation 
of the educational process and extracurricular activities of students 
are appropriate and appropriate; and what forms of the educational 
process and extracurricular activities of students.

Purpose - to investigate the issues of formation and development of 
competences in the field of technological entrepreneurship in Russian 
universities for Bachelor’s degree students of the direction ‘Economics’ 
in modern conditions.

Materials and methods. In the course of the research we applied a 
systematic approach, methods of observation, comparison, synthesis, 
graphical presentation of information, as well as analysis of existing 
literature and regulatory documents on the topic and analysis of open 
statistical data. The article is based on such sources as: normative legal 
acts, statistical data, publications in the Internet, conference materials, 
periodicals.

Results. In order to achieve the national goal of establishing techno
logical leadership in the Russian Federation, it is necessary to multiply 
the number of startup projects. One of the key areas for solving this task 
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is to immerse university students in various aspects of technological 
entrepreneurship in order to develop their competences in this area and 
increase their readiness to become entrepreneurs both immediately after 
graduation and some time later.  To increase the number of students fa
miliar with technological entrepreneurship, entrepreneurial competence 
trainings are organised within the framework of the Federal project 
of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation in 
cooperation with development institutions ‘University Technological 
Entrepreneurship Platform’. However, in order to increase the num
ber of successful startups and improve the quality of their feasibility 
studies required for obtaining funding, it is necessary to incorporate 
disciplines and/or sections/themes of disciplines oriented to the forma
tion of competences in the field of technological entrepreneurship and 
aimed at educating a socially responsible entrepreneur into the curric
ula of Bachelor’s degree programmes in Economics. Teaching of such 
disciplines should be carried out by both the university teaching staff 
trained in TE and its various aspects, and representatives of business and 
various structures interacting with it in the framework of their profes
sional activities, taking into account the advantages and disadvantages 
of both teachers and ‘practitioners’. In addition to the direct study of 
TE within the framework of the educational programme, it is advisable 
to use various formats of introducing students to its aspects outside the 
educational process - during excursions, round tables, master-classes, 
business games, etc. The students should be introduced to the aspects of 
TE within the framework of the educational process.

Keywords: entrepreneurship; technological entrepreneurship; startup 
project; entrepreneurial competence training; Federal project; Univer
sity Technological Entrepreneurship Platform; basic educational pro
gramme; Bachelor’s degree; economics
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Framework of Bachelor’s Degree in Economics in Russia. Russian Jour
nal of Education and Psychology, 2024, vol. 15, no. 3, pp. 199-222. DOI: 
10.12731/2658-4034-2024-15-3-589 
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Введение
В подписанном 7 мая 2024 г. Президентом РФ В.В. Путиным Ука-

зе о национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года и на перспективу до 2036 года [19] технологическое 
лидерство определено как одна из них. В условиях рыночной эконо-
мики достижение этой цели возможно посредством роста числа тех-
нологических предпринимателей. Однако, согласно проведенному в 
2023 г. опросу 4600 российских студентов, предпринимателями сразу 
после окончания вуза видят себя лишь двадцать процентов, по проше-
ствии пяти лет после получения диплома – примерно 41,5%, что ниже 
аналогичных данных за 2021 год на 2,6% и 0,7%, соответственно [3]. 
Данный опрос фиксирует также, что у 66,1% студентов курсы по пред-
принимательству отсутствовали в период обучения, что выше, чем по 
международной выборке, в которой значение этого показателя 58,8%.

С целью знакомства российских студентов с технологическим 
предпринимательством и для серийного создания в стенах вузов 
технологических компаний Министерством высшего образования 
и науки совместно с институтами развития страны реализуется Фе-
деральный проект «Платформа университетского технологическо-
го предпринимательства» («ПУТП»), основные элементы которого 
отражены на рисунке 1.

В «ПУТП» в течение 2022–2023 годы получены такие результаты как:
• вовлечено в реализацию этого проекта семьдесят восемь ре-

гионов РФ,
• восемьюдесятью пятью тысячами студентов пройдены за этот 

период времени тренинги предпринимательских компетенций 
(ТПК), являющихся основным механизмом по масштабному, в 
соответствии с одной из целей проекта «ПУТП», вовлечению об-
учающихся по программам высшего образования в ТП и имею-
щих в качестве ориентира показатель охвата в более, чем двести 
восемьдесят студентов к две тысячи двадцать пятому году, 

• двести восемьдесят тысяч студентов прокачали свои проекты 
и бизнес-идеи в рамках акселераторов и предпринимательских 
точек кипения (ПТК),
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• открыты двадцать две университетские стартап-студии,
• посредством грантовой программы «Студенческий стартап» 

по одному миллиону рублей получили две с половиной ты-
сячи проектов [4].

Рис. 1. Схема, отражающая варианты погружения студента в аспекты                                
ТП в рамках Федерального проекта Минобрнауки РФ и институтов развития 

«ПУТП» (составлено автором по материалам [14])
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Цель проекта «ПУТП» - масштабное вовлечение студентов в 
технологическое предпринимательство – реализуется посредством 
проведения ТПК, представляющих собой программы по техноло-
гическому предпринимательству с применением игровых и про-
ектных форматов, ориентированных на погружение в различные 
аспекты технологического предпринимательства в течение тренинга, 
продолжительность которого не более 8 часов. Это краткосрочное 
погружение позволяет познакомить студентов с некоторой частью 
сопряженных с деятельностью технологического бизнеса и его раз-
личными аспектами.

Более глубокое погружение возможно в ходе реализации основ-
ных образовательных программ (ООП). И здесь обращает на себя 
внимание факт, что в проекте «ПУТП» нет выделения конкретных 
специальностей и направлений подготовки. Это означает, что сту-
денты любой ООП могут найти свое место в создании и развитии 
технологического бизнеса. 

Материалы и методы
Основа исследования – нормативно-правовые акты (НПА), позво-

ляющие определить технологическое лидерство РФ как приоритетную 
цель развития страны, а развитие технологического предпринима-
тельства, в том числе в студенческой среде, как один из способов ее 
достижения. Для изучения НПА применен в статье метод анализа. Он 
же использован относительно данных «Глобального исследования 
предпринимательского духа студентов (GUESSS)-2023», позволя-
ющих судить об уровне заинтересованности студентов в предпри-
нимательстве. Анализ применен и относительно статистических 
сведений о профессорско-преподавательский составе вузов – о том, 
какая возрастная когорта преподавателей преобладает в последние 
пять лет. Для наглядности этих данных в исследовании применен 
графический метод, - сведения представлены в виде линейчатой 
диаграммы, демонстрирующей соотношения по пяти учебным го-
дам: первый из которых – 2017/18, последний – 20022/23. В работе 
применены также наблюдение, сравнение, синтез, систематизация.
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Результаты и обсуждение
Будущие экономисты – студенты, обучающиеся по ООП бакалаври-

ата направления «Экономика», - важные члены команд, создаваемых 
для реализации идеи, находящей воплощение в стартап-проекте, и 
ищущих инвестиции. Без экономического и финансового обосно-
вания предлагаемых в рамках проектов технологических предпри-
нимателей решений затруднительно получить финансирование. А 
это значит, что вырастить из стартап-проекта эффективно функци-
онирующий бизнес, будет проблематично.

Для того, чтобы быть полноценными членами таких команд, 
экономисты должны ориентироваться в современных технологиях, 
бизнес-процессах и аспектах, позволяющих определить финансовые 
последствия реализации всех тех мероприятий, которые необходи-
мо осуществить, чтобы проект был реализован. А это значит, что в 
ООП должны быть включены дисциплины, позволяющие студен-
там освоить соответствующие таким запросам компетенции. Компе-
тентностный профиль может быть определен на основе имеющихся 
исследований [6, 7, 15, 18, 23].

ФГОС для бакалавров экономики [21] очень общо определяет 
требования к содержанию образовательного процесса, давая воз-
можность вузам самостоятельно принимать решения о наполнении 
образовательных программ в зависимости от цели, на достижение 
которой ориентирована ООП. Для развития технологического пред-
принимательства в РФ в учебные планы ООП бакалавров по эконо-
мике необходимо инкорпорировать не только дисциплины в области 
предпринимательства, инвестиций, финансов, налогов, но и в об-
ласти технологий. Без понимания того, как работают те или иные 
технологии, как сказываются эти технологии на денежных потоках 
компании, невозможно достоверно оценить последствия воплоще-
ния в жизнь заложенных в стартап-проект решений. 

Но не только финансовые и технологические аспекты бизнеса 
должны найти отражение в дисциплинах ООП. Через дисциплины, 
в том числе ориентированные на развитие технологического пред-
принимательства, будут опосредованно достигнуты и другие обо-
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значенные в Указе Президента РФ от 7 мая 2024 г. национальные 
цели, - в частности, «реализация потенциала каждого человека, раз-
витие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответ-
ственной личности». Эта цель корреспондируется с реализуемой 
концепцией патриотического воспитания молодежи, проводимой 
Минобрнауки России совместно с общественными институтами [10]. 
Так, в рамках данной концепции на основании соответствующего 
Приказа [16] в образовательные стандарты по всем специальностям 
и направлениям подготовки уровней бакалавриата и специалитета 
внесены изменения, регламентирующие минимальный объем часов 
на изучение дисциплины (модуля) «История России», - он составил 
144 часа, или 4 зачетных единицы трудоемкости. 

В соответствии с национальной целью и проводимой политикой 
Минобрнауки в области патриотического воспитания формирование 
компетенций в сфере технологического предпринимательства следует 
осуществлять и посредством обращения к историческому опыту России. 

Периоды в истории нашей страны были разными, в том числе и 
с активным предпринимательским сообществом. И об этом следует 
говорить в рамках дисциплин по предпринимательству. По мнению 
автора статьи, необходимо включать в учебные планы дисциплины 
по истории предпринимательства в России и/или отдельные разделы, 
посвященные этим вопросам, в другие курсы. Не должно быть заци-
кленности только на технологических аспектах предприниматель-
ства, - необходима и гуманитарная, воспитательная составляющая, 
демонстрирующая социальную значимость предпринимательства, 
его роль в историческом и культурном наследии страны. С этих то-
чек зрения в рамках дисциплин по предпринимательству следует 
рассматривать такие вопросы как (список, естественно, не может 
считаться исчерпывающим):

• история российского бизнеса,
• история развития бизнеса в регионе в разные эпохи существо-

вания рыночной экономики,
• истории семейных предпринимательских династий в России, 

в регионе
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• яркие представители бизнеса в дореволюционной России, их 
поведенческие модели, управленческие практики, влияние на 
развитие предприятий, региона, страны, историческое наследие

• яркие представители бизнеса на дореволюционном этапе разви-
тия региона, их поведенческие паттерны, управленческие прак-
тики, место в экономике и социуме, историческое наследие,

• управленческие практики, применявшиеся предпринимателя-
ми региона в разные эпохи существования рыночной экономи-
ки в России, и их влияние на развитие предприятий, региона, 
страны.

• управление бизнесом предпринимателями региона в разные 
эпохи существования рыночной экономики: общее и различ-
ное в практиках менеджмента и последствий их применения 
для предприятий, региона, страны

• этноконфессиональная специфика регионального бизнеса на 
разных этапах развития региона и возможные формы его вза-
имодействия.

Погружение студентов в изучение вышеперечисленных вопросов 
позволит задать им ориентиры, одним из которых безусловно яв-
ляется возможность благодаря предпринимательской деятельности 
«вписать свое имя в историю», сыграть заметную роль в развитии 
региона, страны, отдельных людей, общества в целом. 

Известно, что разработка стартап-проекта происходит в команде, 
а получение финансирования для воплощения в жизнь идеи этого 
проекта требует «мягких навыков» (soft skills) на необходимость 
формирования которых в рамках программ высшего образования 
указывают некоторые опытные управленцы от высшего образова-
ния и преподаватели вузов [1, 2]. По мнению автора данной статьи, 
развивать «мягкие навыки» студентов, обучающихся по направле-
нию бакалавриата «Экономика» следует в рамках различных дис-
циплин учебного плана, а не посредством выделения для этих целей 
отдельных курсов [22]. Исключение могут составлять вузы, созна-
тельно интегрирующие в ООП спецкурсы и/или факультативы по 
различным, в том числе не связанным с основной направленностью 
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подготовки студентов, а также предоставляющие выбор индивиду-
альной образовательной траектории (ИОТ) [5].

Однако для предоставления ИОТ и действительного выбора 
дисциплин в рамках ООП вузы должны обладать ресурсами, - как 
человеческими, так и финансовыми. Однако возможности универ-
ситетов в России различны. Так, вузы, являющиеся участниками 
госпрограмм поддержки (например, Приоритет-2030 [17]), имеют 
больше финансовых возможностей, чем те, что существуют только 
на зарабатываемые на оказании образовательных и научно-исследо-
вательских услуг (внутри которых тоже отсутствует однородность, 
обусловленная специализацией высшего учебного заведения).

Под ограничением человеческими ресурсами подразумевается 
недостаток вуза в преподавателях, являющихся специалистами в 
области ТП, - практикоориентированной деятельности, сопряжен-
ной с инновациями. В связи с этим в университетах задаются во-
просами о том, кто должен преподавать на программах подготовки 
специалистов для создания и развития стартап-проектов. В соот-
ветствии с данными статистики профессорско-преподавательский 
состав, осуществляющий обучение студентов на ООП бакалаври-
ата, специалитета и магистратуры более, чем на 70% представлен 
лицами старше 30 лет (рис. 2). Восприимчивость к новому с го-
дами снижается, однако преподаватели вузов должны выполнять 
инновационно-предпринимательскую функцию, обладать иннова-
ционными компетенциями [8]. В силу того, что преподавание – это 
область профессиональной деятельности, которой необходимо со-
ответствовать, то и преподаватели старше 30 лет посредством об-
учения и целенаправленной работы над собой имеют возможность 
сформировать эти компетенции. 

Кроме того, нельзя забывать про воспитательную функцию ра-
боты со студентами старшего поколения преподавателей высшей 
школы. Ведь это привитие студентам уважения к возрасту, обра-
щение к их жизненному, профессиональному и педагогическому 
опыту. При интеграции этих достоинств с современными техноло-
гиями можно получать отличные образовательные результаты. Для 
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этого необходимо обучать преподавателей работе с технологиями, 
скорость обновления которых очень высока, что требует непрерыв-
ности от этого процесса. 

Рис. 2. Возрастная структура профессорско-преподавательского состава 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры (составлено автором по материалам 

статистического сборника «Образование в цифрах: 2023» [11, с.100])

Это порождает необходимость вузами осуществлять затраты на 
обучение. Сами преподаватели не всегда имеют возможность и выра-
жают готовность на собственные средства повышать квалификацию. 
Что касается руководства вузов, которые в первую очередь должны 
быть заинтересованы в высокой квалификации профессорско-пре-
подавательского состава, то не всегда обучение и/или переобучение 
преподавателей является первоочередной задачей по разным причи-
нам: нехватка имеющихся в распоряжении вуза денежных средств, 
нежелания лица, принимающего решения о расходовании средств, 
тратить их на сотрудников и др. Однако есть варианты бесплатно-
го повышения квалификации преподавателей. И при этом на доста-
точно высоком уровне.
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В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики 
РФ», ключевым оператором которого выступает Университет Инно-
полис [13] по состоянию на конец декабря 2023 года только по на-
правлению «финансовые услуги» бесплатно прошло обучение 2932 
слушателей профессорско-преподавательского состава вузов [12]. 

Возможность бесплатно повысить квалификацию по самым ак-
туальным и востребованным направлениям посредством погруже-
ния в передовые технологии, реальные кейсы и практики ведущей 
компании для дальнейшего их внедрения в учебный процесс и в 
рамках образовательного проекта «Летняя цифровая школа Сбера» 
[9]. В 2024 году в Летней школе обучение будет проходить по мак-
симально соответствующим теме технологического предпринима-
тельства направлениям (трекам):

1. Наука о данных.
2. Мягкие навыки.
3. Устойчивое развитие.
4. Цифровые финансы и бизнес-модели.
5. Риск-менеджмент в цифровую эпоху.
6. Разработка на Java.
7. Продуктовое и проектное управление.
8. Продуктовый дизайн.
9. Инжиниринг данных.
10. Цифровые платформы и технологические тренды.
В 2024 году проект будет реализован уже в пятый раз, за преды-

дущие четыре года выпускниками Летней цифровой школы Сбер-
банка стали более четырех с половиной тысяч преподавателей вузов 
и колледжей. Обучение в Школе проходит полностью в онлайн-фор-
мате, слушатели посещают вебинары с участием практиков, про-
ходят электронные курсы, изучают дополнительные материалы по 
теме каждого из треков.

Что касается привлечения к реализации ООП практиков от бизне-
са, в том числе технологического, то от их участия в образовательном 
процессе есть как плюсы, так и минусы. И необходимо учитывать 
выгоды и опасности при приглашении их для работы со студента-



— 213 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Volume 15, Number 3 • http://rjep.ru

ми в вузе. К достоинствам можно отнести наличие опыта предпри-
нимательства и восприимчивость ко всему новому (надо сказать, 
что не все люди старшего поколения отличаются высоким уровнем 
консервативности). К недостаткам: отсутствие опыта преподавания 
и непонимания педагогически верно выстроенной последователь-
ности подачи информации и времени, отведенного на это, а также 
механик взаимодействия со студентами для их усвоения материа-
ла. Кроме того, прошлый опыт далеко не всегда релевантен насто-
ящему и будущему, а потому в высшем образовании имеет смысл 
ориентироваться на перспективы, а не на уже имеющее место быть.

Так, в Самарском государственном экономическом университете 
в 2022/23 году лекции по дисциплине «Предпринимательское дело», 
изучаемой на 2 курсе абсолютно всех программ подготовки бакалав-
ров, читали практики [20]. Автор данной статьи в связи с тем, что вела 
практические занятия по этой дисциплине, посещала данные лекции. 
Вышеописанные недостатки были у подавляющего большинства при-
глашенных в качестве преподавателей представителей бизнес-сооб-
щества и структур, взаимодействующих с ними. Безусловно, данные 
проблемы решаемы. В качестве таких подходов можно назвать обу-
чение практиков и/или подготовкой материалов занятий совместно с 
опытными преподавателями. Но первое должно быть интересно пре-
подающему и он должен быть готов вкладывать свои ресурсы в это, 
в том числе финансовые. В противном случае- это дополнительная 
финансовая нагрузка на вуз. Как и во втором варианте- опытный пре-
подаватель, работающий с практиком, по вопросам подготовки к за-
нятиям, должен получать за эту работу материальное вознаграждение 
(зарплату, премию). Однако это опять становится дополнительными 
затратами для вуза, руководство которого не всегда готово оплачи-
вать обучение работающих по трудовому договору сотрудников. Не 
факт, что оно будет готово нести расходы в связи с привлечением со-
трудников по гражданско-правовому договору.

Знакомство студентов с представителями институтов разви-
тия, бизнес-сообществ и структур, взаимодействующих с техно-
логическими предпринимателями на федеральном, региональном 
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и муниципальном уровнях, целесообразно осуществлять в рамках 
мастер-классов, бизнес-игр и т.п. активностях, которые могут быть 
применены как на занятиях, так и за пределами учебного процесса.

Заключение
1. Президент постулирует в Указе о национальных целях в каче-

стве одной из ключевых целей – технологическое лидерство.
2. Достижение национальной цели по установлению технологи-

ческого лидерства РФ возможно в том числе посредством увеличе-
ния количества технологических предпринимателей, в том числе в 
наиболее восприимчивой ко всему новому среде – студенческой.

3. В настоящее время в РФ готовность среди студентов стать 
предпринимателями как сразу после окончания вуза, так и через 5 
лет после получения диплома, не велика и несколько меньше, чем 
в среднем в мире.

4. Для повышения количества студентов, обладающих компе-
тенциями в сфере технологического предпринимательства, и роста 
числа заинтересованных в этом виде деятельности выпускников ву-
зов с 2022 года реализуется Федеральный проект Минобрнауки РФ 
совместно с институтами развития «Платформа университетского 
технологического предпринимательства».

5. Для роста количества успешных стартапов и повышения ка-
чества технико-экономического обоснования проектов в области 
ТП необходимо инкорпорировать в учебные планы бакалавриата по 
направлению «Экономика» дисциплины и/или разделы/темы дис-
циплин, ориентированные на формирование компетенций в этой 
сфере, в том числе мягких навыков, а также имеющие своей целью 
воспитать социально ответственного предпринимателя, владеющего 
знаниями по истории российского предпринимательства и способ-
ного использовать лучшие его практики в своей профессиональной 
деятельности

6. Дисциплины, направленные на формирование компетенций 
будущих экономистов в области ТП, должны преподаваться как про-
шедшими обучение по технологическому предпринимательству и 
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различным аспектам, относящимся к нему, преподавателями вуза, 
так и представителями бизнес-сообщества и различных государ-
ственных, региональных и муниципальных структур и институтов 
развития, взаимодействующих с технологическими предпринима-
телями с учетом тех достоинств и недостатков, которые имеются 
у обоих вариантов. Целесообразно как на занятиях по этим дисци-
плинам, так и вне рамок учебного процесса использовать различные 
форматы взаимодействия с внешней средой и ее представителями – 
мастер-классы, экскурсии, круглые столы и т.п.

Информация о конфликте интересов. Автор заявляет об от-
сутствии конфликтов интересов, которые могут быть восприняты 
как оказавшие влияние на результаты или выводы, представлен-
ные в работе.
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Научная статья | Методология и технология профессионального образования

ТЕХНОЛОГИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ ПСИХОДИАГНОСТИКИ   
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Е.Э. Шишлова

Обоснование. В статье обсуждаются техники современного 
профайлинга, интеграция которых в педагогическую коммуникацию 
повысит качество образовательного процесса в вузе. Актуальность 
исследования обусловлена определяющей ролью педагогического 
общения в деле образования и воспитания молодого поколения, не
обходимостью его обогащения новыми коммуникативными тех
нологиями.

Цель статьи заключается в обосновании значимости конструи
рования технологии визуальной психодиагностики, способствующей 
оперативному восприятию, в том числе по невербальным, внешним 
проявлениям, индивидуальных особенностей обучающихся для уста
новления эффективного взаимодействия с ними.  

Задачи исследования: презентация профайлинга в контексте  его 
становления как самостоятельной отрасли психологического знания; 
изучение характера представлений преподавателей о возможностях 
применения техник оперативного «чтения» в образовательном про
цессе вуза; конструирование технологии оперативной визуальной 
психодиагностики, определение ее структурных компонентов. 

Методология. Для достижения поставленной цели применены 
системный, междисциплинарный и личностно-ориентированный 
подходы, позволившие систематизировать структурные компо
ненты технологии визуальной психодиагностики как обогащающие 
традиционные для педагогики способы  взаимодействии с обуча
ющимися.  
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Результаты исследования позволили сделать вывод об особой 
роли визуальной психодиагностики в оперативном восприятии и по
нимании обучающихся, ее востребованности преподавателями вуза, 
о чем свидетельствуют данные проведенного опроса. Обозначена 
прикладная ценность технологии, связанная с возможностью ин
терпретации внешних невербальных проявлений как отражающих 
внутренние состояния и намерения. Предложены концептуальный 
и содержательный основания конструирования технологии, опре
делен ее формат как личностно-ориентированной. 

Ключевые слова: педагогическая коммуникация; профайлинг в 
высшей школе; технология визуальной психодиагностики; риски 
оперативного «чтения»

Для цитирования. Шишлова Е.Э. Технология визуальной пси
ходиагностики в педагогической коммуникации // Russian Journal 
of Education and Psychology. 2024. Т. 15, № 3. С. 223-240. DOI: 
10.12731/2658-4034-2024-15-3-512 

Original article | Methodology and Technology of Vocational Education

TECHNOLOGY OF VISUAL PSYCHODIAGNOSTICS                  
IN PEDAGOGICAL COMMUNICATION

E.Е. Shishlova

Background. The article discusses modern profiling techniques, the 
integration of which into pedagogical communication will improve the 
quality of the educational process at a university. The relevance of the 
study is due to the decisive role of pedagogical communication in the 
education and upbringing of the younger generation, the need to enrich 
it with new communication technologies.

The purpose of the article is to substantiate the importance of construct
ing a visual psychodiagnostic technology that promotes operational per
ception, including non-verbal, external manifestations, of individual char
acteristics of students in order to establish effective interaction with them.
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Objectives of the study: presentation of profiling in the context of 
its formation as an independent branch of psychological knowledge; 
studying the nature of teachers’ ideas about the possibilities of using 
operational “reading” techniques in the educational process of a uni
versity; designing a technology for operational visual psychodiagnostics, 
determining its structural components.

Methodology. To achieve this goal, systemic, interdisciplinary and 
person-oriented approaches were used, which made it possible to system
atize the structural components of visual psychodiagnostics technology as 
enriching traditional methods of interaction with students in pedagogy.

The results of the study allowed us to draw a conclusion about the 
special role of visual psychodiagnostics in the operational perception 
and understanding of students, its demand by university teachers, as 
evidenced by the data of the survey. The applied value of the technolo
gy is indicated, associated with the possibility of interpreting external 
non-verbal manifestations as reflecting internal states and intentions. 
Conceptual and substantive grounds for designing the technology are 
proposed, and its format is defined as person-oriented.

Keywords: pedagogical communication; profiling in higher education; 
technology of visual psychodiagnostics; risks of operational “reading”

For citation. Shishlova E.Е. Technology of Visual Psychodiagnos
tics in Pedagogical Communication. Russian Journal of Education and 
Psychology, 2024, vol. 15, no. 3, pp. 223-240. DOI: 10.12731/2658-
4034-2024-15-3-512 

Введение
В условиях социально-экономических и социокультурных транс-

формаций, утверждающих возрастающую роль культурного, человече-
ского фактора в социальных процессах [14], увеличиваются требования 
к профессионализму и мастерству педагога. Процессы цифровизации 
и виртуализации общества и образования с одной стороны и сохраня-
ющаяся потребность в непосредственном эмоциональном общении и 
взаимопонимании с другой стороны, определили актуальность поис-
ка новых коммуникативных технологий в образовательном процессе 
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вуза. Значимым коммуникативным умением становится способность 
преподавателя к оперативному восприятию и пониманию индивиду-
альных особенностей студента путем адекватной интерпретации как 
вербальных, так и невербальных проявлений. Практическую востре
бованность приобретают технологии визуальной психодиагности-
ки и профилирования, которые позволяют в сжатые сроки составить 
психологический портрет человека, распознать его настроение и ис-
тинность намерений. Данные технологии изучаются в рамках ново-
го раздела психологического знания – профайлинга. Использование 
достижений профайлинга в педагогической деятельности открывает 
новые возможности в построении эффективной личностно-ориенти-
рованной коммуникации с обучающимися и коллегами. 

Вопросы восприятия и понимания внутреннего состояния обуча-
ющихся на основе внешних признаков традиционно обсуждаются в 
педагогических исследованиях, однако не становятся в них предме-
том специального изучения. Теоретическая значимость настоящей 
работы обусловлена презентацией междисциплинарной связи педа-
гогики высшей школы и коммуникативных технологий профайлинга. 
Проблема совершенствования педагогических коммуникаций раскры-
та в контексте их возможной интеграции с коммуникативными тех-
нологиями, разработанными и апробированными в данной области 
знания, что определило научную новизну исследования. Реализация 
междисциплинарного психолого-педагогического подхода как мето
дологического позволила рассмотреть «техники» оперативного чте-
ния как обогащающие более традиционные для педагогики способы 
взаимодействия в образовательном процессе вуза. Применение лич-
ностно-ориентированного методологического подхода акцентировало 
внимание на способах лучшего понимания и восприятия внутренне-
го мира каждого студента, возможности учета его индивидуальных 
особенностей, в том числе в условиях педагогического общения в 
вузе, отличающегося большим числом участников, ограниченного 
временными рамками, протекающего сегодня в различных форматах

Понятие «педагогическая коммуникация» рассматривается в на-
стоящей работе как идентичное понятию «педагогическое общение», 
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опирается на психолого-педагогический подход к интерпретации его 
сущности. И.А. Зимняя рассматривает педагогическое общение как 
профессиональную коммуникацию преподавателя с обучающимися, 
направленную на психологическую оптимизацию познавательной де-
ятельности и отношений между ними [8]. Специфика педагогического 
общения заключается, как отмечает автор, в его полиобъектной направ-
ленности на учебное, личностное и предметное взаимодействие. По 
мнению А.Н. Леонтьева важным показателем успешного педагогиче-
ского общения является создание благоприятного психологического 
климата и эмоционального контакта участников взаимодействия [10]. 
Ряд исследователей рассматривают профессиональное педагогическое 
общение в контексте социально-коммуникативной компетентности пре-
подавателя [3; 11], изучают вопросы формирования профессиональной 
компетентности средствами цифрового образовательного простран-
ства [1]. Существенное внимание в современном педагогическом дис-
курсе отводится проблеме коммуникаций преподавателя и студента в 
нестандартных условиях цифровизации образования [13; 5]. Ученые 
обращают внимание на актуальность проблемы психологической под-
держки субъектов образовательного процесса [19], предупреждают, 
что преобладание электронных средств может приводить к низкому 
образовательному результату и психологическому неблагополучию 
[7]. Педагоги и психологи едины в утверждении возрастающей цен-
ности личностно-ориентированного общения, в необходимости обо-
гащения его новыми коммуникативными технологиями.

Классическая функциональная психология обращает внимание 
на три взаимосвязанных функции общения: перцептивную, комму-
никативную и интерактивную [2]. Согласно функциональному под-
ходу профессиональное педагогическое общение рассматривают в 
единстве трех групп коммуникативных умений: умений восприя-
тия и понимания другого; умений межличностной коммуникации; 
умений межличностного взаимодействия. В рамках настоящего ис-
следования первая группа умений, касающаяся восприятия и пони-
мания участников взаимодействия, рассматривается как базовая. 
Именно на ее основе возможна организация эффективного обмена 
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информацией и взаимодействия, то есть реализация последующих 
функций педагогического общения. Умения адекватно восприни-
мать и понимать другого человека требуют развития способности 
распознавать его скрытые мотивы, понимать внутренние состояния, 
адекватно интерпретировать мысли и чувства. В силу значимости 
вышеназванных умений и способностей в предпринятом исследо-
вании предлагается вариант конструирования новой технологии, 
влияющей на эффективность восприятия и понимания другого в 
ситуациях педагогического взаимодействия. Используемая катего-
рия конструирования означает определение ряда структурных ком-
понентов для оформления данной технологии, конкретизацию ее 
перспективного формата как личностно-ориентированного.

Трудности, с которыми встречается педагогическая коммуникация, 
носят преимущественно эмоционально-когнитивный характер [20], 
охватывают способы обмена информацией, требующие оперативно-
го восприятия и понимания [17]. К ним можно отнести: недостаточ-
ное владение невербальными средствами коммуникации; неумение 
декодировать информацию по внешним признакам ее трансляции 
(позе, мимике, жестам); невладение инструментами оперативной 
психодиагностики. Данные проблемы актуальны для высшей шко-
лы, где нередко идея личностного подхода теряется за вниманием к 
предметному аспекту образования. С учетом вышесказанного целью 
настоящего исследования является обоснование значимости техноло-
гии визуальной психодиагностики, способствующей оперативному 
восприятию, в том числе по невербальным, внешним проявлениям, 
индивидуальных особенностей обучающихся для установления эф-
фективного взаимодействия с ними. Как известно данные способы 
психодиагностики разрабатываются в рамках профайлинга, самосто-
ятельной научно-прикладной дисциплины, стремительно развива-
ющейся в своем многообразии, но до сих пор не задействованной в 
образовании, в том числе высшем. С учетом вышесказанного задача
ми исследования являются: презентация профайлинга в контексте его 
становления как самостоятельной отрасли психологического знания; 
изучение характера представлений преподавателей о возможностях 
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применения техник профайлинга в образовательном процессе вуза; 
обоснование возможности и формата применения технологии опе-
ративной визуальной психодиагностики в педагогической коммуни-
кации. Теоретико-прикладная значимость исследования обеспечена 
реализацией междисциплинарного психолого-педагогического под-
хода, позволившего установить взаимосвязь педагогики высшей шко-
лы с новой, активно развивающейся дисциплиной - профайлингом, а 
также реализацией личностно-ориентированного подхода, позволив-
шего обосновать место и роль новой коммуникативной технологии в 
деятельности преподавателя вуза. 

Содержание исследования
Проблема педагогической коммуникация признается учеными и 

практиками не только сферой научного освоения, но и особой обла-
стью искусства. В основе эффективной педагогической коммуника-
ции – восприятие и понимание другого человека. Техники визуальной 
психодиагностики, применяемые в профайлинге, основаны на искус-
стве восприятия другого человека, позволяют оперативно составить 
психологический портрет собеседника, учесть его индивидуальные 
особенности, построить успешное взаимодействие с ним. 

В контексте решения поставленных в исследовании задач воз-
никает необходимость ответить на следующие вопросы: что такое 
профайлинг и каковы этапы его становления; какое место отводится 
визуальной психодиагностике в реальной деятельности преподава-
теля; в чем состоят возможности и риски оперативного «чтения» в 
педагогической коммуникации.

Профайлинг – новое, динамично развивающееся научное направ-
ление, включающее комплекс методик составления психологиче-
ского портрета человека, оценки и прогнозирования его поведения, 
определения искренности его намерений [4]. Термин профайлинг 
происходит от английского «profile», что означает «профиль» или 
«профилирование». Методы профайлинга позволяют оперативно 
собрать необходимую информацию о человеке на основе оценки, 
прежде всего, невербальных проявлений, адекватной интерпрета-
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ции микровыражений, расшифровки поведенческих проявлений.
История профайлинга включает ряд этапов. В донаучный пери-

од своеобразным заменителем профайлинга служило популярное в 
Европе и России эзотерическое учение – физиогномика. В ХVIII в. 
профайлинг превращается в подотрасль криминалистики, его пред-
метом становится составление поискового психологического пор-
трета неизвестного лица по следам на месте преступления. В ХIХ 
в. данная дисциплина формируется как самостоятельное научное 
направление на стыке криминалистики, психиатрии и клинической 
психологии. В ХХ в. профайлинг активно развивается как само-
стоятельное направление научного знания в рамках психологии. В 
ХХI в. технологии профайлинга существенно дополняются и рас-
пространяются на различные контексты и сферы жизни общества. 
В рамках настоящего исследования впервые рассматривается воз-
можность применения методов профайлинга в сфере образования.

Теоретико-методологическую основу визуальной психодиагно-
стики составляют исследования, доказавшие тесную взаимосвязь 
внутренних переживаний человека и неконтролируемых внешних 
проявлений. Автором концепции о взаимосвязи внутренних психи-
ческих состояний и внешних непроизвольных проявлений является 
профессор Калифорнийского университета психолог П. Экман. Как 
отмечает ученый, мельчайшие элементы поведения, проявляющиеся 
в мимике, жестах, позах при правильном их восприятии и интерпре-
тации могут рассказать об истинных мыслях и намерениях человека 
больше, чем он сам. То есть приоритетной для визуальной психоди-
агностики является невербальная система трансляции информации.

Особенно значимым источником информации, по мнению П. Экма-
на, служит лицо человека, на котором непроизвольно отражается весь 
спектр переживаемых эмоций и которое рассматривается как мульти-
сигнальная система информации. Созданная ученым система кодиро-
вания лицевых движений, изложенная в труде «Психология эмоций. 
Я знаю, что ты чувствуешь» [15] нашла широкое применение в прак-
тике взаимодействия людей. Ценными источниками информации, по 
которым можно распознавать настоящие чувства и мысли человека, 
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являются, в дополнение к мимике, также позы, жесты, манеры. Авторы 
знаменитого бестселлера Аллан и Барбара Пиз представили полную 
расшифровку вышеназванных проявлений в своем труде «Язык телод-
вижений: самое авторитетное руководство по «чтению» мыслей» [12]. 
Созданные руководства при определенных условиях их применения 
могут быть полезны в практике педагогического общения. 

Далее представляется важным ответить на вопрос, в какой степени 
идея визуальной психодиагностики принимается преподавателями 
вуза и насколько она реализуется в педагогических коммуникациях.

Для определения отношения преподавателей к техникам профай-
линга, оценки их роли и места в образовательном процессе в целом и 
педагогических коммуникациях в частности, был проведен экспресс-
опрос поискового уровня на основе случайной выборки респондентов. 
В опросе приняло участие 65 человек: 45 женщин-преподавателей и 
20 мужчин-преподавателей педагогических вузов Москвы. Участни-
кам опроса предлагалось ответить на пять вопросов теоретического 
и прикладного характера. Четвертый вопрос включал ряд примеров 
невербальных проявлений, требующих интерпретации их значений. 
Полученные результаты опроса отражены в таблице 2.

Таблица 2.
Место и роль визуальной психодиагностики в педагогической коммуникации 

№ Вопросы

Ответы (%)
положи-
тельные/

/пра-
вильные

отрица-
тельные/
/непра-

вильные

1. Разделом какой дисциплины является профайлинг: 
физиологии, педагогики, психологии, социологии? /21 /79

2. Всегда ли Вам удается определить внутреннее со-
стояние студента? 87/ 13/

3. Требуются ли Вам дополнительные знания в этой 
сфере? 95/ 5/

4. Каковы значения различных невербальных прояв-
лений? /24 /76

5. Актуальна ли визуальная психодиагностика в услови-
ях онлайн обучения? 99/ 1/
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Проведенный опрос выявил позитивное отношение преподавате-
лей к проблеме визуальной психодиагностики, осознание значимости 
ее техник для педагогической практики, наличие потребности в при-
обретении знаний в этой сфере (вопросы 3; 5), Также, опрос позволил 
обнаружить определенное несоответствие между представлениями 
преподавателей о своей способности к интерпретации невербальных 
символов (вопрос 2) и их реальным значением. (вопрос 4). 

Ниже представлены различные варианты невербальных прояв-
лений, требующие определения их типичных значений. Участни-
кам опроса предлагалось определить типичные значения в форме 
завершения предложений.

Невербальные проявления Типичные значения
Если студент не смотрит в глаза или постоянно 
отводит взгляд, это может свидетельствовать 
о …

неуверенности, неловкости 
или обмане

Рот, прикрытый рукой (несколькими пальцами 
или кулаком) указывает на то, что …

участник общения говорит 
(или хочет сказать) что-то 
личное или секретное

Закрывание глаз во время взаимодействия го-
ворит о том, что … 

человек хочет ненадолго вый-
ти из контакта и расслабиться

Руки, подпирающие лицо, служат символом 
того, что …

обучающийся хочет привлечь 
к себе внимание

Потирание подбородка часто можно расценить, 
как …

готовность принять какое-то 
решение

Резкое выпрямление спины во время разговора, 
скорее всего, означает что …

собеседник желает обратить 
на себя внимание

По качанию с носков на пятки можно распоз-
нать …

встревоженность

Стряхивание невидимого мусора с одежды – 
это знак …

скрытого несогласия

При сильных положительных эмоциях зрачки 
глаз …

расширяются

При сильных отрицательных эмоциях зрачки 
глаз …

сужаются

Мимолетная улыбка только губами во время 
общения свидетельствует о … 

неискренности

Покусывание ручки (карандаша) может озна-
чать, что …

собеседник чего-то опасается 
и ему требуется поддержка

и другие (всего 20)
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Результаты проведенного опроса подтверждают востребованность 
специальных знаний и умений в области визуальной диагностики 
и профайлинга в целом среди преподавателей вузов.

Каковы риски оперативного «чтения» в педагогической комму-
никации?

Возникающие затруднения во взаимодействии преподавателей со 
студентами часто обусловлены так называемыми «барьерами обще-
ния». Барьеры проявляются в «неадекватном» ситуации общения 
поведении, в способах поддержания контакта, в степени психоло-
гического комфорта, особенностях эмоционального самочувствия. 
В. А. Кан-Калик выделил группы наиболее типичных барьеров пе-
дагогического общения [9], которые относительно деятельности 
преподавателя вуза могут выглядеть следующим образом: боязнь 
педагогической ошибки и в целом аудитории студентов; негативная 
установка на аудиторию в результате прошлого неудачного опыта; 
несовпадение установок преподавателя и обучающихся; ограниче-
ние функций общения только информационной стороной.

Знания о типах затруднений в педагогическом общении, выяв-
ленных в рамках педагогики и психологии, явно нуждаются в до-
полнении и обогащении опытом, накопленным в профайлинге. 
Этот опыт касается процессов восприятия и понимания другого, то 
есть перцептивной стороны, запускающей процесс эффективного 
общения, полноценную реализацию всех его функций. Оператив-
ное восприятие и последующее толкование его результатов, при-
нимающее форму конкретного знания, называется в профайлинге 
«чтением» людей, ведущую роль в котором играет «чтение» невер-
бальных проявлений.

Среди основных техник «чтения» рассматривают горячее и холод-
ное. «Горячее чтение» актуально в случаях, когда есть возможность 
получить информацию о человеке еще до встречи с ним, например, 
через его друзей, из профиля в соцсетях, предварительного анкети-
рования, обмена мнениями с коллегами. «Холодным чтением» при-
нято называть комплекс особых методов получения информации о 
человеке по преимущественно невербальным признакам: внешнему 
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виду, мимике, языку тела, поведению [16]. Данное «чтение» требу-
ет развития наблюдательности и внимательности, а также способ-
ности к логическому обоснованию полученной информации [18].

К педагогическим условиям адекватного «чтения» можно отне-
сти: восприятие и анализ поведения во взаимосвязи с контекстом; 
учет базовой линии поведения, т.е. того, как ведет себя обучающий-
ся в обычной для него обстановке; применение комплексного под-
хода путем установления взаимосвязи максимального количества 
проявлений (взгляда, позы, речи, подбора слов, движений); учет 
проявлений вегетативной нервной системы, которые сложно кон-
тролировать. Реализация навыков горячего и холодного «чтения» 
предполагает, по мнению М. Р. Желтухиной, соблюдение принципов 
конгруэнтности, поддержания обратной связи, активности, а также 
целесообразности и новизны [6].

При «чтении» человека профайлеры выделяют ряд когнитивных 
искажений, которые мешают адекватному восприятию и приводят 
к неверным решениям. С учетом данного опыта наиболее распро-
страненные «риски педагогического восприятия» могут включать: 
склонность уделять внимание элементам окружения, согласующим-
ся с собственными ожиданиями и игнорировать остальные; укло-
нение в сторону поиска ненужной информации, которая не играет 
существенной роли в контексте ситуации и мешает объективно оце-
нить мысли и чувства обучающегося; возникновение эффекта оре-
ола, который выражается в распространении наиболее яркой черты 
собеседника на всю его личность, тем самым приписывании ему 
несуществующих качеств; проявление эффекта собственного пре-
восходства, когда преподаватель склонен считать, что его навыки и 
умения намного лучше, а знания – глубже, чем есть на самом деле. 
Для преодоления вышеназванных рисков эффективным приемом 
может служить возможность возвратиться к «нулевому состоянию» 
и заново проанализировать происходящее.

Итак, техники восприятия другого, предложенные в рамках про-
файлинга и вполне применимые в педагогических коммуникаци-
ях, основаны на восприятии другого как субъекта взаимодействия, 
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позволяют реализовать на практике личностно-ориентированный 
подход. Данные техники охватывают не только явные, но и неяв-
ные, невербальные проявления, которые могут много рассказать о 
внутреннем мире, актуальных мыслях и чувствах студента. Ошиб-
ки восприятия и понимания препятствуют эффективному обмену 
информацией, приводят к остановке и распаду взаимодействия.

Результаты и обсуждение
Возрастающие требования к высшему образованию актуализи-

ровали задачу обогащения педагогического общения преподавателя 
вуза инновационными коммуникативными технологиями. Накоплен-
ный опыт профилирования личности, обобщенный в профайлин-
ге, как психологической дисциплине, может служить основанием 
институционализации технологии оперативной визуальной психо-
диагностики в педагогике высшей школы. В центре визуальной пси-
ходиагностики – реализация перцептивной функции педагогического 
общения, в значительной мере определяющей его эффективность. 

Процесс конструирования технологии, предпринятый в иссле-
довании, исходил из определения ее формата как личностно-ори-
ентированной и позволил систематизировать такие ее структурные 
компоненты как техники, приемы, методы, средства, педагогиче-
ские условия, принципы. Так, к базовым техникам отнесено горя-
чее и холодное «чтение». Основные приемы «считывания» связаны 
с овладением системой невербальных символов. Профильным ме-
тодом служит наблюдение с последующим анализом воспринима-
емой информации. Педагогические условия реализации требуют 
учета индивидуальных особенностей, контекста, возможных ри-
сков восприятия. В качестве эффективных средств и инструментов 
выступают руководства по интерпретации внешних проявлений, 
транслирующих внутренние мысли, чувства и намерения. Отличи-
тельной чертой визуальной психодиагностики является ее оператив-
ный характер, позволяющий «считывать» обучающегося в условиях 
изменяющейся образовательной среды, в ситуациях ограниченных 
по времени, требующих быстрой обратной связи. 
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Овладение технологией оперативной визуальной психодиагно-
стики востребовано среди преподавателей, о чем свидетельствуют 
результаты проведенного опроса. Большинство опрошенных пре-
подавателей оценили значимость подобной технологии для эффек-
тивного профессионального общения со студентами, в том числе в 
условиях онлайн обучения и цифровизации образования. 

Инициированный автором процесс конструирования технологии 
требует дальнейшего осмысления ее потенциала и эксперименталь-
ной апробации в педагогической практике. В контексте перспек-
тивных направлений исследования стоит учесть, что оперативная 
визуальная психодиагностика - это не только професссионализм, но 
и особое искусство, ее реализация в педагогической коммуникации 
может приводить не только к точным, но и вероятностным выводам. 
Искусство преподавателя заключается в том, чтобы постоянно по-
вышать их достоверность путем самообразования, саморазвития и 
самосовершенствования. 

Конструирование технологии визуальной психодиагностики, 
стартовавшее в исследовании, открывает новые возможности в по-
строении эффективной коммуникации с обучающимися и коллегами, 
вооружает преподавателя вуза конкретными методами, приемами 
и инструментами восприятии и понимании другого, что повыша-
ет уровень его компетентности и качество профессиональной де-
ятельности.
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ОТНОШЕНИЕ К ЮМОРУ КАК К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 
СРЕДСТВУ В ПЕРИОД АНТИЧНОСТИ

В.А. Докучаев, О.В. Деренчук

Цель. Рассмотреть процесс формирования педагогических основ 
юмора в философской мысли Античного времени VIII в. до н.э. – V в. н.э.

Методы. В ходе исследования использованы методы истори
ко-педагогического исследования: ретроспективный, историко-
структурный, историографический, историко-генетический, срав
нительно-сопоставительный, метод исторической периодизации, 
что в совокупности позволило провести системный анализ транс
формации изменений в отношении к юмору от явления окружающей 
действительности до элемента воспитательного процесса.

Результаты. Обобщен процесс становления философской мыс
ли в отношении юмора, как средства воспитательного воздействия, 
путем демонстрации развития литературы Античности. Пере
числены основные литературные жанры содержащие элементы 
комизма и несущие воспитательную составляющую. Рассмотрены 
основные концепции восприятия юмора (Аристофана, Платона, 
Аристотеля, Деметрия, Цицерона), сформировавшиеся в данный 
период. Дан взгляд на систему диалогов Сократа, как на один из 
первых юмористических приемов в педагогике.

Область применения результатов. Полученные результаты мо
гут быть применены в создании единого обзорного историко-педаго
гического труда, посвященного становлению и развитию юмора как 
особого средства воздействия в педагогике, а также в решении при
кладных дидактических задач в средней и высшей школе. Материалы 
исследования могут лечь в основу лекций и семинаров по дисциплине 
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«История педагогики и образования» для студентов педагогических 
специальностей и высших учебных заведений.

Ключевые слова: античность; история педагогики; история 
образования; юмор; юмористический подход; педагогические сред
ства; проблемы педагогики; сократический диалог

Для цитирования. Докучаев В.А., Деренчук О.В. Отношение 
к юмору как к педагогическому средству в период античности // 
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THE ATTITUDE TO HUMOR AS A PEDAGOGICAL TOOL 

IN THE PERIOD OF ANTIQUITY

V.A. Dokuchaev, O.V. Derenchuk

Purpose. To consider the process of formation of the pedagogical 
foundations of humor in the philosophical thought of Ancient times of 
the VIII century BC – V century AD.

Methods. In the course of the study, the methods of historical and 
pedagogical research were used: retrospective, historical-structural, his
toriographical, historical-genetic, comparative, comparative, historical 
periodization method, which together allowed for a systematic analysis 
of the transformation of changes in attitude to humor from a phenome
non of the surrounding reality to an element of the educational process.

Results. The process of formation of philosophical thought in re
lation to humor as a means of educational influence is summarized by 
demonstrating the development of the literature of Antiquity. The main 
literary genres containing elements of comedy and bearing an education
al component are listed. The main concepts of the perception of humor 
(Aristophanes, Plato, Aristotle, Demetrius, Cicero) formed during this 
period are considered. A look at the Socratic dialogue system is given 
as one of the first humorous techniques in pedagogy.



— 243 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Volume 15, Number 3 • http://rjep.ru

Practical implications. The obtained results can be applied in the cre
ation of a unified overview of historical and pedagogical work devoted to 
the formation and development of humor as a special means of influence 
in pedagogy, as well as in solving applied didactic tasks in secondary 
and higher schools. The research materials can form the basis of lectures 
and seminars on the discipline «History of pedagogy and education» for 
students of pedagogical specialties and higher educational institutions.
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Введение
Период Античности (VIII в. до н.э. – V в. н.э.) является идейным 

и концептуальным базисом для строительства всей современной че-
ловеческой цивилизации. Именно в данный период закладываются 
основы наук, направлений, формируются первые целостные научные 
теории. Не обошел этот процесс и педагогическую мысль, которая 
активно зарождается в Древности из «основы всех основ» – фило-
софии. Античные мыслители, проявляя интерес к политическим и 
философским теориям, часто сталкивались с проблематикой коми-
ческого. Обойти стороной вопрос влияния юмора на человека было 
невозможно по своей природе, ведь комическое пронизывает всю 
человеческую жизнь. Так как вопросы обучения и воспитания под-
растающих поколений всегда волновали человеческое сообщество, 
важным видится изучение роли юмора в общественных процессах 
Античности, а также позиции современников на возможность его 
применения в педагогических целях. Изучение характерных особен-
ностей восприятия данного явления может подтолкнуть современ-
ную педагогическую мысль на переосмысление уже существующего 
опыта, накопленного деятелями поздней Древности.
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Материалы и методы
Материалами исследования послужили труды широкого диапазо-

на деятелей Античности (писателей, философов, ораторов, комеди-
ографов и др.), которые в своих работах как применяли юмор, так и 
раскрывали собственную точку зрения на его роль в общественных 
отношениях (Аристофан, Аристотель, Платон, Cократ, Цицерон и 
др.) [2–4; 8; 12–14; 16]. При этом дополнительно привлекались ма-
териалы и статьи, раскрывающие специфическую древнегреческую 
терминологию, биографию и исторический контекст эпохи, что по-
зволяет лучше понять предпосылки формирования определенных 
теоретических воззрений, связанных с юмором [1; 5–7; 9–11; 15].

В статье использованы следующие методы историко-педагоги-
ческого исследования: ретроспективный, историко-структурный, 
историографический, историко-генетический, сравнительно-сопо-
ставительный, метод исторической периодизации. 

Результаты
Анализом такого явления как юмор в Античный период в ос-

новном занимались философы, политики, ораторы, поэты, поэтому 
первые трактовки и взгляды на данное явление не имели педагогиче-
ского окраса. Богатейшим источником точек зрения на юмор стало 
письменное наследие Древней Греции и Рима, а именно: художе-
ственная литература, ямбография, сатировская драма, пародийный 
эпос, философские диалоги, судебные и политические заметки об 
ораторском искусстве и мн. др. 

Первыми дошедшими до нашего времени свидетельствами о про-
никновении юмора в сферу литературы являются греческие басни 
и пародии. Их рождение относят к VIII–VII вв. до н.э. Басни, из-
вестные у нас как произведения Эзопа (VI в. до н.э.), очень коротки. 
Это предельно лаконичные иносказательные дидактические произ-
ведения, несущие определенное знание в моральном выводе и со-
держащие комический элемент [6, стб. 73–74]. Процитируем одну 
из них: «Волк увидел однажды, как пастухи в шалаше едят овцу. 
Он подошел близко и сказал: «Какой шум поднялся бы у вас, если 
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бы это делал я!» [4]. Пародии же являлись переосмыслением всего 
накопленного опыта родоплеменного этапа существования древ-
негреческого общества, что выразилось в ироничном высмеивании 
торжественного восхваления образа героя или какого-либо события 
в эпической форме [3, с. 159]. К наиболее известным поэмам-па-
родиям Античности мы можем отнести следующие произведения: 
«Маргит», «Облака», «Батрахомиомахия». 

Отдельно стоит отметить древнегреческую эпиграмму. Термин 
«эпиграмма» изначально обозначал короткую эпитафию на молель-
ных камнях. С течением времени произошло переосмысление этого 
жанра. Эпиграмма осталась, как и прежде, сравнительно коротким 
стихотворным произведением, но приобрела иной, сатирически-на-
смешливый, оттенок [7, c. 456]. Именно в творчестве древнерим-
ского поэта Марциала (I в. н.э.) она достигла своего наивысшего 
развития и с тех пор стала жанром исключительно сатирическим. 
В своем творчестве автор затрагивает самые разнообразные житей-
ские темы, волнующие сознание и образ мыслей современников. 
Марциал высмеивает стандартные человеческие пороки, такие как 
извращённость, физические уродства, особенности характера, про-
фессии и т.п. При достаточно высоком уровне сатиры, в произведе-
ниях сохранена анонимность, автор делает упор не на конкретные 
персоналии, а на характерные типажи внешнего облика и манеры 
поведения людей [10, 1994, c. 5–7; 13]. 

В I–II вв. н.э. сатира утвердилась и в античной прозе – появились 
сатирические романы. Наиболее известные из них – «Сатирикон» 
за авторством Петрония и «Золотой осел» Апулея. В обоих произ-
ведениях повествование ведется путем описания различных стран 
и городов, в ходе которого изображаются негативные стороны дей-
ствительности, вводятся персонажи, носители разнообразных по-
роков [2]. Приблизительно в это же время в Древней Греции Лукиан 
(120–180 гг. н.э.) создал сатирическую прозу и широко известные 
философско-сатирические диалоги: «Разговоры богов», «Морские 
разговоры», «Разговоры в царстве мертвых» [12]. Автор переносит в 
бытовую среду традиционные мифологические ситуации и сюжеты. 
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При этом важной особенностью его произведений становится пере-
осмысленный образ богов. Боги разговаривают грубым, народным 
языком, ведут себя неподобающим образом, «очеловечиваются». 
Автор покушается на «священные» образы, осмеивает их, снижает 
их положение в глазах общественности. 

Классические юмористические произведения Древней Греции, 
упомянутые ранее, вошли в основу новых явлений в искусстве, та-
ких как драматургия и театр. При этом, греческий театр выполнял 
в обществе ряд важных функций: развлекательную, социальную и 
политическую, формировал волю и свободу самовыражения граж-
дан [9, c. 31–36]. Наряду с трагедией, на сцену восходит комедия, 
своим зарождением обязанная фаллическим песням, исполнявшим-
ся на празднике в честь бога Диониса. Смысл обряда заключался в 
демонстрации победы производительных сил жизни, выраженном в 
использовании изображений фаллоса, насмешливых сценок, шуток и 
бранных слов в адрес отдельных присутствующих. В смехе и сквер-
нословии видели жизнеутверждающую силу, в связи с чем обычные 
общепринятые нормы поведения на время обряда снимались [1, c. 
309–310]. Свое название «комедия» получила от слов «комос», что 
значит «шествие бражников», и «ода» – «песнь». Участники комоса 
разыгрывали вышеупомянутые маленькие комические сценки, но с 
элементами уже социальной сатиры [15]. 

Для лучшего понимания места юмора в общественном сознании 
того времени, стоит обратить внимание на творчество Аристофана 
(445 – ок. 385 гг. до н.э). В его произведениях отражены демокра-
тические настроения аттического крестьянства, продемонстриро-
ваны образцы обличительной сатиры, насыщенной негодованием, 
юмором и иронией, направленных против недостатков социального 
устройства. Но, стоит обратить внимание на определенные сообра-
жения о юморе и смехе, скрытые в ряде комедий. В диалоге Плато-
на «Пир» Аристофан сообщает, что говорить остроумные смешные 
вещи – «это в духе его музы» [14, c. 126]. По Аристофану, суще-
ственная задача комедии – «возбуждать смех». Смех не должен быть 
бессодержательным, пустым, то есть смехом ради смеха, его цель – 
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выступать средством выявления пороков общественной жизни. Ари-
стофан считал, что зрителя с помощью комедии надо формировать 
не просто «площадным шутником», а человеком «разумным», «по-
нятливым» и «толковым». В общих чертах, концепцию Аристофа-
на можно сформулировать следующим образом: зрительский вкус 
необходимо формировать с помощью развития у зрителя глубоко-
го чувства юмора. Таким образом, известный комедиограф один из 
первых деятелей Античности отдельно выделил воспитательную 
функцию юмора и его гуманистическую значимость. 

Важно отметить, что до нашего времени не сохранилось ни од-
ного античного произведения, специально посвященного такому яв-
лению как юмор. Имеется отрывочная информация, запечатлённая 
в философских, политических и риторических трудах в виде рас-
суждений ряда авторов о месте юмора в обществе. Наиболее инте-
ресными из них являются работы Платона («Государство», «Законы, 
или О законодательстве», «Филеб»), Деметрия Фалерского («О сти-
ле»), Марка Туллия Цицерона («Об ораторе») и Аристотеля («По-
этика», «Никомахова этика», «Риторика» и др.).

Своя собственная концепция комического сложилась у Платона 
(427–347 гг. до н.э.) диаметрально противоположная как размыш-
лениям Аристофана, так и современным взглядам. Так как Платон 
напрямую застал пик развития аристофановской комедии, свои со-
ображения о юморе и смехе, вплетенные в философские и соци-
ально-политические размышления, он выразил через отношение 
к комедии как к жанру. Предлагая собственный проект идеального 
государства, Платон акцентирует внимание на воспитании подраста-
ющего поколения в русле повиновения верховной власти, используя 
для этого искусство, так как оно опирается на силу эмоционально-
го воздействия, которое играет не последнюю роль в воспитатель-
ном процессе. Платон обрушивает критику на искусство трагедии 
и комедии, по его мнению, мешающее формированию идеально-
го и послушного гражданина, так как воздействие направлено ис-
ключительно на те чувства, которые искажают действительность. 
Комедия, по мнению Платона, – подражательное искусство, не зна-
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ющее сути явления, и поэтому не способное воспитывать. Недопу-
стимо заставлять людей смеяться, ведь это не достойное поведение 
для настоящего гражданина и порождает в людях дурные качества 
(злословие, осмеяние и т.п.). Частично Платон пересматривает свои 
взгляды в произведении «Законы», где приходит к выводу, что се-
рьезные вещи невозможно понять без комичного составляющего. 
При этом, можно заметить строгое разграничение смеха на две раз-
новидности: на «забаву» и «гневное высмеивание». Для забавы, по 
Платону, дозволено всякому честному гражданину «говорить о лю-
бом человеке смешные вещи, но без гнева, а тому, кто это делает 
неприязненно и с гневом, не разрешать» [14, c. 112]. Анализируя 
данную концепцию, можно сказать, что Платон категорически от-
вергал юмор как воспитательное средство, полагая, что смешны-
ми могут быть только слабые люди, а значит такие люди не смогут 
стать достойными гражданами своего государства. 

Продолжателем идей Платона выступил Аристотель (384–322 г. 
н.э.), который углубил и развил взгляд на место юмора. В труде 
«Поэтика» философ дает свою характеристику комедии. Комедия 
воспроизводит дурные характеры, но при этом не как нечто абсо-
лютно порочное. По Аристотелю, смешное является частью безоб-
разного – «некоторая ошибка и безобразие, никому не причиняющие 
вреда и ни для кого не пагубные» [3, c. 102]. Заметим, что в этом 
концепции Платона и Аристотеля совпадают. Но есть и отличные 
положения. По его мнению, смех должен вносить душевное уми-
ротворение путем очищения и облегчения определенных ситуаций, 
вещей. Аристотель делит смех на ряд категорий, которые во многом 
характеризуют людей, использующих юмор. Первая – остроумные 
шутки, то есть находящиеся в рамках норм, установленных в об-
ществе. Люди, использующие такую разновидность юмора, имеют 
живой ум, способны говорить и слушать порядочные вещи. Вторая 
категория – насмешка. По Аристотелю, не входит в разновидность 
достойных шуток, а следовательно, должна быть запрещена. Тре-
тья – ирония. Этому виду смеха отведена в концепции особенная 
роль. Ирония – прием, когда говорящий использует слова противо-
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положные по смыслу и высказывая что-либо, делает вид, что гово-
рит другое. Смех при этом вызывается не для потехи публики, а для 
собственного удовольствия. Ирония, по Аристотелю, становится 
одним из средств педагогического воздействия. Философ, анализи-
руя опыт Сократа, признает у юмора жизнеутверждающее начало, 
которое в свою очередь имеет сильную физиологическую и эмо-
циональную составляющую и является плодотворным средством 
педагогического воздействия. Аристотелевскому идеалу не соот-
ветствует сатирический смех и глубокий юмор Аристофана. Юмор 
Аристофана хоть и обладает способностью «очищения», что соот-
носится с требованиями Аристотеля, но он лишь освобождает разум 
и чувства зрителей от ложных представлений и иллюзий, не более.

Все три концепции (Аристофана, Платона и Аристотеля) стали 
основополагающими в понимании юмора, закрепились на весь исто-
рический период Античности и продолжали существовать и после 
смерти собственных создателей. 

Определенные соображения по поводу места юмора высказывал 
греческий оратор Деметрий (около I в. н.э.) в труде «О стиле». В 
своих работах он рассматривает юмор с «профессиональных» по-
зиций, выделяя стилистические особенности смешного. В своих 
трудах неоднократно отмечал важную роль гиперболы, сравнения, 
парадокса, пословиц в ораторской речи: «Ведь по самой своей при-
роде пословицы заключают в себе нечто веселое» [8, c. 261]. Деме-
трий в своей позиции более приближен к концепции Аристофана и 
частично разделяет ее. Также вводит разграничение на возвышен-
ные шутки, исполненные достоинства, и более простые, близкие 
шутовству. При этом, оратор не умаляет силу и возможности шут-
ки. Изящество речи, по мнению Деметрия, невозможно без эстети-
ки заключенной в шутке, как тонкой, так и страшной. В противовес 
идеям Аристотеля, понятие шутливости и приятного разведены в 
данной концепции, в связи с ключевым отличием по предмету, то 
есть содержанием и формой слов. 

Не обошли стороной размышления о юморе и деятелей Древнего 
Рима, а именно знаменитого оратора Марка Туллия Цицерона, жив-
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шего в I в. до н.э. По его мнению, область смешного можно опре-
делить только как «безобразие» и «уродство». Стоит подчеркнуть, 
что не все безобразное в его понимании относится к смешному. 
Лучше всего служит предметом шутки то, что не является достой-
ным ни большой ненависти, ни величайшего сожаления. На наш 
взгляд, Цицерон в рассуждениях о юморе идет гораздо глубже сво-
их предшественников, так как сам славился остроумием и умением 
применять юмор на практике. Смешное и остроумное разграничи-
вается оратором через персонажей трактата «Об ораторе», которым 
он вкладывает в диалоги собственные мысли и изречения: «Шутка 
выражает расположение других к тому, кто шутит; острота же раз-
бивает, уничтожает, запирает противника» [16, c. 177]. При этом, 
Цицерон приходит к следующим выводам: «Комизм, порожденный 
силой и смыслом слов, бывает ясным и определенным (острота), но 
смеха возбуждает мало. Смех возбуждается обманутым ожиданием, 
насмешливым и забавным изображением чужих характеров, сравне-
нием безобразного с еще более безобразным, иронией, притворной 
глупостью и обличением чужой настоящей глупости» [16, c. 182]. 
Римский мыслитель признает горечь заключенную в насмешке и 
остроты, способные нанести душевные раны, но при этом старает-
ся предупредить читателей, что плоская и слишком соленая остро-
та вряд ли принесет желаемый результат. Как теоретик ораторского 
искусства, Цицерон касался вопросов о стиле, роли юмора в искус-
стве красноречия. Как и Деметрий, в своих трудах он подчеркивает 
важность гипербол, сравнения, эпитета, иронии, выделяет два рода 
смешного – обыгрывание слов и обыгрывание предметов. О данном 
разделении Цицерон пишет следующее: «Если острота остается 
остротой, какими бы словами ты ее ни высказывал, то она осно-
вана на предмете; если же с переменой слов она теряет свою соль, 
то юмор ее заключается в словах» [16, c. 184]. Цицерон, талантли-
вейший оратор и учитель красноречия, разработал свою собствен-
ную концепцию смешного, впитавшую предшествующий опыт и 
открывшую новые возможности смеха, значимые как для оратора, 
так и для воспитателя. Интересную формулировку иронии в своих 
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произведениях дает Цицерон: «Это такой вид смешного, когда мы 
говорим иначе, чем чувствуем, то есть, когда мы серьезно шутим» 
[16, c. 186]. Точка зрения Цицерона стала переосмыслением всего 
накопленного античного опыта о сущности юмора и его места в 
системе познания бытия. Его трактат, являющийся по факту учеб-
ником ораторского искусства, наполнен юмором, что подтвержда-
ет точку зрения о том, что воспитательное воздействие юмора для 
Цицерона не вызывает сомнения. 

Кроме теоретических размышлений об использовании юмора 
и смеха в воспитании и обучении, античные мыслители пытались 
применять этот педагогический потенциал на практике. Одним из 
первых, кто сделал иронию особенной манерой, стилем, принципом 
педагогического воздействия, был знаменитый греческий философ 
Сократ (469–399 гг. до н.э.). Он смог разглядеть потенциал иронии 
и доказать, что она может стать началом поиска, возбуждая плодот-
ворное сомнение у оппонента, что являлось необходимым услови-
ям для познания истины. Для Сократа ирония была естественна и 
удобна: естественна, ибо отталкивалась от понимания ничтожности 
человеческого знания в сравнении с грандиозностью еще не решен-
ных проблем; удобна, поскольку служила средством мистификации, 
сбивала с толку собеседников, заряжала в них подозрение и сомне-
ние и заставляла с большей осторожностью пускаться в диалектику 
[5]. Особенный стиль классических сократовских бесед вызывал ряд 
смешанных чувств у его оппонентов: ряд из них обезоруживался 
и вводился в оцепенение, некоторых провоцировал и заставлял де-
лать острые и уязвимые для критики Сократа заявления. Наиболее 
одаренная и образованная часть собеседников ценила этот метод и 
стиль за его способность превращать образ простоватого и плутова-
того Силена из незначительного в начале спора, до образа высокой 
мудрости в конце [5]. Особая манера подчеркивала вспомогатель-
ную роль при установлении истины в споре, роли, помощника в рас-
крытии подсознания для извлечения истины. Сократ использовал 
иронию как вспомогательное средство обучения, посредническое 
звено в процессе познания, передачи своим ученикам собственного 



— 252 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Том 15, № 3 • http://rjep.ru

багажа знаний и опыта. Характеристику сократическому методу мы 
находим в диалоге Платона «Теэтет». В обычной своей шутливой 
манере Сократ сообщал своему собеседнику, юному, любознатель-
ному Теэтету, что он не только сын повитухи, «очень почтенной и 
строгой повитухи Финареты», но и сам промышляет тем же ремес-
лом. Таким образом, Сократ предпочитал не давать собеседникам 
готовые ответы, а вместо этого стимулировал их размышления, за-
давая серию вопросов, пробуждающих мыслительные способности, 
обнаруживающих логические ошибки в рассуждениях и приводив-
ших к более полному и глубокому пониманию рассматриваемых 
тем. Данный метод является важным инструментом педагогического 
воздействия, поскольку он способствует формированию самостоя-
тельного мышления и навыков критического анализа. Несомненно, 
что педагогический опыт Сократа имеет значительные перспективы 
по использованию в современной педагогике как средства развития 
интеллектуальных способностей и достижения понимания учебного 
материала. Важно отметить, что Сократ отмечал труд учителя, как 
искусство и таким образом демонстрировал синкретизм прекрас-
ного и развития человеческой души [14, c. 201–202].

Выводы
Проанализировав взгляды античных философов, комедиографов, 

писателей, ораторов, можно обобщить основные представления о 
юморе в период классической и поздней Древности. В этот истори-
ческий период признается жизнеутверждающее начало юмора, как 
формы комического, при этом смех является объективацией чув-
ства комического. Юмор играл важную роль в повседневной жизни, 
быту, развлечениях и общении периода Античности. Он сопрово-
ждал различные праздники, театральные постановки, философские 
диспуты и общественные мероприятия. 

Большая часть мыслителей признавали в комическом источник 
и средство воспитательного воздействия как на подрастающее по-
коление, так и на взрослых. Отмечалось важное значение юмора в 
процессе формирования гражданственности. Многие деятели исполь-
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зовали в своих произведениях юмор для подачи социально-полити-
ческих и философских идей, обличения существующих проблем и 
пороков общества, привлечения к ним внимания общественности.

К концу Античности в основном всеми мыслителями признает-
ся педагогическая ценность юмора. Зарождаются самостоятельные 
педагогические приемы, основанные на применении иронии. Таким 
образом, юмор начинает использоваться как средство усиления по-
нимания, а также передачи сложных идей в доступной форме.

Список литературы
1. Античная культура: литература, театр, искусство, философия, на-

ука. Словарь-справочник / Под редакцией В.Н. Ярхо. М.: Высшая 
школа, 1995. 383 с., ил.

2. Апулей. «Метаморфозы» и другие сочинения. М.: Художественная 
литература, 1988. 399 с.

3. Аристотель. Об искусстве поэзии. М.: Гослитиздат, 1958. 183 с.
4. Басни Эзопа. URL: https://vsebasni.ru/ezop/ (дата обращения: 

01.04.2024).
5. Безгодов Д.Н. Ирония в сократическом методе: механизм и отно-

сительная ценность // Общество: философия, история, культура. 
Краснодар: Хорс, 2015. Вып. №6. С. 57-61.

6. Винникова Н.Н. Литературная пародия в Античности // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук. Волгоград, 2013. №8. 
С. 159-163.

7. Горькова А.А. Эпиграмма как малая поэтическая форма // Бюлле-
тень медицинских интернет-конференций. Саратов, 2014. №5. Том 
4. С. 456.

8. Деметрий. О стиле // Античные риторики. М: Наука, 1978. 352 с.
9. Домина Ю.В. Социальная функция классического античного теа-

тра: диалектика ритуального очищения и гражданского воспитания 
// Проблемы истории, филологии, культуры. Магнитогорск, 2011. 
№1 (31). С. 31-36.

10. Дуров В. Марциал и его поэзия // Марциал. Эпиграммы. СПб.: АО 
«Комплект», 1994. С. 5-7.



— 254 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Том 15, № 3 • http://rjep.ru

11. Литературная энциклопедия терминов и понятий / под редакцией 
А.Н. Николюкина. Институт научной информации по обществен-
ным наукам РАН. М.: НПК «Интелвак», 2001. 1600 с. 

12. Лукиан Сочинения. В двух томах / под общ. ред. А.И. Зайцева. СПб: 
Алетейя, 2001. 700 с.

13. Марциал. Эпиграммы. СПб.: АО «Комплект», 1994. 448 с.
14. Платон. Собрание сочинений. М.: Изд-во «Мысль», 1970. Т.2. 609 с.
15. Ситова М.С. Трактовка комического в Античных трудах // Вестник 

Череповецкого государственного университета. Череповец: Изд-во 
ЧГУ, 2011. №4. Т. 2. С. 143-147. 

16. Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве. М.: Наука, 
1972. 470 с.

References

1. Antichnaya kul’tura: literatura, teatr, iskusstvo, filosofiya, nauka. Slo
var’-spravochnik [Ancient culture: literature, theater, art, philosophy, sci-
ence. Dictionary reference]. Moscow, Higher School Publ., 1995, 383 p.

2. Apuley. «Metamorfozy» i drugie sochineniya [«Metamorphoses» and 
other works]. Moscow, Fiction Publ., 1988, 399 p.

3. Aristotel’. Ob iskusstve poezii [About the art of poetry]. Moscow, Gos-
litizdat Publ., 1958, 183 p.

4. Basni Ezopa [Aesop’s Fables]. URL: https://vsebasni.ru/ezop/ (accessed 
April 01, 2024).

5. Bezgodov D.N. Ironiya v sokraticheskom metode: mekhanizm i otnosi-
tel’naya tsennost’ [Irony in the Socratic method: mechanism and relative 
value]. Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kul’tura [Society: philosophy, 
history, culture]. Krasnodar, Horse Publ., 2015, no. 6, pp. 57-61.

6. Vinnikova N.N. Literaturnaya parodiya v Antichnosti [Literary parody 
in Antiquity]. Aktual’nye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk 
[Actual problems of humanities and natural sciences]. Volgograd, 2013, 
no. 8, 2013, pp. 159-163.

7. Gor’kova A.A. Epigramma kak malaya poeticheskaya forma [Epigram as 
a small poetic form]. Byulleten’ meditsinskikh internet-konferentsiy [Bul-
letin of medical Internet conferences]. Saratov, 2014, no. 5, vol. 4, p. 456.



— 255 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Volume 15, Number 3 • http://rjep.ru

8. Demetriy. O stile [About style]. Antichnye ritoriki [Ancient rhetoric]. 
Moscow, Nauka Publ., 1978, 352 p.

9. Domina Yu.V. Sotsial’naya funktsiya klassicheskogo antichnogo teatra: 
dialektika ritual’nogo ochishcheniya i grazhdanskogo vospitaniya [The 
social function of classical ancient theater: the dialectic of ritual puri-
fication and civic education]. Problemy istorii, filologii, kul’tury [Prob-
lems of history, philology, and culture]. Magnitogorsk, 2011, no.1 (31), 
pp. 31-36.

10. Durov V. Martsial i ego poeziya [Martial and his poetry]. Martsial. Epigram
my [Martial. Epigrams]. St. Petersburg, JSC “Kit” Publ., 1994, pp. 5-7.

11. Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatiy [Literary encyclopedia 
of terms and concepts]. Institut nauchnoy informatsii po obshchestven
nym naukam RAN [Institute of Scientific Information on Social Sciences 
of the Russian Academy of Sciences]. Moscow, NPK “Intelvak” Publ., 
2001, 1600 p. 

12. Lukian Sochineniya. V dvukh tomakh [Writings. In two volumes]. St. 
Petersburg, Aleteya Publ., 2001, 700 p.

13. Martsial. Epigrammy [Epigrams]. St. Petersburg, JSC “Kit” Publ., 1994, 
448 p.

14. Platon. Sobranie sochineniy [Collected works]. Moscow, Thought Publ., 
1970, vol.2, 609 p.

15. Sitova M.S. Traktovka komicheskogo v Antichnykh trudakh [Interpretation 
of the comic in Ancient writings]. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstven
nogo universiteta [Bulletin of Cherepovets State University]. Cherepovets, 
Publishing House of ChSU, 2011, no.4. vol. 2, pp. 143-147.

16. Tsitseron M.T. Tri traktata ob oratorskom iskusstve [Three treatises on 
oratory]. Moscow, Nauka Publ., 1972, 470 p.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ
Докучаев Владислав Александрович, аспирант Института гума-

нитарных наук 
 Алтайский государственный университет
 ул. Ленина, 61, г. Барнаул, 656049, Российская Федерация
 dok_vlad@bk.ru



— 256 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Том 15, № 3 • http://rjep.ru

Деренчук Ольга Валерьевна, кандидат педагогических наук, до-
цент, заведующая кафедрой иностранных языков Института 
истории и международных отношений 

 Алтайский государственный университет
 ул. Ленина, 61, г. Барнаул, 656049, Российская Федерация
 derenchuk_ov@mail.ru

DATA ABOUT THE AUTHORS

Vladislav A. Dokuchaev, Postgraduate Student of the Institute of Hu-
manities 

 Altai State University
 61, Lenin Str., Barnaul, 656049, Russian Federation
 dok_vlad@bk.ru
 ORCID: https://orcid.org/0009-0005-1844-9214

Olga V. Derenchuk, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Pro-
fessor, Head of the Department of Foreign Languages of the In-
stitute of History and International Relations 

 Altai State University
 61, Lenin Str., Barnaul, 656049, Russian Federation
 derenchuk_ov@mail.ru
Поступила 13.04.2024 Received 13.04.2024
После рецензирования 05.06.2024 Revised 05.06.2024
Принята 10.06.2024 Accepted 10.06.2024



— 257 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Volume 15, Number 3 • http://rjep.ru

DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-3-538 
UDC 37.033:159.924

Original article | Methodology and Technology of Vocational Education

COMMUNICATIVE TOLERANCE                                      
FORMATION AT UNIVERSITY: PEDAGOGICAL                         

AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS

А.S. Sivtseva, S.S. Mirontsevа, A.V. Bugoslavskaya

The study explores the establishment of communicative tolerance 
(CT) as a crucial pedagogical and psychological factor in shaping the 
communicative competence of prospective professionals. It draws on the 
examination of various studies conducted by scholars from both domestic 
and international backgrounds.

Objective of the research. The primary goal of this paper is to 
elucidate the concept of “communicative tolerance” and to devise, 
validate and apply a pedagogical approach to cultivate CT among future 
psychologists in EFL university classes.

The authors’ research introduces a new aspect by defining the core 
principle of “communicative tolerance” and outlining its structural 
elements, as well as devising a method for cultivating CT. The experimental 
study identified three fundamental levels of CT at both the outset and 
conclusion of the project.

The research introduces a novel concept of “communicative 
tolerance” and provides a clear definition of its structural components, 
along with the development of a technology for fostering CT. The study 
identified three levels of CT at both the initial and final stages of the 
experimental work. 

Materials and methods utilized in the research included theoretical 
approaches such as analysis, systematization and generalization of 
scientific literature, as well as a review of federal documents. Empirical 
methods like observation and testing, sociological methods such as 
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surveys and questioning, and mathematical and statistical techniques 
for both quantitative and qualitative data processing were employed. 
The methodology was based on the General Communicative Tolerance 
questionnaire by V.V. Boyko, complemented by a series of psychological 
diagnostic tests.

Research results. The study at Sevastopol State University included 
35 fourth-year students. By applying educational methods, it was 
demonstrated that CT levels among students can rise by 14%. This 
research confirms the importance of continuously enhancing students’ 
critical thinking in a university environment. The practical applications 
of these findings extend to enhancing the professional skills of educators 
through additional vocational training, job placement, and on-the-job 
training programs.

Keywords: communicative tolerance; technology of formation 
of communicative tolerance; levels of communicative tolerance; 
communication-oriented interaction; educational environment; dialogue 
of cultures
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ В ВУЗЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ                       

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Сивцева А.С., Миронцева C.C., Бугославская А.В.

В статье подробно исследуется процесс формирования комму
никативной толерантности (КТ) у будущих специалистов в рамках 
педагогической и психологической подготовки. Авторы статьи про
вели анализ как отечественных, так и зарубежных исследований, 
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чтобы выявить основные аспекты формирования коммуникативной 
толерантности. Их исследование фокусировалось на студентах 
вуза и формировании КМ в образовательном процессе. 

Цель исследования заключалась в изучении концепции комму
никативной толерантности и разработке педагогической техно
логии для ее формирования у будущих психологов на занятиях по 
иностранному языку в вузе.

Материалы и методы. В ходе исследования было проведено 
детальное изучение основного понятия «коммуникативная толе
рантность» и выявление ее структурных элементов авторами, с 
последующим созданием способа формирования КТ. Эксперимен
тальная работа выявила три ключевых уровня КТ на различных 
этапах исследования. Для достижения поставленных целей были 
использованы различные методы, включая теоретические (анализ, 
систематизация, обобщение), эмпирические (наблюдение, тести
рование), социологические (опросы, анкетирование) и математи
ко-статистические (обработка данных). Основой методики стали 
анкета «Общая коммуникативная толерантность» В.В. Бойко и 
ряд психологических диагностических тестов, использованных в 
процессе исследования. 

Результаты исследования. В Севастопольском государствен
ном университете было проведено исследование, в рамках которого 
35 студентов четвертого курса приняли участие. Результаты экс
перимента показали, что внедрение педагогических технологий при
вело к увеличению уровня компетенции участвовавших студентов 
в области культурного менеджмента на 14%. Это исследование 
подчеркнуло важность систематического развития компетенций 
учащихся в условиях высшего учебного заведения.

Область применения результатов. Полученные результаты 
исследования могут быть применены в различных областях, та
ких как система дополнительного профессионального образования, 
программы трудоустройства и профессиональной подготовки, с 
целью улучшения общепрофессиональной компетентности педа
гогических кадров.
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Introduction

In the era of advanced intercultural communication, globalization has 
reshaped the world into a cohesive society, changing how individuals 
are perceived as either “friends” or “foes”. The COVID-19 pandemic, 
refugee and migrant movements, and man-made disasters like terrorist 
attacks and armed conflicts have significantly impacted the global land-
scape. This has highlighted the importance of fostering tolerant and in-
tolerant relationships in society. Tolerance is a crucial value that shapes 
a civilized, progressive society characterized by heightened individual 
awareness. The global community views social and communicative tol-
erance as essential for harmonious interethnic, interstate, and interper-
sonal relationships. Conversely, intolerance manifests through apathy, 
rudeness, aggression, violence, and discrimination based on nationality, 
religion, politics, and social standing.

Eradicating social and gender inequality is vital for any society’s sus-
tainable development. Therefore, effective models are needed to educate 
students from diverse backgrounds, including different age groups, na-
tionalities, religions, and genders [26].

In recent decades, educational institutions have increasingly focused 
on fostering students’ communicative tolerance in response to growing 
conflict and societal dehumanization. It is believed that without com-
municative tolerance, productive interpersonal relationships cannot be 
established, and the development of a professional’s personality is hin-
dered. High tolerance involves respecting others’ rights and maintaining 
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an understanding and dignified attitude towards their interests, beliefs, 
and habits, which is crucial for the professional competence of modern 
specialists [14].

Higher educational institutions are increasingly taking part in efforts 
to prevent intolerance, discrimination, and other forms of negative prej-
udice towards various groups within the student population as part of 
fostering social adaptation among students of diverse nationalities. De-
spite the extensive discussions on communicative tolerance by schol-
ars, the absence of a consistent scientific approach to defining this term 
and its structural components underscores the relevance of our current 
research [16].

In the course of our research, we have identified several significant 
contradictions:

- There is a noticeable discrepancy between the increasing societal 
demand for highly skilled and capable professionals and the inadequate 
focus on fostering essential interpersonal skills and personal qualities 
such as communicative tolerance, self-awareness, self-control, and em-
pathy [15].

- Another notable contradiction lies in the regulations outlined in the 
current Federal State Educational Standard for higher education, which 
emphasize the importance of cultivating communicative competency 
within university academic settings, yet there remains a lack of sufficient 
theoretical and methodological support to facilitate this process [19].

These contradictions lead us to articulate the scientific problem of 
the study, which involves developing pedagogical technology and es-
tablishing various pedagogical conditions to foster critical thinking in 
an academic environment [27].

Literature review
The research involved a theoretical analysis of contemporary scientif-

ic publications to clarify the concept of “communicative tolerance” and 
determination of its component composition. It also identified the role 
of communicative tolerance in the general professional competence of 
students [9]. Notably, researcher V.V. Boiko is credited with introducing 
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the term “communicative tolerance” into scientific discourse for the first 
time. The author defined it as “a characteristic of an individual’s attitude 
towards others, reflecting the extent of their tolerance towards unaccept-
able and unpleasant mental states, qualities, and actions exhibited by their 
interaction partners” [6, 7]. The author categorizes communicative toler-
ance into the following types: situational (an attitude towards a specific 
person in a particular situation), typological (a tolerant attitude towards 
groups of individuals), occupational (tolerance within the professional 
realm), and general (an overall tolerance towards trends and people).

However, upon further analysis, it becomes apparent that there is ambi-
guity in the interpretations of the concept of communicative tolerance. It has 
been interpreted as a combination of positive attitudes, personal and collec-
tive values, psychological resilience, and a range of individual qualities [8].

- Respect for the viewpoint of the other person is important in com-
munication. 

- It is essential to exhibit desired behavior without trying to force our 
own opinions on others. 

- Being able to adapt effectively in uncertain situations is crucial [12].
- Self-actualization of one’s personality is greatly influenced by this [13].
- Empathy involves recognizing oneself in others and acknowledging 

their right to be different [14].
- Communication should be a two-way process with equal participation 

and understanding of each other’s emotions and experiences. It should 
involve a willingness to consider the other person’s perspective, a de-
sire for connection, empathy, acceptance, and a humanistic approach [4].

- The individual traits of a person that enable them to self-regulate 
their behavior in response to external influences are linked to their ca-
pacity to exhibit non-aggressive behavior towards others, regardless of 
the communicant’s actions or behavior [24].

- A national-level speech should ideally reflect the ideas derived from 
a nation’s philosophy and speech traditions, while also adhering to uni-
versal principles of speech communication and etiquette [18].

- It should encompass the internal resources needed to facilitate ef-
fective communication [12].
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- It should embody an integrated set of personality traits that enable an 
individual to live in harmony with themselves and the world, including 
qualities such as respect, conscience, honor, responsibility, inner free-
dom, dignity, duty, kindness, compassion, empathy, justice, sensitivity, 
responsiveness, and empathy [21].

Emotional intelligence is defined as the cognitive ability to perceive 
and analyze both one’s own emotions and the emotions of others. It in-
volves enhancing thinking efficiency by understanding emotions and 
their expressions, and the adept use of this understanding in a profes-
sional context [10].

We share the view of scholars [1, 28] that communicative tolerance 
is a crucial aspect of personal development, shaped through social inter-
actions. It involves a strong willingness to engage in interpersonal and 
intercultural communication with respect, understanding, acceptance, 
and acknowledgment of differences among individuals. Cultivating com-
municative tolerance enables students to preserve their personal iden-
tity, navigate differences effectively, and prevent negative encounters. 

The main structural components of CT are as follows:
1. Motivation-evaluative. This component involves expressing the 

desire for an equal dialogue and utilizing methods of tolerant interper-
sonal and intercultural interaction.

2. Cognitive. This component encompasses knowledge of the essen-
tial and content characteristics of tolerance, understanding one’s own 
rights and the rights of others, and being aware of the nuances involved 
in conducting an equal dialogue.

3. Emotional-volitional. This component pertains to one’s attitude 
towards the development of tolerance as a valuable personal character-
istic. It involves actively embracing and cultivating tolerance as an in-
tegral part of one’s identity.

4. Reflexive: This component involves recognizing oneself as a toler-
ant individual, acknowledging and reflecting upon one’s own tolerance 
and its impact on interactions with others [2, 3].

After reviewing several research papers on communicative tolerance, 
it can be concluded that some researchers, particularly those who view 
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communicative tolerance as a psychological concept, emphasize its qual-
itative aspects. These include characteristics such as friendliness, fair-
ness, empathy, positive intentions of the communicator, respect for the 
rights, individuality, and values of others [18]. On the other hand, other 
scholars, mainly linguists, focus more on the formal linguistic aspects of 
communicative tolerance. They pay attention to politeness, speech cul-
ture, appropriate expressions, dialogical communication, all of which 
are evident in interpersonal interactions. [21] Both categories of schol-
ars emphasize the importance of communicative tolerance in fostering 
compliance with norms of non-conflict communication, and in positively 
influencing the interlocutor [27].

Materials and methods

The aim of this research is to establish a clear definition of “com-
municative tolerance” and to design, validate, and apply a pedagogical 
approach to cultivate communicative tolerance among future psycholo-
gists in foreign language classes at the university.

The focus of the research is on fostering the development of com-
municative tolerance among students within the university’s educational 
framework. Specifically, this study examines the cultivation of com-
municative tolerance during foreign language classes at the university.

The main research tasks include:
The theoretical block of the model involves an in-depth analysis of 

the central concept of our research, “communicative tolerance”, in-
cluding its definition, structural components, and core elements (such 
as knowledge of tolerance, requirements for conducting equitable dia-
logues, and the development of skills for tolerant interpersonal and in-
tercultural interactions).

The methodological block outlines our goal of fostering communi-
cative tolerance among students in university foreign language classes, 
utilizing various approaches (personal, activity-based, communicative, 
and technological) and guided by principles such as humanization, sys-
tematic and coherent implementation, integration of theory and practice, 
fostering consciousness and creativity alongside pedagogical guidance, 
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and maintaining a positive emotional atmosphere during the education-
al process.

The criteria-diagnostic block of the model includes criteria, indicators 
and levels of CT: criteria (motivational, cognitive, communicative, emo-
tional-volitional, activity-based, reflexive), with indicators (Interest in 
CT formation, aspiration for professional growth, open and confidential 
communication with interlocutors, positive personal and professional at-
titudes. Socially significant motives for CT acquisition, stability of emo-
tional reactions, volitional regulation, self-control, self-awareness) [22].

Main research tasks:
1. To conduct theoretical analysis to define “communicative toler-

ance” and its role in students’ socially and professionally signifi-
cant qualities.

2. To develop a pedagogic technology for forming CT in foreign 
language classes.

3. To empirically investigate CT indicators, introduce the pedagogic 
technology in EFL classes, identify and implement effective ped-
agogic conditions.

4. To determine CT formation levels at the final experimental stage.
Pedagogic model:
• Motivational and stimulating educational environment.
• Specially-designed courses to foster independent work.
• Integration of active and interactive teaching methods.
• Development of various personal spheres (motivational, cognitive, 

moral, emotional, volitional, spiritual, reflexive, behavioral).
• Tasks suitable for students’ age characteristics.
• Enhance awareness of CT’s importance in professional competence.
• Create positive emotional feedback.
• The suggested model included the following blocks:
1. Theoretical block. Defines “communicative tolerance,” its com-

ponents, and contents (knowledge, skills, abilities in tolerant interper-
sonal and intercultural interaction).

2. Methodological block. Includes goals, approaches (personal, ac-
tivity-based, communicative, technological), and principles (human-
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ization, systematic consistency, unity of theory and practice, creativity, 
positive emotional background).

3. Criteria-diagnostic block. Criteria and indicators for CT (motiva-
tional, cognitive, communicative, emotional-volitional, activity-based, 
reflexive). Levels of CT formation identified:

High level: high motivation, proper behavior, respect, self-improve-
ment, social and professional responsibility.

Medium level: partial interest, guided self-assessment, unstable atti-
tude, partial professional improvement desire.

Low level: lack of interest, poor skills, intolerance, low responsibil-
ity, inadequate self-assessment. 

4. Procedural and content block: Technology of CT formation in 
three stages:

1. Introductory. Group work on theoretical knowledge of tole-
rance.

2. Practical. Pre-demo, demo, and post-demo stages using pod-
casts.

3. Reflexive. Transfer theoretical knowledge to practice through 
podcasts and group discussions.

Implementation includes group discussions, role-playing, problem 
situations, round tables, case studies, brainstorming, ICT integration, 
and active-interactive forms of work. Evaluation of CT formation at ini-
tial and final stages analyzed. Communicative learning strategies such 
as group discussions, role-playing, problem-solving, round tables, case 
studies, and brainstorming. Integration of ICT technologies, including 
watching videos and listening to podcasts. Use of active and interac-
tive forms of work in both classroom and extracurricular settings [22].

The model emphasizes interactivity and the communicative aspect 
to improve interpersonal skills and intercultural interaction. Evaluation 
of CT formation at the initial and final stages of the research was con-
ducted, and results were analyzed.

The topics of suggested podcasts is displayed in Table 1.
4. Result block of the model displayed the figures corresponding 

to high level of CT formation.
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Table 1.
Communication skills podcasts

Names 

of podcasts
Topics under study Links

The smart 
communications 
podcasts

Who should be on your communication 
team

https://blog.feedspot.
com/communication_
skills_podcasts/

Dan O’Connor’s 
Communication 
skills training 
podcast

How to develop your professional commu-
nication skills fast: a step-by-step guide;
-How to stop people from interrupting you 
(a 3-step anti-interrupter);
-How to get people take you seriously;
-How to deal with narcissists at work;
-How to deal with critic-power phrases;

https://www.podomatic.
com/podcasts/danocon-
nortraining

Speak up with 
Laura Camacho

It’s all about human connection; 
Transforming deeply-rooted 
disagreements into productive conversa-
tions for resilient relationships

https://soundcloud.com/
user-519333539

Communication 
snacks: tips for a 
successful profes-
sional life

How to become a thoughtful leader
How to stop worrying what other people 
say
How to not be boring at conversations

https://the-communica-
tion-solution.podsite.io/

The lost art of 
communication

Understanding highly sensitive people; 
Fostering healthy communication around;

https://redcir-
cle.com/shows/
the-lost-art-of-commu-
nication

Talk about talk- 
communication 
skills training

Communication skills for leaders
The 3-point body language scan
Communication authenticity
The power of listening

https://www.talkabout-
talk.com/podcasts/

Superstar 
communicator 
podcast

Creating effective ways of communicating 
in Hybrid environment
Communicating with global audiences
Assessing your conscious power

https://
superstarcommunicator.
com/podcast/

How can I say 
this

How to talk to strangers
How are you? As a gateway to connection
How to have meaningful virtual conversations
Talking about Race and Gender at work
Creating a communication-friendly space

https://howcanisaythis.
com/podcast/

Communicate to 
motivate

Turning off the noise of life
Managing high-functioning anxiety inside 
relationships with special guests
Becoming a great meting or small group 
facilitator
What do I say: communicate to unmotivated

https://
communicatetomotivate.
libsyn.com/

Source: Compiled by the authors
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Research results

During the diagnostic stage, we selected an experimental base, for-
mulated hypotheses and goals, and assessed the level of communicative 
tolerance among 4th-year students at the beginning of the experiment. 

Moving on to the formative stage, we collected data and imple-
mented a specific technology to enhance the communicative tolerance 
of the students.

Finally, at the concluding stage, we analyzed and interpreted the data, 
and held discussions on the results obtained from the experimental work.

During the eighth semester from February to May 2023, an exper-
imental study was conducted at Sevastopol State University (SevSU) 
in Sevastopol, Russia, as part of the “Foreign Language in Education” 
course. The study involved 4th-year students, with a total of 35 partic-
ipants divided into two groups: Group A, comprising 19 students, and 
Group B, comprising 16 students.

The survey and the suggested technology were uploaded in Moodle 
platform [33].

Fig. 1. Example of the designed course on communicative tolerance                                       
on Moodle platform [33]
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To assess the levels of CT at both the initial and final stages of exper-
imental work, we applied a number of diagnostic techniques (Table 2).

Table 2.
Criteria of communicative tolerance evaluation and their diagnostic methodology
Motivational Methods for diagnosing learning motivation students (A.A. 

Rean and V.A. Yakunin, modification by N.Ts. Badmaeva) [11]
Cognitive Method of A. Luchins “Cognitive rigidity” measures the 

level of cognitive flexibility [18]
Communicative Method for diagnosing general communicative tolerance” by 

V.V. Boyko [6, 7, 8]
Emotional-volitional Method for diagnosing the level of emotional burnout 

(V.V. Boyko), method of diagnosing empathic abilities 
(V.V. Smartly) aimed at evaluating the degree of stress or 
depression in people [6, 7, 8]

Activity-based Method for diagnosing one of the types of locus of control [29]
Method for diagnosing mental rigidity (G.V. Zalevsky 
«Tomsk Rigidity Questionnaire») [20]

Reflexive Methodology for diagnosing levels of reflexivity by D. 
Marlow and D. Crown [13]

Source: Compiled by the authors 

Our research is conducted in multiple stages. Initially, we perform 
diagnostics to assess the level of critical thinking (CT) among students. 
This involves utilizing methods such as “Diagnostics of General Com-
municative Tolerance” by V.V. Boyko along with observation and sur-
veys. Subsequently, we conduct psychological diagnostics to identify 
the specific criteria that influence individuals’ CT levels, as outlined in 
Table 2. The final stage involves a formative experiment to evaluate and 
further enhance students’ CT levels.

The study involved two groups, Group A comprising 19 individuals 
and Group B comprising 16 individuals. Prior to the introduction of the 
proposed technology, students underwent testing to assess their initial 
level of communicative tolerance (see Fig. 2). Analysis of the results re-
vealed that in Group B, 44% of students exhibited a high level of com-
municative tolerance, indicating a positive outcome. In contrast, Group 
A had a higher proportion of students with a low level of communicative 
tolerance (14% of students).
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Fig. 2. Initial diagnostics of CT (compiled by the authors)

After integrating the designed technology into the course EFL, a re-
peated diagnosis of the level of CT was carried out. The results are pre-
sented in Fig. 3.

Fig. 3. Levels of CT at the final stage of experiment (compiled by the authors)

The final test results revealed that in group “A,” there was a signifi-
cant 28% increase in the number of students with a high level of com-
municative tolerance.
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Additionally, approximately half of the participants had an average 
level of communicative tolerance. Conversely, the number of students 
with a low level of communicative tolerance decreased by 6%. In group 
“B,” there was a notable 12% increase in the number of participants with 
a high level of communicative tolerance. The number of participants with 
medium and low levels of communicative tolerance remained consis-
tent. These findings, along with the results of the repeated testing, pro-
vide evidence that the developed technology is effective in enhancing 
the level of communicative tolerance among students.

The technology implemented in these activities proved to be highly 
effective in helping students recognize and rectify their communication 
mistakes, encouraging better social interaction, and fostering team cohe-
sion. This innovative technology is highly recommended for integration 
into tolerance and effective communication classes. By incorporating 
this technology into classroom settings, educators can play a vital role 
in nurturing a sophisticated and tolerant generation.

Discussion of the results

In this research, we align with M. Sokol, G. Rozlutska, K. Khaparen-
ko, and others [28], who assert that during university vocational training, 
communicative tolerance is crucial for the success and professionalism 
of any future specialist. Communicative tolerance is thus seen as an es-
sential personality trait for establishing contacts, building relationships, 
managing self-control, and making decisions in various situations. Ac-
cording to A. Petrikova, T. Kuprina, A. Beketova, and M. Mishenkova, 
developing communicative tolerance requires rethinking the content, 
forms, methods, and pedagogical technologies of education [23].

Analyzing the professional qualities of modern psychologists has 
highlighted the abilities that should be emphasized in foreign language 
teaching to enhance communicative tolerance. We agree with S. Logvi-
na et al that the ability to compromise, active listening, strong com-
municative and organizational skills, conflict resolution, and effective 
self-representation in communication are top priorities for developing 
CT [17]. These competencies can be considered key criteria for form-
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ing communicative tolerance among future psychologists during foreign 
language education.

Our perspective is supported by E. Baldanova and N. Dondokova, who 
assert that communicative competence and communicative tolerance are 
inseparable and should be integrated simultaneously into the academic 
process [3]. Misunderstandings in cross-cultural academic communica-
tion often stem from not grasping the reasons behind others’ behaviors, 
making it crucial to teach students the characteristic behaviors and ste-
reotypes of specific cultures [4].

A person with high communicative tolerance is typically well-balanced 
and capable of collaborating with individuals from diverse cultures. Commu-
nicative tolerance involves empathy, self-control, endurance, and intellectual 
flexibility. Psychologists describe communicative tolerance as a multidi-
mensional characteristic with a complex structure, comprising motivation-
al-value, cognitive, emotional-volitional, and behavioral components [9].

In our experimental work, the prevailing average level of students’ 
communicative tolerance (28%) aligns with N. Drozhzhina’s findings, 
where the average level of CT was also 30%, with a similar increase of 
14%. This comparative analysis indicates the need for improvement, 
highlighting the relevance of addressing this issue [12].

Conclusion

From our experimental work, we conclude that communicative tol-
erance (CT) is an integrative quality developed through socialization. 
It is characterized by readiness for interpersonal and intercultural com-
munication with respect, understanding, and acceptance of differences. 
Developed CT helps students maintain personal identity, handle differ-
ences, and avoid negative experiences. CT’s main components are mo-
tivational-value, cognitive, emotional-volitional, and behavioral.

The structural components of CT are:
- Motivational-evaluative: desire for equal dialogue and use of tol-

erant interaction methods.
- Cognitive: knowledge of tolerance, rights, and conducting equal 

dialogue.
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- Emotional-volitional: valuing the development of tolerance.
- Reflexive: self-recognition as a tolerant person.
Levels of CT (high, medium, low) are determined by these components.
Our technology for forming CT in future psychologists during EFL 

classes includes:
- Methodological Block: purpose, approaches, and principles.
- Content Block: definition, structural components, and content of CT.
- Process Block: steps for implementing communicative learning 

technologies, ICT, work forms, and CT diagnostics.
Implementation of this technology led to students displaying deep 

knowledge of tolerance, rights, and conducting equal dialogue (cogni-
tive component). Future psychologists showed a desire for active inter-
cultural communication and respect for cultural differences (evaluative 
component). Students were motivated to improve their knowledge and 
skills and had a positive attitude towards tolerance (motivation-evalua-
tive component). They also demonstrated emotional-volitional readiness 
to display a tolerant attitude (reflexive component).

Observation revealed some students’ inability or unwillingness to com-
promise, listen, or refrain from aggressive behavior. However, post-imple-
mentation, students showed mutual respect, polite listening, calm expression 
of their views, and maintained self-composure in communication.

Empirical results showed that few respondents had a high level of 
CT, highlighting the importance of promoting CT in academic settings. 
Given that many students displayed a low level of CT, educational in-
stitutions should incorporate activities to promote CT formation. The 
designed technology’s efficiency was experimentally verified, with the 
average CT level among students increasing from 28% to 42%.

The study’s results confirm the effectiveness of the developed CT for-
mation technology for future psychologists in EFL classes. Recommended 
pedagogic forms include conversations, group projects, questionnaires, 
workshops, conferences, presentations, and research projects (reports, 
individual or team projects, essays) to enhance CT among students. The 
experiment’s questionnaire assessed students’ tolerance levels and their 
ability to act tolerantly in intolerant conditions.
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «АБИЛИМПИКС»

Н.О. Садовникова, Т.Ю. Шайдурова, А.А. Шайдуров

Обоснование. Актуальность темы исследования обусловлена тем, 
что люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на про
тяжении жизни сталкиваются со множеством проблем, связанных 
с отсутствием интеграции во многие сферы общества. Проблема 
инвалидности в своих наиболее серьезных аспектах тесно связана с 
появлением множества социальных препятствий, из-за которых люди 
с ОВЗ не могут активно включаться в общественную жизнь, так как 
досуг и культура, быт и производство, а также социальные услуги 
в структурном смысле не приспособлены к тем нуждам, которыми 
обладают больные люди. Авторы доказывают, что для людей с ОВЗ 
необходимо психолого-педагогическое сопровождение для их полноцен
ного включения в образовательный процесс и общественную жизнь.

Цель – теоретико-эмпирическое обоснование содержания психо
лого-педагогического сопровождения процесса подготовки участ
ников конкурса «Абилимпикс» и разработка программы психолого-
педагогического сопровождения процесса подготовки участников 
конкурса «Абилимпикс».

Материалы и методы. Главный метод исследования – психо
лого-педагогический анализ. Эмпирические методы использовались 
как элемент доказательной базы выдвинутых теоретических по
ложений. Статья базируется на комплексе источников  психоло
го-педагогической, методической и нормативной литературы по 
исследуемой проблеме.
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Результаты. Психолого-педагогическое сопровождение инклю
зивного образования – это специально организованный процесс, на
правленный на создание безопасных условий, сохранение здоровья 
и развитие адаптационных возможностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Инклюзивное сопровождение в профессиональном образовании – 
это не просто интеграция студентов с особыми образовательными 
потребностями в образовательный процесс, а создание специаль
ных условий для психологического комфорта и успешности таких 
обучающихся. Обязательными условиями сопровождения является 
учет индивидуальных особенностей и образовательных потребно
стей студентов-инвалидов, а также профилактика и предупреж
дение возможных проблем, возникающих, как в процессе взаимодей
ствия с социумом, так и в образовательном процессе. 

Комплексное сопровождение учебы студентов-инвалидов явля
ется одним из важных требований к организации образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Комплексное сопровождение включает: тьюторское со
провождение; педагогическое сопровождение; психолого-педагоги
ческое сопровождение.

Опыт инклюзивного сопровождения в профессиональном обра
зовании показывает, что психолого-педагогического сопровожде
ние включено в разные аспекты образовательного процесса – во 
внеучебную, в учебную деятельность и в частности психолого-пе
дагогическое сопровождение участия в конкурсах профессиональ
ного мастерства, где студенты с ограниченными возможностями 
здоровья показывают свое мастерство в осваиваемых профессиях.

Проведение конкурсов профессионального мастерства для сту
дентов с ограниченными возможностями здоровья даёт возмож
ность оценить студентам свои возможности и способности, 
продемонстрировать свои профессиональные знания и умения, по
высить профессиональную мотивацию, у студентов повышается 
самооценка, активнее формируется профессиональный интерес к 
выбранному делу, повышается уровень социализации, что, в свою 
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очередь, позволяет, эффективнее адаптироваться к самостоя
тельной жизни, занять свою нишу на рынке труда.

Основными проблемами сопровождения по мнению педагогов яв
ляются отсутствие опыта инклюзивного сопровождения и низкая 
мотивация студентов с ограниченными возможностями здоровья 
к участию в конкурсе «Абилимпикс». Среди психологических барье
ров участников конкурса доминирующими являются страх неудачи, 
неуверенность в себе и страх публичных выступлений. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение; ин
клюзивное образование; конкурс профессионального мастерства; 
лица с ограниченными возможностями здоровья; педагог; обуча
ющийся; готовность
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THE CONTENT                                                                                       

OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT                                                                                                         

OF THE PREPARATION PROCESS FOR THE PARTICIPANTS 

OF THE ABILIMPIX COMPETITION

N.O. Sadovnikova, T.Y. Shaidurova, A.A. Shaidurov

Background. The relevance of the research topic is due to the fact that 
people with disabilities face many problems throughout their lives related 
to the lack of integration into many spheres of society. The problem of 
disability in its most serious aspects is closely related to the emergence 
of many social obstacles, due to which people with disabilities cannot 
actively participate in public life, since leisure and culture, everyday life 
and production, as well as social services, in a structural sense, are not 
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adapted to the needs that sick people have. The authors prove that for 
people with disabilities, psychological and pedagogical support is nec
essary for their full inclusion in the educational process and public life.

Purpose - theoretical and empirical substantiation of the content of 
psychological and pedagogical support for the preparation of partici
pants of the Abilimpix competition and the development of a program 
of psychological and pedagogical support for the preparation of partic
ipants of the Abilimpix competition.

Materials and methods. The main research method is psychological 
and pedagogical analysis. Empirical methods were used as an element of 
the evidence base of the theoretical propositions put forward. The article 
is based on a set of sources of psychological, pedagogical, methodolog
ical and normative literature on the problem under study.

Results. Psychological and pedagogical support of inclusive educa
tion is a specially organized process aimed at creating safe conditions, 
maintaining health and developing adaptive capabilities of people with 
disabilities.

Inclusive support in vocational education is not just the integration 
of students with special educational needs into the educational process, 
but the creation of special conditions for the psychological comfort and 
success of such students. Mandatory conditions for support are taking 
into account the individual characteristics and educational needs of stu
dents with disabilities, as well as prevention and prevention of possible 
problems that arise both in the process of interaction with society and 
in the educational process.

Comprehensive study support for students with disabilities is one 
of the important requirements for the organization of the educational 
process for the disabled and people with disabilities. Comprehensive 
support includes: tutor support; pedagogical support; psychological 
and pedagogical support.

The experience of inclusive support in vocational education shows 
that psychological and pedagogical support is included in various as
pects of the educational process - in extracurricular, educational ac
tivities and, in particular, psychological and pedagogical support for 
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participation in professional skills competitions, where students with 
disabilities show their skills in the professions they are learning.

Conducting professional skill contests for students with disabilities 
gives students the opportunity to evaluate their capabilities and abilities, 
demonstrate their professional knowledge and skills, increase profession
al motivation, students increase self-esteem, actively form professional 
interest in their chosen business, increase the level of socialization, 
which, in turn, allows them to adapt more effectively to independent life 
to occupy a niche in the labor market.

The main problems of support, according to teachers, are the lack 
of experience in inclusive support and low motivation of students with 
disabilities to participate in the Abilimpics competition. Among the psy
chological barriers of the contestants, the fear of failure, self-doubt and 
fear of public speaking are dominant.

Keywords: psychological and pedagogical support; inclusive educa
tion; professional skills competition; persons with disabilities; teacher; 
student; readiness
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Введение
Социальная защита населения является основной государствен-

ной организацией, на которую инвалиды надеются в решении своих 
проблем. В сфере инвалидности отечественная политика опирается 
на принятый в 1995 году Федеральный закон № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в РФ». 

В рамках этого закона сформулирована политика государства 
относительно людей с инвалидностью, а также сказано о необхо-
димости обеспечить для них равные с другими гражданами воз-
можности, касающиеся реализации экономических, политических, 
гражданских и других прав и свобод, зафиксированных в Консти-
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туции РФ. Мировое сообщество признало вышеупомянутый закон, 
в котором были обозначены пути решения социальных, психологи-
ческих, экономических проблем, а также варианты реабилитации 
людей с инвалидностью.

Уровень благосостояния в обществе определяется степенью реа-
лизации каждого человека в этом обществе. Осознавая взаимозависи-
мость процесса этого человека и общества, необходимо использовать 
все возможности, способствующие созданию таких условий, в ко-
торых каждый человек мог бы реализоваться, раскрыть присущие 
ему способности и реализовать свой жизненный план.

Современные исследования И.А. Коробейникова показывают 
новый методологический вектор, который позволяет определить 
приоритеты в разработке психолого-педагогического сопровожде-
ния лиц с ОВЗ, в том числе, в условиях инклюзивного образования.

Для достижения поставленной цели исследования необходимо 
решить следующие задачи: во-первых, провести теоретический 
анализ проблемы содержания организации подготовки участников 
конкурса «Абилимпикс»; во-вторых, обосновать содержания психо-
лого-педагогического сопровождения процесса подготовки участ-
ников конкурса «Абилимпикс»; в-третьих, разработать программы 
психолого-педагогического сопровождения процесса подготовки 
участников конкурса «Абилимпикс».

Научная новизна исследования состоит в том, что разработана 
модель и программа психолого-педагогического сопровождения 
процесса подготовки участников конкурса «Абилимпикс».

Теоретическая значимость исследования заключается в обо-
сновании теоретических основ содержания психолого-педагоги-
ческого сопровождения процесса подготовки участников конкурса 
«Абилимпикс».

Практическая значимость результатов проведённого исследо-
вания заключается в том, что приведенные в статье материалы 
по организации плана мероприятий психолого-педагогического 
сопровождения процесса подготовки участников конкурса «Аби-
лимпикс» могут быть широко использованы в системе высшего 



— 289 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Volume 15, Number 3 • http://rjep.ru

образования и среднего профессионального образования для орга-
низации сопровождения процесса подготовки участников конкур-
са «Абилимпикс», а так же участниками конкурса «Абилимпикс» 
для построения индивидуального плана личностного и професси-
онального развития.

Материалы и методы
Методологической основой исследования являются: исследова-

ния по проблемам инклюзивного сопровождения (Д.З. Ахметова, 
Е.А. Бурдуковская, Ю.М. Гибадуллина, С.С. Котова, Р.А. Литвак, 
Е.А. Мартынова, М.С. Панфилов, Д.В. Солдатов и др.), анализ ко-
торых помог сформулировать ключевые понятия данного иссле-
дования. Исследования по проблемам организации инклюзивного 
сопровождения в системе образования (И.А. Истомина, Г.О. Рощи-
на, Н.В. Рябова, О.В. Суслова и др.) позволили конкретизировать и 
систематизировать представления по вопросу сопровождения. Ис-
следования в области внедрения инклюзивной практики в систему 
профессионального образования (А.А. Алимов, Д.А. Котельников, 
Н.А. Кунина, Б.П. Невзоров) явились основой для формирования 
содержания исследовательского инструментария. Исследования по 
проблемам организации сопровождения студентов с ОВЗ в процессе 
подготовки к участию в профессиональных конкурсах (Е.Н. Азаро-
ва, О.А. Денисова, Е.В. Декина, Л.Р. Каширская, В.В. Мануйлова) 
позволили расширить содержание разработанной программы пси-
холого-педагогического сопровождения процесса подготовки участ-
ников с ОВЗ к конкурсу профессионального мастерства. Концепция 
развития образования обучающихся с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья (Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина, 
О.С. Никольская) стала ключевой в определении понятийного ап-
парата исследования.

Для решения задач исследования использовались методы: теорети-
ческие (изучение и анализ психолого-педагогической, методической 
и нормативной литературы по исследуемой проблеме, сравнение) и 
эмпирические (наблюдение, анкетирование, беседа, опрос).
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Результаты и обсуждение
В настоящее время государственная социальная политика Рос-

сии ориентирована на повышение качества жизни инвалидов и лиц 
с особыми возможностями здоровья. Одним из механизмов повы-
шения социально-экономического статуса данной категории насе-
ления является включение их в систему инклюзивного образования. 

Впервые принципы инклюзии на международном уровне были 
зафиксированы в Саламанкской декларации (Испания) в 1994 году. 
В 1992 году в России началась реализация проекта «Интеграция лиц 
с ограниченными возможностями здоровья» [17, с. 25].

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Феде-
рации каждый имеет право на образование. Статьей 5 Закона Рос-
сийской Федерации «Об образовании» гарантируется возможность 
получения образования независимо от состояния здоровья. В этой 
же статье законодательно утверждается повышенное внимание к 
особым детям: «Государство создает гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья условия для получения ими образования, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 
специальных педагогических подходов» [4, с. 89].

Английский исследователь К. Кэтлин, рассматривает инклюзивное 
образование с точки зрения включённости в неспециализированный 
образовательный процесс лиц с ограниченными образовательными 
потребностями [24, с. 32].

Американский ученый Джонсон Сент-К определяет процесс ин-
клюзивного образования, как «ориентированность на обеспечение 
условий доступности образования для инвалидов и интеграции их 
в общество» [23, с. 16].

Согласно отечественным исследователям Б.П. Невзорову, Н.Н. 
Загузиной, А.В. Бокову, «инклюзивное образование – это образо-
вание, которое каждому человеку, несмотря на имеющиеся физи-
ческие, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые 
и другие особенности, предоставляет возможность быть включен-
ным в общий (единый, целостный, неразрывный) процесс обучения 
и воспитания (развития и социализации), что в последующем по-
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зволяет стать равноправным членом общества, снижает риски его 
сегрегации и изоляции» [13, с. 26].

В современной образовательной системе, инклюзивное образо-
вание рассматривается как интеграция личности в образовательный 
процесс вне зависимости от физических, психологических и интел-
лектуальных особенностей развития личности [7, с. 8].

Рассматривая проблему особенностей инклюзивного образования 
в системе профессионального образования, А.А. Алимов отмечает, 
что процесс инклюзивного образования заключается в доступно-
сти образования для лиц с особыми потребностями на всех ступе-
нях [1, с. 431].

Занимаясь проблемой возникновения барьеров при реализации 
инклюзивного образования, Е.Е. Зорина акцентрирует внимание на 
том, что инклюзия предполагает в первую очередь адаптацию обра-
зовательного пространства к нуждам и проблемам лиц с особыми 
образовательными потребностями. Под адаптацией образовательно-
го пространства автором понимается перепланировка учебных по-
мещений, психологическую и методическую готовность педагогов, 
а также включенность лиц с особыми образовательными потребно-
стями в общественно-социальную деятельность образовательного 
учреждения [3, с. 165]. 

Согласно мнению Д.А. Котельникова и Н.В. Белова, основным 
аспектом инклюзивного образования в любом общеобразовательном 
учреждении является организация условий для интеграции, полно-
ценного обучения и вхождения в социум каждого конкретного лица 
с особыми возможностями здоровья [9, с. 434].

В исследованиях Н.А. Куниной инклюзивное образование опре-
деляется как «универсальный педагогически эффективный процесс 
обучения и воспитания лиц с различными формами нетипичности и 
особыми образовательными потребностями в общеобразовательной 
системе, в рамках которой осуществляются различные виды адап-
тации, нацеленные на активное участие лица с особыми возможно-
стями здоровья в жизнедеятельности образовательного учреждения; 
расширение его социально-познавательного потенциала» [11, с. 92]. 
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Как отмечает отечественный исследователь Д.В. Солдатов, «ин-
клюзивное образование позволяет студентам с особыми образователь-
ными возможностями взаимодействовать со сверстниками, развивать 
социальные навыки, социализироваться в обществе» [20, с. 466].

В трудах С.С. Котовой, психолого-педагогическое сопровожде-
ние рассматривается «как особая пролонгированная психологиче-
ская помощь, специально организованный процесс, направленный 
на создание безопасных условий, в которых становится возможным 
выход из негативного отчуждения и изоляции от мира (некоторой 
изоляции от себя, других людей, мира в целом) в мир взаимодей-
ствия, взаимоотношений, общения, активного расширения соци-
альных контактов и т.п.» [10, с. 138].

Зарубежный исследователь С. Тидерман отмечает, что ведущей 
задачей инклюзивного сопровождения является системность, на-
целенность на социализацию и становление человека как субъекта 
образования, субъекта собственной жизни и субъекта социального 
пространства [22, с. 136].

Таким образом, проанализировав различные подходы, можно 
сделать вывод, что инклюзивное образование – это прежде всего 
доступность образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Психолого-педагогическое сопровожде-
ние в инклюзивном образовании – это процесс специально органи-
зованный и направленный на создание необходимых и безопасных 
условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который 
позволяет сохранить здоровье и развивать адаптационные возмож-
ности данной категории обучающихся. Психолого-педагогическое 
сопровождение в инклюзивном профессиональном образовании 
направлено прежде всего на создание необходимых условий, обе-
спечивающих комфортное обучение и социализацию обучающих-
ся с особыми возможностями здоровья. Обязательными условиями 
инклюзивного профессионального образования являются:

- доступность среды;
- оснащение специализированным оборудованием учебного 

процесса;
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- научно-методическое обеспечение процесса инклюзивного 
образования;

- повышение квалификации специалистов: педагогов, методи-
стов, тьюторов в области специальной психологии и коррек-
ционной педагогики;

- разработка адаптированных программ для конкретных обу-
чающихся;

- взаимодействие образовательных организаций с психолого-
педагогическими центрами, социальными службами, центра-
ми занятости и центрами реабилитации, с потенциальными 
работодателями;

- психолого-педагогическая поддержка трудоустройства и по-
следующей интеграции в профессиональной деятельности.

Комплексное сопровождение учебно-образовательного процесса 
студентов-инвалидов является одним из важных требований к ор-
ганизации образовательного процесса для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Комплексное сопровождение студентов-инвалидов включает сле-
дующие виды сопровождения [2, с. 130]:

- тьюторское сопровождение;
- педагогическое сопровождение;
- психолого-педагогическое сопровождение.
Тьюторское сопровождение – это инновационное направление 

в системе профессионального образования.
Основным принципом тьюторской деятельности является прин-

цип индивидуализации, который является определяющим в выборе 
методов, приемов и способов тьюторской работы. Функциональная 
обязанность тьютора направлена на создание индивидуальной об-
разовательной программы, учитывающей все особенности студен-
та-инвалида. Образовательная программа постоянно уточняется и 
корректируется. Тьютор своевременно отслеживает успеваемость 
студента, анализирует его успешность и уровень усвоения образо-
вательной программы, на основании чего в индивидуальную про-
грамму вносит изменения. 
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Тьюторское сопровождение решает широкий спектр вопросов 
социального характера, от которых зависит успешная учеба сту-
дентов с ограниченными возможностями здоровья в профессио-
нальной образовательной организации. Это содействие в решении 
бытовых проблем, проживания в общежитии, транспортных вопро-
сов, социальные выплаты, выделение материальной помощи, вопро-
сы стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых 
стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха 
студентов- инвалидов и вовлечение их в студенческое самоуправ-
ление, организация волонтерского движения и т.д.

Педагогическое сопровождение это прежде всего система на-
ставничества и контроля со стороны специально организованного 
структурного подразделения образовательной организации, кото-
рое курирует вопросы инклюзивного образования. Целью педаго-
гического сопровождения студентов инвалидов является качество 
организации образовательной деятельности.

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается, как 
целостная, непрерывная система, в процессе деятельности которой 
создаются социально-психологические и педагогические условия 
для успешного развития и обучения каждого обучающегося в про-
цессе обучения.

По мнению исследователей О.В. Сусловой, А.А. Шарова, 
О.В. Хмельковой, «психолого-педагогическое сопровождение ин-
клюзивного обучения студентов с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональной образовательной организации – это 
целостный процесс, который направлен на профессиональное раз-
витие студентов с ОВЗ. Оно представляет собой систематизиро-
ванную деятельность по обогащению знаний (общеразвивающих и 
профессиональных), познавательной и эмоционально-волевой сфе-
ры, развитию мотивации, профессиональной ориентации и профес-
сиональному становлению личности инвалида» [21, с. 678].

Проанализировав опыт инклюзивного сопровождения в профес-
сиональном образовании, можно говорит о включенности психолого-
педагогического сопровождения в разные аспекты образовательного 
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процесса – во внеучебную, в учебную деятельность и в частности 
психолого-педагогическое сопровождение участия в различных кон-
курсах профессионального мастерства.

Проведение конкурсов профессионального мастерства для студентов 
с ограниченными возможностями здоровья даёт возможность оценить 
студентам свои возможности и способности, продемонстрировать свои 
профессиональные знания и умения, повысить профессиональную мо-
тивацию, у студентов повышается самооценка, активнее формируется 
профессиональный интерес к выбранному делу, повышается уровень 
социализации, что, в свою очередь, позволяет, эффективнее адаптиру-
ясь к самостоятельной жизни, занять свою нишу на рынке труда.

Для оценки актуальных запросов педагогов по проблеме сопро-
вождения подготовки участников конкурса «Абилимпикс» было 
проведено анкетирование специалистов по подготовке участни-
ков конкурса «Абилимпикс». Анкета содержит вопросы, которые 
направлены на выявление дефицитов и ресурсов педагогов, осу-
ществляющих организацию сопровождения студентов – участни-
ков конкурса «Абилимпикс».

Вопросы носили открытый и закрытый характер: каждый участ-
ник мог выразить собственное мнение, отношение к поставленно-
му вопросу.

Всего в анкетировании приняли участие 165 специалистов, уча-
ствующих в подготовке лиц с инвалидностью к участию в конкур-
се «Абилимпикс», из которых 78,5% специалистов женского пола 
и 21,5% специалистов мужского пола.

Все участники анкетирования работают в среднем профессио-
нальном образовании (100% опрашиваемых) разного возрастного 
диапазона от 25 лет и свыше 60 лет.

Среди опрашиваемых 33,8% без опыта подготовки участников 
конкурса «Абилимпикс». В целом 35,4% респондентов имеют опыт 
подготовки от 1 до 3 лет. 30,8% участников анкетирования обладают 
опытом подготовки участников конкурса более 3-х лет. 

Часто встречающиеся ответы на вопрос: «Какие, по вашему мне-
нию, трудности возникают при подготовке участников «Абилимпикс»: 
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большинство респондентов ответили, что наблюдают несоответствие 
материально-технической базы требованиям, представленным в по-
ложении конкурса либо у них отсутствует необходимое техническое 
оснащение. Десятая часть участников анкетирования ответили, что 
у них не возникает трудностей при подготовке участников конкур-
са. Остальные педагоги отметили, что у участников конкурса не-
достаточная мотивация, и нужно постоянно искать новые подходы 
для мотивирования.

Как оказалось главной трудностью для педагогов является отсут-
ствие опыта работы с обучающимися с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Кроме того, респонденты отметили, что студенты с ОВЗ 
часто болеют, невозможно предугадать будет ли здоров участник во 
время проведения конкурса, из-за болезней происходит приостанов-
ка участия в конкурсе. Популярным оказался ответ, что подготовка 
участников конкурса – это дополнительная нагрузка на педагогов. 

Педагоги отмечали и такие трудности, как «неготовность брать на 
себя ответственность за работу с особой категорией обучающихся», 
сложность заданий в некоторых компетенциях, «сложности в вос-
приятии информации обучающимися», «постоянные изменения в 
законодательстве», «необходимо опираться на заключение ПМПК», 
«быстрая утомляемость участника» и другие.

На вопрос: «Какие специалисты должны принимать участие в под-
готовке участников «Абилимпикс» наиболее популярным среди пе-
дагогов-участников анкетирования стал ответ «преподаватель». Так 
ответили 94% респондентов. Второй по полярности ответ «психолог».

Также педагоги отмечают, что при подготовке участников кон-
курса необходимо участие тьютора (43%). 31% педагогов ответили, 
что при подготовке к конкурсу необходимой помощью является ра-
бота социального педагога.

Самый популярный ответ среди педагогов на вопрос «В чем за-
ключается процесс сопровождения подготовки участников конкурса 
«Абилимпикс»?» был ответ «оказание психологической поддерж-
ки» (54%), а так же «отработка компетенций для выполнения кон-
курсных заданий» (43%).
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На вопрос «Каких знаний недостает специалистам, осущест-
вляющим подготовку лиц к участию в конкурсе «Абилимпикс»?» 
мнение педагогов разделилось. 16% участников анкетирования 
ответили, что им не хватает знаний об особенностях и «дефектах 
конкурсантов», нет опыта работы с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья.

У 11% педагогов не возникает трудностей при подготовке участ-
ников конкурса. 9% респондентов отмечают, что им не хватает зна-
ний в области психологий, определенных психолого-педагогических 
компетенций. 9% респондентов не знают критерии оценивания кон-
курсных заданий, у них нет требований к оцениванию работ, тогда 
им сложно готовить участников к определенному результату. У 6% 
педагогов отсутствует опыт подготовки участников конкурсу. 6% пе-
дагогов недостает стрессоустойчивости. Так же на данный вопрос 
встречались ответы: нет знаний о перспективах участников, о при-
менении ими полученного опыта; не хватает обсуждения заданий 
с экспертами; не хватает обмена опытом с другими учреждениями; 
не хватает времени для погружения в подготовку к конкурсу; нуж-
на стажировка, направленная на формирование профессиональных 
компетенций при работе на современном производственном обо-
рудовании. 

Самым распространенным ответом на вопрос о трудностях 
участников конкурса оказался ответ «страх неудачи». Также педа-
гоги отметили у своих подопечных неуверенность в себе; и то, что 
участникам конкурса сложно перебороть страх публичных высту-
плений; не желание демонстрировать свой статус; высокий уровень 
тревожности у участников конкурса; отсутствие ответственности за 
самостоятельные действия. 

Наилучшим способом снятия психологических барьеров у участ-
ников конкурса по мнению 29% педагогов будет обязательная рабо-
та участника чемпионата с психологом. 14% педагогов отмечают, 
что снятию барьеров будет способствовать проработка выполнения 
заданий практической работы. 9% педагогов считают, что участни-
кам конкурса будет спокойнее, если во время выполнения заданий с 
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ними будет присутствовать мастер производственного обучения или 
преподаватель, осуществляющий подготовку. Педагоги предлагали 
следующие способы снятия психологических барьеров: «работа с 
социальным педагогом», «небольшие призы участникам», «обмен 
опытом с предыдущими участниками», «знакомая обстановка», 
«опыт участия в других подобных мероприятиях», «понимание зна-
чимости участия», «знание, в каких конкурсах может участвовать 
слушатель с ОВЗ со своим заболеванием», «участие одних и тех же 
студентов в конкурсе», «участие в мини-группах». Некоторые из пе-
дагогов (14%) отказались отвечать на данный вопрос.

Таким образом, в результате контент-анализа анкетирования 
специалистов по подготовке участников конкурса «Абилимпикс» 
выявлено, что основными проблемами сопровождения по мнению 
педагогов являются отсутствие опыта инклюзивного сопровожде-
ния и низкая мотивация студентов с ограниченными возможностями 
здоровья к участию в конкурсе. Также выявлено, что 54% педагогов 
считают наиболее значимым в сопровождении конкурсантов «ока-
зание психологической поддержки». Среди психологических барье-
ров участников конкурса доминирующими являются страх неудачи, 
неуверенность в себе и страх публичных выступлений.

Результаты проведенного исследования определили направлен-
ность, цели и задачи программы психолого-педагогического сопро-
вождения процесса подготовки участников конкурса «Абилимпикс».

Программа включает два направления работы: работу с педаго-
гами, осуществляющими процесс сопровождения и со студентами 
ОВЗ и работу со студентами – участниками конкурса «Абилимпикс».

Работа с педагогами направлена на выявление актуальных про-
блем, просвещение и повышение психолого-педагогической ком-
петентности в вопросах инклюзивного сопровождения участников 
конкурса.

Работа со студентами направлена на повышение психологиче-
ской готовности к участию в конкурсе студентов-инвалидов и соз-
дание благоприятных условий для развития «адаптивных ресурсов» 
участников конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс». 



— 299 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Volume 15, Number 3 • http://rjep.ru

Цель программы: Создание условий, обеспечивающих психоло-
гическую подготовку участников конкурса «Абилимпикс».

Задачи для педагогов:
1. Выявление дефицитов и ресурсов педагогов, осуществляю-

щих организацию сопровождения студентов – участников конкур-
са «Абилимпикс».

2. Повышение психологической готовности педагогов к деятель-
ности в условиях инклюзивного сопровождения.

3. Повышение психолого-педагогической компетентности педа-
гогов в вопросах психологических особенностей студентов с ОВЗ.

Задачи для студентов:
1. Формирование компонентов саморегуляции поведения дея-

тельности участников конкурса «Абилимпикс».
2. Развитие личностных ресурсов совладания со стрессом у участ-

ников конкурса «Абилимпикс».
3. Развитие навыков эмоциональной регуляции психических со-

стояний участников конкурса «Абилимпикс».
4. Проведение мониторинга психологической готовности лиц с 

ОВЗ и инвалидностью к участию в конкурсе «Абилимпикс».
Программа включает восемь этапов: диагностический, консуль-

тативный, просветительский, сбор базы данных, ориентировочный, 
этап подготовки к конкурсу, тестовый этап, аналитический.

Ожидаемыми результатами реализации программы психолого-
педагогического сопровождения процесса подготовки участников 
конкурса «Абилимпикс» являются:

Для педагогов: повышение психолого-педагогической компетенции 
в вопросах инклюзивного сопровождения; получение опыта в вопросах 
организации подготовки студентов к участию в конкурсе «Абилимпикс».

Для участников: сформированность компонентов саморегуля-
ции поведения деятельности участников конкурса «Абилимпикс»; 
наличие развитых личностных ресурсов совладания со стрессом 
у участников конкурса «Абилимпикс»; наличие развитых навы-
ков эмоциональной регуляции психических состояний участников 
конкурса «Абилимпикс»; мониторинг показателей успешного само-



— 300 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Том 15, № 3 • http://rjep.ru

определения (удовлетворенность инвалидов и лиц с ОВЗ психолого-
педагогическим сопровождением процесса подготовки участников 
конкурса «Абилимпикс» (анкетирование); активное участие инва-
лидов и лиц с ОВЗ в конкурсах, мастер-классах и других мероприя-
тиях; сформированность общих и профессиональных компетенций 
у участников конкурса «Абилимпикс».

Заключение
1. В современных условиях развития инклюзивного образования, 

предоставления равных возможностей участия, в различного рода 
активностях, лиц с ограниченными возможностями здоровья, ключе-
вым моментом становиться вопрос их психологического комфорта.

2. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья является необходимым условием 
для активного участия инвалидов и лиц с ОВЗ в различных аспек-
тах образовательного, производственного процессов и социальных 
сфер жизнедеятельности.

3. Сопровождение процесса подготовки участников конкурса 
«Абилимпикс» будет эффективным при создании организационно-
педагогических условий, способствующих формированию у участ-
ников конкурса уверенности в себе, способности к саморегуляции, 
самоорганизации, стрессоустойчивости.

4. Результаты исследования позволили определить содержание, кон-
кретизировать цели и задачи программы психолого-педагогического со-
провождения процесса подготовки участников конкурса «Абилимпикс».

5. Программа сопровождения направлена на работу с педагогами, 
осуществляющими процесс сопровождения и со студентами ОВЗ 
и на работу со студентами – участниками конкурса «Абилимпикс».

Для педагогов в данной программе предусмотрено просвещение 
и повышение психолого-педагогической компетентности в вопро-
сах инклюзивного сопровождения участников конкурса.

А для студентов – повышение психологической готовности к 
участию в конкурсе «Абилимпикс» и создание благоприятных ус-
ловий для развития их «адаптивных ресурсов». 
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и развитие эмоционального интеллекта в группах детей с раз
ным творческим потенциалом в процессе преподавания музыки. 
Формирование уровня одаренности учащихся предлагается как 
новое измерение творческих педагогических знаний для препода
вания музыки. А психолого-педагогическая поддержка учащихся 
является важным элементом при развитии эмоционального ин
теллекта в группах детей с разным творческим потенциалом в 
процессе преподавания музыки.

Метод и методология проведения работы. Основу исследо
вания образуют субъектно-деятельностый и гуманистический 
подходы с реализацией психодиагностических и теоретических 
методов (анализ, сравнение, обобщение), методов структурного 
анализа данных.

Результаты. Результаты исследования позволяют диа
гностировать уровень эмоционального интеллекта в группах 
детей с разным творческим потенциалом в процессе препо
давания музыки, а рекомендации преподавателей позволяют 
совершенствовать программу обучения с учетом психолого-пе
дагогического сопровождения для повышения эффективности 
данного процесса.

Область применения результатов. Результаты исследова
ния могут быть применены в сфере общего и профессионального 
образования для диагностики детей с разным творческим потен
циалом, формирования и  развития эмоционального интеллекта, 
психолого-педагогического сопровождения и психологического 
консультирования.

Ключевые слова: психологическая диагностика; музыкальный 
талант; творческий потенциал; преподавание музыки; обучение; 
эмоциональный интеллект

Для цитирования. Абросимова Е.Б., Макарова Е.А., Макарова 
Е.Л. Психологическая диагностика и психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных детей в обучении музыке // Russian 
Journal of Education and Psychology. 2024. Т. 15, № 3. С. 308-328. 
DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-3-515 
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PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS                                              

AND PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT 

FOR GIFTED CHILDREN IN MUSIC LEARNING

E.B. Abrosimova, E.A. Makarova, E.L. Makarova

Purpose. The purpose of this study was to understand how music 
teachers perceive and diagnose gifted children in teaching music, what 
are the psychological and pedagogical features of teaching music in 
groups of children with different creative potential, and what psychologi
cal and pedagogical support is needed for students. To promote creativity 
in the music classroom, teachers need to acquire knowledge about cre
ativity as a concept in general and in the music field in order to create 
situations in which students can build creative abilities and gradually 
develop their creativity. Creative potential in the process of teaching 
music should be formed taking into account children’s psychological 
and pedagogical characteristics in the group at different levels of its 
formation. Psychological diagnostics involves the selection of tools and 
technologies that activate the formation and development of emotional 
intelligence in groups of children with different creative potential in the 
process of teaching music. Forming the level of students’ giftedness is 
proposed as a new dimension of creative pedagogical knowledge for 
teaching music. And psychological and pedagogical support for students 
is an important element in the development of emotional intelligence 
in groups of children with different creative potential in the process of 
teaching music.

Methodology. The basis of the research is formed by subject-activity 
and humanistic approaches with the implementation of psychodiagnostic 
and theoretical methods (analysis, comparison, generalization), methods 
of structural data analysis.

Results. The results of the study make it possible to diagnose the level 
of emotional intelligence in groups of children with different creative po
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tential in the process of teaching music, and teachers’ recommendations 
allow to improve the training program, taking into account psychological 
and pedagogical support to increase the effectiveness of this process.

Practical implications. The results of the study can be applied in the 
field of general and professional education for diagnosing children with 
different creative potential, the creation and development of emotional 
intelligence, psychological and pedagogical support and psychological 
counseling.

Keywords: psychological diagnostics; musical talent; creative po
tential; music teaching; education; emotional intellect

For citation. Abrosimova E.B., Makarova E.A., Makarova E.L. Psy
chological Diagnostics and Psychological and Pedagogical Support for 
Gifted Children in Music Learning. Russian Journal of Education and 
Psychology, 2024, vol. 15, no. 3, pp. 308-328. DOI: 10.12731/2658-
4034-2024-15-3-515 

Актуальность данного исследования определена тем, что в со-
временном образовании, как никогда прежде, уделяется внимание 
развитию креативности учащихся. Особенно это касается обучения 
музыке, так как учащиеся, обладающие способностями, могут раз-
вить их в талант и стать выдающимися музыкантами, а могут расте-
рять все то, что было заложено в них природой. Как часто подающие 
надежды ученики теряют интерес к занятиям музыкой, утрачивают 
способности и не развивают свой талант! Согласно мнению авторов 
(Н.Н.У. Исламов [3], И.В. Маслова [7] и др.), исследовавших тему 
креативности в системе образования, в качестве измерения творче-
ского обучения выделяются три основные формы знания: обучение 
о креативности, обучение для формирования креативности [4] и об-
учение с учетом уровня креативности. Каждый из них определяется 
с использованием конкретных педагогических целей и конкретной 
базы знаний. Считается, что преподаватели должны обучать креа-
тивности, получая знания о психолого-педагогических концепциях 
и моделях, специфичных для формирования креативности, развивая 
творческий потенциал, одновременно повышая творческие способ-



— 312 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Том 15, № 3 • http://rjep.ru

ности своих одаренных учеников, используя адекватные стратегии 
и преподавая свой предмет креативно. Этот подход предполагает 
признание креативности как навыка, который можно формировать 
и развивать с помощью соответствующих стратегий обучения и 
психологической поддержки учащихся. 

При обучении креативности в системе музыкального образо-
вания, специализированные психолого-педагогические знания, 
умения и навыки описываются Р.А. Бегетто [12, 13] со ссылкой на 
концепцию знания педагогического контента Л.С. Шульмана [18]. 
Эти специализированные знания для обучения музыке сочетают в 
себе профессиональные знания предметной области с учетом пси-
холого-педагогических компетенций. При обучении музыки детей 
с разным творческим потенциалом учителя должны иметь возмож-
ность обращаться к сформулированным психолого-педагогическим 
моделям и определениям и оказывать поддержку и сопровождение 
учащимся для осознания творческого процесса. Это определяется 
как знание педагогической творческой области. В сфере музыкаль-
ного образования это означает, что учителя должны быть знакомы 
с общей концепцией креативности и спецификой музыкального 
творчества, включая его гносеологические корни. Это соответствует 
мнению А. Скьявио и М. Бенедека [17], которые предлагают выйти 
за рамки дихотомии между индивидуальным и коллективным под-
ходами к музыкальному творчеству, специфичными для конкрет-
ной области или обобщенными. Авторы подчеркивают важность 
наличия концептуальных знаний о творчестве и его гносеологиче-
ских основах для ориентации психолого-педагогических действий. 
Действительно, как уже было показано в психолого-педагогических 
исследованиях в области музыкального образования,  креативность 
можно концептуализировать как навык мышления в рамках когнити-
вистского подхода [1], как социальное взаимодействие с социокон-
структивистской точки зрения [8, 10] или как квалифицированную 
адаптация индивида в мире с деятельностной точки зрения [11].

Поскольку музыкальное творчество разнообразно и связано с 
различными видами деятельности, преподаватели должны быть 
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в состоянии определить творческий потенциал учащегося с уче-
том выбранного вида деятельности, специфичного для конкретной 
области, например, музыкальная специализация, вокал, аранжи-
ровка, импровизация, сочинение музыки и написание песен и т.д. 
Ожидается, что при обучении музыке учителя будут обеспечивать 
адекватную психолого-педагогическую деятельность с учетом со-
провождения и поддержки для повышения креативности учащихся 
[2]. Что касается стратегий обучения, педагогические творческие 
знания включают планирование и реализацию системной учебной 
деятельности, а также предоставление учащимся пространства для 
творческого самовыражения [6], изменения точек зрения и поддерж-
ки их автономности [5, 14]. Преподаватели музыкальных дисциплин 
могут повысить креативность учащихся, последовательно организуя 
обучение, например, от этапа исследования и сборки музыкальных 
идей до этапа исполнения нового музыкального произведения с об-
суждением результатов принятого решения, как это определил Дж. 
Джакко [15]. Более того, учителя должны иметь возможность под-
держивать обучение учащихся с помощью методов, названных М. 
Джильо «креативными подмостками» [16], таких как предоставле-
ние конкретных временных рамок, пространства, материалов, тех-
нической и психологической поддержки, социальной организации 
взаимодействия с учащимися. Оценка творческого процесса и по-
лученного музыкального произведения требует специфической экс-
пертизы, особенно для выявления эстетических параметров, уделяя 
внимание не только произведению, но также, одаренности и твор-
ческому потенциалу учащегося, как личности [9].

Таким образом, были определены следующие исследовательские 
вопросы: Какие инструменты и технологии обеспечивают психоло-
гическую диагностику формирования и развития эмоционального 
интеллекта в группах детей с разным творческим потенциалом в про-
цессе преподавания музыки? Отличается ли восприятие преподава-
телей при диагностике одаренности и креативности детей с разным 
творческим потенциалом в процессе преподавания музыки в Китае 
и России? Какие рекомендации преподавателей позволят совершен-
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ствовать программу преподавания музыки в группах детей с раз-
ным творческим потенциалом с учетом психолого-педагогического 
сопровождения для повышения эффективности данного процесса? 

Методология
С целью объективной оценки и сравнительного анализа креатив-

ности детей в процессе обучения музыке в Китае и России был раз-
работан опросник на английском и русском языках на базе шкалы 
Вильямса для преподавателей музыкальных колледжей. Выбранная 
шкала состоит из четырех секций (беглость, оригинальность, во-
ображение, склонность к риску) – показателей, характеризующих 
поведение творческих детей, в частности, в процессе обучения му-
зыке. По каждому показателю приводится пять утверждений, по 
которым учитель должен оценить ребенка так, чтобы наилучшим 
образом охарактеризовать его. Выбирая между ответами «часто», 
«иногда» и «редко», следует отметить ответ, наиболее верно харак-
теризующий тип поведения, которое наиболее часто демонстрирует 
учащийся в процессе игры на музыкальном инструменте, импро-
визации и композиции. Для каждого фактора представлены 5 ут-
верждений, для каждого утверждения дается выбор из 3 возможных 
типов поведения: «часто» - 3 балла, «иногда» - 2 балла и «редко» - 
1 балл. Суммируя проставленные баллы и ранжируя полученную 
количественную информацию можно охарактеризовать наличие и 
процентное отношение в группах детей с разным творческим по-
тенциалом в процессе преподавания музыки.

В конце опросника сформулированы четыре открытых вопроса, 
которые дают возможность педагогу выразить свое мнение об уча-
щемся и о программе обучения музыке детей с разным творческим 
потенциалом (креативности). Оценка примечаний и комментариев 
может помочь тем, кто составляет программы для творчески одарен-
ных учащихся, с помощью ранжирования частоты встречаемости 
одинаковых или похожих комментариев. Подобные ранги по ряду 
творческих проявлений личности будут характеризовать наличие и 
качественную особенность творческих черт различных детей.



— 315 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Volume 15, Number 3 • http://rjep.ru

Психологическая диагностика позволит редактировать програм-
му обучения музыке с учетом выбора инструментов и техноло-
гий, активизирующих формирование и развитие эмоционального 
интеллекта в группах детей с разным творческим потенциалом в 
процессе преподавания музыки на базе Шэньчжэньском колледже 
международного образования и Ростовского колледжа искусств, со-
ответственно. Усовершенствованная программа психологического 
обеспечения процесса преподавания музыки в группах детей с раз-
ным творческим потенциалом может существенно повысить эффек-
тивность данного процесса.

Для получения более объективной оценки целесообразно, чтобы 
шкалу заполняли два-три преподавателя, если такое возможно. В 
этом случае берется итоговая средняя оценка нескольких педагогов. 
Методология исследования оценки одаренности и креативности де-
тей в процессе преподавания музыки проводилась индивидуально, 
время оценки не ограничено. 

Результаты
Исследование одаренности и креативности детей в процессе пре-

подавания музыки проводилось на базе Шэньчжэньского колледжа 
международного образования, г. Шэньчжэн, Китай,  (50 человек) и 
ГБПОУ Ростовский колледж искусств, г. Ростов-на-Дону, Россия, 
(62 человека). Возраст студентов колледжа варьируется от 14 до 19 
лет (n = 112). Средний возраст респондентов – 17,1 ± 1,8 лет, а ме-
дианный возраст составляет 17 лет. Критерием деления испытуемых 
на две группы стала местность проживания, принимая во внима-
ние получение профессионального музыкального образования: 1-я 
группа – г. Шэньчжэн, Китай,  (n1 = 50 чел.), и 2-я группа – Ростов-
на-Дону, Россия (n2 = 62).

Реализация цели исследования предполагает необходимость по-
лучения двух основных массивов эмпирических данных. На осно-
вании разделения респондентов на две группы был проведен анализ 
оценки одаренности и креативности студентов в процессе препода-
вания музыки и различий между ними по исследуемым показателям.
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Респонденты Шэньчжэньского колледжа международного об-
разования г. Шэньчжэн, Китай регулярно ежедневно занимаются 
игрой на музыкальных инструментах (включая вокал) на протяже-
нии 1 до 14 лет, 7,23 лет в среднем. На пике своего интереса они 
практикуются от 1 до 10 часов в день на своем основном инстру-
менте, 2,84 часа в среднем. За последние двенадцать месяцев 62% 
респондентов (31 чел.) посещали мероприятия с живой музыкой в 
качестве зрителя. Практически все 92% респондентов (46 чел.) по-
лучили формальное образование по теории музыки от 1 до 11 лет. 
Большинство респондентов 82% (41 чел.) умеет играть на двух и 
более музыкальных инструментах. Они внимательно слушают му-
зыку несколько раз в день. Инструменты, на которых респонденты 
играют лучше всего (включая вокал): фортепиано (27 чел.), виолон-
чель (6 чел.), вокал (4 чел.), гитара (4 чел.), духовые инструменты, 
включая флейту, тромбон, кларнет (3 чел), ударные инструменты, 
включая ударную установку, перкуссии, ксилофон (3 чел.).

Респонденты Ростовского колледжа искусств, г. Ростов-на-Дону, 
Россия регулярно ежедневно занимаются игрой на музыкальных 
инструментах (включая вокал) на протяжении 2 до 15 лет, 9,4 лет 
в среднем. На пике своего интереса они практикуются от 1 до 8 
часов в день на своем основном инструменте, 3,87 часа в сред-
нем. За последние двенадцать месяцев все респонденты 100% (62 
чел.) посещали мероприятия с живой музыкой в качестве зрителя. 
Большинство 98% респондентов (61 чел.) получили формальное 
образование по теории музыки от 2 до 14 лет. В Ростовском кол-
ледже искусств 39% респондентов (24 чел.) умеет играть на од-
ном музыкальном инструменте, остальные 60% (37 чел.) умеют 
играть на двух и более музыкальных инструментах. Они внима-
тельно слушают разную музыку долго и несколько раз в день. Ин-
струменты, на котором респонденты играют лучше всего (включая 
вокал): фортепиано (28 чел.), вокал (22 чел.), гитара (3 чел.), ду-
ховые инструменты, включая флейту, кларнет (2 чел), народные 
инструменты, включая баян, аккордеон и домру (6 чел.), ударные 
инструменты, (1 чел.).
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Далее для психологической диагностики с целью объективной 
оценки и сравнительного анализа креативности детей в процессе 
обучения музыке в Китае и России в таблице 1 представлены полу-
ченные результаты опросника на английском и русском языках на 
базе шкалы Вильямса для преподавателей музыкальных колледжей.

Таблица 1.
Психологическая диагностика  одаренных детей преподавателями                         

в процессе обучения музыке: сравнительный анализ (Китай и Россия)

Страна
Размер 
группы 
(чел.)

Мin. Мах.
Сред-

нее зна-
чение

Станд. 
откло-
нение

Диспер-
сия

Уровень одаренности
Низкий
20 - 33

Средний
34 - 46

Высокий
47 - 60

Китай 50 20 60 36 10,8432 158,2894 21 (42%) 16 (32%) 13 (26%)
Россия 62 23 47 33 5,3288 44,0309 35 (56%) 27 (44%) -

Рис. 1. Психологическая диагностика уровня одаренности детей преподавателями 
в процессе обучения музыке: сравнительный анализ (Китай и Россия)

В целом, преподаватели Шэньчжэньского колледжа международ-
ного образования (Китай) выше оценивают уровень одаренности де-
тей в процессе обучения музыке. Оценка преподавателей Ростовского 
колледжа искусств, г. Ростов-на-Дону, Россия показывает более низ-
кую, более размеренную оценку уровня одаренности обучающихся.
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Следующие четыре открытых вопроса преподавателям дали воз-
можность выразить свое мнение об учащемся и о программе обуче-
ния музыке детей с разным творческим потенциалом (креативности).

На вопрос «Вы считаете, что учащийся одаренный или сможет 
им стать?» респонденты Шэньчжэньского колледжа международ-
ного образования г. Шэньчжэн, Китай ответили утвердительно - 
56% и отрицательно - 44%. К комментариям, почему учащийся не 
сможет стать одаренным музыкантом, можно отнести следующие: 
«не интересуется музыкой в целом»; «отсутствует мотивация при 
обучении музыке»; «медленно усваивает материал», «отсутствует 
концентрация»; «боязнь сцены, высокий уровень стресса»; «допу-
скает много ошибок, нет интонирования»; «медленно реагирует 
на поставленные задачи»; «не проявляет интерес к новым идеям»; 
«занимается для родителей», «повторяет за учителем, не понима-
ет, что играет»; «учащийся занимается как робот, не может на слух 
определить звучание инструмента» и т.д.

Респонденты Ростовского колледжа искусств, г. Ростов-на-Дону, 
Россия ответили утвердительно – 100%. К комментариям, почему 
учащийся может стать одаренным музыкантом можно отнести сле-
дующее: «совсем бездарных людей не бывает. Кроме того, поступле-
ние в колледж автоматически предполагает как минимум уровень 
музыкальной одаренности выше среднего уровня по популяции – 
иначе человек не пройдет вступительный конкурс».

На вопрос «Вам, кажется, что учащийся креативный или он смо-
жет стать креативным?» преподаватели Шэньчжэньского колледжа 
международного образования г. Шэньчжэн, Китай ответили утвер-
дительно - 72% и отрицательно - 28%. К комментариям, почему 
учащийся не сможет стать креативным музыкантом можно отнести 
следующие: «нет интереса»; «очень пассивный»; «ленится в процес-
се обучения музыке»; «не заинтересован в написании музыки»; «не 
может развить свои идеи без помощи учителя»; «тяжело сочинять 
и воспроизводить музыку»; «при сочинении музыки композиции 
всегда должны подражать примерам или следовать указаниям учи-
теля»; «не хочет тратить время на сочинение музыки»; «не спосо-
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бен быть креативным в заданный отрезок времени, математический 
склад ума, зашоренность, предпочитает копировать»; «отвлекается, 
несобран, нужно сидеть рядом и контролировать процесс обучения».

Респонденты Ростовского колледжа искусств, г. Ростов-на-Дону, 
Россия, ответили утвердительно – 85 % и отрицательно - 15%. К 
комментариям можно отнести утверждение, что «креативным может 
стать любой, когда жизнь заставит или найдется дело по душе. Не 
факт, что креативность проявится именно в музыке – но в вопросе 
именно о музыке и не сказано».

На открытый вопрос «Что Вы ожидаете от детей с разным твор-
ческим потенциалом (креативности) в процессе обучения музыке?» 
респонденты Шэньчжэньского колледжа международного образо-
вания г. Шэньчжэн, Китай, порекомендовали следующее: «выучить 
основы музыки, общие теоретические сведения»; «узнать больше о 
композиторах музыки, их происхождении и истории»; «быть более 
уверенными»; «позволять себе ошибаться и не нервничать на сце-
не»; «концентрировать внимание во время уроков»; «хочу видеть, 
что учащийся не боится использовать свои идеи для композиции, 
даже если свои идеи он считает неправильными»; «умение пока-
зать идею и живость ума»; «дать им возможность выразить себя, 
свои идеи в оригинальной музыке, которую они хотят исполнять 
сами»; «вариационные формы музыкального общения»; «слушать 
живую музыку, концерты»; «более уверенно делиться мнениями»; 
«быть смелыми, чтобы общаться, когда приходится работать вме-
сте с другими».

Респонденты Ростовского колледжа искусств, г. Ростов-на-Дону, 
Россия, ответили на вопрос «Что Вы ожидаете от детей с разным 
творческим потенциалом (креативности) в процессе обучения му-
зыке?», что «хотели бы увидеть появление креативности, если ее 
нет, или ее усиление, если она есть; ожидают сохранения статус 
кво, поскольку система обучения не ставит приоритетом развитие 
креативности, поэтому с наибольшей вероятностью она и не разо-
вьется, если ее не было, а если была – будет расти, но понемногу. 
Редкие исключения не меняют общей картины».
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На открытый вопрос «Какие изменения вы хотели бы увидеть у 
детей с разным творческим потенциалом (креативности) в резуль-
тате обучения музыке?» преподаватели Шэньчжэньского колледжа 
международного образования г. Шэньчжэн, Китай, ответили сле-
дующее: «иметь фундаментальные знания о музыкальном предме-
те»; «знать больше о различных музыкальных стилях», «открыть 
свои сильные музыкальные стороны»; «стараться больше выступать 
вживую и организовывать исполнение своих собственных произве-
дений»; «поощрять к попыткам больше сочинять»; «выбрать свой 
собственный музыкальный стиль в музыке», «быть более уверенным 
в своих собственных композициях», «быть уверенным и креатив-
ным человеком», «задавать вопросы»; «живость ума»; «готовность 
к новым проектам»; «отсутствие страха, пробовать новые структу-
ры композиции, новые проекты».

Респонденты Ростовского колледжа искусств, г. Ростов-на-Дону, 
Россия, ответили на вопрос «Какие изменения вы хотели бы уви-
деть у детей с разным творческим потенциалом (креативности) в 
результате обучения музыке?», что «хотели бы увидеть усиление 
креативности, независимо от стартового потенциала».

Выводы
Обучение креативности – это такая форма творческого обуче-

ния, которая фокусируется на том, «как преподавание может быть 
само по себе творческим действием» [12] или, другими словами, 
творческое обучение требует деятельностного подхода. Когда речь 
идет об одаренных или талантливых учениках, эта концепция под-
черкивает потребность преподавателей в навыках предоставления 
своим ученикам моделей творческого поведения, демонстрируя 
готовность идти на риск, быть открытыми к неопределенности и 
гибко реагировать на неожиданные идеи учащихся. Наблюдаемый 
акцент на стратегиях обучения учащихся, понимаемых как твор-
ческое педагогическое совершенствование знаний, заставляет нас 
рассматривать связь между теоретическими моделями как знания 
об обучении творчеству и стратегиями преподавания в музыкаль-
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ном образовании. Основы планирования уроков касаются реализа-
ции множества педагогических ограничений, которые напрямую 
связаны с моделями и определениями творчества, как в целом, так 
и в музыкальной области. Преподаватели должны быть не только 
полностью довольны содержанием обучения, но и уметь осущест-
влять и воплощать особенности творческого действия в «мгновен-
ном принятии решений в классе» [13]. На наш взгляд, готовность 
преподавателя противостоять неопределенности и неожиданным ре-
зультатам можно считать волевым аспектом обучения с присущим 
творческом опытом. Сюда входят практические рекомендации, ко-
торые помогут преподавателю взаимодействовать и принимать ре-
шения в зависимости от той или иной ситуации. 

Одаренность как концепт не фиксирована: все учащиеся обладают 
способностями и творческим потенциалом, чтобы добиться успеха, 
и все учащиеся обладают особыми талантами и сильными сторона-
ми. Важно найти способ развивать эти таланты и сильные стороны 
таким образом, чтобы учащиеся могли в полной мере раскрыть свой 
творческий потенциал. Все учащиеся имеют право узнавать что-то 
новое каждый день, но управление диапазоном академических уров-
ней на занятиях является непростой задачей. Часто одаренные или 
талантливые ученики могут быть недостаточно стимулированы или 
недостаточно заинтересованы. Может возникнуть несоответствие 
между тем, как они предпочитают учиться, и тем, как их учат. Это 
потенциально может привести к множеству проблем в поведении, 
уверенности и отношениях со сверстниками. Поддержка одаренных 
учащихся обычно включает в себя ускоренное обучение и расшире-
ние обычной учебной программы. Первым шагом является выясне-
ние сферы интересов. Просматривая результаты, классный учитель 
может персонализировать уроки и выбрать интересующие темы, что-
бы заинтересовать всех учащихся в классе и дать тему для размыш-
лений талантливым учащимся. Также как и для учащихся с особыми 
образовательными потребностями, талантливым учащимся нужны 
индивидуальные задания, чтобы они не чувствовали скуку на заня-
тиях. Учитель должен обеспечить пространство для более глубокого 
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исследования и дальнейшего развития креативности. Нужно органи-
зовать развивающие занятия, которые одаренные учащиеся смогут 
выполнять самостоятельно, можно разрешить талантливым учащим-
ся выполнять специальные проекты. Хотя одаренные и талантливые 
учащиеся способны работать самостоятельно, им необходима воз-
можность для совместной работы и общения со своими сверстника-
ми, поэтому их нельзя изолировать от класса.

Самостоятельное обучение – это навык, который можно развивать 
со всеми учащимися. Хотя некоторые более мотивированы, чем дру-
гие, самостоятельное обучение имеет решающее значение для того, 
чтобы развивать креативность. Но в любом случае учитель должен 
помочь талантливым учащимся планировать свою работу, а также 
оказывать поддержку при возникновении трудностей и оценке, со-
средоточить их внимание на значимом и актуальном контенте, ко-
торый творчески обогащает рассматриваемую тему.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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Научная статья | 
Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред

ВЫБОР ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ                                          
У СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА: СВЯЗЬ С МОТИВАЦИЕЙ                  

И ПЕРЕЖИВАНИЯМИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Т.А. Гурьянова

Обоснование. Выбор педагогической карьеры выпускниками пед
вузов определяется разными факторами. Среди них большую роль 
играют внутренняя мотивация и переживания в учебной деятель
ности. Также высокую значимость имеет стремление приносить 
пользу обществу.

Цель. Изучить связь предпочтения педагогической карьеры у 
студентов педагогического вуза с академической мотивацией и 
переживаниями в учебной деятельности.

Метод и методология проведения работы. Эмпирические дан
ные были собраны с использованием психологических опросников. 
Полученные данные обработаны с помощью корреляционного и 
регрессионного анализа.

Результаты. Получены положительные связи предпочтения 
педагогической карьеры с внутренней учебной мотивацией, удо
вольствием от учебной деятельности, прилагаемыми усилиями и 
стремлением приносить пользу обществу. Выявлено, что наиболее 
важную роль для выбора педагогической карьеры играет наличие у 
студентов смысла учебно-профессиональной деятельности и от
сутствие амотивации к учебе.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере высшего педагогического образова
ния в работе со студентами, а также в сфере среднего образования 
в работе с начинающими педагогами.
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CHOICE OF A TEACHING CAREER                                                                       

IN PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS: 
RELATIONSHIP WITH MOTIVATION AND EXPERIENCES 

IN ACADEMIC ACTIVITY

Gur’yanova T.A.

Background. The choice of a teaching career by graduates of ped
agogical universities is determined by various factors. Among them, 
intrinsic motivation and experiences in learning activities play a major 
role. The desire to benefit society is also highly important.

Purpose. To study the relations between the preference of a teaching 
career among students of a pedagogical university to academic motiva
tion and experiences in educational activities.

Methodology. The empirical data was collected using psychological 
questionnaires. The obtained data was processed using correlation and 
regression analysis.

Results. Positive correlations were obtained between the preference 
for a teaching career and intrinsic academic motivation, pleasure from 
educational activities, effort and desire to benefit society. It was revealed 
that the most important factors for choosing a teaching career include 
students’ meaning of educational and professional activity and lack of 
academic amotivation.

Scope of application of the results. The results of the study can be 
applied in the field of higher pedagogical education in working with 
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students, as well as in the field of secondary education in working with 
novice teachers.

Keywords: choice of teaching career; academic motivation; experi
ences in educational activities; aspirations
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Введение
Выбор карьеры педагога является логичным завершением об-

разования студентов педагогических вузов. Однако часть выпуск-
ников не идут работать по полученной профессии. Также в школах 
наблюдается отсев молодых специалистов, которые уходят букваль-
но в первые годы работы. Есть и противоположные истории, когда 
в образование идут работать выпускники, которые при поступле-
нии в вуз становиться педагогами не собирались. Все это говорит 
о том, что профессиональное самоопределение не завершается у 
человека при поступлении в вуз, а периодически актуализируется 
на протяжении всей жизни. 

Карьерные предпочтения выпускников педагогических вузов опре-
деляются различными факторами. С одной стороны, имеют значение 
вызовы времени, требующие расширения компетенций педагогов, 
такие как появление и широкое распространение в последние годы 
электронных (дистанционных) форм обучения, внедрение семейного 
и инклюзивного образования и т.д. С другой стороны, имеют значе-
ние потребности и ценности будущего педагога: какие стремления 
желает реализовать будущий выпускник, какие мотивы и ценности 
побуждают его к такому выбору карьеры. В этой связи в психолого-
педагогических исследованиях факторов выбора профессии педа-
гога и последующей педагогической карьеры основное внимание 
уделяется мотивационной сфере личности. К примеру, исследова-
ние О.В. Коршуновой и Л. Н. Бересневой [3] показало, что выбор 
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профессии педагога, как правило, определяется несколькими моти-
вами, т.е. имеет полимотивированный характер. При этом мотивы 
выбора различаются по силе, личной и общественной значимости. 
Исследование также показало, что наиболее актуальными мотива-
ми являются: любовь к детям; интерес к предмету, его содержанию 
и деятельности, которая выполнятся в данной предметной области; 
уверенность в наличии способностей к изучению предмета и же-
лание развивать их далее; желание быть полезным для общества. 

В другом отечественном исследовании мотивационных факторов 
было показано, что ведущее значение имеют такие мотивы как обще-
ние с детьми и молодежью; возможность заниматься любимым де-
лом; возможность преподавать знания другим; творческий характер 
педагогического труда (Т.Н. Преснякова, С.А. Анкудинова и И.А. Не-
початых) [7]. Несмотря на то, что среди участников этого исследова-
ния осознанно в профессию учителя пришли меньше 33% студентов, 
около 77% респондентов среди них склонны к педагогической дея-
тельности. Следовательно, от того, как сложится их учебная деятель-
ность, какой они получат опыт в процессе учебы и при прохождении 
практики, во многом будет зависеть то, выберут ли они профессию 
учителя для своей жизни. Иными словами, наряду с мотивами боль-
шое значение для выбора педагогической карьеры могут иметь пере-
живания, сопровождающие учебную деятельность студентов.

Под переживанием Д.А. Леонтьев понимает «субъективную ре-
презентацию соотнесения текущей деятельности» с усилием, удо-
вольствием и смыслом [5, с. 57]. Если в переживании отсутствуют 
усилия, положительные эмоции и включенность в более широкие 
смысловые контексты, то переживание проявляется в ощущении пу-
стоты. Таким образом, если в процессе учебы студент испытывает 
положительные эмоции, прикладывает усилия, получает удовлет-
воряющий его результат, и при этом понимает, зачем он выполняет 
эту деятельность, это увеличивает вероятность того, что он в итоге 
пойдет в педагогическую профессию. Переживания невозможно 
оторвать от мотивационной сферы личности, их характер опреде-
ляется с одной стороны, доминирующими мотивами личности и, с 
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другой стороны, условиями и результатами деятельности. По этой 
причине для анализа роли мотивов и переживаний в выборе педаго-
гической карьеры большое значение имеет опора на соответствую-
щие теоретические подходы, помогающие на современном научном 
уровне проанализировать мотивационные основы учебно-профес-
сиональной деятельности студентов педвузов. К числу подобных 
подходов, по нашему мнению, относится теория самодетерминации 
Э. Диси и Р. Райана, неоднократно применявшаяся в нашей стране 
в исследованиях Д.А. Леонтьева, Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина и др. 

В соответствии с теорией самодетерминации внутренняя мо-
тивация деятельности, связанная с интересом к её содержанию и 
удовольствием от процесса, имеет целый ряд преимуществ, включа-
ющих большее психологическое благополучие и удовлетворенность 
работой, целеустремленность и настойчивость, переживание «по-
тока», высокую вовлеченность в учебную или профессиональную 
деятельность и т.д. [13; 14]. При этом в теории самодетерминации 
мотивация рассматривается как в предметно-специфическом кон-
тексте, когда специальному изучению подвергаются мотивы кон-
кретных видов деятельности (учебной, профессиональной и т.п.), 
так и в более общем контексте, как базовые жизненные стремления 
[12]. Внутренние мотивы, как в узком предметно-специфическом, 
так и в широком понимании, связаны с возможностью удовлетворе-
ния базовых психологических потребностей, что в конечном итоге 
выражается в более высоком благополучии и оптимальном функ-
ционировании личности. Исследования мотивов педагогической 
деятельности и выбора педагогической профессии не могли игно-
рировать идеи теории самодетерминации, поэтому в них зачастую 
рассматривается роль различных внешних и внутренних мотивов. 

Ещё в 1990-гг. в результате обобщения результатов множества ис-
следований было показано, что к основным мотивам выбора педагоги-
ческой профессии относятся внутренние, связанные с переживанием 
удовольствия от процесса деятельности, внешние, отражающие раз-
личные побуждающие факторы среды и альтруистические, связан-
ные со стремлением внести свой вклад в жизнь других людей, сделать 
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общество лучше [8]. Авторы этого исследования подчеркивают, что 
мотивы последнего типа, альтруистические, по результатам исследо-
ваний относятся к числу ведущих факторов выбора педагогической 
карьеры. Альтруистические мотивы выбора педагогической профес-
сии являются ведущими не только в западных странах, но и в других 
культурах, что было показано на примере Мьянмы [10].

В исследовании, проведенном польскими учеными на будущих 
учителях, с помощью качественных методов было установлено, что 
основными мотивами выбора педагогической карьеры являются 
преимущественно внутренние и альтруистические мотивы: призва-
ние, стремление работать с детьми, возможность самореализации, 
а также желание работать в профессии, где есть место для творче-
ства, размышлений и конструктивной критики [9]. Все эти мотивы, 
очевидно, относятся к числу внутренних либо альтруистических. 

Один из наиболее известных в мировой науке подходов к анали-
зу мотивации выбора педагогической карьеры связан с концепцией 
H.M.G. Watt и P.W. Richardson [15], основанной на теории ожидае-
мой ценности, описывающей два основных мотивационных фактора: 
ценность результата и ожидание успеха. В то же время, этот подход 
также учитывает идеи теории самодетерминации, выделяя в каче-
стве отдельного важного фактора внутреннюю ценность педагоги-
ческой карьеры (внутреннюю мотивацию). В соответствии с такими 
представлениями о мотивации данными авторами была разработана 
методика FIT-Choice Scale [15], измеряющая различные мотиваци-
онные показатели, характеризующие ценность работы учителем в 
личном (стабильность работы, мобильность ввиду востребованно-
сти профессии, баланс между работой и личной жизнью) и социаль-
ном аспектах (влияние на будущее детей, работа с детьми, внесение 
вклада в жизнь общества, повышение социального равенства), важ-
ные для ожиданий воспринимаемые способности, прошлый опыт 
преподавания и учебной деятельности. Кроме того, данная методика 
позволяет оценить внутреннюю ценность педагогической карьеры, 
связанную с интересом и удовольствием от работы. Менее автоном-
ные мотивы выбора в этой методике измеряются с помощью таких 
шкал как влияние окружающих, подталкивающих к такому выбору, 
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и выбор по остаточному принципу, когда профессия учителя выбрана 
вследствие неудачи в реализации другой карьеры. Наряду с мотива-
цией как таковой опросник позволяет оценить также некоторые вос-
принимаемые характеристики педагогической профессии, имеющие 
значение для её выбора (например, статус, заработная плата и т.п.). С 
помощью данной методики, адаптированной в разных странах мира, 
были получены результаты, подтверждающие важность внутренней 
и альтруистической мотивации в выборе карьеры учителя [11]. 

Опрос студентов первого курса шести российских университе-
тов с целью изучения мотивации профессиональной карьеры также 
подтвердил доминирование при выборе будущей профессии аль-
труистических мотивов [4]. В данном исследовании у будущих пе-
дагогов на первое место вышло такое карьерное предпочтение как 
«служение», что свидетельствует о том, что основными ценностя-
ми у студентов являются «работа с людьми», «служение человече-
ству», «помощь людям», «желание сделать мир лучше» и т. п. То 
есть стремление внести полезный вклад в жизнь общества является 
ведущим мотивом выбора профессии педагога.

С учетом результатов обзора литературы можно предположить, 
что стремление работать учителем в будущем может быть связано с 
наличием альтруистической мотивации (стремления внести вклад в 
жизнь общества) и любви, интереса к профессии (предмету, детям и 
т.п.), проявляющейся уже в студенческом возрасте в форме внутрен-
ней мотивации учебной-профессиональной деятельности. Внутрен-
ние мотивы с одной стороны и наличие педагогических карьерных 
планов с другой стороны должны придавать высокую осмысленность 
учебной деятельности. В то же время, утрата интереса к профессии 
и учебе должны выражаться в переживании пустоты в ходе учебной 
деятельности, а также в избегании педагогической карьеры. 

Цель исследования: изучить связь предпочтения педагогиче-
ской карьеры у студентов педагогического вуза с академической 
мотивацией и переживаниями в учебной деятельности.

На основе проделанного теоретического анализа была выдви-
нута гипотеза: предпочтение педагогической карьеры у студентов 
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связано с внутренней академической мотивацией при отсутствии 
амотивации, со стремлением приносить пользу обществу и осмыс-
ленностью учебной деятельности.

Выборка и методы исследования
Выборку составили 155 студентов педагогического универси-

тета в возрасте от 17 до 25 лет (M = 20; SD = 1,50). Среди них 58 
юношей и 97 девушек. Все студенты обучаются на очном отделе-
нии по направлению «Педагогическое образование», которое дает 
право преподавать в школе. Среди них 27,74% - будущие учителя 
начальных классов; 22,58% - учителя истории, обществознания, 
права; 19,35% - учителя иностранного языка; 10,32% - учителя физ-
культуры; 8,39 – учителя математики, физики, информатики; 7,74 – 
студенты, обучающиеся на учителей русского языка и литературы 
и 3,88% - будущие учителя ИЗО и технологии. По курсам обучения 
студенты распределились следующим образом: 1 курс – 29,03%; 2 
курс – 12,90%; 3 курс – 37,42%; 4 курс – 16,13%; 5 курс – 4,52%.

Исследование проводилось в феврале 2024 года. Опрос прово-
дился в онлайн-формате, участие в исследовании было доброволь-
ным, вознаграждений за участие не предоставлялось. Желающим 
предоставлялась обратная связь.

Для исследования мотивации учебной деятельности использо-
вался опросник «Шкалы академической мотивации» Т.О. Гордеевой, 
О.А. Сычева, Е.Н. Осина [2]. Методика состоит из 28 утверждений, 
образующих семь шкал: познавательная мотивация, мотивация дости-
жения, мотивация саморазвития, мотивация самоуважения, интроеци-
рованная мотивация, экстернальная мотивация, амотивация. Степень 
согласия с каждым из утверждений требуется оценить по шкале от 1 
– «совсем не соответствует» до 5 – «вполне соответствует». В данном 
исследовании шкалы показали высокую внутреннюю согласованность: 
величина коэффициента α Кронбаха лежит в пределах от 0,73 до 0,91.

Для оценки переживаний студентов, которые они испытывают 
в процессе повседневной учебной деятельности, использовалась 
методика «Переживания в учебной деятельности» Д.А. Леонтьева 
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с соавт. [5; 6]. Методика состоит из 12 утверждений, образующих 
четыре шкалы: удовольствие; смысл; усилие и пустота. Степень со-
гласия с утверждениями методики необходимо оценить по шкале 
от 1 – «почти никогда» до 6 – «почти всегда». Шкалы показывают 
высокую внутреннюю согласованность в данном исследовании: ве-
личина коэффициента α Кронбаха лежит в пределах от 0,78 до 0,91.

Для исследования основных жизненных целей (стремлений) сту-
дентов, отражающих их наиболее общие и глубокие особенности 
мотивационной сферы, использовался Опросник «Индекс стремле-
ний» Т. Кассера и Р. Райана, в адаптации Т.О. Гордеевой с коллегами 
[1]. Опросник состоит из 18 утверждений, которые комбинируются 
в шесть шкал: самовыражение, отношения, сообщество, внешние 
стремления, внешность, известность, влиятельность. Индекс вну-
тренней согласованности (α Кронбаха) по шкале «самовыражение» 
равен 0,62, что достаточно для исследовательских целей. По осталь-
ным шкала коэффициент α Кронбаха варьирует от 0,72 до 0,85.

Для исследования профессиональных планов студентов нами 
была разработана анкета, куда входили четыре вопроса: два пря-
мых, указывающих на предпочтение педагогической деятельности 
и два обратных, отражающих стремление к самореализации в дру-
гих сферах. Данные вопросы показали высокую согласованность 
(α Кронбаха=0,77). На основании этого мы можем утверждать, что 
данные вопросы могут представлять из себя шкалу. Назовем ее шка-
ла выбора педагогической карьеры.

1) Оцените по 10-бальной шкале вероятность того, что после окон-
чания вуза вы пойдете работать в школу учителем по профилю под-
готовки: (1 – совершенно точно не пойду, 10 – пойду обязательно).

2) Оцените по 10-бальной шкале вероятность того, что после 
окончания вуза вы пойдете работать педагогом в другие сферы, 
например, частные школы/детсады, учреждения дополнительного 
образования, ссузы, вузы и т.п.: (1 – совершенно точно не пойду, 
10 – пойду обязательно).

3) Оцените по 10-бальной шкале вероятность того, что после 
окончания вуза вы пойдете работать в другую сферу, не связанную 
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с профессией педагога: (1 – совершенно точно не пойду, 10 – пой-
ду обязательно).

4) Оцените по 10-бальной шкале вероятность того, что Вы буде-
те пытаться сменить работу/профессию, даже после устройства на 
работу в школу: (1 – совершенно точно нет, 10 – да, обязательно). 

Обработка полученных данных проводилась с помощью кор-
реляционного и регрессионного анализа в программе Statistica 10.

Результаты
Для проверки наличия связей между вероятностью выбора педа-

гогической карьеры и мотивации, переживании учебной деятельно-
сти и стремлений студентов был проведен корреляционный анализ. 
Результаты корреляционного анализа отражены в таблице 1.

Таблица 1.
Коэффициенты корреляции между показателями выбора                                           

педагогической карьеры, мотивации, переживания учебной деятельности                 
и стремлений у студентов (N = 155) 

 Шкала выбора педагогической карьеры
Познавательная мотивация ,349**

Мотивация достижения ,274**

Мотивация саморазвития ,278**

Мотивация самоуважения ,158*

Интроецированная мотивация ,019
Экстернальная мотивация -,243**

Амотивация -,420**

Удовольствие ,379**

Смысл ,467**

Усилие ,175*

Пустота -,389**

Самовыражение -,077
Отношения -,068
Сообщество ,226**

Внешность -,040
Известность -,040
Влиятельность -,067

Примечание. Значимость: * – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01; *** – p ≤ 0,001.
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По результатам корреляционного анализа (табл. 1) показатель 
шкалы выбора педагогической карьеры прямо и статистически зна-
чимо связан с такими показателями мотивации как «Познавательная 
мотивация», «Мотивация достижения», «Мотивация саморазвития», 
«Мотивация самоуважения», а также наблюдаются обратные стати-
стически значимые связи со шкалами «Экстернальная мотивация» 
и «Амотивация». Со шкалой «Интроецированная мотивация» зна-
чимой связи нет. Также показатель выбора педагогической карьеры 
положительно связан со шкалами «Удовольствие», «Смысл», «Уси-
лие» и отрицательно со шкалой «Пустота» методики, исследующей 
переживания учебной деятельности.

Также выявлена положительная связь шкалы выбора педагогической 
карьеры со шкалой «Сообщество» методики «Индекс стремлений».

Чтобы оценить индивидуальный вклад каждого из показателей 
мотивации, переживания учебной деятельности и стремлений в 
выбор педагогической карьеры у студентов был проведён регрес-
сионный анализ. 

С помощью пошагового регрессионного анализа была постро-
ена статистически значимая модель (F(2; 152) = 29,51; p ≤ 0,001), 
объясняющая около 28% дисперсии выбора педагогической карье-
ры (R2=0,28) двумя предикторами. 

Наиболее весомый вклад в выбор педагогической карьеры вно-
сят такие параметры как смысл (β=0,29, р=0,004) и амотивация (β=-
0,28, р=0,007).

Результаты регрессионного анализа указывают, что выбор пе-
дагогической карьеры прямо связан со смыслом и обратно связан 
с амотивацией. То есть смысл и отсутствие амотивации являются 
предикторами выбор студентами педагогической карьеры.

Обсуждение результатов 
Из результатов корреляционного анализа следует, что у студен-

тов с высокими показателями выбора педагогической карьеры на-
блюдается высокая познавательная мотивация, а также мотивация 
достижения, саморазвития и самоуважения. При этом экстерналь-
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ная мотивация наоборот снижается. То есть те студенты, которые 
планируют пойти работать учителями в школу, испытывают к учебе 
интерес, сам учебный процесс вызывает эмоции радости и удоволь-
ствия. Им нравится преодолевать те трудности, которые возника-
ют в процессе обучения, потому что они чувствуют при этом, что 
их компетентность растет. Им доставляет удовольствие понимание 
того, что они справляются с учебой. При этом внешние мотивы 
имеют минимальное значение и отсутствуют сомнения в целесоо-
бразности учебы. 

Учебная деятельность при высоком стремлении работать педаго-
гом имеет ярко выраженный смысл, является важной для студента. 
И именно наличие смысла, понимание важности педагогической 
деятельности и определяет желание студента работать по профес-
сии. Те студенты, которые высоко оценивают вероятность того, что 
пойдут работать педагогами, прикладывают больше усилий в учебе 
в отличие от тех, кто работать педагогом не собирается. Студентов, 
планирующих строить педагогическую карьеру, состояния скуки и 
пустоты посещают редко. 

Обнаруженный факт положительной связи выраженности жела-
ния строить педагогическую карьеру со стремлением внести вклад 
в жизнь общества (альтруистическим мотивом) хорошо соответ-
ствует результатам прошлых зарубежных исследований (Brookhart, 
Freeman, 1992) [8]. Альтруистические стремления с точки зрения 
теории самодетерминации относятся к числу внутренних стремле-
ний: это означает, что их реализация способствует удовлетворению 
базовых психологических потребностей и росту психологического 
благополучия. 

Практическая значимость полученных результатов определяется 
тем, что они ярко демонстрируют важную роль смысла учебы и про-
дуктивной мотивации при отсутствии амотивации в предпочтении 
педагогической карьеры. Следовательно, для учебного процесса в 
педагогических вузах важным является вывод о том, что для сниже-
ния доли выпускников, избегающих работать по специальности, не-
обходимо предпринимать усилия для поддержания осмысленности 
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учебы и внутренней мотивации. Важно также стремиться к исклю-
чению из преподавательской практики демотивирующих факторов, 
с тем чтобы студенты не теряли интереса к педагогической профес-
сии и не пересматривали свои карьерные предпочтения.

Ограничения исследования связаны с использованием только 
опросных данных о профессиональных планах студентов после 
окончания вуза, потенциально подверженных искажениям вслед-
ствие тенденции к социально-желательным ответам. К перспекти-
вам можно отнести лонгитюдное исследование связи особенностей 
мотивационно-смысловой сферы студентов с их реальным выбором 
карьеры после завершения учебы.

Выводы
Проведенное исследование показало, что если у студентов вы-

сокая внутренняя учебная мотивация, выраженное положительное 
переживание учебной деятельности, прилагаемые усилия прино-
сят удовлетворение и есть желание приносить пользу обществу, то 
вероятность выбор педагогической карьеры повышается. При этом 
наиболее важную роль для выбора педагогической карьеры, в со-
ответствии с полученными результатами, играет наличие у студен-
тов смысла учебно-профессиональной деятельности и отсутствие 
амотивации к учебе.
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL RESOURCES                             

OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

(DIAGNOSTIC CONTEXT IN BULGARIA AND RUSSIA)

I.V. Krotova, S.A. Eyubova

Background. The paper describes ways of diagnosing social and psy
chological resources of children with special needs. The authors propose 
to study the diagnostic capabilities of socialization of children with spe
cial needs as a unique integrative tool in the work of specialists getting 
in touch with children with special needs (inclusive education, special 
education). Two aspects of diagnostics of socialization of preschool 
children with special needs in Bulgaria and Russia who are provided 
with inclusive education according to official procedures are considered.

The research hypothesis is the assumption of inclusion of multiple 
characteristics of socialization of preschool children, which can serve as 
resources for successful social adaptation of children with special needs. 

The purpose of the study is to structure the review based on the group
ing of parameters related to the characteristics of adaptive socialization 
resources in the context of meeting special needs. 

Methodology. The study was carried out in accordance with the the
oretical and methodological principles of psychology and pedagogy and 
the special methodology of psychological science (the principle of per
sonal approach), the following methods were used (analysis; synthesis; 
abstraction and specification; comparison and generalization; method 
of induction and deduction, method of analogies; modeling).

The results are based on introductory studies of official recommenda
tions for research on socialization of children with special needs in earlier 
studies conducted in both countries. It is shown that most of the target so
cialization scales are the same and are reflected in the predictive research 
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procedure. In addition, it has been proven that in Bulgaria the scales are 
more substantive about the child’s conditions and developmental situation, 
while in Russia they refer to the child’s personal and socio-psychological 
indicators. In Bulgaria, there is no tendency to emphasize the functions 
of socialization areas, while in Russia, a number of diagnostic tests em
phasize the socialization areas of the preschool child with special needs.

Practical implications. This Russian peculiarity allows us to refer to the 
method of prediction level measurement as an integral and unique tool which 
includes socialization parameters through refraction of personal charac
teristics of a child with special needs in various spheres of his/her relations 
(parents, adults, peers) and ways of organization of activity (organized and 
free), i.e. conditions of social development. In conclusion, in both countries 
it is necessary to redirect diagnostic methods to more integrative methods 
of work. In Bulgaria, more attention needs to be paid to comprehensiveness, 
and in Russia, the specificity of developmental disorders must be monitored.

Keywords: special educational needs; diagnosis; children; social
ization; Bulgaria; Russia
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ (ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ                 

КОНТЕКСТ В БОЛГАРИИ И РОССИИ)

И.В. Кротова, С.A. Эюбова

Обоснование. В статье анализируются способы диагностики 
социально-психологических ресурсов детей с особыми потребно
стями. Авторы предлагают изучить возможности диагностики 
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социализации детей с особыми потребностями как уникальный 
интегративный инструмент в работе специалистов, работающих 
с детьми с особыми потребностями (инклюзивное образование, 
специальное образование). Рассматриваются два аспекта диа
гностики социализации дошкольников с особыми потребностями 
в Болгарии и России, которым в соответствии с официальными 
процедурами предоставляется инклюзивное образование.

В качестве исследовательской гипотезы выступает предположе
ние о включенности множества характеристик социализации де
тей дошкольного возраста, которые могут служить ресурсами для 
успешной социальной адаптации детей с особыми потребностями. 

Цель исследования – структурирование обзора на основе груп
пировки параметров, связанных с характеристиками адаптивных 
ресурсов социализации в условиях удовлетворения особых потреб
ностей.

Методы и методология исследования. Исследование проводи
лось в соответствии с теоретико-методологическими принципами 
психологии и педагогики и специальной методологии психологи
ческой науки (принцип личностного подхода), были использованы 
методы: теоретические (анализ; синтез; абстрагирование и кон
кретизация; сравнение и обобщение; метод индукции и дедукции, 
метод аналогий; моделирование).

Результаты основаны на ознакомительных исследованиях офи
циальных рекомендаций по изучению социализации детей с осо
быми потребностями в более ранних исследованиях, проведенных 
в указанных странах. Анализ показал, что большинство целевых 
показателей-шкал социализации совпадают и отражены в про
цедуре исследования прогнозирования. Кроме того, был получен 
вывод о том, что в Болгарии шкалы более предметно относятся к 
условиям и ситуации развития ребенка, а в России – к личностным 
и социально-психологическим показателям ребенка. В Болгарии нет 
тенденции выделения функций направлений социализации, в России 
же в ряде диагностических тестов происходит выделение именно 
по направлениям социализации ребенка дошкольного возраста. 
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Область применения результатов. Данная российская особен
ность позволяет обращаться к методике измерения уровня прогно
зирования особенностей социализации детей как к интегральному 
и уникальному инструменту, включающему в себя параметры со
циализации через преломление личностных характеристик ребён
ка с особыми потребностями в различных сферах его отношений 
(родители, взрослые, сверстники) и способах организации деятель
ности (организованной и свободной), то есть условий социального 
развития. В заключение следует отметить, что научным сообще
ствам обеих стран следует к диагностическим методам работы 
добавить более интегративные. Исследователям из Болгарии сто
ит уделять больше внимания изучению комплексности, а ученым 
из России – специфичности нарушений в развитии.

Ключевые слова: особые образовательные потребности; дети; 
диагностика; социализация; Болгария; Россия
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Introduction

Socialization is the process by which individuals learn and adopt the 
norms, values, beliefs, and behaviors of their society or culture. Diag-
nostic contexts refer to the factors that influence the identification and 
diagnosis of disabilities in children (Akhmetzyanova, Krotova, 2019; 
Eyubova, 2022; Pitten, Markova, Krishler, Krolak-Scwerdt, 2018). In 
the conditions of economic, political, and socio-cultural transformations, 
society’s desire to develop the socialization of children with special needs 
is most in demand. Numerous psychological and pedagogical studies 
show that children with special needs are a risk group for socialization. 
Typical difficulties in their socialization have been identified, i.e., diffi-
culties in building relationships with their significant adults and peers; 
insufficient understanding and compliance with social rules and norms; 
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difficulties in organizing their activities; little variation in adequate ways 
of behavior in significant situations of life activities; inability to assess 
the consequences of their actions and behavior of others.

When considering the socialization of children in inclusive education, 
it is important to consider the diagnostic contexts that may affect their 
educational experiences. Children with disabilities require specialized 
assessments or evaluations to diagnose their condition and determine 
appropriate educational interventions. 

The current study discusses the practices of evaluation of special ed-
ucational needs in Bulgaria and Russia and provides valuable insights 
into the socialization experiences of children with special needs.

The existence of a large number of studies of aspects of socialization 
dictates the need to form a complete picture of prediction in the space of 
socialization in preschool age as a multidimensional platform to assess the 
psychological nature of disorders of a child with special needs in his/her re-
lations with the world, with peers and adults in free and organized activities. 
Predictive categories play an increasing role in the socialization of a child 
with special needs and become a key dimension of the specifics of his or her 
development. Situational-events spheres of forecasting relations: “child – par-
ent”, “child – adult”, “child – child” at preschool age, along with functional 
(regulatory, cognitive, speech-communicative) and structural (predicting ac-
tions, predicting statements, predicting emotions) components of forecasting, 
are becoming increasingly important measures of the nature of socialization 
in developmental disabilities (Akhmetzyanova, Artemyeva, 2020).

Purpose and objectives of the study
The purpose of the study is to examine the diagnostic contexts of so-

cialization in the prognosis of children with special needs in Bulgaria 
and Russia, identifying the integrative parameters of prognosis.

Literature review
Preschool age is an important stage for the psychological develop-

ment of a child. At this age, it is important to foster adequate interaction 
with peers, since all human life is built on interpersonal relationships. 
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Socialization of children in today’s world, is an urgent issue. And the 
main factor in this issue is successful interaction with other people. The 
ability to organize interaction with a peer, with an adult, positively af-
fects social experience. Based on a theoretical analysis of psychological 
and pedagogical literature, foreign and domestic research (Golovanova, 
2004) the concept of socialization is understood as a process of assimi-
lation of social rules and norms accepted in society by a person, and as 
a two-way process aimed at active interaction with other people. During 
diagnostics of socialization of children with special needs in most cases 
it is recommended to apply diagnostics which includes significant direc-
tions of socialization: cognitive – that is the formation of social norms 
and rules in children; emotional and evaluative – that is the formation 
of children’s idea of social emotions; and behavioral – that is the abili-
ty to apply and observe norms and rules of behavior (Morozova, 2022). 

Despite the relative abundance of works in this field, it is difficult 
to find an integrative concept that takes into account all aspects in so-
cialization of a child with special needs in the spheres of his or her re-
lations with psychological processes of his or her social development. 
However, the connection of prediction with the nature and specificity 
of socialization in the development of a child with special needs reveals 
the psychological structure of attributes (criteria) of prediction in the 
socialization of a child with special needs (Akhmetzyanova, Artemye-
va, 2020).To date, predictive abilities have been studied in organic dis-
orders (Skidanenko, 2005), movement disorders in children (Bernstein, 
1991), the specificity of social anticipatory models of images of children 
with developmental disorders (Viktorova, 2015, Peresleni, 1982). In the 
works by L.A. Regush and E.A. Sergienko there is the distinguish of 
regulatory, cognitive, communicative functions of anticipation is made 
(Regush, 2003, Sergienko, 1997).

Methodology

This study examines the diagnosis of the socialization of children with 
special needs according to the official decision in the preschool educa-
tion system (Ministry of Education and Science in Bulgaria on the In-
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clusive Education page (https://www.mon.bg/bg/100379 , Federal State 
Educational Standard of Preschool Education (approved by Order of the 
Ministry of Education and Science of the Russian Federation No. 1155 
of October 17, 2013) – that is children aged 3 to 7 years inclusive. These 
data include national education policy documents, education statistics, 
and relevant studies concerning both countries. Educational policy doc-
uments are listed in the list of references made. There is no recognized 
gap between the principles of ensuring the socialization of children with 
special needs described in policy documents and the practical implemen-
tation of meeting the special needs of inclusive education. Therefore, 
we also use official statistics from both countries. Relevant information 
on the most common ways of diagnosing socialization is collected in 
slightly different ways in Bulgaria and Russia, which ensures validity 
and reliability. Thus, we also use relevant studies that help shed some 
light on the data we analyze.

Results on Bulgaria 

The current state educational standard for inclusive education in Bul-
garia was regulated in 2017 through the Ordinance on Inclusive Education.

The preferred term in the Ordinance on Inclusive Education is eval-
uation rather than diagnosis and refers to early assessment of personal 
development support needs in pre-school and school education. One of 
the main tasks of early assessment is related to clarifying the current lev-
el of development of the examined child or student, and also to identify 
the risk of learning difficulties.

According to the Bulgarian law the assessment of the individual needs of 
children and students, for whom there are indications that they have special 
educational needs, is carried out within three months from the beginning 
of the school year, and the duration of the assessment is at least two weeks.

The assessment of the individual needs of a child or student is a 
process of collecting and analyzing specific information about his/her 
functioning, i.e., his/her strengths, difficulties, potential for optimal de-
velopment, participation in the educational process, opportunities for 
realization. The evaluation is carried out by a support team of special-
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ists which members are approved by the director of the kindergarten or 
school for a specific child or student.

The support team includes a psychologist, a speech therapist, a re-
source teacher, a hearing and speech rehabilitator or a teacher of chil-
dren and students with impaired vision for children and students with 
impaired hearing or with impaired vision, as well as the teachers in the 
kindergarten group / the class teachers.

The multidisciplinary team enables assessment in the following areas: 
• cognitive development; 
• communication skills; 
• social skills; 
• physical development; 
• adaptive behavior; 
• family functioning.
The Ministry of Education and Science in Bulgaria has specially 

developed complex methodologies for functional assessment, such as:
• Methodology for assessing the educational needs of children and 

students;
• Methodology for functional assessment and working with chil-

dren with mental retardation and the autistic spectrum disorders;
• Methodology for assessing individual needs of children and stu-

dents with multiple disabilities;
• Methodology for verbal and non-verbal assessment of communi-

cation.
These methodologies are with open access on the website of the Min-

istry of Education and Science in Bulgaria on the Inclusive Education 
page. When assessing the individual needs of children and students, the 
team’s specialists use also some specialized tools adapted to Bulgarian 
conditions, pointed out in the Ordinance on Inclusive Education: 

• Developmental Profile-3 (DP-3) – Child Development Rating 
Scale

• Wechsler Intelligence Scale for Children – IV Edition (WISC IV)
• Conners Attention Deficit and Hyperactivity Disorder Rating Scale 

Third Edition (Conners 3)
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These specialized tools require prior training and could be used by 
psychologists, special education teachers and speech pathologists.

Description of the main tools for assessment of special educational 
needs in Bulgaria:

• The Developmental Profile-3 or DP-3 is one of the most frequent-
ly applied tools for assessment of child development, used by the 
support teams of regional centers of inclusive education in Bul-
garia. The Developmental Profile-3 (DP-3) is a rating scale for as-
sessing child development in five key functional areas – physical 
development, adaptive behavior, social-emotional development, 
cognitive development and communication. The DP-3 enables a 
quick and economical assessment of the typical development of 
children and identifying a delay in one or more of the assessed ar-
eas. The DP-3 is designed to assess the development of children 
from birth to 12 years and 11 months. DP-3`s efficiency is well 
documented in a number of scientific studies (Glascoe & Byrne, 
1993; Jane Jung-Ae Hur, 1997). The results of the five functional 
scales form the general index of development, which is mapped 
to different ranges of interpretation. Based on these results, it is 
possible to perform periodic testing and to monitor the progress 
or the effect of educational interventions applied. An additional 
advantage in the process of assessment, identification and refer-
ral of children with special educational support is the possibility 
to identify gifted children who may also need an individual ap-
proach in the learning process. DP-3 results can be directly used 
not only to assess, identify and refer for special educational sup-
port, but also to plan educational strategies based on which func-
tional area skills need to be supported.

• The Wechsler Intelligence Scale for Children - IV Edition (WISC 
IV) has established itself as the “gold standard” in assessing intel-
lectual functioning (Wechsler, 1949). WISC IV is used to assess 
cognitive development; assessment of intellectual potentials or 
deficits (mental retardation); identification of special educational 
needs (by comparing test scores with school achievement); iden-
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tification of particularly talented children; identification of devel-
opmental dyslexia (by comparing test scores with school grades 
or language proficiency test scores); differential diagnosis (when 
diagnosing ADHD, autism spectrum disorders, etc.). Core scales 
in the WISC-IV are verbal comprehension; visual thinking; work-
ing memory; information processing speed; general intelligence.

• The Conners 3 is a rating scale for assessing ADHD – Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder (Kao & Thomas, 2010). Along 
with this, it assesses oppositional, defiant and disruptive behavior 
disorders. Conners 3 is intended for children from 6 to 18 years 
of age and was developed in accordance with the American stan-
dard IDEA (The Individuals with Disabilities Education Act) for 
identifying children with special educational needs (Lipkin et all., 
2015). The administration of the questionnaire requires the col-
lection of information from several sources - parent/s, teacher/s, 
and if the child is over 8 years old, the self-assessment form must 
be completed. Conners 3 can successfully be used for screening 
and diagnosis of suspected hyperactivity and/or attention deficit; 
ADHD combined type disorder; conduct disorder and opposition-
al defiant disorder.

The assessment of special educational needs of children and students 
is carried out individually by each specialist from the support team, tak-
ing into account the child’s or student’s strengths and opportunities to 
participate in the educational process. All assessments during the eval-
uation are carried out according to the Assessment Card for the indi-
vidual needs of the child or student. Each specialist of the team fills in 
a part of the Assessment Card corresponding to his competence, after 
mutual agreement between the specialists is formed a general opinion 
on the child’s functioning and on the necessary additional educational 
support. The parent declares written informed consent or disagreement 
with the final evaluation and proposed forms of educational support in 
the Assessment Card. When assessing individual educational needs, the 
educational and personal achievements of the child or student, as well as 
the current social and emotional development, are taken into account. If 
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necessary, information is collected from social service providers or from 
health services that the child or family use. The team carrying out the 
evaluation complies with the code of ethics for working with children 
of the relevant educational institution, takes into account the opinion of 
the parent, if possible, also of the child or student, and guarantees access 
to information of the parent during all stages of the evaluation process.

Results on Russia

The study of diagnostic indicators of socialization in preschool chil-
dren was conducted on the basis of the selected criteria of socialization, 
which allow to judge the difficulties of this process in children with spe-
cial needs. Thanks to the analysis of theoretical and empirical research 
for each direction of socialization appropriate diagnostic techniques were 
selected. They included socialization directions: behavioral – ability to 
apply and observe norms and rules of behavior, cognitive – formation of 
children’s social norms and rules; emotional and evaluative – formation 
of children’s idea of social emotions (Morozova, 2022). 

• “Following social norms of behavior and rules” as a criterion of 
successful socialization is highlighted by many Russian scientists. 
The researchers have developed a technique capable of determin-
ing cultural congruence, an indicator of a preschooler’s compli-
ance with the rules in a normative situation that must be learned 
at his or her age (Bayanova, 2017). Significant factors of cultur-
al congruence of a preschool child are: “Obedience, compliance 
with expectations of the adult”, “Safety”, “Self-care, hygiene” 
and “Self-control” (a block of normative behavior in socialization 
study).

• “The method of expert evaluation of a child’s communicative be-
havior” (by N.E. Veraksa). The Federal State Educational Standard 
for Preschool Education - 2013 sets significant targets for social 
development at the end of preschool education. They include: 
ability to take into account norms and rules of behavior accepted 
in the society; ability to apply them in different kinds of activity, 
in communication with significant adults and peers; observance 
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of hygiene rules, ability to play and follow game rules; ability to 
obey norms, adjust to them; ability to use speech for communi-
cation, expression of thoughts, wishes, needs, feelings; ability to 
agree with others, considering their interests and feelings; abil-
ity to empathize with others, display their feelings and resolve 
conflicts. The study of these socialization indicators in preschool 
children with special needs is carried out with the help of scales: 
“Understanding of tasks”, “Understanding of peer states”, “Atti-
tude towards an adult”, “Attitude towards a peer” (a behavior un-
derstanding block in the socialization study).

• “Emotional faces” (by N.Ya. Semago). The Federal State Educa-
tional Standard of Preschool Education offers the ability to describe 
and recognize emotions and emotional experiences and empathy 
among the criteria of positive socialization (Semago, 2005). M.I. 
Lisina presented parameters for the study of the communicative 
development of preschool children – the level of development of 
social and emotional intelligence and the level of empathy de-
velopment (Lisina, 2014), that is, the development of social and 
emotional intelligence, emotional responsiveness, empathy, the 
ability to use facial expression, pantomimic and voice in commu-
nication, education of a friendly attitude toward peers, because 
the emotional life of the child is rich and intense and without it 
the interaction of the older preschool children is impossible. Ev-
erything that a preschooler gets involved in should have a bright 
emotional coloring, otherwise the activity will not take place or 
will quickly collapse. The child, because of his/her age, is just not 
able to do what he/she is not interested in. In the study of social-
ization, the following indicators are mentioned: “Friendliness”, 
“Joy”, “Anger”, “Shame”, “Offense”, “Surprise”, “Fear” (a block 
of speech-communicative behavior).

• “Predictive stories” (by A.I. Akhmetzyanova, T.V. Artemyeva). That 
is the tool for assessment of prediction and socialization indicators 
in preschool children with special needs. The study of structural 
and functional components of prediction in preschool children was 



— 358 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Том 15, № 3 • http://rjep.ru

conducted using the developed toolkit: “Action prediction”, “State-
ment prediction”, “Emotion prediction”, “Nonverbal prediction”, 
“Regulatory prediction function”, “Cognitive prediction function”, 
“Speech and communication prediction function”, “’Child – par-
ent’ in organized activity”, “’Child – adult’ in organized activity”, 
“’Child – child’ in organized activity”. Anticipation in the aspect of 
socialization provides a unique opportunity to implement a trajec-
tory to support children with special needs, which will further de-
termine the overall picture of their socialization and, consequently, 
the path of social and individual development of a child.

Discussions 

The results show that despite the fact that diagnostics of socialization 
of a child with special needs corresponds to the general principle, simi-
lar parameters and scales concerning spheres and activities of the child, 
Bulgaria and Russia seem to cope differently with similar problems relat-
ed to the use of diagnostic tools. The structure of the socialization space 
of a child with special needs is a complex multidimensional whole that 
represents the unity of its constituent components. Each of these par-
ticular relations has qualitative uniqueness and makes its own unique 
contribution to the socialization of a child with special needs, which is 
reflected in its peculiarities of forecasting in social and psychological in-
teractions, relations in various types of activity. The well-being of these 
spheres of relations can serve as a criterion of successful socialization 
of a preschool child with special needs, and disadvantage in any of these 

Conclusion

Thus, the analysis of existing psychodiagnostic methods for determin-
ing the level and content of socialization of a child with special needs 
shows the presence of constructive restrictions:

1. The one-dimensional nature of assessments of socialization func-
tions. As a rule, only an integral assessment of the level of socialization 
is determined without taking into account the type of situations and fac-
tors that cause it.
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2. Psychodiagnostic methods of socialization research differ in scales 
and indicators in each of their variants.

Due to the noted restrictions and limitations in the use of currently 
used tests aimed at diagnosing children’s socialization, the task of de-
veloping a new test – more universal, such as “The Predictive Stories” 
and as a test questionnaire of multidimensional social and psychological 
assessment of predicting preschool children – is obviously exist. 

Socialization of a child with special needs acquires specific tools 
in the use of measuring the level and content of prognostication and 
it is a process that can be controlled and regulated. And, unfortunate-
ly, this resource in the socialization of children with special needs 
is not used to the fullest extent. In this regard, further work in this 
direction seems very promising to us. Further research can be con-
nected with the study of the phenomenon of prediction in the field 
of growth and education of children with particular features of psy-
chophysical development. 

The leading phenomenon in socialization of children with special needs 
is “Forecasting” and the following criteria can be used as its markers: 
that is a person’s ability to interpret and forecast not only the behavior 
of a communication partner, but also his or her own behavior in order 
to build constructive interaction.
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СПЕЦИФИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ                                                  
О ВРЕМЕНИ ИСПЫТУЕМЫХ С РАЗЛИЧНЫМ 

ВЕДУЩИМ АРХЕТИПОМ ЛИЧНОСТИ

В.А. Склейнис

Цель. Статья посвящена исследованию семантических универ
салий оценки времени испытуемыми с различным ведущим архе
типом личности. В качестве предмета исследования выступают 
особенности оценивания временного континуума, сопряжённые с 
ведущим архетипом личности. Автор рассматривает архетип как 
глубинную семантическую структуру, проявляющуюся на уровне 
поверхностных структур в специфике оценивания стимулов, в том 
числе временного континуума. 

Метод и методология проведения работы. Выборку иссле
дования составили 112 человек, различающихся ведущим архети
пом личности. В работе были использованы следующие эмпири
ческие методики. Для определения ведущего архетипа личности 
использовался набор МАК «12 архетипов плюс», для определения 
представлений испытуемых о времени своей жизни – специали
зированный семантический дифференциал «время». Обработка 
полученных данных производилась при помощи метода семанти
ческих универсалий.

Результаты. В результате исследования были получены данные 
о наличии различий в семантических универсалиях оценки времени 
своей жизни испытуемыми с различным ведущим архетипом лич
ности. При этом полученные различия релевантны локализации 
ведущего архетипа на осях архетипического пространства, что 
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свидетельствует о проявлении архетипа на уровне семантических 
структур в оценивании временного континуума.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы для дальнейшего исследования архетипов 
как глубинных семантических структур, а также в сфере практи
ческого использования знаний о психологии архетипа, таких как, на
пример, психологическое консультирование или психология рекламы.

Ключевые слова: психология субъективной семантики; семанти
ческий дифференциал; темпоральность; архетип личности; архе
типическое пространство; семантические универсалии; образ мира

Для цитирования. Склейнис В.А. Специфика представлений о 
времени испытуемых с различным ведущим архетипом личности 
// Russian Journal of Education and Psychology. 2024. Т. 15, № 3.  
С. 365-380. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-3-514 

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

FEATURES OF THE CONCEPTS                                                      

OF TIME OF SUBJECTS WITH DIFFERENT LEADING 

PERSONALITY ARCHETYPE

V.A. Skleynis

Purpose. The article is devoted to the study of semantic universals 
of time estimation by subjects with different leading personality arche
type. The subject of the study is the peculiarities of assessing the time 
continuum associated with the leading personality archetype. The author 
considers the archetype as a deep semantic structure, manifested at the 
level of surface structures in the specifics of evaluating stimuli, including 
the time continuum.

Methodology. The sampling consisted of 112 people who differ in the 
leading personality archetype. To determine the leading personality ar
chetype, a set of MAC “12 archetypes plus” was used, and a specialized 



— 367 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Volume 15, Number 3 • http://rjep.ru

semantic differential “time” was used to determine the subjects’ ideas 
about the time of their lives. The processing of the received data was 
carried out using the method of semantic universalities.

Results. As a result of the study, data were obtained on the presence 
of differences in the semantic universalities of estimating the time of 
their lives by subjects with different leading personality archetype. At the 
same time, the differences obtained are relevant to the localization of the 
leading archetype on the axes of the archetypal space, which indicates 
the manifestation of the archetype at the level of semantic structures in 
the evaluation of the time continuum.

Practical implications. The results of the study can be used for further 
research of archetypes as deep semantic structures, as well as in the field 
of practical use of knowledge about the psychology of the archetype, such 
as psychological counseling or the psychology of advertising.

Keywords: psychology of subjective semantics; semantic differential; 
temporality; personality archetype; archetypal space; semantic univer
salities; image of the world

For citation. Skleynis V.A. Features of the Concepts of Time of Sub
jects with Different Leading Personality Archetype. Russian Journal 
of Education and Psychology, 2024, vol. 15, no. 3, pp. 365-380. DOI: 
10.12731/2658-4034-2024-15-3-514 

Введение
Понятие архетипа охватывает обширный диапазон явлений, из-

учаемых в разнообразных сферах научного знания. Изначально за-
родившись в сфере философского знания [20, 21], данный термин 
в последующем был концептуализирован в аналитической пси-
хологии, где под архетипами подразумеваются фундаментальные 
психические образования, проявляющиеся себя через способность 
концентрировать психическую активность и формировать восприя-
тие окружающего мира и структуру психики индивида. Дальнейшая 
разработка данного понятия, рассматриваемого в качестве разно-
видности глубинных ментальных структур, способствовала сози-
данию различных социокультурных исследований, имеющих целью 
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описание манифестации архетипических конструктов в культурных 
символах, а также динамике внутреннего и межличностного взаи-
модействия архетипических элементов [6, 22, 25].

Обобщая представления об архетипе в психологической науке, 
можно выделить три основных интерпретации понятия архетипа в 
психологической науке. Первое значение предполагает рассмотрение 
архетипа как фундаментальной тенденции, существующей на уровне 
глубинных психических структур, и проявляющуюся через символи-
ческую экспрессию на нижележащих уровнях. Второе значение объ-
единяет круг явлений, представляющих собой знако-символическую 
репрезентацию первичной тенденции. Этот домен включает в себя 
разнообразные воплощения первичной тенденции в системах знаков 
(такие, как, например, культурные коды [12], поведенческие паттер-
ны [4] инвариантные культуре значения модальных кодов [5, 6, 18]). 
Третье значение связывается с воплощением архетипической тенден-
ции в организации психических структур. Примером такого подхо-
да может служить, например, структура личности К. Юнга, каждому 
из компонентов которой соответствует определённый архетип [17].

Одним из направлений рассмотрения архетипа в психологии яв-
ляется его интерпретация как разновидности семантических струк-
тур. Так, Е.Ю. Забубко [2], рассматривая архетип как имплицитную 
модель взаимодействия между универсальными акторами, в которой 
конкретизируются обобщённые категории (порядок-хаос, природа-
общество, сакральное-профанное), выделяет в структуре архетипа 
ряд составляющих (субъекты, интенции субъектов, сценарий меж-
субъектного взаимодействия). В исследованиях Зарубко осущест-
вляется психосемантическое исследование архетипа. На первом 
этапе эксперимента перед испытуемыми была поставлена задача 
представить и нарисовать архетип. На втором этапе испытуемым 
было предложено озвучить содержание полученных рисунков. По-
лученные данные позволили выделить категориальные структуры, 
соотносимые с определёнными архетипами, что свидетельствует, 
по мнению автора, о возможности исследования архетипических 
структур методами психосемантики.
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Другим примером описания архетипических структур как иерархи-
зированной системы значений являются работы Ю. М. Перевозкиной 
[7, 9]. Рассматривая мифологическое психосемантическое простран-
ство как совокупность иерархизированных семантических структур, 
Ю.М. Перевозкина выделяет в его структуре следующие компоненты. 
Уровень глубинного архетипа, или недифференцированного сознания, 
представлен недифференцированными семантическими структурами, 
характеризующимися синкретизмом и сочетанием противоположных 
качеств. Следующий уровень – мифологический – включает в себя 
семантическое пространство полоролевых образов, представленное 
тремя осями: эмоциональной оценки (светлое – темное), пола (муж-
ской – женский) и возраста (старое – новое). Последний уровень, ин-
формационное пространство, в котором архетипические структуры 
проецируются на различные аспекты человеческой деятельности, 
такие как семейная жизнь, интимные отношения, профессиональная 
среда и межличностные связи.

На микроуровне структура архетипа заключается в образе архе-
типа и мифологическом мотиве, отражающем центральную функ-
цию конкретного архетипа. Его преобладание в структуре личности 
придает мотиву компульсивный характер.

В наших предыдущих работах [13] были получены данные, сви-
детельствующие о наличии специфики оценивания временного 
континуума испытуемыми с различным типом жизненного сцена-
рия личности. Также, в наших исследованиях была показана сопря-
жённость осей архетипического пространства К. Пирсон с одной 
стороны и факторов семантического пространства оценивания пред-
ставлений о себе Ч. Осгуда [16].

В свою очередь, жизненный сценарий личности, представляю-
щий собой бессознательный план, в соответствии с которым субъект 
наделяет смыслами объекты окружающего мира и идентифицирует-
ся с определённой ролью, демонстрирует корреляцию с архетипи-
ческими ролями [15], исходя из чего мы можем предположить, что 
испытуемые, различающиеся ведущим архетипом личности, будут 
иметь специфику в оценивании временного континуума.
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Материалы и методы
Для диагностики ведущего архетипа нами был использован на-

бор МАК «12 архетипов плюс», разработанный Т.В. Капустиной 
[3]. Этот метод предусматривает использование метафорических 
ассоциативных карт, соответствующих двенадцати архетипам лич-
ности, определенным М. Марк и К. Пирсон, и последующее их раз-
мещение согласно координатам архетипического пространства К. 
Пирсон. Для оценки представлений о времени своей жизни испы-
туемыми с различным ведущим архетипом личности использовал-
ся специализированный семантический дифференциал «Время», 
предложенный В.П. Серкиным. 

Рис. 1. Архетипическое пространство К. Пирсон

В исследовании приняли участие 112 испытуемых (43 мужчи-
ны и 69 женщин) в возрасте от 19 до 39 лет. Обработка получен-
ных результатов производилась следующим образом. С помощью 
методики МАК «12 архетипов плюс» была осуществлена диагно-
стика ведущего архетипа личности испытуемых. Далее выборка 
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была разделена на 4 различающиеся ведущим архетипом лично-
сти и соответствующие осям архетипического пространства К. 
Пирсон (рис.1). 

Затем при помощи специализированного семантического диф-
ференциала «Время» было произведено попарное сопоставление 
представлений о времени групп испытуемых, локализованных на 
противоположных осях архетипического пространства (стабиль-
ность-изменения, принадлежность-самопознание). Обработка 
данных семантического дифференциала осуществлялась методом 
семантических универсалий. Данная методика представляет собой 
выделение дескрипторов, по которым стимул одинаково оценива-
ется значимым большинством испытуемых [11]. Далее полученные 
набор дескрипторов были распределены нами по категориям для 
соотнесения и интерпретации выявленных различий.

Результаты исследования
При сопоставлении семантических универсалий оценки време-

ни испытуемыми с различным ведущим архетипом личности были 
получены следующие данные.

Таблица 1. 
Семантические универсалии групповой оценки представлений о своём            

времени испытуемых с ведущим архетипом оси «стабильность-изменения»
Ведущий архетип 

личности Стабильность Изменения

Универсалия по 90% 
интервалу

Быстрое (2,33)
Социальное (2,66)
Осознанное (-2,3)
Начальное (2,33)
Ясное (-3)
Достойное (-2,66)
Привлекательное (-2,66)
Прогрессивное (2,33)
Сонное (-2,33)
Счастливое (-2,66)
Новое (-2,33)
Заметное (-2,33)

Организованное (-2,5)
Направленное (2,25)
Родное (-2,5)
Контролируемое (-2,25)
Значимое (2,5)
Естественное (2,5)
Мудрое (2,5)
Доброе (2,5)
Аккуратное (2,75)
Истинное (-2,25)
Чистое (2,25)
Уважительное (-2,75)
Любимое (2,5)
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Сопоставляя полученный наборы дескрипторов, мы можем вы-
делить следующие закономерности. В семантическую универса-
лию испытуемых с ведущим архетипом личности, локализованном 
в архетипическом пространстве в области «стабильность» включа-
ет в себя динамические характеристики (быстрое, прогрессивное, 
новое, начальное), характеристики, описывающие состояния (яс-
ное, сонное, счастливое, осознанное, социальное), эмоционально 
окрашенные дескрипторы (привлекательное, достойное, заметное).

В семантическую универсалию испытуемых с ведущим архети-
пом личности, локализованном в архетипическом пространстве в 
области «изменения» включает в себя характеристики, указывающие 
на структурированность (организованное, направленное, контроли-
руемое, аккуратное), природные качества (естественное, истинное, 
чистое), качества личности и поведения (значимое, мудрое, доброе, 
уважительное, любимое, родное).

Таблица 2. 
Семантические универсалии групповой оценки представлений о своём времени 

испытуемых с ведущим архетипом оси «принадлежность-самопознание»
Ведущий архетип 

личности Принадлежность Самопознание

Универсалия по 
90% интервалу

Наполненное (-2,5)
Родное (3)
Здоровое (2,5)
Движущееся (2,16)
Доброе (2,41)
Достойное (-2,25)
Привлекательное (-2,25)
Истинное (2,3)

Направленное (2,67)
Дорогое (2,67)
Совместное (-2,3)
Осознанное (-2,5)
Содержательное (2,67)
Естественное (2,66)
Ясное (-2,33)
Связное (2,66)
Обещающее (-2,33)
Нормальное (-2,83)
Обычное (-2,83)
Мудрое (2,33)
Реальное (-2,83)
Аккуратное (2,5)
Рациональное (-2,83)
Дружеское (-2,66)
Нравственное (-2,33)
Чистое (2,66)
Старое (-2,66)
Женственное (-2,83)
Уважительное (-2,5)
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В семантическую универсалию испытуемых с ведущим архети-
пом личности, локализованном в архетипическом пространстве в 
области «принадлежность» включает в себя эмоциональные и пси-
хологические характеристики (доброе, достойное, родное), дина-
мические характеристики (движущееся), положительные качества 
(здоровое, привлекательное, истинное, наполненное). 

В семантическую универсалию испытуемых с ведущим архе-
типом личности, локализованном в архетипическом пространстве 
в области «самопознание» включает в себя межличностные каче-
ства (дружеское, нравственное, уважительное), поведенческие и 
психологические состояния (осознанное, женственное, мудрое, ра-
циональное, нормальное, обычное), стоимость (дорогое, ценное), 
социальные взаимодействия (совместное, содержательное), уровень 
организации и точности (связное, направленное, аккуратное, ясное), 
временные и возрастные характеристики (старое, обещающее), при-
родные и физические свойства (естественное, реальное, чистое).

Обсуждение результатов
При сопоставлении универсалий архетипов оси «Принадлеж-

ность-самопознание» в первую очередь обращает на себя факт раз-
нообразия дескрипторов, входящих в архетипы оси «самопознание», 
что связано с высокой степенью групповой сплочённости оценива-
ния. С содержательной точки зрения обращает на себя внимание факт 
большого количества в группе «самопознание» психологических и 
социальных характеристик, что может быть связано с ориентацией 
представителей данной группы на рефлексию внутренних состоя-
ний. Данная закономерность может быть, на наш взгляд, обусловлена 
тем, что испытуемые с ведущим архетипом, относящимся к полюсу 
«самопознание», в большей степени тяготеют к самоанализу и само-
рефлексии, что, в свою очередь, влечёт за собой формирование более 
глубокого и многоаспектного понимания собственной идентичности, 
что находит своё отражение в восприятии временного континуума.

Сопоставляя различающиеся дескрипторы испытуемых с веду-
щим архетипом, локализованном на оси «стабильность-изменения», 
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можно предположить, что преобладание дескрипторов, связанных 
со структурированностью и личными качествами в группе «измене-
ния» обусловлено тем, что данная группа архетипов включает в себя 
динамические дескрипторы, связанные с процессом трансформации, 
что, в свою очередь, требует осмысления операциональных параме-
тров времени (структурированность), а также наличия личностных 
качеств, способствующих процессам трансформации, в то время 
как в группе «стабильность», в большей степени ориентированной 
на пассивное созерцание временного континуума, представлены 
характеристики, отражающие связанные со временем состояния.

Заключение
При попарном сопоставлении семантических универсалий ис-

пытуемых с ведущим архетипом личности, локализованном на осях 
«стабильность-изменения» и «принадлежность-самопознание» были 
выявлены следующие закономерности. 

Испытуемые с ведущим архетипом, относящимся к оси «стабиль-
ность» склонны оценивать время своей жизни с использованием де-
скрипторов, обозначающих состояния, в то время как испытуемые 
с ведущим архетипом, локализованным на оси «изменения», опи-
сывают время личностными дескрипторами и дескрипторами, ука-
зывающими на структурированность, что может быть обусловлено, 
на наш взгляд, восприятием времени как ресурса для личностного 
роста и трансформации.

Характеризуя различия, сопряжённые с локализацией ведуще-
го архетипа на оси «принадлежность-самопознание», можно вы-
делить следующие закономерности. Люди с ведущим архетипом, 
относящимся к полюсу «принадлежность», описывают время своей 
жизни набором дескрипторов, описывающих состояния, а также по-
ложительных эмоциональных характеристик, что может свидетель-
ствовать об ориентации на социальное одобрение. В свою очередь, 
испытуемые с ведущим архетипом, относящимся к полюсу «само-
познание», используют для оценки времени своей жизни дескрип-
торы, описывающие внутренние психологические состояния, что 
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может быть обусловлено восприятием времени как инструмента 
самоосмысления и осознания собственных внутренних процессов. 

Таким образом, испытуемые с различным ведущим архетипом 
личности демонстрируют различия в представлениях о времени 
своей жизни, которые могут быть проинтерпретированы исходя из 
особенностей ведущего архетипа личности. 

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ                               
КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н.Е. Серебровская, О.И. Федосеева, М.П. Щербакова

Цель. Статья посвящена рассмотрению проблемы мотиваци
онной готовности курсантов вузов МВД к профессиональной де
ятельности. Актуальность выбранной темы обусловлена необхо
димостью повышения качества подготовки кадров в сфере охраны 
общественного порядка, защиты интересов граждан и контроля за 
соблюдением законности во всех сферах жизнедеятельности обще
ства. Предметом анализа выступают особенности формирования 
мотивационной готовности к профессиональной деятельности у 
курсантов ВУЗов системы МВД (на примере курсантов Нижего
родской академии МВД России). 

Методы. В основу исследования были положены методика изуче
ния мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной и методика диагности
ки ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» Э. Шейна. 

Результаты. Полученные результаты исследования позволили 
выявить динамику ведущих мотивов, а также выделить группу 
наиболее значимых ценностных ориентации обучающихся Нижего
родской академии МВД России, лежащих в основе овладения ими бу
дущей профессией: ориентации служения (потребность приносить 
пользу людям, обществу), интеграции стилей жизни (успешное со
четание личной жизни и карьеры), профессиональной компетент
ности (постоянное самосовершенствование и повышение своего 
профессионального уровня) и вызова (готовность действовать в 
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экстремальных ситуациях, принимать на себя ответственность 
за решение сложных задач). 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в процессе подготовки и проведения заня
тий в образовательных организациях МВД России, а также прак
тикующими сотрудниками органов внутренних дел.

Ключевые слова: подготовка кадров к службе в ОВД; курсанты; 
мотивационная готовность; профессиональная деятельность; цен
ностные ориентации; служение; профессиональная компетентность
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MOTIVATIONAL READINESS                                                
TOWARDS THE PROFESSIONAL ACTIVITY                                   
OF CADETS IN THE UNIVERSITIES UNDER                                                                                             

THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS

N.E. Serebrovskaya, O.I. Fedoseeva, M.P. Shcherbakova

Purpose. The article is devoted to the problem of motivational readi
ness towards the professional activity of cadets in the universities under 
the Ministry of Internal Affairs. The relevance of the chosen topic is due 
to the need to improve the training quality in the field of public order 
protection, protection of citizens’ interests and control over compliance 
with the rule of law in all spheres of society. The subject of the anal
ysis is the motivational readiness formation peculiarities towards the 
professional activity among cadets of universities under the Ministry of 
Internal Affairs (on the example of the Federal State Public Educational 
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Establishment of Higher Training «Nizhniy Novgorod Academy of the 
Ministry of the Interior of the Russian Federation» cadets). 

Methodology. The research is based on the methodology of the study 
motivation at the University by T.I. Ilyina and the methodology of value 
diagnosing orientations in the career “Career Anchors” by E. Shein. 

Results. The obtained research results allowed us to identify the dy
namics of the leading motives, as well as to identify a group of the most 
significant value orientations of students of the Nizhniy Novgorod acad
emy of the Ministry of the Interior of Russia, underlying their mastery 
of the future profession: service orientation (the need to benefit people, 
society), integration of lifestyles (a successful combination of personal 
life and career), professional competence (constant self-improvement and 
improvement of one’s professional level) and challenge (willingness to 
act in extreme situations, take responsibility for solving complex tasks). 

Practical implications. The results of the study can be applied in the 
process of preparing and conducting classes in educational organizations 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as well as by practicing 
employees of the Ministry of Internal Affairs.

Keywords: personnel training for service in the Department of Inter
nal Affairs; cadets; motivational readiness; professional activity; value 
orientations; service; professional competence
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Введение
Современная ситуация развития государственного управления 

и обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан связана 
с изменяющимися социально-экономическими условиями россий-
ского общества и необходимостью повышения качества кадров в 
сфере охраны общественного порядка и контроля за соблюдением 
законности во всех сферах жизнедеятельности общества. Имен-
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но поэтому сегодня к сотруднику органов внутренних дел предъ-
являются высокие требования в части уровня профессиональной 
готовности к эффективному выполнению своей профессиональ-
но-служебной деятельности и решению служебных задач повы-
шенной сложности по защите прав, свобод, имущества, жизни и 
здоровья граждан. 

От уровня подготовки кадров к дальнейшей службе в органах 
внутренних дел, степени их профессионализма зависит успеш-
ность работы всей системы, обеспечение общественного порядка, 
успешность и безопасность функционирования государства, ста-
бильность общественного развития. Именно поэтому актуальной 
задачей вузов в системе МВД является формирование в курсантах 
необходимой личностной готовности к профессиональному раз-
витию и результативному выполнению своей профессионально-
служебной деятельности уже в период обучения. Основой такой 
готовности, в свою очередь, является готовность мотивационная, 
которая является одновременно и условием развития профессио-
нальной направленности обучения и развития личности курсан-
та. Сфера охраны закона и порядка в обществе, защиты интересов 
граждан, несомненно, относится к наиболее значимым и важным 
областям профессиональной ответственности. Именно поэтому за-
дача изучения и целенаправленного формирования мотивационной 
готовности будущих сотрудников ОВД к своей профессиональной 
деятельности является крайне актуальной. 

Мотивационная готовность является одной из актуальных про-
блем современной науки и практики, от решения которой зависит 
результат деятельности человека в любой профессиональной сфе-
ре. Именно мотивационная готовность является тем предиктором, 
который предваряет любой профессиональный успех. Однако на 
сегодня данный личностный феномен с точки зрения содержания, 
структуры и механизма его действия и формирования до сих пор 
трактуется неоднозначно. Такая размытость точек зрения создает 
не только теоретическую, но и практическую проблему в контексте 
определения функциональной уникальности мотивационной готов-
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ности в процессе профессиональной самоидентификации и само-
реализации человека. 

В ряде публикаций по данной проблеме, например, А.Г. Алек-
сандрова, Ю.В. Бессонова и др., мотивационная готовность субъ-
екта определяется как совокупность его мотивов, один из которых 
является доминирующим [2; 6]. Именно определенное сочетание 
мотивов, согласно взглядам этих авторов, обеспечивает актуализа-
цию субъектной деятельности.

Через анализ потребностей личности подходят к трактовке про-
блемы мотивационной готовности Р.Д. Санжаева, Е.П. Ильин и др. 
[17; 35]. В исследованиях А.Д. Леонтьева, Т.Д. Марцинковской, Л.С. 
Ручко изучались значение субъектных смыслов и их влияние на фор-
мирование мотивационной готовности личности в контексте процесса 
деятельности [23; 26; 34] . Роль мотивационной готовности в поста-
новке практических задач в ходе реализации деятельности субъекта 
изучена Л.А. Кандыбовичем, А.С. Мельничуком, М.И. Дьяченко [15]. 

Рассмотрение проблемы возникновения мотивационной готов-
ности человека к любому виду активности изложена в работах Л.М. 
Митиной, А.К. Марковой и др. [25; 29]. В работах этих авторов опи-
сывается связь готовности к деятельности и интереса и положитель-
ного отношения к ней.

Исследователи С.Б. Каверин, Ю.П. Поваренков рассматрива-
ют мотивационную готовность личности к профессиональной де-
ятельности как системную иерархию ценностей, направленную на 
профессиональную сферу [18; 31]. Мотивационная готовность как 
осознанное намерение осуществлять профессиональную деятель-
ность с максимальным результатом определяют Е.А. Климов, М.Р. 
Гинзбург, В.И. Ковалев [14; 19; 20].

 Заслуживающей внимание является определение мотивацион-
ной готовности как психологического состояния, характеризующе-
гося способностью достигать профессиональные цели, создавать 
соответствующие необходимые для этого условия и использовать 
личностные ресурсы. Такой точки зрения придерживаются Л.Г. Се-
мушкина, И.Ю. Гуртовенко и др. психологи [36]. 
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М.О. Левадняя выделяет мотивационную готовность как струк-
турный компонент профессиональной готовности в контексте про-
блемы отбора персонала и уже работающих сотрудников [22]. В.Ф. 
Шнайдер рассматривает психологическую готовность студентов к 
самореализации в предстоящей профессиональной деятельности 
как процесс профессионализации, становления и продвижения в 
выбранной области [39].

К выводу о наличии отличий в степени выраженности мотивов 
профессиональной деятельности студентов приходят И.В. Власюк, 
Н.Т. Тришина, С.Н. Кабельков и М.Н. Подольская в ходе изучения 
индивидуально-психологических особенностей студентов, обуча-
ющихся по направлению «Юриспруденция» [10]. К аналогичным 
выводам приходит и Е.Г. Лопес. Она доказывает, что устойчивость, 
стабильность и качество профессиональных умений обусловлива-
ется особенностями психологической готовности субъекта [24].

Именно деятельностный подход в определении содержания фе-
номена мотивационной готовности является, с нашей точки зрения, 
наиболее эффективным. В том числе и в контексте рассмотрения 
возникновения и анализа установок в реализации субъектной ак-
тивности [23].

Таким образом, мы наблюдаем неоднозначность и отсутствие еди-
нообразия в трактовке роли и содержания феномена мотивационной 
готовности личности к деятельности. Мы под последней понимаем 
личностный психологический феномен, имеющий системную струк-
турную организацию, содержательно определяемый спецификой 
сформированной мотивационной сферой личности и обеспечива-
ющий активность субъекта в его профессиональной деятельности.

Однако множество работ, посвященных проблеме мотивационной 
готовности, доказывают основополагающую роль этого феномена в 
процессе реализации субъектной активности, в частности профес-
сиональной. Это исследования таких авторов, как А.Н. Леонтьев, 
А.К. Маркова, И.А. Васильева, Е.М. Кочнева и др. По сути, эти ав-
торы отводят мотивационной готовности роль системообразующего 
элемента в структуре профессиональной деятельности. Мотиваци-
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онная готовность к профессиональной деятельности определяется 
соответствующей направленностью личностной активности, нали-
чием осознанного содержания и смысла в этой деятельности, соот-
ветствующими профессиональными установками личности. 

Важный аспектом является то, что мотивационную готовность 
к деятельности можно рассматривать как динамичное личностное 
образование. В зависимости от условий развития личности, осо-
бенностей среды жизнедеятельности человека структурные ком-
поненты, а, следовательно, и ее характер и уровень формирования 
меняются. Причем структура мотивационной готовности состоит 
компонентов, которые осознаются человеком в разной степени. В 
эту структуру мы включаем ценности и смыслы (ценностно-смыс-
ловой компонент, установки и интересы (поведенческий компонент), 
потребности и мотивы (потребностно-мотивационный компонент), 
связанные с профессиональной сферой человека. 

Изучая мотивационную готовность курсантов вузов МВД к про-
фессионально-служебной деятельности, мы рассматриваем ее как 
сложный личностный психологический феномен, который опреде-
ляет и координирует всю активность субъекта обучения в процессе 
его деятельности по профессиональному самоопределению. Такая 
готовность является предиктором профессионально-служебной де-
ятельности в системе ОВД. Важнейшим обстоятельством является 
динамичный характер мотивационной готовности, способность это-
го феномена меняться и преобразовываться при изменении условий 
жизнедеятельности личности. А это значит, что мотивационную го-
товность можно формировать и развивать, наращивая личностный 
потенциал будущего сотрудника ОВД, обеспечивая соответству-
ющее содержание мотивационно-потребностной сферы, создавая 
профессионально ориентированные интересы и смыслы в будущей 
службе, закладывая необходимые ценности и формируя установки 
на профессиональную реализацию.

В связи с вышесказанным актуальной задачей, стоящей перед 
высшими образовательными учреждениями системы МВД России, 
является формирование и развитие мотивационной готовности об-
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учающихся к служебно-профессиональной деятельности в органах 
внутренних дел. При этом очевидно, что курсанты, особенно на 
первых курсах обучения, не имеют устойчивой и сформирован-
ной мотивационной готовности к служебно-профессиональной 
деятельности. Представления о профессиональных специфике, 
условиях, смыслах и ценностях службы в ОВД для них размыты 
и не осознанны. 

Необходимо отметить, что, к сожалению, проблема формиро-
вания и развития мотивационной готовности курсантов к будущей 
служебно-профессиональной деятельности относительно недав-
но стала привлекать к себе внимание ученых и практиков образо-
вания. И ее сегодня можно отнести к той проблематике, которая 
нуждается в серьезном осмыслении на теоретическом уровне и 
разработке методологического инструментария на уровне образо-
вательной практики. А ведь сегодняшняя непростая геополитиче-
ская ситуация и новые социально-экономические реалии внутри 
страны предъявляют к курсантам вузов МВД высокие требования 
в части их профессиональной подготовки, уровня личностного 
развития. На основании проведенного обзора сформулируем цель 
эмпирического исследования: выявить особенности формирования 
мотивационной готовности к профессиональной деятельности у 
курсантов ВУЗов системы МВД (на примере курсантов Нижего-
родской академии МВД России).

Материалы и методы
С целью выявления особенностей формирования мотивацион-

ной готовности к профессиональной деятельности нами было про-
ведено исследование среди обучающихся Нижегородской академии 
МВД России. В исследовании приняли участие обучающиеся 2, 3, 
4 и 5 курсов очной формы обучения в количестве 96 человек, из 
них – 61 юноша и 35 девушек. Возраст испытуемых составил от 19 
до 23 лет. В основу исследования были положены методика изуче-
ния мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной и методика диагности-
ки ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» Э. Шейна.
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Результаты и обсуждение
Полученные результаты по методике диагностики мотивации об-

учения в вузе Т.И. Ильиной были обработаны и отражены в табли-
цах 1 и 2. На каждый вид мотивации было выбрано по 3 вопроса, 
максимальное количество баллов, которое курсант мог набрать по 
каждому виду мотивации, равнялось 30.

Таблица 1.
Средние значения показателей мотивации обучения в вузе

2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
Получение диплома 19,86 19,63 18,85 20,35
Приобретение знаний 19,43 17,38 17,50 19,40
Овладение профессией 18,79 17,63 15,45 17,50

Таблица 2.
Соотношение ведущих мотивов обучения                                                                           
(в % от общего количества обучающихся)

Мотивация обучения в вузе 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
Приоритет мотивации 
получения диплома 

29 44 40 20

Приоритет мотивации 
приобретения знаний

43 25 25 35

Приоритет мотивации 
овладения профессией

21 31 5 20

Равные значения мотивации 7 0 30 25

Как показали результаты исследования, сила мотивации умень-
шается по мере приближения к окончанию 4 курса, но на 5 курсе 
возрастает (см. таблицу 1). Соотношение ведущих мотивов обуче-
ния (таблица 2) также меняется: если на 2 курсе приобретению зна-
ний курсанты отводят самую главную роль, на 3 и 4 курсе ведущей 
становится мотивация получения диплома, связанная с понимани-
ем важности успешного завершения обучения и получения дипло-
ма о высшем образовании. Мотивация овладения профессией на 3 
курсе становится ведущей для 31% курсантов, в сравнении – она 
наиболее важна для 21% второкурсников. 

Около трети обучающихся 4 курса (30 % опрошенных) определя-
ют эти мотивы как равнозначные для себя. На наш взгляд, это сви-
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детельствует о более серьезном отношении курсантов к процессу 
профессиональной подготовки и формировании личностной готов-
ности к профессиональному развитию и результативному выполне-
нию своей профессионально-служебной деятельности. 

На 5 курсе тенденция равнозначности выделенных мотивов стано-
вится очевидной: мотивация получения диплома снижается, в срав-
нении с предыдущим годом, вдвое. А вот мотивация приобретения 
знаний, как теоретического фундамента будущей профессиональ-
ной деятельности, и мотивация овладения профессией возрастают. 
У четверти 5-ти-курсников значения выделенных групп мотивов 
одинаковые. Полученные результаты наглядно представлены на 
диаграмме 1.

Диаграмма 1

Методика диагностики ценностных ориентаций в карьере «Яко-
ря карьеры» Э. Шейна позволила выявить следующие ценностные 
ориентации, лежащие в основе овладения обучающимися будущей 
профессией: профессиональная компетентность, менеджмент, авто-
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номия, стабильность, служение, вызов, интеграция стилей жизни. 
Коротко охарактеризуем каждую из ориентаций.

Профессиональная компетентность предполагает возможность 
посвятить свою жизнь избранной профессии, постоянное самосо-
вершенствование и повышение своего профессионального уровня.

Менеджмент – ориентация личности на интеграцию усилий дру-
гих людей, готовность нести ответственность за конечный резуль-
тат, принятие ключевых решений, построение карьеры. 

Автономия – эта ориентация предполагает независимость от 
организационных правил, предписаний и ограничений, возмож-
ность выполнять работу своим способом, темпом и по собствен-
ным стандартам. 

Стабильность в профессии указывает на высокую значимость 
социальных гарантий, длительный контракт и стабильную зарплату. 

Ориентация служения реализуется через потребность прино-
сить пользу людям, обществу, возможность видеть конкретные 
плоды своей работы, даже если они и не выражены в материаль-
ном эквиваленте. 

Вызов – эта ориентация связана с преодолением, отражает готов-
ность действовать в экстремальных ситуациях, принимать на себя 
ответственность за решение сложных задач.

Интеграция стилей жизни предполагает успешное сочетание 
личной жизни и карьеры.

Из опросника мы исключили ориентацию предпринимательство, 
поскольку она связана со стремлением к организации собственного 
бизнеса, что является запретом для сотрудников правоохранитель-
ных органов. На каждую из ориентаций было выбрано по 3 вопро-
са, максимальное количество баллов, которое курсант мог набрать 
по каждой из ориентаций, равнялось 30. Полученные результаты 
по методике диагностики ценностных ориентаций в карьере «Яко-
ря карьеры» Э. Шейна были обработаны и отражены в таблице 3.

Сравнительный анализ показателей ценностных ориентации, 
лежащих в основе овладения обучающимися будущей профессией, 
позволяет сделать следующие выводы. 



— 392 —

Russian Journal of Education and Psychology

2024, Том 15, № 3 • http://rjep.ru

Таблица 3.
Средние значения показателей ценностных ориентации

2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
Профессиональная компетентность 22,21 20,69 22,05 20,65
Менеджмент 21,00 19,69 16,80 18,00
Автономия 12,71 13,94 14,00 18,90
Стабильность 19,86 19,44 17,80 18,60
Служение 26,00 25,69 26,80 26,85
Вызов 22,79 18,81 18,65 20,65
Интеграция стилей жизни 21,50 23,88 24,85 26,60

Наиболее значимыми для обучающихся 2 курса являются ориен-
тации служения – для 79% курсантов, вызова – для 57% курсантов, 
интеграции стилей жизни – для 57% курсантов. Ориентация про-
фессиональной компетентности является приоритетной для 36% 
второкурсников.

В тройку приоритетных ориентаций третьекурсников вошли 
ориентации служения – у 100% курсантов, интеграции стилей жиз-
ни – у 81% курсантов, профессиональной компетентности – у 50% 
курсантов. Ориентация менеджмента является приоритетной для 
31% курсантов.

Наиболее значимыми для обучающихся 4 курса являются ори-
ентации служения – для 90% курсантов, интеграции стилей жиз-
ни – для 85% курсантов, профессиональной компетентности – для 
55% курсантов. 

У обучающихся 5 курса в группу наиболее значимых вошли ори-
ентация служения – у 95% обучающихся, интеграции стилей жиз-
ни – у 95% обучающихся, профессиональной компетентности – у 
60% обучающихся, вызова – у 25% обучающихся.

Выводы
Изучение особенностей формирования мотивационной готовно-

сти к профессиональной деятельности у курсантов ВУЗов системы 
МВД (на примере курсантов Нижегородской академии МВД Рос-
сии) позволило сделать следующие выводы:
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1. Соотношение ведущих мотивов обучения на протяжении перио-
да обучения меняется: если на 2 курсе приобретению знаний курсан-
ты отводят самую главную роль, на 3 и 4 курсе ведущей становится 
мотивация получения диплома, связанная с пониманием важности 
успешного завершения обучения. Мотивация овладения профессией 
на 3 курсе становится ведущей для 31% курсантов. Четвертый год об-
учения становится переломным: возникает более серьезное отношение 
курсантов к процессу профессиональной подготовки и результативно-
му выполнению своей профессионально-служебной деятельности. На 
5 курсе тенденция равнозначности выделенных мотивов становится 
очевидной: мотивация получения диплома снижается, в сравнении 
с предыдущим годом, вдвое. А вот мотивация приобретения знаний, 
как теоретического фундамента будущей профессиональной деятель-
ности, и мотивация овладения профессией возрастают. 

2. На протяжении всего периода обучения в вузе в группу наи-
более значимых ценностных ориентации обучающихся Нижегород-
ской академии МВД России, лежащих в основе овладения будущей 
профессией, можно отнести ориентации служения (потребность 
приносить пользу людям, обществу), интеграции стилей жизни 
(успешное сочетание личной жизни и карьеры), профессиональной 
компетентности (постоянное самосовершенствование и повышение 
своего профессионального уровня) и вызова (готовность действовать 
в экстремальных ситуациях, принимать на себя ответственность за 
решение сложных задач).

Информированное согласие. Информированное согласие было 
получено от всех субъектов, участвовавших в исследовании.
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ИЕРАРХИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

К.Н. Павлова

Статья посвящена исследованию иерархии ценностных ориента
ций студенческой молодежи. Актуальность исследования обусловлена 
тем, что в современном мире ценностные ориентации молодежи пре
терпевают изменения. На трансформацию ценностей, так или иначе, 
могут влиять политические, экономические события и внутренние 
процессы. Известно, что молодежь является наиболее чувствительной 
ко всем изменениям. Поэтому важно рассматривать ценностные ори
ентации студенческой молодежи, в виду того что данная категория 
людей являются основным двигателем прогресса нашего общества. 

Цель статьи – рассмотреть иерархию ценностных ориентаций 
студенческой молодежи. 

Методы: ценностный опросник Ш. Шварца, методика Р. Ин
глхарта (модификация М.С. Яницкого).

В результате исследования проанализирована иерархия цен
ностных ориентаций студенческой молодежи на уровне норма
тивных идеалов и индивидуальных приоритетов, а также по цен
ностным типам (адаптации, социализации, индивидуализации).

Ключевые слова: ценностные ориентации; иерархия; студен
ческая молодежь

Для цитирования. Павлова К.Н. Иерархия ценностных ориен
таций студенческой молодежи // Russian Journal of Education and 
Psychology. 2024. Т. 15, № 3. С. 402-416. DOI: 10.12731/2658-4034-
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THE HIERARCHY                                                                                 

OF VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS

K.N. Pavlova

The article is devoted to the study of the hierarchy of value orienta
tions of students. The relevance of the study is due to the fact that in the 
modern world, the value orientations of young people are undergoing 
changes. The transformation of values, one way or another, can be influ
enced by political, economic events and internal processes. It is known 
that young people are the most sensitive to all changes. Therefore, it is 
important to consider the value orientations of student youth, since this 
category of people is the main engine of progress in our society.

Purpose. To consider the hierarchy of value orientations of students.
Research methods. The value questionnaire of Sh. Schwartz, R. In

glehart’s method (modified by M.S. Yanitsky).
As a result of the research, the hierarchy of value orientations of stu

dents is analyzed at the level of normative ideals and individual priorities, 
as well as by value types (adaptation, socialization, individualization).

Keywords: value orientations; hierarchy; students
For citation. Pavlova K.N. The Hierarchy of Value Orientations of 

Students. Russian Journal of Education and Psychology, 2024, vol. 15, 
no. 3, pp. 402-416. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-3-506 

Введение
В настоящее время исследование молодежи представляет особый 

интерес для ученых. Так как данная категория выступает той соци-
альной группой, которая является свидетелем происходящих изме-
нений и перемен, определяет в целом потенциал развития общества. 
[4]. Именно молодые люди наиболее чувствительны к происходящим 
изменениям, обусловлено это возрастными, психологическими и со-
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циальными особенностями. В этот период формируется устойчивое 
мировоззрение, становление ценностной иерархии и отождествление 
профессиональной идентичности. Молодежи свойственно быстро 
адаптироваться к новым условиям и принимать «новое» в культу-
ре [2]. Также особую значимость в молодом возрасте приобретает 
формирование системы идентичности, когда человек находится в 
процессе самоактуализации. Поэтому изучение ценностных ориента-
ций студенческой молодежи выступает важной исследуемой темой. 

Кроме того, обращая внимание на изменения, происходящие в 
современном мире в геополитических, экономических событиях и 
внутренних процессах, можно сказать, что все эти факторы, так или 
иначе, влияют на эволюцию традиционных духовно-нравственных 
ценностей [7]. В последнем обращении президент РФ В.В. Путин 
назвал традиционные ценности основой бытия и тем, что «нас всех 
роднит между собой» [9]. Это говорит о том, что необходимо воз-
родить, укрепить духовно-нравственные ценности.

В своем исследовании институт изучения детства, семьи и вос-
питания РАО представил результаты исследования ценностных ори-
ентиров молодёжи, в котором говорится о том, что традиционные и 
семейные ценности претерпевают изменения. Для большинства мо-
лодых людей сейчас на первом месте при вступлении в брак стоит 
необходимость обеспечить себя финансово и сначала достичь профес-
сиональных успехов, также все больше обсуждается вопрос о нежела-
нии иметь детей. Несмотря на то, что молодежь проявляет интерес к 
истории и традициям семьи, она не руководствуется данными ценно-
стями в своей жизни. И это говорит о размытом представлении духов-
но-нравственных ценностей. Зачастую происходит подмена понятий 
«ценности» и «качества личности», их неправильное использование 
и понимание [4]. Таким образом, мы считаем, что заявленная тема 
носит актуальный характер и важна как никогда в настоящее время. 

Обзор литературы
Ценностные ориентации – многогранное социально-психологи-

ческое явление, содержащее в себе характеристики направленности 
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личности. Большинство исследователей считают, что формирование 
личности в целом детерминируется структурой ценностных ориен-
таций, поскольку они влияют на мотивацию, выбор целей и способы 
их достижения, поведение в различных ситуациях [8]. 

Д.А. Леонтьев указывает на то, что существует три формы цен-
ностей. Автор подчеркивает, что ценности проявляются как обще-
ственные идеалы; ценности как идеалы, проявляются в конкретной 
деятельности, а также в продуктах деятельности людей; ценности – 
это специфические мотивационные структуры, побуждающие че-
ловека на индивидуальном и социальном уровнях реализоваться в 
поведении и деятельности [5]. Согласно мнению ученого, понятия 
«ценности» и «ценностные ориентации» необходимо разводить, они 
имеют свои отличия и не всегда совпадают [11].

Российский и советский социолог В.А. Ядов предложил схему 
диспозиционной иерархии, в основе которой лежат ценностные 
ориентации и находятся на высшем уровне. По его мнению, систе-
ма ценностей имеет иерархию вершиной, которой выступает жиз-
ненный идеал [10].

По мнению Н.А. Журавлевой «ценности определяются как 
составляющие сознания или как качества жизни, связанные с 
удовлетворением основных жизненных или высших – индивиду-
альных – потребностей (благополучие, безопасность, достоинство 
и т.д.)» [1]. С точки зрения Яницкого М.С. система ценностных ори-
ентаций личности представляет собой сложную, многоуровневую 
и внутренне неоднородную структуру [13]. 

По мнению, М. Рокича ценности формируются посредством со-
циального окружения, включая в себя культуру, образование, ро-
дительское воспитание и жизненные события [17]. В своей работе 
«Природа человеческих ценностей» ученый различает понятия 
убеждения, установки и ценности – три отдельных, но тесно взаи-
модействующих компонента [16].

Исследователь Ш. Шварц на основании авторской методики 
М. Рокича разработал свою ценностную концепцию и создал ме-
тодику изучения ценностей. Данная методика позволяет получить 
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информацию о ценностных предпочтениях и приоритетах личности, 
как на индивидуальном уровне, так и на уровне культур. Согласно 
Ш. Шварцу, ценности являются представлениями и убеждениями, 
которые приводят личность к желаемым состояниям и служат для 
оценивания действий, а также событий человека [3]. 

J. Bem пишет, что ценности можно определять, как предпочте-
ние, отношение к определенным конечным состояниям или к мо-
делям поведения [16]. 

В своей статье Sagiv L., Roccas S., Cieciuch J., Schwartz S.H. рас-
сматривают ценности личности (или личные ценности), как общие 
желаемые цели, которые мотивируют к действиям людей и служат 
руководящими принципами в их жизни. Они влияют на предпочте-
ния и поведение людей на протяжении всего времени [18]. 

Например, Maio, G. R. считает, что люди из разных социальных 
групп могут поддерживать одни и те же ценности, но у каждого будет 
своя интерпретация этой ценности и индивидуальное проявление её в 
поведении [15]. Также ученый предложил трехуровневую модель цен-
ностей. Первый уровень – это системный уровень, на котором ценно-
сти связаны друг с другом, как в теории Шварца. Второй уровень – это 
уровень конкретных абстрактных ценностей (например, равенства и 
богатства). Третий уровень – это уровень реализации, который вклю-
чает в себя конкретные ситуации, проблемы и поведение [15]. 

В модели западного исследователя Я. Мусек ценности понима-
ются как мотивы, или мотивационные ценности. Он рассматривает 
их на личностном уровне, т.е. как ценности личности [6]. 

По данным Talcott Parsons и др. отношение человека к той или 
иной ситуации зависит от его ценностной ориентации, что означа-
ет соблюдение определенных норм, стандартов, применение кри-
териев отбора. Отношение личности к ситуациям, происходящие 
с ним зависит от их ценностной ориентации или ценностной при-
верженности, которая определяет выбор из имеющихся альтерна-
тив. Таким образом, ценностная ориентация определяет ценности, 
которые становятся доминирующими или второстепенными в про-
цессе принятия решений [16]. 
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Осуществив анализ работ отечественных и зарубежных иссле-
дователей, можно сказать, что ценностные ориентации – это слож-
ная иерархическая структура, которая формируется и развивается 
на протяжении всей жизни человека. 

Цель – рассмотреть иерархию ценностных ориентаций студен-
ческой молодежи.

Методика: ценностный опросник Ш. Шварца; методика Р. Ин-
глхарта (модификация М.С. Яницкого).

Выборку исследования составили студенты в возрасте от 17 до 
26 лет. Всего количество респондентов 200 человек.

Результаты и обсуждение
Согласно поставленной цели нами была рассмотрена иерархия 

ценностей на уровне нормативных идеалов и индивидуальных при-
оритетов у студенческой молодежи. Данные были получены с по-
мощью методики «Ценностный опросник Ш. Шварца». Результаты 
представлены на рисунках 1,2 (см. рис. 1,2).

Рис. 1. Иерархия ценностей на уровне нормативных идеалов                                            
у студенческой молодежи по методике «Ценностный опросник Ш. Шварца» 

(средние показатели).
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На уровне нормативных идеалов у студенческой молодежи вы-
ступает следующая иерархия ценностей: стимуляция (6,45 - сред-
ний ранг), достижения (6,27), универсализм (6,2), традиции (6,17), 
гедонизм (6,16), власть (6,15), безопасность (5,99), самостоятель-
ность (5,9), доброта (5,85), конформность (5,87). На первый план 
у студенческой молодежи вышли ценности «Стимуляция» и «До-
стижение». Это свидетельствует о том, что для данной выборки 
личный успех выражается за счёт демонстрации компетентности в 
соответствии с социальными стандартами. Студенческая молодежь 
готова к переменам в своей жизни, чему-то новому и даже к риску. 
По мнению Ш. Шварца молодые люди имеют более высокие по-
казатели по ценности «Достижения», нежели те, кто старше [15]. 

Ниже представлена иерархия ценностей на уровне индивидуаль-
ных приоритетов у студенческой молодежи (см. рис. 2).

Рис. 2. Иерархия ценностей на уровне индивидуальных приоритетов                                  
у студенческой молодежи по методике «Ценностный опросник Ш. Шварца» 

(средний показатели)

Иерархия ценностей на уровне индивидуальных приоритетов у 
студенческой молодежи следующая: власть (3,83), гедонизм (3,59), 
достижения (3,53), универсализм (3,38), стимуляция (3,36), безо-
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пасность (3,15), доброта (3,14), традиции (3,08), самостоятельность 
(3,06), конформность (2,91). Согласно полученным данным такие 
ценности, как стимуляция, достижения, универсализм, гедонизм 
преобладают на обоих уровнях у заявленной выборки. Это свиде-
тельствует о том, что студенческая молодежь в большинстве сво-
ем стремится к новизне, следят за новыми трендами современного 
мира, у них выражены глубокие переживания за свое дело, кото-
рым они заинтересованы или планируют заняться в будущем. Так-
же молодежь неравнодушна к своему личному успеху и стремится 
быть компетентными в соответствии с социальными стандартами. 
Обращая внимание на ценность универсализм, можно говорить о 
том, что возрастная когорта студенческой молодежи от 17 лет и это 
первокурсники, которые только начали свое обучение. Возможно, 
поэтому данная ценность присутствует на первом плане в иерархии 
ценностей. Так как ценность универсализм отвечает за расширение 
первичной группы, т.е. готовность вступать в отношения с новыми 
людьми, принимать их мнения, идеи и ценности, а также быть от-
крытым к новым опытам и познаниям. Что касается ценности гедо-
низм, то это свидетельствует о том, что молодежи важно получать 
удовольствие от жизни и наслаждаться ею. 

Наименее значимыми ценностями на данном уровне выступили 
«Традиции», «Самостоятельность», «Конформность». Ценности на 
индивидуальном уровне свидетельствуют о том, что они наиболее 
часто проявляются в социаль ном поведении личности. В связи с 
этим можно предположить, что студенческая молодежь знакома с 
традициями, обычаями и идеями, которые существуют в культуре, 
но не проявляют их в своей жизни. По мнению Шварца, стремление 
к переменам или новизне (ценность «Стимуляция» на нормативном 
уровне занимает средний ранг 6,45 и выходит на первый план) имеет 
тенденцию подрывать сохранение проверенных временем обычаев 
(ценностей, традиций). Также ученый отмечает, что стремление к 
традиционным ценностям, как правило, соответствует ценностям 
конформизма, поскольку оба мотивируют людей к гармонии и под-
чинению внешним социальным ожиданиям [19]. 
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Наименьшей значимостью, как на уровне нормативных идеалов, 
так и на уровне индивидуальных приоритетов преобладают такие 
ценности, как конформность, самостоятельность, доброта. Мы пред-
полагаем, что ценность «Самостоятельность» не сформирована у 
студенческой молодежи, в связи с тем, что средний возраст респон-
дентов составляет 18 лет и возможно, поэтому они ещё не самостоя-
тельны в выборе своих действий. Что касается ценности «Доброта», 
то Coelho G., Hanel P., Johansen M. and Maio G. в своем исследова-
нии пишут о том, что ценность «Достижения» противопоставля-
ется ценностям доброжелательности, поскольку основные мотивы 
этих двух ценностей (приносить пользу самому себе и приносить 
пользу другим) предположительно находятся в конфликте, поэто-
му возможно данная ценность не имеет столь важного значения для 
студентов. А вот ценность «Достижения» (например, личный успех) 
взаимодействует с ценностью «Власть» (например, доминирование) 
из-за сходной базовой мотивации к самосовершенствованию [14]. 
Как показало исследование ценности «Власть», «Достижения» за-
нимают значимую позицию.

Далее обратимся к результатам по методике Р. Инглхарта (моди-
фикация М.С. Яницкого).

Анализ полученных данных показал, что большая часть опро-
шенных студентов ориентируются на ценности социализации. Для 
30% испытуемых важное место в жизни занимают следующие цен-
ности: семья, карьера, общественное признание. Для таких сту-
дентов важно обладать социальными связями для продвижения по 
карьерной лестнице, иметь надежных друзей и родных, жить в без-
опасном обществе. 

26% выбрали для себя ориентацию на порядок, здоровье, мате-
риальный достаток и были отнесены адаптирующемуся типу. Для 
таких студентов важно обладать психологическим и физическим 
здоровьем, жить в защищенном жилище на территории, которая мо-
жет быть безопасна, жить в стабильном, цивилизованном социуме. 

На ценности индивидуализации ориентированы 9 %. Для таких 
студентов важно быть ценным и нужным, обладать самостоятель-
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ностью и самодостаточностью, зарабатывать достаточное количе-
ство денежных средств для проживания в условиях относительной 
автономии, жить в демократическом государстве, которое не пося-
гает на личные права и свободы своих граждан.

Остальные исследуемые были отнесены к промежуточному типу 
(35%). Промежуточный тип ценностей свидетельствует об отсут-
ствии доминирующего положения какого-либо типа. Для таких сту-
дентов в одинаковой степени важно иметь здоровье, материальный 
достаток, положение в обществе, стабильное демократическое го-
сударство и возможности для самореализации и самоактуализации. 
Но все же у данных студентов размыта ценностная иерархия.

Таким образом, у студентов доминируют ценности, направлен-
ные на личный успех, социальный статус в обществе, наслаждение 
жизнью, ожидание одобрения. По Ш. Шварцу эти ценности харак-
теризуют самоутверждение и открытость к изменениям, и нацелен-
ность на индивидуальную ориентацию.

Выводы
В нашей работе мы ставили задачей рассмотреть иерархию 

ценностных ориентаций студенческой молодежи. Результаты про-
веденного исследования подтверждают, что ценностные ориентации - 
сложная иерархическая структура, которая подвергается изменениям 
на протяжении всей жизни человека. Согласно исследованиям ие-
рархическая последовательность ценностей может изменяться на 
каждом возрастном этапе. На это влияют различные факторы (об-
разование, социальное окружение, возраст, доход).

Эмпирическое исследование показало, что доминирующими 
ценностями студенческой молодежи являются стимуляция, дости-
жения, универсализм, власть. Ценностными типами у представлен-
ной выборки выступили ценности социализации (семья, карьера, 
общественное признание) и адаптации (ориентация на порядок в 
обществе, здоровье, материальный достаток). М.С. Яницкий пи-
шет о том, что в наибольшей степени на рассматриваемые типы в 
массовом сознании влияют социально-демографические факторы. 
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Согласно данным молодые люди реже ориентируются на ценности 
адаптации [12]. В нашем исследовании, же у молодежи ценност-
ный тип адаптации занимает лидирующую позицию, а вот тип ин-
дивидуализации наименьшую. Также М.С. Яницкий обозначает, что 
молодежь чаще выбирает ценности социализации и индивидуали-
зации. Такой фактор, как уровень образования меньше взаимосвя-
зан с ценностями адаптации и наоборот [12]. Полученные данные 
подтверждают мнение Президента РФ о необходимости укрепле-
ния и сохранения традиционных ценностей молодежи, поскольку в 
иерархии ценностей студенческой молодежи сегодня превалирует 
универсализм, стимуляция, достижения, власть. 

Результаты эмпирического исследования указывают на необ-
ходимость развития у студенческой молодежи традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей, поскольку полученные данные 
свидетельствуют о том, что такие ценности как традиции, добро-
та, безопасность не выступают значимыми в иерархии ценностных 
ориентаций. При анализе ценностных типов было выявлено, что у 
большинства респондентов размыты ценности и не они занимают 
доминирующего положения в иерархии. Исследование имеет прак-
тическую ценность и может быть использовано при разработке 
психолого-педагогической программы по развитию традиционных 
духовно-нравственных ценностей у молодежи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ ЖЕНЩИН             
С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Ю.А. Токарева, В.И. Толмачева

Обоснование. Статистика показывает, что число людей, 
страдающих ожирением, стремительно растет. Отношение к 
собственному весу, а также негативная оценка внешнего вида 
окружающими, может отрицательно влиять на самооценку, при
водить к психологическим и эмоциональным проблемам. Ценно
сти, представляют собой основополагающий компонент личности, 
включают понятия и убеждения, которые имеют отношение к 
поведению, превосходят специфические ситуации, управляют вы
бором или оценкой поведения или событий (Schwartz S. H.). Анализ 
ценностной сферы поможет выявить социальные, культурные 
представления и установки, связанные с избыточной массой тела 
у женщин. Табу и стигма, связанные с лишним весом, могут сильно 
повлиять на качество жизни женщин, ограничивая их социальные 
контакты, карьерные возможности и индивидуальное самовы
ражение (Зеньков А. С.; Польская Н.А., Якубовская Д.К.; Саямов 
Ю.Н.; Brewis A.; Dressler W. W.). 

Целью нашего исследования было определение особенностей 
ценностной сферы женщин с избыточной массой тела. Выборка 
состояла из двух групп по 15 человек. В первую вошли женщины 
имеющие лишний вес, обратившиеся с данной проблемой к психо
логу, диетологу. Во вторую - женщины с нормативным весом. С 
помощью следующих методик: «Уровень соотношения ценности и 
доступности в различных жизненных сферах» (Е. Б. Фанталова); 
«Портретный ценностный опросник» (Ш. Шварц); «Морфологи
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ческий тест жизненных ценностей» (В.Ф. Сопов Л.В. Карпушина), 
выявлены особенности ценностной сферы.

Результаты исследования (без учета данных статистической 
обработки) показали, что для ценностной сферы женщин с избы
точной массой тела характерны более низкий индекс расхожде
ния ценность-доступность; более высокие  показатели ценностей 
стимуляции, межличностной конформности и универсализма (по 
отношению к другим людям и окружающей среде); выше разви
та значимость ценности духовного удовлетворения и жизненной 
сферы увлечений.

Ключевые слова: повышенный индекс; масса тела; ценностная 
сфера; соотношение ценности; доступность; базовые ценности; 
терминальные ценности; жизненная сфера
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ценностной сферы женщин с избыточной массой тела // Russian 
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STUDY OF THE VALUE SPHERE                                                            
OF OVERWEIGHT WOMEN

Y.A. Tokareva, V.I. Tolmacheva

Background. According to statistics, the number of obese people 
is growing rapidly. Attitude to one’s own weight, as well as a negative 
assessment of appearance by others, can negatively affect self-esteem, 
lead to psychological and emotional problems. Values are a fundamental 
component of personality. They will include concepts and beliefs that 
transcend specific situations and guide the choice or assessment of be
havior or events (Schwartz S. H.). Taboos and stigma associated with 
excess weight can greatly affect the quality of life of women, limiting their 
social contacts, career opportunities and individual self-expression (Zen
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kov A. S.; Polskaya N.A., Yakubovskaya D.K.; Sayamov Yu.N.; Brewis 
A.; Dressler W. W.). The analysis of the value sphere will help to identify 
social, cultural beliefs and attitudes related to overweight in women.

The purpose of our study was to determine the characteristics of the 
value sphere of overweight women. The sample consisted of two groups 
of 15 people. The first group included overweight women who turned to 
a psychologist or nutritionist with this problem. The second group in
cludes women with a standard weight. Three diagnostic methods were 
used to study the features of the value sphere «The level of value and 
accessibility in various spheres of life» (E. B. Fantalova); «Portrait value 
questionnaire» (Sh. Schwartz); «Morphological test of life values» (V.F. 
Sopov L.V. Karpushina.

The results of the study (without taking into account statistical pro
cessing data) showed that the value sphere of overweight women is 
characterized by a lower value-accessibility discrepancy index; higher 
values of stimulation, interpersonal conformity and universalism (in re
lation to other people and the environment); the importance of the value 
of spiritual satisfaction and the life sphere of hobbies is more developed.

Keywords: increased body; mass index; value sphere; value relation
ship; accessibility; basic values; terminal values; life sphere

For citation. Tokareva Y.A., Tolmacheva V.I. Study of the Value Sphere of 
Overweight Women. Russian Journal of Education and Psychology, 2024, 
vol. 15, no. 3, pp. 417-434. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-3-524 

Введение
В современном мире проблема борьбы избыточной массы тела 

является актуальной, набирающей свои обороты за последние 5 
лет (например, International Conference on Overweight and Obesity 
Auckland, New Zealand, 2023; научно-практический симпозиум 
«Ожирение - глобальный вызов ХХI века», посвященного 300-летию 
Российской академии наук, г. Москва, март 2024). Общественные 
взгляды на это явление часто ограничиваются внешними оценка-
ми, негативными суждениями и стереотипами, что ведет к глубоким 
психологическим и эмоциональным проблемам у женщин с избы-
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точным весом (Абдуллин А.Г., Тумбасова Е.Р.; Малкина-Пых И.Г., 
Саямов Ю.Н. и др.).

Исследование ценностной сферы женщин с избыточной массой 
тела имеет большое значение для понимания и преодоления этих про-
блем (высокая тревожность, низкая самооценка, внутренняя пустота, 
потерянность, подавленность, выраженность агрессивных тенден-
ций, повышенная враждебность, недостаточная гибкость, тенденция 
к длительному переживанию негативных эмоций, склонность к уходу 
от проблем в ситуациях эмоционального напряжения). Оно позволит 
более глубоко проникнуть в основы психологии и эмоционального 
состояния этих женщин, а также выделить ключевые механизмы, 
обусловливающие формированию самооценки и восприятия себя и 
своего тела (Малкина-Пых И. Г.; Савчикова Ю. Л.) [6; 8].

Ценностная сфера – это сложная система убеждений, мировоззре-
ния и ценностных ориентаций, которые формируются под воздей-
ствием различных факторов – семьи, образовательных институтов, 
среды обитания и так далее [10]. 

Ценности играют важную роль в жизни людей, определяя их 
поведение и значимость поступков. Именно поэтому в психологи-
ческих исследованиях так часто используется понятие «ценность», 
которое включает в себя личностный смысл, значимость, ценност-
ные ориентации и отношения, оценки, установки, нормы, идеалы 
и другие аспекты [3; 4].

В социальных науках понятие «ценности» используются для ха-
рактеристики культурных групп, обществ и отдельных людей, для 
отслеживания изменений с течением времени и для объяснения мо-
тивационных основ установок и поведения. Согласно теории базовых 
ценностей Ш. Шварца, существует десять основных типов ценно-
стей, которые имеют сходную структуру в различных культурных 
группах. К ценностям Ш.Шварц относит понятия и убеждения, ко-
торые имеют отношение к желательным конечным состояниям или 
поведению, превосходят специфические ситуации, управляют вы-
бором или оценкой поведения или событий и упорядочены по от-
носительной важности [14; 15]. Однако каждая социальная группа 
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отличается по относительной важности различных ценностей. Наше 
исследование посвящено изучению ценностной сферы женщин с 
избыточной массой тела, рассматривая их как отдельную культур-
ную или социальную группу. Эта группа действительно имеет свою 
специфику, особенно учитывая социальную стигматизацию, кото-
рой они подвергаются (Саямов Ю.Н.; Польская Н.А., Якубовская 
Д.К.; Brewis A.; Dressler W. W. и др.) [5; 6; 11; 12].

Так, по данным Puhl R.; Heuer C. ожирение стало стигмой в 
наши дни, так как наблюдается негативное отношение к людям, 
страдающим ожирением. То есть одной из ценностей современно-
го общества становится масса тела и телосложение и люди, кото-
рые не соответствуют установленному стандарту (т.е. стройному 
телосложению) отходят на второй план [13]. В исследовании Н.А. 
Польской, Д.К. Якубовской рассматривается как социокультурные 
факторы, связанные с идеализацией тела в социальных медиа вли-
яют на неудовлетворенность телом у женщин [7], что сказывается 
на самооценке женщин с лишним весом. 

Таким образом, последствия стигматизации из-за лишнего веса 
могут негативно сказываться на личностных особенностях людей в 
большом теле. Женщины с избыточной массой тела могут ориенти-
роваться на те социокультурные ценности, которые будут негативно 
влиять на их проявленность в социуме, принижать их самооценку. С 
другой стороны несформированность ценностных факторов может 
оказывать влияние на повышение веса тела, который может прояв-
ляться как процесс компенсации недостаточной осмысленности жиз-
ни [1]. Работа по изменению ценностных ориентаций предполагает 
идентификацию тех ценностей, которые мотивируют здоровое пове-
дение. Для женщин с избыточным весом это, могут быть такие цен-
ности, как здоровье, самооценка, благополучие. Определение этих 
ценностей помогает им разработать стратегии поведения, которые 
соответствуют их целям снижения веса и улучшения здоровья. В до-
полнение к идентификации положительных ценностей важно также 
выявить негативные ценности, которые могут подрывать усилия по 
снижению веса. Например, ценность комфорта совместно с низкой 
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толерантностью к фрустрации может привести к выбору нездоро-
вой пищи или отказу от физических упражнений [2; 5]. 

Распознав такие негативные ценности, женщины могут созна-
тельно работать над их изменением на более здоровые альтернати-
вы. Формирование здоровых ценностей включает в себя не только 
изменение существующих ценностей, но и создание новых. Напри-
мер, женщина с избыточным весом может развить ценность самосо-
страдания, что позволит ей принимать себя такой, какая она есть, и 
работать над своим здоровьем без чувства вины или стыда. Или она 
может развить ценность ответственности за свое здоровье, что побу-
дит ее делать здоровые выборы в отношении питания и физических 
упражнений. Создание новых ценностей требует времени и усилий, 
но это может существенно повлиять на успешность программы сни-
жения веса. Когда женщины с избыточным весом имеют сильные 
здоровые ценности, они более мотивированы следовать здоровым 
привычкам и преодолевать трудности в процессе снижения веса. 
Кроме того, работа над ценностями может помочь женщинам с из-
быточным весом преодолеть негативные социальные стереотипы и 
дискриминацию, с которыми они могут сталкиваться. Осознав свои 
собственные ценности и приняв свое тело таким, какое оно есть, они 
могут лучше противостоять предрассудкам и стереотипам, которые 
им навязывает общество. Это, в свою очередь, может привести к 
повышению самооценки, уверенности в себе и более позитивному 
отношению к жизни и к себе. Таким образом, работа по изменению 
и формированию ценностных ориентаций является важнейшей ча-
стью программы снижения веса для женщин с избыточной массой 
тела. Определив свои ценности, осознав негативные стереотипы и 
сформировав новые здоровые ценности, женщины могут увеличить 
свою мотивацию, улучшить свое здоровье и преодолеть трудности, 
связанные с избыточным весом.

Поэтому нам представляется интересным исследование особен-
ностей ценностной сферы женщин с избыточной массой тела, как 
особой социо-культурной группы, подвергающейся объективации 
и стигматизации.
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Материалы и методы
Целью нашего исследования было определение особенностей 

ценностной сферы женщин с избыточной массой тела. Всего в на-
шем исследовании приняли участие 30 женщин в возрасте от 30 до 
42 лет, из них 15 женщин с повышенным индексом массы тела (от 
30 до 45) составили экспериментальную группу (ЭГ), а 15 с нор-
мальным весом (ИМТ от 18 до 23) – контрольную группу (КГ). Все 
женщины, принимавшие участие в исследовании были продиагно-
стированы по трем методикам:

– анкетирование с целью определение наличие проблемы с 
лишним весом. По данным анкетирования происходил отбор 
в контрольную и экспериментальную группы;

– методика «Уровень соотношения ценности и доступности в 
различных жизненных сферах», автор Е. Б. Фанталова;

– портретный ценностный опросник (PVQ-RR) (дополненная 
методика Ш. Шварца);

– «Морфологический тест жизненных ценностей», авторы В.Ф. 
Сопов Л.В. Карпушина.

При обработке полученных данных для определения достовер-
ности различий между контрольной и экспериментальной группой 
в выявленных особенностях ценностной сферы применялся стати-
стический критерий U Манна-Уитни, который подсчитывался с по-
мощью программы SPSS Statistics.

Результаты и обсуждение результатов
Общие результаты диагностического исследования женщин пред-

ставлены в таблице 1.
При обработке данных по методике «Уровень соотношения 

«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» 
(УСЦД) мы анализировали только интегральные показатели струк-
туры ценностной сферы, определив, таким образом, общий индекс 
расхождения меду Ценностью и Доступностью, и частные его па-
раметры: «внутренний конфликт» (недостаточна доступность цен-
ности), «внутренний вакуум» (ощущение ненужности имеющейся 
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ценности) и «нейтральной зоны» (совпадение потребности жела-
емого и возможности его удовлетворения). Как видно из табли-
цы в экспериментальной группе показатели индекса расхождения 
(ср.б. – 18,2), внутреннего конфликта (9,7%) и внутреннего вакуума 
(12,8%) являются низкими, а показатель нейтральной зоны – высо-
кий (77,2%). В контрольной группе полученные средние показате-
ли по методике Е.Б. Фанталовой свидетельствуют о среднем уровне 
дезинтеграции в ценностной сферы: индекс расхождения – 44,67 б.; 
внутренний конфликт – 33,83%; внутренний вакуум – 33,67%; ней-
тральная зона – 31%.

На основании полученных результатов, а также с учетом того, 
что по всем данным показателям методики УСЦД получены стати-
стически значимые различия по критерию U Манна-Уитни, можно 
было бы сделать вывод об общей ценностной удовлетворенности 
женщин с избыточной массой тела по сравнению с женщинами с 
условно нормальным весом. Однако учитывая пограничный уровень 
значимости различий (r от 0,02 до 0,05), обозначим, что особенно-
сти соотношения ценности и доступности в различных жизненных 
сферах у женщин с избыточной массой тела требуют дополнитель-
ного изучения.

Таблица 1.
Результаты диагностики ценностной сферы женщин с избыточной                             

и условно нормальной массой тела

Методика Показатель
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Методика «Уровня со-
отношения ценности и 
доступности в различ-
ных жизненных сфе-
рах» Е. Б. Фанталовой

Индекс расхождения 
Ценность-Доступность

18,20 8,82 44,67 23,35 64,00 0,05

Внутренний конфликт 9,70 16,49 33,83 17,01 60,50 0,02
Внутренний вакуум 12,80 16,84 33,67 18,55 63,50 0,04
Нейтральная зона 77,20 27,70 31,00 35,84 61,50 0,02
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Портретный 
ценностный опросник 
(PVQ-RR)

Самостоятельность / 
мысли

13,60 2,67 14,00 3,03 81,50 0,96

Самостоятельность / 
действия

15,50 2,01 14,67 2,42 75,50 0,47

Стимуляция 11,80 2,62 10,50 3,02 71,00 0,23
Гедонизм 12,60 2,50 12,50 1,22 77,00 0,57
Достижение 12,80 2,86 13,33 3,08 76,50 0,55
Власть / ресурсы 10,60 3,10 12,00 1,90 73,50 0,35
Власть / доминирование 9,00 3,27 8,67 1,37 81,50 0,96
Репутация 14,10 2,92 13,33 1,63 77,00 0,58
Безопасность / обще-
ственная

12,70 2,36 12,67 3,27 80,00 0,83

Безопасность / личная 13,70 2,36 15,67 1,37 66,00 0,07
Конформность / правила 9,80 2,57 10,50 3,15 81,50 0,96
Конформность / межлич-
ностная

12,30 2,16 11,17 2,32 73,00 0,32

Традиция 11,50 2,46 10,83 3,06 77,00 0,58
Скромность 9,00 3,30 8,17 3,60 79,50 0,79
Благожелательность / 
долг

14,40 1,51 15,17 0,75 71,50 0,24

Благожелательность / 
забота

13,50 1,90 14,83 1,17 69,00 0,15

Универсализм / забота 13,30 2,21 12,17 2,48 76,50 0,55
Универсализм / природа 11,60 2,72 9,67 3,14 68,50 0,13
Универсализм / толе-
рантность

11,60 2,12 12,17 1,94 76,50 0,54

Морфологический 
тест жизненных 
ценностей (В.Ф. Сопов 
Л.В. Карпушина):

Терминальные 
ценности

Саморазвитие 6,00 2,16 5,83 2,64 80,00 0,83
Духовное удовлетво-
рение

5,70 1,95 4,00 1,90 66,50 0,08

Креативность 6,30 2,11 5,67 2,80 76,50 0,54
Социальные контакты 5,00 1,41 5,33 2,34 77,00 0,58
Собственный престиж 5,60 1,78 4,83 1,33 74,50 0,41
Достижения 5,60 1,90 4,83 2,93 71,50 0,25
Материальное поло-
жение

5,50 1,43 5,33 2,07 80,00 0,82

Сохранение индивиду-
альности

6,80 1,55 7,00 2,00 79,00 0,74

Морфологический 
тест жизненных 
ценностей (В.Ф. Сопов 
Л.В. Карпушина):

Жизненные сферы

Профессиональная 
жизнь

4,90 2,13 4,83 2,32 81,00 0,91

Обучение и образование 5,60 1,90 5,33 2,25 77,00 0,58
Семейная жизнь 4,40 2,80 3,83 1,60 81,00 0,91
Общественная активность 5,90 2,18 5,50 1,76 77,50 0,62
Увлечения 7,50 1,84 6,00 2,37 71,50 0,25
Физическая активность 6,40 1,43 6,00 1,67 75,50 0,46
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Портретный ценностный опросник (PVQ-RR) создан для оцен-
ки 19 ценностей, которые соответствуют основным требованиям, 
разработанным Ш. Шварцем для базовых ценностей. Они фоку-
сируются на личной или социальной выгоде от результата, росте 
и саморазвитии или избегании тревожности и защите, открытости 
к изменениям или сохранении статус-кво, направленности на соб-
ственное благо или благо других. 

Анализ сравнительных данных, представленных в таблице 1, по-
казывает, что значимых различий по шкалам портретного ценност-
ного опросника между группами женщин с избыточным и условно 
нормальным весом не выявлено. Однако стоит отметить несколько 
показателей, по которым контрольная и экспериментальная группы 
незначительно отличаются между собой. Установлено, что у женщин 
с избыточной массой тела выше развиты такие показатели ценностей 
как стимуляция (стремление к новому или возбуждающему; разница в 
среднегрупповом балле – 1,3 б.); межличностной конформности (избе-
гание вреда и разочарования по отношению к другим людям; разница 
в среднегрупповом балле – 1,13 б.) и универсализма, как защиты дру-
гих людей (забота; разница в среднегрупповом балле – 1,13 б.) и окру-
жающей среды (природа; разница в среднегрупповом балле – 1,93 б.). 
Большинство этих показателей относятся к социальному фокусу по 
Ш.Шварцу, что может косвенно свидетельствовать о большей значи-
мости общества и окружения для женщин с избыточной массой тела. 

У женщин с нормативными показателями индекса массы тела 
выше развиты такие показатели ценностной сферы, как власть за 
счет ресурсов (желание контроля посредством материальных и со-
циальных ресурсов; разница в среднегрупповом балле – 1,4 б.); лич-
ная безопасность (желание безопасности для непосредственного 
окружения; разница в среднегрупповом балле – 1,97 б.) и благоже-
лательность – забота (преданность группе; разница в среднегруп-
повом балле – 1,33 б.). Еще раз отметим, что выявленные различия 
в ценностной сфере женщин с избыточным и условно нормальным 
весом не подтверждены данными статистики, однако они заслужи-
вают интереса и дальнейшего исследования.
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Морфологический тест жизненных ценностей (МТЖЦ) направ-
лен на изучение индивидуальной системы ценностей человека для 
лучшего понимания смысла его действий и поступков. Основной 
диагностический элемент МТЖЦ - это терминальные ценности, ко-
торые создатели определили как отношение субъекта к явлениям, 
жизненным фактам, объектам и другим людям, признание их важ-
ности и жизненной ценности. Реализация терминальных ценностей 
может быть различной в различных сферах жизни. Под понятием 
«жизненная сфера» подразумевается сфера социальной деятельно-
сти человека. Значимость каждой сферы жизни может различаться 
для разных людей.

Сравнение данных по данной методике между контрольной и 
экспериментальной группами показывает, что у женщин с избы-
точной массой тела выше развита значимость ценности духовное 
удовлетворение (желание получить моральное удовлетворение во 
всех сферах жизни, приверженность к соблюдению этических норм 
в поведении и детальности), хотя в обеих группах данный показа-
тель достиг только среднего уровня (5,7 – в экспериментальной 
группе; 4 – в контрольной). При анализе показателей по шкалам 
жизненных сфер также можно отметить большую значимость для 
женщин с повышенным весом сферы увлечений (разница в средне-
групповом балле – 1,5 б.). Также отметим, что выявленные особен-
ности жизненных ценностей женщин с избыточной массой тела не 
являются статистически достоверными и требуют уточнения в ходе 
дальнейших исследований.

Заключение 
Анализ результатов диагностического исследования особенно-

стей ценностной сферы женщин с избыточной массой тела пока-
зал следующее.

1. Исследование уровня соотношения «ценности» и «доступно-
сти» в различных жизненных сферах показало, что у женщин с повы-
шенным ИМТ индекс расхождения ценность-доступность ниже, чем 
в выборке с нормативным ИМТ (также как и показатели внутреннего 
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конфликта и внутреннего вакуума). Возможно, это связано с тем, что 
женщины с избыточным весом, которые принимали участие в нашем 
исследовании, активно занимались своим здоровьем, они обраща-
лись к диатологу и психологу за консультациями и соответственно 
демонстрировали более высокую ценностную удовлетворенность по 
сравнению с женщинами с нормальным весом. То есть женщины с 
избыточным весом могут испытывать чувство удовлетворения своей 
физической формой и не воспринимать ее как препятствие для реа-
лизации своих ценностей. Хотя женщины с избыточным весом могут 
испытывать более высокую удовлетворенность доступности и реали-
зации их ценностей, это чувство может быть перевешено негативными 
факторами, такими как неудовлетворенность внешностью и отношение 
к телу. Эти выводы подчеркивают необходимость целостного подхода 
к изучению проблемы управления весом, который не только фокуси-
руется на достижении определенного результата в плане массы тела, 
но и учитывает его влияние на ценности и благополучие человека.

2. Показатели портретного ценностного опросника не дали ста-
тистически достоверных различий в исследуемых выборках, но 
показали, что для женщин с избыточным весом характерны более 
высокие показатели в определенных категориях ценностей. Так, 
женщины с избыточным весом имеют более высокое стремление к 
новым впечатлениям и переживаниям (данные по шкале стимуля-
ция), более склонны избегать конфликтов и не хотят разочаровывать 
окружающих (данные по шкале межличностной конформности); 
они более заботливы и склонны помогать другим и проявляют боль-
шую заботу об окружающей среде (данные по шкалам универса-
лизма). Большинство из этих ценностей относятся к социальному 
фокусу по теории Шварца, что указывает на то, что женщины с из-
быточным весом ориентированы на поддержание гармоничных от-
ношений с другими людьми и окружающим миром. Эти тенденции 
согласуются с данными, почерпанными из научной литературы о 
том, что женщины с избыточным весом более ориентированы на за-
боту и помощь другим людям (например, Зеньков А. С.; Малкина-
Пых И.Г.) . В дополнение к этим ценностям, ориентированным на 
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социальные аспекты, женщины с избыточным весом также проде-
монстрировали более высокие показатели по шкале «стимуляция», 
которая характеризует ценности, связанные с познанием, любопыт-
ством и готовностью принять новые идеи. Это говорит о том, что 
женщины с избыточным весом могут испытывать сильное желание 
приобретать новые знания и расширять свой кругозор. В целом, эти 
выводы показывают, что ценностные ориентации женщин с избы-
точным весом характеризуются акцентом на социальном фокусе, со-
страдании, экологической осведомленности и открытости к новым 
идеям. Эти ценности отражают желание поддерживать гармонич-
ные отношения, заботиться о других и вносить вклад в общее бла-
го. Вероятно, это является проявлением компенсаторной стратегии 
гиперконтроля или конформности, которые могут формироваться у 
людей недовольных собой (своим внешним видом). Однако данная 
гипотеза требует дополнительных исследований. Понимание этих 
уникальных ценностных ориентаций может способствовать более 
эффективному взаимодействию и разработке программ поддержки, 
учитывающих потребности и ценности женщин с избыточным весом.

3. Применение в диагностическом исследовании морфологическо-
го теста жизненных ценностей также не позволило найти статисти-
чески достоверных отличий, но показало, что ценность «духовного 
удовлетворения» имеет большее значение для женщин с избыточным 
весом, чем для женщин из контрольной группы. Это свидетельству-
ет об их стремлении к моральному комфорту и следованию этиче-
ским нормам (вероятно, снова прослеживается защитная стратегия 
к конформности). Тем не менее, общая значимость этой ценности 
оказалась средней в обеих группах, что указывает на ее важность, 
но не на доминирующее значение в их жизни. Кроме того, обнару-
жилось, что для женщин с повышенным весом особую роль играет 
сфера развлечений. Можно предположить, что это связано с отно-
шением к хобби как к источнику облегчения и самовыражения, не-
обходимому в связи с психологическими трудностями, связанными 
с избыточным весом, и их стремлением компенсировать негатив-
ные переживания, связанные с физическим обликом, посредством 
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положительных впечатлений в других сферах. Эти различия могут 
пролить свет на психологические адаптации, позволяющие женщи-
нам с избыточным весом справляться с проблемами, связанными 
с весом, и предоставить ценную информацию для разработки вме-
шательств, направленных на улучшение качества жизни и благопо-
лучия женщин с избыточным весом.

При интерпретации полученных результатов важно учитывать, 
что они не являются окончательными и требуют продолжения ис-
следования. Важно учитывать, что ценностная сфера человека явля-
ется сложным и многогранным образованием, которое подвержено 
влиянию различных факторов, таких как социальное окружение, 
культурный контекст и индивидуальные особенности. В дальнейших 
исследованиях можно использовать комплексный подход, учиты-
вающий не только показатели ценностной сферы, но и другие пси-
хологические характеристики женщин с избыточным весом, такие 
как самооценка, образ тела и уровень удовлетворенности жизнью. 
Это позволит лучше понять особенности их ценностной сферы и 
разработать более эффективные стратегии по улучшению их физи-
ческого и психологического здоровья.

Заключение комитета по этике. Исследование было проведено 
в соответствии с принципами положения Хельсинкской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации (Declaration of Helsinki, and 
approved by the Institutional Review Board).
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