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Попытки осмысления механиз-

мов функционирования устой-

чивой общности людей по этни-

ческим и культурным признакам 

предпринимались в различные 

исторические периоды Платоном, 

Аристотелем, Шарлем де Монте-

скье, Иммануилом Кантом, Геор-

гом Вильгельмом Фридрихом Ге-

гелем, Люсьеном Леви-Брюлем, 

Хосе Ортега-и-Гассет и др. Одна-

ко время возникновения поня-

тия «нация» принято относить 

к XVIII веку. В дальнейшем про-

блемы происхождения нации и ее 

структуры становились объектами 

социально-философского и исто-

рико-этнографического анализа 

в работах Н.А. Бердяева, В. Вунд-

та, Л.Н. Гумилева, Э. Дюркгейма, 

О. Конта, П.А. Сорокина, А. Фул-

лье, К. Юнга и др.

В 80-х годах XX века вышли 

в свет фундаментальные работы 

историков Эрнеста Геллнера («На-

ции и национализм»), Эрика Хоб-

сбаума («Нации и национализм 

после 1780 года»), Теренса Рейн-

джера («Изобретение традиции») 

и Бенедикта Андерсона («Вообра-

жаемые сообщества»), определив-

шие вектор для последующих ис-

следований национализма. Дол-

гое время национализм объясняли 

чуть ли не природной склонностью 

людей проявлять лояльность к чле-

нам своего национального сообще-

ства, то есть неким «национальным 

духом» [1, c. 733].

Названные выше авторы обо-

сновывали следующие ключевые 

идеи: 

• осознание себя как представи-

теля определенной нации, патри-

отизм, не являются естественным, 

врожденным чувством, а возника-

ют как некие конструкты под вли-

янием взаимодействия в обществе 

(конструктивизм);

• эти феномены в историческом 

плане являются новыми, сформи-

ровавшимися не ранее XVIII века 

(модернизм).

Значимость работы Б. Андерсона 

в большой степени состоит в воз-

можности дистанцирования от на-

ционализма через понимание «на-

ции» как лишь одного из механиз-

мов структурирования социальной 

реальности [7, с. 79].

В отечественной науке, начи-

ная с 80-х годов ХХ века, дефи-

ниция «национальное самосо-

знание» анализируется в работах 

Ю.В. Бромлея, Л.М. Дробижевой, 

И.В. Дьяконова, П.Г. Евдокимова, 

А.Г. Здравомыслова, Л.В. Сквор-
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Аннотация. Рассматривается нравственная, духовная составляющая национального самосознания, которая проявляется, в первую 
очередь, в патриотизме, как основе национальной идентичности личности. Авторы, опираясь на духовно-религиозную концепцию 
патриотизма великого русского философа И.А. Ильина, в которой обозначены ключевые ценностные основы национальной миро-
воззренческой системы и, одновременно, важнейшие компоненты духовно-нравственного образования и воспитания подрастающего 
поколения, изучили представления студенческой молодежи (100 учащихся колледжа и 100 студентов вуза) о данных компонентах 
и отношение к ним. В качестве психодиагностического инструментария представлена разработанная авторами анкета. Приводятся 
результаты исследования, свидетельствующие о значительных искажениях в представлениях учащейся молодежи о религиозном 
и патриотическом компонентах национального самосознания. Сделан вывод о том, что предложенная И.А. Ильиным модель наци-
онального, патриотического воспитания реализуется на современном этапе не в полном объеме.
Ключевые слова: студенчество, национальное самосознание, национализм, патриотизм, национальный духовный опыт, духов-

ное воспитание.

Abstract. The article considers the moral, spiritual component of national self-consciousness, which manifests itself, fi rst of all, in patri-
otism, as the basis of the national identity of the individual. The authors, relying on the spiritual and religious concept of patriotism of the 
great Russian philosopher I.A. Ilyina, which outlines the key value foundations of the national worldview system and, at the same time, the 
most important components of spiritual and moral education and upbringing of the younger generation, studied the ideas of student youth 
(100 college students and 100 university students) about these components and attitudes towards them. A questionnaire developed by the 
authors is presented as a psychodiagnostic toolkit. The results of the study are presented, which testify to signifi cant distortions in the ideas 
of young students about the religious and patriotic components of national self-consciousness. It is concluded that the proposed by I.A. Ilyin, 
the model of national, patriotic education is not fully realized at the present stage.

Keywords: studentship, national identity, nationalism, patriotism, national spiritual experience, spiritual education.
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цова, А.Г. Спиркина и других ав-

торов.

Проблема формирования наци-

онального самосознания конкре-

тизируется в исследованиях, ана-

лизирующих особенности и педа-

гогические условия его развития 

(Д.С. Батарчук, О.Н. Струкова, 

О.Н. Тараненко, Р.Х. Шаймарда-

нов, А.Р. Шарипов), в том числе 

у будущих учителей (Н.Д. Бурае-

ва, Е.Н. Гвоздева, О.А. Михневич 

и др.). Значительную роль в реше-

нии данного вопроса ряд исследо-

вателей отводит педагогическим 

процессам вуза (Ш.Ж. Колумбае-

ва, Н.Н. Хан и др.). 

В.А. Кольцова и В.А. Соснин 

предлагают рассматривать патри-

отизм в качестве базовой составля-

ющей национального самосозна-

ния, которая противопоставляется 

национализму в форме шовиниз-

ма, расизма, и раскрывается че-

рез такие характерные черты как 

интернационализм, чувство гор-

дости и любви к Родине без кон-

фронтации с другими народами. 

Патриотизм проявляется через 

идентификацию интересов инди-

вида с интересами отечества, на-

личие активной гражданской пози-

ции, признание Родины в качестве 

высшей, главной ценности в иерар-

хии системы ценностей личности, 

что, однако не исключает взвешен-

ной и критической оценки исто-

рического прошлого [3, с. 89].

О.В.  Ладыгина указывает 

на перспективность системно-

синергетической методологии 

в изучении процесса эволюции 

национального самосознания, об-

ращаясь к аналитическим изыска-

ниям В.П. Бранского, В.А. Вагури-

на, A.B. Коротаева, С.Ю. Малкова, 

А.П. Назаретяна, Н.В. Старостен-

кова [4].

Так, например, А.П. Назаретян 

лейтмотивом современности на-

зывает противоречивость тенден-

ций – «всплеск фундаментализма 

и глобализация с размыванием ма-

крогрупповых размежеваний» [6, 

с. 25]. В этих условиях особенно 

уязвимо «цифровое» поколение 

(«миллениалы»), для многих пред-

ставителей которого характерны 

медленное взросление, аномия, 

несамостоятельность, нерелиги-

озность, оторванность от истори-

ческих традиций.

Б.В. Марков, осуществляя фило-

софский анализ тенденций в обра-

зовании и социализации современ-

ной молодежи, затрагивает важ-

нейшую проблему сохранения ее 

«социальной памяти». Образова-

ние, по его мнению, «не исчерпы-

вается изучением истории наци-

ональной культуры, литературы 

и языка», поскольку в условиях гло-

бализации и цифровизации, без 

целенаправленного воспитания 

личности, встроенного в образо-

вательный процесс, невозможно 

сохранить социальную память как 

компонент национальной идентич-

ности» [5, с. 106].

Ключевая роль образования в ду-

ховно-нравственном развитии мо-

лодого поколения осознана на госу-

дарственном уровне, о чем свиде-

тельствуют принятые за последнее 

десятилетие нормативные доку-

менты различного уровня (Госу-

дарственная программа «Патрио-

тическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016–2020 

годы», Распоряжение Правитель-

ства Российской Федерации «Об 

утверждении Основ государствен-

ной молодежной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 

года» и др.). В этих документах за-

фиксированы основные принципы 

государственной политики в сфе-

ре образования (воспитание взаи-

моуважения, гражданственности, 

патриотизма, ответственности); 

обозначены цели и задачи духов-

но-нравственного воспитания под-

растающего поколения, в соответ-

ствии с базовыми национальными 

ценностями, а также определены 

условия их достижения. 

Представленные в современных 

нормативных документах положе-

ния, касающиеся возможностей 

и закономерностей формирова-

ния нравственных, патриотиче-

ских убеждений у детей и молоде-

жи, обнаруживают сходство с ду-

ховно-религиозной концепцией 

патриотизма Ивана Александро-

вича Ильина – великого русского 

мыслителя, философа, публици-

ста и общественного деятеля на-

чала XX века, значительная часть 

трудов которого посвящена про-

блеме национального возрожде-

ния России.

И.А. Ильин обращал особое вни-

мание на необходимость обрете-

ния человеком с раннего возрас-

та именно национального духовного 
опыта: «…чтобы дети молились 

и думали русскими словами; что-

бы они почуяли в себе кровь и дух 

своих русских предков и приняли 

бы – любовью и волею – всю исто-

рию, судьбу, путь и призвание сво-

его народа; чтобы их душа отзы-

валась трепетом и умилением на 

дела и слова русских святых, ге-

роев, гениев и вождей» [2, с. 193]. 

Им были выделены десять состав-

ляющих образовательного процес-

са, десять компонентов, на кото-

рых должно основываться вос-

питание, «необходимое русскому 

и каждому здоровому народу». Эти-

ми компонентами, по И.А. Ильи-

ну, являются: язык, песня, молит-

ва, сказка, жития святых и героев, 

поэзия, история, армия, террито-

рия, хозяйство. В то же время, дан-

ные компоненты можно рассма-

тривать как ключевые ценностные 

основы национальной мировоз-

зренческой системы. Эти мысли, 

высказанные в фундаментальном 

труде «Путь духовного обновле-

ния» (1935), и сегодня не потеря-

ли своей значимости. 

В контексте актуальных вопро-

сов духовно-нравственного разви-

тия молодого поколения в Арзамас-

ском филиале Национального ис-

следовательского Нижегородского 

государственного университета 

имени Н.И. Лобачевского (далее – 

ННГУ) сотрудниками психолого-

педагогической службы проведено 

исследование представлений сту-

дентов о предложенных И.А. Ильи-

ным компонентах национального 

самосознания, а также отношения 
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к ним. В качестве психодиагности-

ческого инструментария исполь-

зовалась разработанная авторами 

статьи анкета.

Участниками анкетирования ста-

ли 100 студентов первого курса 

среднего профессионального об-

разования (далее – СПО) в возрас-

те от 15 до 18 лет (79 юношей и 21 

девушка) и 100 студентов выпуск-

ных курсов очной формы обучения 

высшего образования (далее – ВО), 

обучающихся по направлениям пе-

дагогического образования Арза-

масского филиала ННГУ, в возрас-

те от 21 до 24 лет (13 юношей и 87 

девушек).

Представим сравнительные дан-

ные анкетирования студентов СПО 

и ВО, структурированные в соот-

ветствии с десятью компонента-

ми национального самосознания, 

предложенными И.А. Ильиным.

Национальный язык. Первые че-

тыре вопроса анкеты (такие как: 

«Считаете ли Вы, что необходи-

мо сохранять чистоту своего на-

ционального языка?», «Считаете 

ли Вы, что воспитание и обуче-

ние детей должно осуществлять-

ся на основе своего национально-

го языка?» и др.) были направлены 

на изучение мнения обучающих-

ся о роли национального языка 

в культуре нации. Выяснилось, 

что представления студентов ВО 

и СПО являются сходными: и те, 

и другие отметили важность зна-

ния своего национального язы-

ка (ВО – 88 %, СПО – 81 %); боль-

шинство обучающихся считает, 

что обучение и воспитание долж-

ны вестись на национальном 

языке (ВО – 83 %, СПО – 77 %), 

причем национальный язык, по 

их мнению, нуждается в защите 

(ВО – 76 %, СПО – 82 %).

Песня. В отношении студентов 

к песенному творчеству как элемен-

ту национальной культуры много 

схожего: большинство (98 % сту-

дентов ВО и 91 % обучающихся 

СПО) знают национальные песни 

и относятся к ним в целом положи-

тельно или нейтрально, но смогли 

назвать лишь 4–5 самых популяр-

ных – «Калинка», «Во поле береза 

стояла», «Во саду ли, в огороде», 

«Ой, мороз-мороз», «Тонкая ряби-

на» и др., отметив, что познакоми-

лись с ними в основном в детском 

саду и школе.

Молитва. Количество студен-

тов, считающих себя верующи-

ми, приблизительно одинаково 

(ВО – 65 %, СПО – 62 %); количе-

ство атеистов значительно боль-

ше среди студентов выпускных кур-

сов (ВО – 21 %, СПО – 11 %), среди 

первокурсников больше количе-

ство тех, кто затруднился с ответом 

(ВО – 14 %, СПО – 27 %). 

На вопрос «Нужно ли ребенка 

с детства знакомить с основами 

религии своего народа и учить мо-

литвам?» были получены следую-

щие ответы: среди студентов ВО, 

где больше атеистов, лишь 38 % 

согласны с данным утверждением, 

а среди первокурсников – 51 %.

Сказка. Примеры любимых ска-

зок у студентов-выпускников и пер-

вокурсников совпадают, что под-

черкивает ценность этих про-

изведений безотносительно ко 

времени и эпохам. Среди лидеров 

можно отметить такие произве-

дения, как «Колобок», «Золотая 

Рыбка», «Репка», «Теремок», «Мо-

розко», «Царь Салтан», «Куроч-

ка Ряба». Подавляющее большин-

ство респондентов планирует чи-

тать народные сказки своим детям 

(ВО – 96 %, СПО – 81 %). Мы выяс-

нили, что студентам старших кур-

сов сказки чаще рассказывали ро-

дители, бабушки и дедушки (31 %), 

а для первокурсников основным 

источником знакомства со сказ-

ками стали телевидение и интер-

нет (46 %).

Жития святых и героев. Студен-

ты ВО и СПО близки в понимании 

важности наличия национальных 

героев – утвердительно на дан-

ный вопрос ответили 94 % студен-

тов ВО и 83 % – СПО. Солидар-

ны опрашиваемые и в ответах на 

вопрос о необходимости инфор-

мировать детей о национальных 

героях (ВО – 87 %, СПО – 84 %). 

Относительно примеров выдаю-

щихся людей нашей страны мне-

ния вновь очень близки: в семер-

ку лидеров вошли Юрий Гагарин, 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожар-

ский, Александр Невский, Иосиф 

Сталин, Александр Пушкин, Геор-

гий Жуков и Владимир Ленин. Это 

героические и выдающиеся лично-

сти прошлых исторических эпох, 

а современные деятели полити-

ки, искусства, науки и военного 

дела в ответах не представлены.

Поэзия. Наше исследование по-

казало, что большинство опро-

шенных студентов, как старших, 

так и младших курсов, спонтанно, 

по памяти могут вспомнить лишь 

строки из детских стихотворений 

или из современных популярных 

песен (ВО – 53 %, СПО – 59 %). 

У многих студентов-выпускников 

(57 %) есть любимые поэты и про-

изведения поэзии, а 42 % перво-

курсников отмечает, что не очень 

любят поэзию, но могут назвать 

стихотворения, которые им нра-

вятся (однако не все помнят авто-

ра). В восьмерке лидеров (люби-

мых поэтов) у студентов ВО и СПО 

представлены отечественные клас-

сики XIX и XX века: Сергей Есе-

нин, Александр Пушкин, Марина 

Цветаева, Анна Ахматова, Миха-

ил Лермонтов, Александр Маяков-

ский, Иосиф Бродский, Александр 

Блок, Афанасий Фет, Федор Тют-

чев, Николай Гумилев.

История. Большинство участни-

ков опроса проявляет интерес к из-

учению национальной истории 

(79 % выпускников и 91 % перво-

курсников ВО и СПО), отмечает 

важность ее углубленного изучения 

в школе (73 % старшекурсников 

и 66 % первокурсников). Многие 

респонденты высоко оценивают 

потенциал и возможности свое-

го народа. Так, на вопрос: «Счи-

таете ли Вы свой народ великим, 

сильным?» утвердительно ответи-

ли 76 % опрошенных студентов ВО 

и 91 % – СПО. 

Армия. Гордость за наши Воору-

женные силы испытывают 73 % 

студентов СПО и только 30 % сту-
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дентов ВО. Службу в армии как 

гражданский долг рассматрива-

ют 53 % выпускников и 64 % пер-

вокурсников.

Показательным стал вопрос ан-

кеты «Можете ли Вы назвать име-

на наших великих полководцев?». 

Дать полный ответ на этот вопрос, 

назвать более 5 фамилий смогли 

64 % обучающихся СПО и всего 

53 % студентов ВО. Среди обозна-

ченных полководцев лидируют 

у тех и других: Михаил Кутузов, 

Александр Суворов, Георгий Жу-

ков, Александр Невский.

Территория. Подавляющее боль-

шинство опрошенных студентов 

уверены, что целостность стра-

ны – важная составляющая нацио-

нальной стабильности (ВО – 83 %, 

СПО – 96 %). В то же время, готов-

ность в случае необходимости от-

стаивать границы своей Родины 

отметили лишь 42 % выпускников 

ВО, а среди первокурсников СПО 

этот показатель значительно выше – 

82 %. Особенно настораживает тот 

факт, что 10 % выпускников вуза 

не готовы встать на защиту терри-

тории своей страны ни при каких 

обстоятельствах. Среди студентов 

первых курсов СПО таковых нет. 

Хозяйство. Практически все 

опрошенные нами респонденты 

(ВО – 96 %, СПО – 85 %) согласи-

лись с необходимостью трудово-

го воспитания в школе. При этом 

важность его продолжения в вузе 

отметило существенно меньше сту-

дентов (ВО – 61 %, СПО – 79 %). 

Большая часть участников иссле-

дования под трудовым воспита-

нием понимает поддержание чи-

стоты на рабочем месте, в классе, 

«дежурство» (ВО – 35 %, СПО – 

34 %) и профориентационные ме-

роприятия, знакомство с различ-

ными профессиями (ВО – 32 %, 

СПО – 26 %).

Приведенные данные очень раз-

нообразны, однако они позволяют 

сделать определенные выводы от-

носительно состояния националь-

ного самосознания студентов раз-

ных возрастных категорий.

По вопросам значимости духов-

ной составляющей языковых, по-

этических и фольклорных компо-

нентов национального самосозна-

ния более соответствуют позиции 

И.А. Ильина показатели студен-

тов старших курсов вуза, будущих 

учителей. Несмотря на большую 

чувствительность и восприимчи-

вость к искусству и различным его 

проявлениям, студенты-выпуск-

ники, в отличие от первокурсни-

ков, более скептично относятся 

к религии и в большинстве не при-

знают ее определяющую значи-

мость и роль в воспитательном 

процессе.

У выпускников выявились чуть 

более высокие показатели в по-

нимании значимости героев и их 

роли в системе патриотического 

воспитания. В качестве героев сту-

денты ВО и СПО в большинстве 

случае называли военных, реже по-

литиков и поэтов прошлых исто-

рических эпох.

Относительно таких компонен-

тов как история, территория стра-

ны и армия более патриотично 

«выглядят» первокурсники. У них 

значительно выше чем у выпуск-

ников показатели по таким важ-

ным вопросам как гордость за свою 

страну и народ, готовность защи-

щать их при любых обстоятель-

ствах.

Трудовое воспитание обе группы 

опрошенных студентов понимают 

несколько упрощенно, а именно, 

как трудовые обязанности, выпол-

нять которые выпускники готовы 

более бескорыстно, чем студенты 

первых курсов.

Таким образом, нами было 

установлено, что предложенная 

И.А. Ильиным модель националь-

ного, патриотического воспитания 

реализуется на современном эта-

пе не в полном объеме. Ряд пред-

ложенных компонентов проявля-

ются в сознании современной мо-

лодежи лишь частично. Особенно 

это заметно в таких сферах наци-

онального воспитания как рели-

гия, позитивные примеры героиз-

ма на современном этапе развития 

российского общества, проблемы 

национальной идентичности, вос-

приятие своего народа как вели-

кого и сильного, патриотический 

компонент и его понимание мо-

лодежью.
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Образование играет определя-

ющую роль в жизни общества, 

оказывает существенное влияние 

на научно-технический прогресс 

и конкурентоспособность страны 

в целом. На протяжении многих 

лет образование воспринимает-

ся не просто как способ передачи 

знаний от одного поколения дру-

гому, а как мощный механизм, по-

могающий подстраиваться под по-

стоянно меняющиеся экономиче-

ские и социальные условия жизни 

общества.

Нами было проведено исследо-

вание, связанное с эконометриче-

ским моделированием состояния 

высшего образования (далее – ВО) 

в регионах России, и оценена сте-

пень влияния выбранных факто-

ров, оказывающих стимулирую-

щие воздействие на развитие ВО 

в регионах России.

Проанализируем основные тен-

денции изменения ВО в по след-

ние годы. Первая характерная 

черта ВО, на которую стоит об-

ратить внимание, это переход 

к массовому ВО (так называемая 

«массовизация»). Если в 1989 году 

доля населения страны, имеющего 

оконченное ВО, составляла око-

ло 11% [4], то по состоянию на 

2019 год значение данного пока-

зателя достигло 30,4% от числен-

ности населения в возрасте от 25 

до 64 лет [3]. 

Тем не менее, несмотря на не-

прерывный рост доли населения 

с ВО, можно заметить, что в абсо-

лютном выражении численность 

выпускников высших учебных за-

ведений (далее – вузов) начиная 

с 2010 года постепенно снижается, 

что связано со снижением рождае-

мости в 1990-х гг. (см. Рисунок 1).

Как видно на графике, в послед-

ние годы численность выпускни-

ков государственных вузов состав-

ляет около 900 тысяч человек, что 

в 10 раз превышает численность 

выпускников частных учебных 

заведений. На первый взгляд мо-

жет показаться, что полученные 

данные противоречат тенденции 

«массовизации» ВО. Однако если 

посмотреть на долю выпускников 

по отношению к численности ро-

дившихся в соответствующий пе-

риод, можно заметить, что за пе-

риод с 2010 по 2016 годы доля вы-

пускников выросла с 60 до 74 % от 

числа потенциально возможных 

абитуриентов, которые теорети-

чески по возрасту могли бы посту-

пить в вуз.

Часто «массовизацию» ВО связы-

вают со снижением его качества, 

однако данные по среднему баллу 

ЕГЭ абитуриентов, зачисленных 

на первый курс, говорят об обрат-

ном (см. Таблицу 1).
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Abstract. The main trends in the development of higher education in Russia are considered. The main factors determining the develop-
ment of the higher education system at the regional level are identifi ed. A system of indicators of the market of regional services in the fi eld 
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Из данных Таблицы 1 видно, что 

2021 год стал первым годом, ког-

да наблюдалось снижение каче-

ства приема, что можно связать 

с изменениями в процедуре про-

ведения приемной кампании и уве-

личением числа бюджетных мест 

(в особенности в региональных ву-

зах). В целом же за период с 2015 

по 2021 год средний балл ЕГЭ вы-

рос на 4,2 балла по бюджетному 

приему и на 5,1 балла – по внебюд-

жетному. 

Следующей тенденцией ВО, на 

которую следует обратить внима-

ние, является цифровизация, заклю-

чающаяся в применении современ-

ных информационных технологий 

в образовательном процессе, его 

переводе в онлайн-формат, а так-

же в поддержке перспективных 

информационных направлений 

подготовки путем выделения до-

полнительных бюджетных мест. 

Среди общемировых тенденций 

образования, которые также ха-

рактерны и для России, следует 

выделить развитие непрерывного об-
разования. Важность развития дан-

ного типа образования обусловле-

на не только ускорившимися про-

цессами научно-технологического 

и информационного прогресса, но 

и особенностями социально-эко-

номического и демографическо-

го развития страны. Непрерыв-

ность образования формируется 

как в вертикальной (образование 

по уровням в течение всей жиз-

ни), так и в горизонтальной (па-

раллельное обучение на програм-

мах разного уровня, самообразо-

вание) плоскостях.

Говоря о характерных чертах ВО 

в России, нельзя не отметить на-

личие региональной дифферен-

циации всех показателей, отра-

жающих качество образования. 
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Рисунок 1. Динамика выпуска специалистов и численности организаций 
высшего образования в Российской Федерации за период 2005–2020 гг.*

* Источник: составлено авторами по данным Росстата [5]

Таблица 1
Средний балл бюджетного и внебюджетного приема с 2015 по 2021 гг.*

 Регион В ид приема Год

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Россия в целом Бюджетный 66,1 67,1 67,7 68,8 70,0 70,8 70,3

Внебюджетный 60,3 60,8 61,4 62,3 63,5 65,0 65,4

Москва и Московская 
область

Бюджетный 73,7 75,0 76,5 77,7 80,1 80,3 80,7

Внебюджетный 64,4 65,0 65,6 67,0 68,5 69,2 69,6

Санкт-Петербург 
и Ленинградская область

Бюджетный 74,0 74,9 75,6 76,8 79,5 79,5 80,2

Внебюджетный 63,3 64,6 65,1 66,1 67,4 68,6 68,7

Регионы за исключением 
Москвы и Санкт-Петербурга

Бюджетный 63,4 64,2 64,7 65,6 66,4 67,5 66,9

Внебюджетный 58,5 58,8 59,4 59,9 60,7 62,3 62,6

* Источник: составлено авторами по данным мониторинга ВШЭ [1].

Так, например, средняя числен-

ность выпускников вузов в регио-

нах России в 2020 году составила 

около 12 тысяч человек [5]. При 

этом в тот же год вузы Камчат-

ского края выпустили всего 900 

бакалавров, специалистов и ма-

гистров, а вузы Москвы и Санкт-

Петербурга – 165,2 и 63,4 тысячи 

соответственно. Кроме того, наи-

большая доля всех вузов страны, 

а именно 31 % (393 организации), 

находится в регионах Централь-

ного федерального округа, из них 

54 % приходятся на Москву и Мо-

сковскую область. Наименьший 

вес имеют регионы, относящие-

ся к Дальневосточному федераль-

ному округу – здесь расположено 

всего 5 % вузов (64 организации), 

из находящихся на территории 

России. Так, в Амурской области 

и Камчатском крае находится все-

го 6 и 5 образовательных органи-

заций ВО соответственно [2].

Средний балл ЕГЭ при посту-

плении в 2020 году также различа-

ется по регионам России. Самые 

высокие показатели наблюдались 

в регионах Центрального, Северо-

Западного и Приволжского феде-

ральных округов. Так, в Москве 

средний балл для всех зачислен-

ных в вуз на бюджетные и внебюд-

жетные места оказался равен 75, 

в Санкт-Петербурге – 74,6, в респу-

блике Татарстан – 70,6. Самые низ-

кие показатели качества приема 

продемонстрировали регионы Юж-

ного и Дальневосточного федераль-

ных округов: Карачаево-Черкесская 

Республика – 57,8 баллов, Камчат-

ский край – 57,6 баллов [1].

Для анализа и моделирования со-

стояния рынка ВО в России авто-

рами была сформирована следую-

щая система показателей, исполь-

зуемая в дальнейшем для описания 

зависимости результативной пере-

менной Y от выбранных факторов 

(см. Таблицу 2).

Государственные организации ВО

Частные организации ВО
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Все показатели взяты за 2020 год 

в разрезе 72 регионов страны, для 

которых были доступны данные 

по всем рассматриваемым пере-

менным. 

Одной из важнейших инициа-

тив Национального проекта «На-

ука и университеты», реализуемо-

го в соответствии с Указами Пре-

зидента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года № 204 «О наци-

ональных целях и стратегических 

задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года» и от 

21 июля 2020 года № 474 «О наци-

ональных целях развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 

года», является развитие человече-

ского капитала в интересах регио-

нов, отраслей и сектора исследова-

ний и разработок. Мероприятия 

Нацпроекта направлены на повы-

шение привлекательности россий-

ской науки и образования для веду-

щих отечественных и зарубежных 

ученых, молодых исследователей, 

студентов и школьников и способ-

ствуют подготовке высококвалифи-

цированных кадров, соответству-

ющих требованиям современного 

мира. Индикатором, отражающим 

процесс развития данного явления, 

служит численность выпускников 

вузов, выбранная в качестве резуль-

тативного показателя.

Выбор факторных переменных 

обусловлен следующими предпо-

сылками: 

• число организаций ВО (X
1
) от-

ражает инфраструктуру ВО в ре-

гионе;

• численность студентов, обучаю-

щихся по программам бакалавриа-

та, специалитета и магистратуры 

(X
2
) напрямую связана с привлека-

тельностью вузов региона;

• число персональных компью-

теров, используемых в учебных 

целях (X
3
), отражает внедрение 

цифровых сервисов и решений 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам ВО, 

что является важнейшей предпо-

сылкой для подготовки кадров, 

отвечающих современному уров-

ню технологического развития 

страны;

• отношение среднемесячной на-

численной заработной платы пре-

подавателей вузов к заработной 

плате наемных работников в реги-

оне (X
4
) показывает привлекатель-

ность карьеры в сфере ВО и соот-

ветственно заинтересованность 

самих преподавателей в работе;

• отношение среднедушевых до-

ходов населения к прожиточно-

му минимуму (X
5
) и доля расходов 

на образование в структуре потре-

бительских расходов домашних 

хозяйств (X
6
) являются фактора-

ми, демонстрирующими возмож-

ность получения населением об-

разования, в том числе высшего, 

на платной основе;

• средний балл для всех зачислен-

ных в вуз на бюджетные и внебюд-

жетные места (X
7
) отражает каче-

ство приема в вузы региона. 

В данном исследовании рассма-

тривается именно суммарное ка-

чество приема (бюджетные + вне-

бюджетные места), так как подоб-

ная оценка является более точной: 

ряд вузов показывает высокие ре-

зультаты по бюджетному приему, 

в то же время принимает на плат-

ной основе абитуриентов с мини-

мальными баллами ЕГЭ. Учитывая 

тот факт, что все студенты вне за-

висимости от условий поступле-

ния обучаются вместе и получа-

ют дипломы одного образца, целе-

сообразно рассматривать именно 

среднее качество студенческой ау-

дитории вуза.

С целью изучения тесноты свя-

зи между выбранными признаками 

Таблица 2
Система показателей рынка ВО

Обозначение Наименование показателя
Единица 

измерения
Источник

Y Выпуск бакалавров, специалистов, магистров тыс. чел. 
на 10 тыс. чел. 

населения

[5]

X
1

Число организаций ВО ед. [2]

X
2

Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры, на 10 000 тыс. чел. населения

чел. [5]

X
3

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 
в государственных и муниципальных организациях ВО на 1000 студентов

ед. [5]

X
4

Отношение среднемесячной начисленной заработной платы преподава-
телей государственных и муниципальных образовательных организаций 
ВО к среднемесячной заработной плате наемных работников в регионе

коэф. [3]

X
5

Отношение среднедушевых доходов населения к прожиточному 
минимуму

коэф. [5]

X
6

Доля расходов на образование в структуре потребительских расходов 
домашних хозяйств

процент [5]

X
7

Средний балл для всех зачисленных в вуз на бюджетные и платные 
места

балл [1]
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был проведен корреляционно-ре-

грессионный анализ, результаты 

которого представлены в Табли-

це 3.

Анализ матрицы парных коэф-

фициентов корреляции позволил 

сделать следующие выводы: наи-

более сильное влияние на числен-

ность выпускников бакалавров, 

специалистов и магистров (Y) ока-

зывают число организаций ВО 

(X
1
), отношение среднедушевых до-

ходов населения к прожиточному 

минимуму (X
5
), численность студен-

тов (X
2
) и средний балл ЕГЭ (X

7
).

По исходным данным с помощью 

метода Backward была получена ли-

нейная модель, которая имеет сле-

дующий вид:

Y = 48,74 + 0,92X
1
 + 0,05X

2
 – 

– 12,15X
4
 – 3,86X

6
 – 0,62X

7
;

R2 = 0,965.

Из уравнения модели видно, 

что с увеличением числа органи-

заций ВО и численности студен-

тов на 10 000 тысяч человек насе-

ления численность выпускников 

также увеличивается. В свою оче-

редь, отношение среднемесячной 

начисленной заработной платы 

преподавателей организаций ВО 

к среднемесячной заработной пла-

те наемных работников в регио-

не, доля расходов на образование 

в структуре потребительских рас-

ходов домашних хозяйств и сред-

ний балл ЕГЭ при поступлении на 

бюджетной и внебюджетной осно-

ве находятся в обратной зависимо-

сти с результативным признаком. 

Кроме того, из построенной 

модели следует, что с увеличени-

ем доли расходов на образование 

в структуре потребительских рас-

ходов домашних хозяйств числен-

ность выпускников вузов также 

сокращается, так как в условиях 

постоянно растущей стоимости об-

учения на платной основе все мень-

ше людей может позволить себе по-

лучение ВО. Наконец, с увеличени-

ем проходного балла ЕГЭ выпуск, 

в первую очередь бакалавров, не-

значительно снижается. Множе-

ственный коэффициент детерми-

нации R2 = 0,932 свидетельствует 

о том, что 93,2 % вариации пока-

зателя численности выпускников 

направлений бакалавриата, спе-

циалитета и магистратуры объяс-

няется вошедшими в модель по-

казателями (число организаций 

ВО, численность студентов, отно-

шение среднемесячной начислен-

ной заработной платы преподава-

телей организаций ВО к среднеме-

сячной заработной плате наемных 

работников в регионе, доля рас-

ходов на образование в структу-

ре потребительских расходов до-

машних хозяйств и средний балл 

ЕГЭ). Остальная часть вариации 

объясняется неучтенными факто-

рами, среди которых можно выде-

лить в первую очередь демографи-

ческие показатели и показатели 

уровня жизни. 

Далее с целью сокращения коли-

чества переменных был проведен 

факторный анализ и построена ре-

грессионная модель с помощью ме-

тода главных компонент. Были из-

влечены три главные компоненты, 

объясняющие более 72 % диспер-

сии (см. Таблицу 4).

Первая компонента отмечена 

высокими нагрузками на перемен-

ные, связанные с поступлением 

в вузы – это число организаций ВО 

(X
1
), отношение среднедушевых 

доходов населения к прожиточ-

ному минимуму (X
5
) и средний бал 

ЕГЭ при поступлении на бюджет-

ной и внебюджетной основе (X
7
).

Вторая главная компонента свя-

зана с процессом обучения и сфор-

мирована на основе следующих по-

казателей: численность студентов, 

обучающихся в вузах региона (X
2
) 

и число персональных компьюте-

ров, используемых в образователь-

ном процессе (X
3
).

Последняя выделенная главная 

компонента показывает финансо-

вую сторону изучаемого явления – 

это отношение среднемесячной 

заработной платы преподавате-

лей к заработной плате наемных 

работников в регионе (X
4
) и доля 

расходов на образование в струк-

туре потребительских расходов до-

машних хозяйств региона (X
6
).

Снова с использованием мето-

да Backward, по главным компо-

нентам была построена модель 

линейной регрессии следующе-

го вида:

Y = 11,6 + 16,9 · PC
1
 + 

+ 4,7 · PC
3
 – 1,8 · PC

4
 + 

+ 4,7 · PC
5
 – 3,7· PC

6
 – 6,9 · PC

7
.

Таблица 3
Корреляционная матрица показателей ВО в регионах России

X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

Y

X
1

1 0,496 (**) –0,086 0,008 0,710 (**) 0,172 0,596 (**) 0,943 (**)

X
2

0,496 (**) 1 –0,324 (**) 0,161 0,423 (**) 0,287 (*) 0,293 (*) 0,602 (**)

X
3

–0,086 –0,324 (**) 1 –0,060 –0,124 –0,138 0,002 –0,113

X
4

0,008 0,161 –0,060 1 0,101 –0,119 0,191 –0,053

X
5

0,710 (**) 0,423 (**) –0,124 0,101 1 0,177 0,597 (**) 0,644 (**)

X
6

0,172 0,287 (*) –0,138 –0,119 0,177 1 –0,097 0,161

X
7

0,596 (**) 0,293 (*) 0,002 0,191 0,597 (**) –0,097 1 0,490 (**)

Y 0,943 (**) 0,602 (**) –0,113 –0,053 0,644 (**) 0,161 0,490 (**) 1
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На основе полученного уравне-

ния можно сделать вывод, что на 

численность выпускников вузов 

наибольшее положительное вли-

яние оказывают факторы, связан-

ные с поступлением (X
1
, X

5
 и X

7
). 

Финансовая сторона обучения (X
4
 

и X
6
) также имеет положительное 

воздействие, в то время как глав-

ная компонента, связанная с самим 

процессом обучения (X
2
 и X

3
), в по-

лученной модели оказалась стати-

стически незначима. 

Модель, построенная по главным 

компонентам, хуже по своим каче-

ственным характеристикам моде-

ли, полученной ранее по исходным 

данным. Во-первых, коэффициент 

детерминации новой модели ра-

вен 0,932, в то время как для мо-

дели по исходным данным он со-

ставлял 0,965. Во-вторых, такая мо-

дель достаточно плохо поддается 

интерпретации, но, тем не менее, 

ее можно принять в качестве аль-

тернативной.

С помощью метода К-средних 

все регионы России были разделе-

ны на 4 кластера (см. Рисунок 2), 

при выделении которых в каче-

стве переменных использовались 

три главные компоненты, полу-

ченные ранее: поступление (X
1
, X

5
 

и X
7
), процесс обучения (X

2
 и X

3
) 

и финансовая сторона (X
4
 и X

6
).

Первый кластер характеризуется 

средними показателями по ком-

поненте поступления и финансов 

и самыми низкими – по обучению. 

В эту группу вошло 12 регионов 

в основном из Северо-Западно-

го и Сибирского федеральных 

округов (например, Ленинград-

ская и Мурманская области, Ал-

тайский край).

Второй кластер обладает средни-

ми характеристиками по обучению 

и средними, ближе к высоким, по-

казателями по поступлению. Од-

нако финансовая составляющая 

по данным регионам оказалась 

ниже средней. Данная группа яв-

ляется самой обширной и состо-

ит из 39 регионов из Центрально-

го, Северо-Западного, Приволж-

ского и Сибирского федеральных 

округов (например, Брянская, Вла-

димирская, Ивановская и Калуж-

ская области).

Третий кластер включает в себя 

всего два региона (Москва и Санкт-

Петербург) с экстремально высо-

кими результатами по всем глав-

ным компонентам, что исклю-

чает возможность дальнейшего 

моделирования внутри данной 

группы.

Последний, четвертый, кластер 

характеризуется низкими показа-

телями поступления и финансов, 

при этом по компоненте, связан-

ной с процессом обучения, резуль-

таты вошедших в него 19 регио-

нов (в первую очередь из Дальне-

восточного, Уральского и Южного 

федеральных округов) оказались 

выше среднего. В качестве при-

меров регионов из данного кла-

стера можно назвать Республику 

Саха, Тюменскую и Астраханскую 

области.

Для того, чтобы повысить эф-

фективность моделирования ста-

тистических взаимосвязей пока-

зателей ВО, были пост роенные 

новые регрессионные модели по 

каждой из полученных однород-

ных групп в отдельности и по трем 

кластерам (за исключением третье-

го) совместно (см. Таблицу 5).

Во всех полученных моделях на 

численность выпускников вузов 

существенное влияние оказывает 

число организаций ВО. Стоит от-

метить, что при построении типо-

логической регрессии значимые 

переменные, оставшиеся в итого-

вых моделях, несколько отлича-

лись в разных кластерах:

• в первом кластере, которому со-

ответствуют регионы с самыми 

низкими показателями с точки 

зрения образовательного процес-

са, наибольшее влияние на чис-

ленность выпускников оказыва-

ет число вузов. Также значимым 

показателем оказалась числен-

ность студентов, обучающихся 

в регионе;

• во втором кластере, который ха-

рактеризуется относительно вы-

сокими показателями по посту-

плению, наиболее статистически 

значимым фактором также оказа-

лось число вузов в регионе. Поми-

мо этого сильное влияние на вы-

пуск специалистов здесь оказыва-

ет не только число организаций 

ВО (воздействие которого в этом 

Таблица 4
Повернутая матрица компонентов

Переменная
Первая главная 

компонента

Вторая главная 

компонента

Третья главная 

компонента

X
1

0,883 0,140 –0,129

X
2

0,493 0,653 0,003

X
3

0,048 –0,800 –0,109

X
4

0,082 0,245 0,830

X
5

0,860 0,164 –0,035

X
6

0,086 0,521 –0,616

X
7

0,833 –0,106 0,259
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Рисунок 2. Распределение выделенных кластеров на карте России

Таблица 5
Регрессионные модели численности выпускников вузов по кластерам

Кластеры Средние значения Уравнения регрессии 

и их достоверность

Вся выборка без 3-го кластера Ȳ = 8,7

X
1̄
 = 14,8

X
2̄
 = 238,1

X
7̄
 = 65,0

Y = –5,314 + 0,491X
1
 + 0,028X

2

R2 = 0,797

1-й кластер Ȳ = 5,5

X
1̄
 = 13,8

X
2̄
 = 161,9

X
7̄
 = 65,8

Y = –3,922 + 0,27X
1
 + 0,035X

2

R2 = 0,936

2-й кластер Ȳ = 9,9

X
1̄
 = 15,4

X
2̄
 = 259,9

X
7̄
 = 65,9

Y = 22,964 + 0,704X
1
 + 0,025X

2
 – 0,462X

7

R2 = 0,962

4-й кластер Ȳ =8,3

X
1̄
 =14,1

X
2̄
 =214,0

X
7̄
 =62,8

Y = –64,726 + 0,251X
1
 + 1,106X

7

R2 = 0,806

кластере значительно ниже, чем 

в первом), но и средний балл ЕГЭ 

при поступлении на бюджетной 

и внебюджетной основе;

• в четвертом кластере, где на-

блюдаются весьма низкие пока-

затели поступления и финансов, 

фактором, оказывающим наиболь-

шее влияние на выпуск бакалав-

ров, магистров и специалистов, 

оказался средний проходной балл 

ЕГЭ при поступлении. Также зна-

чительное влияние на результа-

тивный признак имеет число ор-

ганизаций ВО.

Исходя из значения множествен-

ных коэффициентов детермина-

ции можно сделать вывод, что 
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модели, полученные внутри 1-го 

и 2-го кластеров, лучше описыва-

ют взаимосвязь между результа-

тивным признаком и факторны-

ми, однако для описания данной 

взаимосвязи в регионах, относя-

щихся в 4-му кластеру, лучше ис-

пользовать не типологическую ре-

грессию, а модель, построенную 

по всем регионам сразу.

Подводя итоги, можно сделать 

вывод, что для дальнейшего совер-

шенствования системы ВО, как 

на уровне страны, так и на уров-

не отдельных регионов, особое 

внимание следует уделить аспек-

там, связанным с поступлением 

(X
1
, X

5
 и X

7
). Кроме того, в регио-

нах, отнесенных к разным класте-

рам, наиболее эффективные меры 

для увеличения численности вы-

пускников будут различаться (см. 

Рисунок 3).

В первом кластере, где число ор-

ганизаций ВО в регионах является 

наименьшим в стране и в среднем 

составляет 13 вузов на регион, наи-

больший положительный эффект 

даст увеличение числа образова-

тельных организаций. Однако он 

будет не таким значительным как 

во втором кластере. 

В регионах из второго класте-

ра средние значения по всем зна-

чимым переменным оказались са-

мыми высокими. Именно в этой 

группе регионов выгоднее всего 

открывать новые организации ВО. 

Кроме того, средний балл ЕГЭ в ре-

гионах второго кластера оказал-

ся несколько выше, чем по стра-

не в целом. В первую очередь это 

может быть связано с «натаскива-

нием» школьников на сдачу ЕГЭ 

по выбранным предметам, что не 

является показателем реальных 

знаний абитуриента. Исходя из 

вышесказанного, в регионах, во-

шедших во второй кластер, вузам 

имеет смысл устанавливать в ка-

честве проходных более высокие 

баллы ЕГЭ. 

В четвертом кластере, в кото-

ром находятся регионы со сред-

ним баллом ЕГЭ ниже, чем по Рос-

сии в целом, наибольшее увели-

чение численности выпускников 

даст рост проходного балла. То 

есть именно в этих регионах ак-

тивная подготовка школьников 

к сдаче ЕГЭ приведет к наиболь-

шим изменениям.

Таким образом, построенные 

модели позволили выявить ха-

рактер взаимосвязи численно-

сти выпускников вузов и выбран-

ных факторов. Они показали, что 

в целом по России наибольшее 

выраженное положительное вли-

яние на выпуск оказывают коли-

чество вузов в регионе и числен-

ность студентов, в то время как 

рост заработной платы препо-

давателей, доли расходов на об-

разование в бюджете населения 

и среднего балла ЕГЭ, наоборот, 

сокращают значение результатив-

ного показателя. Помимо этого, 

при помощи методов кластерно-

го анализа регионы страны были 

разделены на четыре кластера 

в соответствии с их уровнем раз-

вития по рассматриваемым пока-

зателям. Построенные в рамках 

кластеров модели показали, что 

в различных группах регионов 

факторы, оказывающие значи-

мое влияние на выпуск бакалав-

ров, специалистов и магистров 

несколько отличаются, что под-

тверждает тот факт, что дальней-

шее совершенствование системы 

ВО зависит от финансовой реги-

ональной политики и особенно-

стей социально-экономического 

развития региона.

Рисунок 3. Средние величины и коэффициенты регрессии по кластерам

Показатель незначим в рассматриваемом кластере

Увеличение показателя ведет к увеличению выпуска из вузов

Увеличение показателя ведет к уменьшению выпуска из вузов
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Одним из приоритетных на-

правлений цифровизации выс-

шего образования является вне-

дрение дистанционного обучения 

(далее – ДО) [8]. Его использова-

ние при пандемии COVID-19 вы-

светило проблему обеспечения ка-

чества обучения и формирования 

личности при переходе на ДО. Ее 

существование актуализирует за-

дачи анализа результатов внедре-

ния данного формата в практику 

высшего образования и разработ-

ки подходов к его эффективному 

применению.

Цель статьи: исследовать опыт 

применения ДО в условиях панде-

мии, выявить преимущества, недо-

статки и проблемы его использова-

ния в высшем профессиональном 

образовании, разработать реко-

мендации по улучшению его ка-

чества.

Анализ зарубежной педагоги-

ческой литературы о примене-

нии ДО в условиях пандемии 

COVID-19. Широкомасштабное 

исследование мнений студентов 

вузов, изучающих социальные, 

прикладные и естественные нау-

ки, в первую волну коронавируса 

в начале 2020 года показало, что 

онлайн-обучение требует большой 

самодисциплины и мотивации об-

учающихся. По мнению 30383 ре-

спондентов из 62 стран Европы, 

Азии, Северной и Южной Амери-

ки, Африки, Океании, его эффек-

Поволжский государственный технологический университет

тивность зависит от качества учеб-

ного материала, взаимодействия 

«лектор-студент» и «студент-сту-

дент», степени участия препода-

вателя в коммуникации в онлайн-

среде, возможности студентов 

задавать вопросы и получать сво-

евременные ответы. Этим опреде-

ляется необходимость тщательной 

проработки вопросов сочетания 

онлайн-обучения и самообучения 

при планировании образователь-

ного процесса [11].

Британские исследователи 

(Т. Зия, Ф. Куреши, С. Хаваджа 

и др.) отмечают, что основными 

достоинствами ДО являются лег-

кость и удобство, экономия време-

ни на поездки и затрат на онлайн 

обучение, свободный режим обу-

чения и автономия. К недостаткам 

они отнесли: нестабильное Интер-

нет-соединение из-за перегрузки 

сети, использование устаревшей 

компьютерной техники, низкий 

уровень цифровых компетенций 

преподавателей, отсутствие тех-

нической поддержки и указаний 

по устранению возникающих про-

блем [13].
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шем профессиональном образовании в условиях пандемии COVID-19, результаты крупномасштабных исследований стран Евро-
пы, Азии, Южной и Северной Америки, Африки, Океании. Выявлены достоинства и недостатки (технические, организационные, 
дидактические и воспитательные) данной формы обучения, обозначенные студентами и преподавателями. Предложены подходы 
для устранения каждой группы недостатков. Показаны трудности при обучении, испытываемые обучающимися и преподавателями, 
основные проблемы, их причины, положительный опыт их решения на электронных курсах. Предложены инструменты LMS MOODLE 
и разработаны рекомендации для решения проблем самоорганизации, самообучения и мотивации обучающихся.

Ключевые слова: дистанционное обучение, профессиональное образование, технический вуз, мотивация, самоорганизация обу-
чающихся.

Abstract. An overview of foreign and domestic pedagogical experience in the use of distance learning in higher professional education 
in the context of the COVID-19 pandemic, the results of large-scale studies in Europe, Asia, South and North America, Africa, and Oceania are 
given. The advantages and disadvantages (technical, organizational, didactic and educational) of this form of education, indicated by students 
and teachers, are revealed. Approaches are proposed to eliminate each group of shortcomings. The learning diffi  culties experienced by stu-
dents and teachers, the main problems, their causes, the positive experience of their solution in electronic courses are shown. LMS MOODLE 
tools are proposed and recommendations are developed to solve the problems of self-organization, self-learning and motivation of students.

Keywords: distance learning, vocational education, technical university, motivation, self-organization of students.

Греческие педагоги (C. Kaltsidis, 

K. Kedraka и др.), исследуя труд-

ности, возникшие в медицинских 

вузах, выявили, что самым про-

блемным является вопрос о спо-

собе и качестве проведения ла-

бораторных работ и экзаменов 

в онлайн формате. Несмотря на 

то, что были использованы со-

временные телекоммуникацион-

ные технологии на базе 3D-мо де-

ли ро ва ния и технологии допол-

ненной реальности, проблемы 

остались [12].

Исследования, посвященные ра-

боте университетов Германии и Рос-

сии, показали: наибольшее опасе-

ние вызывает то, что «политическая 

повестка правительства и универси-

тетов рассматривает наскоро подго-

товленные образовательные курсы 

не как временное решение, требую-

щее дальнейшей доработки, а как го-

товый продукт, который можно ис-

пользовать в организации учебного 

процесса». Отмечается, что «не сле-

дует забывать и о различных подхо-

дах к оценке результата: для препо-

давателей важны сформированные 

компетенции студентов, для студен-

тов – интерес, мотивация и вовле-

ченность в процесс обучения, для 

администраций – сокращение из-

держек. Именно поэтому лоббиро-

вание только одного из подходов 

к оценке результата введения та-

ких образовательных курсов может 

усилить риски существенного пе-

рекоса и даже подмены ценностей 

образования. В связи с этим необ-

ходимо помнить о том, что получе-

ние образования с использованием 
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цифровых устройств без реального 

применения инновационных тех-

нологий не делает дистанционное 

образование цифровым в прямом 

смысле этого слова» [7, с. 204].

Анализ отечественного опыта. 

Нами были проанализированы ис-

следования по проблемам органи-

зации ДО, проведенные россий-

скими педагогами и психологами, 

выделены мнения студентов и пре-

подавателей. Систематизирован-

ные мнения студентов на основе 

работ на основе работ О.А. Воскре-

касенко, Н.С. Мендовой, И.Р. Гафу-

рова, Г.И. Ибрагимова, А.М. Кали-

муллина, Т.Б. Алишева, Г.Р. Еремее-

вой, Ф.Л. Ратнер, Р.Р. Бикбулатова, 

О.В. Михайлова, Я.В. Денисовой, 

Е.И. Чарушиной и А.Ю. Тимонина 

[3–6; 9] представлены в Таблице.

Мнение преподавателей вузов, 

представленное в исследовани-

ях И.Р. Гафурова, Г.Р. Еремеевой, 

О.В. Михайлова, Л.Б. Шнейдер 

и др. [4–6; 10], преимущественно 

совпадает со взглядами студентов, 

но добавлены следующие досто-

инства: возможность применения 

средств мультимедиа, аудио- и виде-

оинформации в сочетании с тексто-

вым графическим учебным матери-

алом; создание условий для разви-

тия современной информационной 

культуры обучающихся. Среди не-

достатков были выделены:

• трудность организации и адми-

нистрирования учебного процесса 

(при изучении новой дисциплины 

появляются не встречавшиеся ра-

нее термины, объекты и учебные 

действия. При очном проведении 

занятий преподаватель видит ка-

чество восприятия учебного ма-

териала студентами и понимания 

ими учебных задач, и, в случае не-

обходимости, дополнительно объ-

ясняет. При удаленной форме об-

учения этот процесс затягивается 

из-за продолжительной переписки, 

при работе над ошибками, при вы-

полнении заданий);

• неразвитые навыки разработки 

электронных курсов и недостаток 

времени для этой работы;

• не налаженная система поощре-

ния преподавателей за дополни-

тельную работу, выражающуюся 

в создании контрольных и обуча-

ющих элементов электронных кур-

сов (тесты, кейсы, видеоматериа-

лы, примеры решения задач и др.);

• дефицит готовых учебных мате-

риалов для ДО.

Серьезным недостатком онлайн-

обучения является ограничение 

возможности реализации разви-
вающей и воспитательной функций 
образования. «Современные тех-

нологии помогают обучающему-

ся оперативно найти необходи-

мую информацию, избавляя его 

от напряженной умственной ра-

боты и формируя привычку к по-

иску быстрых ответов в сети» [4, 

с.104]. Это, как справедливо от-

мечает А.А. Вербицкий, «может 

привести к деградации функций 

памяти человека, восприятия, во-

ображения» [2, с. 7]. А если обуча-

ющийся не будет рассуждать, про-

водить анализ и синтез имеющейся 

информации, то это может при-

вести к неизбежному ослаблению 

мыслительной деятельности [5].

Воспитательную функцию ДО 

тоже не обеспечивает, так как «вос-

Таблица
Достоинства и недостатки ДО глазами студентов

№ 

п/п

Компоненты 

образовательного 

процесса

Преимущества Недостатки

1 Организационные Мобильность; индивидуализация обучения, 
возможность совмещать с работой

Низкая компьютерная грамотность студен-
тов; проблемы самоорганизации; академи-
ческое мошенничество (списывание, сдача 
зачетов и экзаменов другими людьми)

2 Технические Быстрый поиск информации; системность 
и модульность учебного материала

Технические неполадки образовательных 
платформ, нестабильность Интернета, уста-
ревшие персональные компьютеры

3 Распределение 
и управление 
ресурсами

Самостоятельное управление своим 
временем и экономия ресурсов на дорогу

Уменьшение времени на обучение вслед-
ствие снижения мотивации к обучению 
студентов

4 Информационные Возможность повторных просмотров, 
быстрого поиска информации

Разный уровень владения информацион-
но-коммуникационными технологиями 
(далее – ИКТ) у обучающихся разного воз-
раста и социального положения, информа-
ционная перегрузка, отсутствие грамотно 
выстроенной базы (шаблона) для создания 
электронных курсов

5 Физиологические Саморазвитие Обострение хронических заболеваний

6 Социальные Возможность инклюзивного обучения Отсутствие живого контакта и ощущения 
атмосферы университета

7 Субъективные Обучение в комфортных домашних условиях Снижение мотивации из-за отсутствия 
духа конкуренции, рассеивание внимания, 
отвлечение от учебного процесса
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питание в процессе обучения, как 

развитие направленности лично-

сти, предполагает эмоциональ-

но-ценностное отношение к си-

туациям нравственного выбора, 

проживание и переживание обу-

чающимися этих ситуаций на ос-

нове знания принятых в обществе 

моральных норм» [4, с. 104] и не 

сводится к усвоению информации 

о том, что такое «хорошо», а что та-

кое «плохо». Нравственность, как 

качество личности, формируется 

эмоционально-ценностным отно-

шением между людьми и проявля-

ется в виде опыта их чувственного 

переживания. «Источником таких 

переживаний и отношений, носи-

телем морали и нравственности 

может быть только человек – роди-

тель, педагог, любой представитель 

социума, но не как угодно мощное 

цифровое устройство» [2, с. 5].

Таким образом, пандемия корона-

вируса COVID-19 стала причиной 

проведения масштабного стихий-

ного педагогического эксперимен-

та по внедрению бесконтактного 

(удаленного) обучения. Было вы-

явлено, что ДО – это удобный, мо-

бильный, гибкий и экономичный 

формат обучения, но он имеет ряд 

значительных недостатков, кото-

рые могут привести к серьезным 

негативным последствиям, вплоть 

до профанации обучения.

Проведенный нами анализ рас-

смотренных недостатков ДО по-

зволил объединить их в четыре 

группы: 

• технические;

• организационные (в том числе, 

информационные); 

• дидактические;

• воспитательные (социальные).

Рекомендации по устранению 

организационных и технических 

недостатков ДО. На основе лично-

го опыта преподавания в формате 

ДО, анализа бесед со студентами 

и преподавателями были опреде-

лены следующие пути устранения 

выявленных недостатков:

• комплексная работа вуза по тех-

ническому обеспечению образова-

тельного процесса;

• сочетание аудиторных занятий 

с онлайн-обучением, разделение 

потоков обучающихся на подгруп-

пы с чередованием их в расписа-

нии для минимизации контактов;

• использование «экономии дан-

ных» – систематизированной ин-

формации по курсам в цифровом 

формате;

• повышение ИКТ-ком пе тент нос-

ти профессорско-преподаватель-

ского состава, использование ша-

блонов электронных курсов с по-

нятным и удобным дизайном;

• при отсутствии необходимых 

учебных материалов можно ис-

пользовать ссылки на готовые ре-

сурсы других платформ (Coursera, 

Яндекс Практикум, Универсари-

ум, Открытое образование и др.) 

и интернет-сервисов, находящие-

ся в открытом доступе;

• обеспечение живого общения 

преподавателей и обучающихся пу-

тем использования заданий, пред-

полагающих их совместную рабо-

ту на онлайн лекциях и вебинарах;

• стимулирование студентов к со-

блюдению гигиены зрения, режи-

ма труда и отдыха.

Таким образом, технические 

и организационные недостатки 

можно устранить вложением вре-

менных и финансовых затрат. 

Сложнее обстоит дело с воспита-

тельными и дидактическими про-

блемами ДО. 

Воспитательные и дидакти-

ческие проблемы ДО. Пробле-

мы воспитательного взаимодействия 

в условиях пандемии связаны с от-

сутствием непосредственного кон-

такта обучающихся и преподава-

теля, их изолированностью от 

воспитательной системы образо-

вательного учреждения. Исполь-

зование самых совершенных инте-

рактивных средств не может в пол-

ной мере заменить живое очное 

общение с преподавателем. Поэ-

тому применение интернет-плат-

форм в образовании нельзя рас-

сматривать как полноценную каче-

ственную среду для воспитания.

Дидактические проблемы ДО. Как 

видно из Таблицы, преимущества-

ми ДО для обучающихся являются 

самостоятельное управление сво-

им временем и саморазвитие. К не-

достаткам отнесены проблемы са-

моорганизации обучающихся; по-

степенное снижение мотивации 

к обучению, рассеивание внима-

ния, отвлечение. Отсюда следует, 

что теоретически выявленные пре-

имущества «не работают» в таком 

формате обучения. Данный вывод 

подтвердило анкетирование, в ко-

тором приняло участие 35 ведущих 

преподавателей ФГБОУ ВО «По-

волжский государственный техно-

логический университет» (далее – 

ПГТУ). Саморазвитие обучающих-

ся, как достоинство ДО, отметило 

69 % преподавателей, а в качестве 

основных трудностей данного фор-

мата выделены: слабая самоорга-

низация (90 %) и низкая мотива-

ция к учению (78 %) у студентов. 

Поэтому необходимо предвари-

тельно научить студента самосто-

ятельно организовывать свое вре-

мя, чтобы он был «заточен на са-

мообучение».

Мы полагаем, что низкая моти-

вация к осуществлению образо-

вательной деятельности связана 

с угасанием интереса к обучению 

вследствие того, что обучающиеся 

не видят практических результатов 

своей работы (это также отметили 

65 % преподавателей). 70 % обуча-

ющихся испытывают сложности 

при выполнении в электронном 

виде лабораторных и практиче-

ских работ, и, следовательно, не-

обходимо предусмотреть дополни-

тельное время для преподавателя 

на переработку заданий и их адап-

тацию под онлайн-формат. На наш 

взгляд, еще одной причиной сни-

жения мотивации является слож-

ность изучаемых физических про-

цессов, явлений, закономерностей 

и способов деятельности.

60 % опрошенных преподавате-

лей, отметили, что не налажена 

система идентификации лично-

сти обучающихся при проведении 

контрольно-оценочных мероприя-

тий. Поэтому приходится прикла-

дывать значительные усилия для 



21

СМИРНОВА Г.И., ТУРЕЦКИХ С.О.

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕРИОД COVID-19: ОПЫТ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
 ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ

обеспечения достоверности ре-

зультатов контроля и качествен-

ного выполнения обучающимися 

заданий. С другой стороны, как 

бы хорошо не были организова-

ны электронные курсы, если сту-

дент не хочет и не умеет учиться, 

он найдет возможность сдать пред-

мет в условиях ДО, не имея каких-

либо знаний.

Еще одна задача проведенного 

исследования – выявление лучших 

электронных курсов и изучение по-

ложительного опыта разрешения 

указанных выше дидактических 

проблем. Для ее решения проведе-

ны опрос и анкетирование обучаю-

щихся, в которых приняли участие 

40 студентов 1 и 2 курсов радиотех-

нического факультета ПГТУ, регу-

лярно посещавших электронные 

курсы. Наиболее хорошо подготов-

ленными респонденты признали 

электронные курсы по дисципли-

нам «Начертательная геометрия 

и инженерная графика» (92 %), 

«Английский язык» (78 %). В них 

обучающиеся отметили: содержа-

тельный контент, качественно под-

готовленные вопросы для контро-

ля знаний, доступность изложения 

материала, достаточное личное 

взаимодействие студентов с пре-

подавателями. Были высказаны по-

желания: улучшение технических 

характеристик программ, обеспе-

чивающих проведение видеокон-

ференций, и использование более 

мощных серверов, наличие экра-

Рисунок 1. Успешность освоения дисциплин

нов выполненных работ и обеспе-

чение удобного визуального дизай-

на электронных курсов.

При анализе ответов на вопрос 

«Насколько хорошо, по вашему 

мнению, вы освоили курс?» были 

получены результаты, представ-

ленные на Рисунке 1. Успешность 

освоения была обеспечена исполь-

зованием виртуальных симулято-

ров электронных схем и техниче-

ских устройств, позволяющих мо-

делировать процессы и сигналы, 

а также исследовать электрические 

схемы в программе Multisim Live 

Online Circuit Simulator.

Как видно из представленной ди-

аграммы, 70 % обучающихся в це-

лом освоили изучаемые дисципли-

ны и только 5 % – не освоили. До-

стоверность результатов опроса 

подтверждается высокой степенью 

их корреляции с оценками препо-

давателей.

На основе определения характе-

ристик лучших электронных кур-

сов и личного опыта преподава-

ния в онлайн режиме нами были 

разработаны следующие рекоменда-
ции по устранению дидактических не-
достатков ДО.

1. В связи с тем, что самооргани-
зация обучающихся формируется 

четкой регламентацией работы 

за короткий промежуток време-

ни, в течение недели должно быть 

обеспечены:

• изучение теоретического мате-

риала (в формате видеолекций по 

15–20 минут, сопровождающих-

ся использованием мультимедий-

ной презентации) и проверка его 

освоения;

• выполнение разноуровневых 

практических заданий на приме-

нение знаний, снабженных мето-

дическими рекомендациями и ал-

горитмами действий;

• обсуждение выполнения зада-

ний на форуме, где студенты фик-

сируют свои инсайды, проблемы 

и успехи; это определяет темы он-

лайн-консультаций, проводимых 

в формате вебинара, на котором 

проводится анализ ответов, оши-

бок и трудностей.

Для обеспечения удобства дизай-

на электронных курсов, содержа-

щих большое количество элемен-

тов, необходимо сгруппировать 

их по блокам и представить в виде 

плиток, как показано на Рисунке 

2. Это призвано облегчить нави-

гацию по курсу.

2. Развитие самообучения осущест-

вляется при выполнении следую-

щих условий:

• наличие ориентировочной осно-

вы действий для типовых заданий;

• тренинг навыков;

• видение ошибок и работа над 

ними;

• видение успехов;

• задания должны быть проблем-

ными, разноуровневыми, либо 

представлены в виде кейсов [1].

Практически реализовать пере-

численные условия при создании 

5%5%

25%25%

10%10%

30%30%

30%30%
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электронных курсов можно путем 

разработки тестов с самообуче-

нием. Эти тесты подразумевают 

многократное прохождение, и по-

сле каждой попытки раскрывают-

ся правильные ответы, что позво-

ляет студентам увидеть свои успе-

хи и ошибки, проанализировать 

их и поработать над ними, а самое 

главное, запомнить ориентировоч-

ную основу действий для выполне-

ния заданий путем многократного 

тренинга. Такие тесты формируют 

компетенции, так как мотивируют 

студента повысить оценку и обе-

спечивают прочность освоения 

знаний и навыков. Кроме того, на-

пример, в LMS Moodle есть элемент 

«семинар», позволяющий пройти 

тренинг навыков посредством взаи-

мооценки работ одногруппников.

Важно отметить, что развитие 

самообучения, как любое разви-

тие, происходит только в процессе 

«трансформации себя». Его успех 

зависит от самоопределения ис-

ходного уровня, цели и способа 

развития, поэтому необходимо 

использовать тест на рефлексию, 

включающий вопросы: «Что но-

вого освоили? Было легко (труд-

но, полезно)?». Это позволит обу-

чающемуся определить свои силь-

ные и слабые стороны, послужит 

основой для мотивации к дальней-

шему обучению [1].

3. Повышение мотивации к обуче-
нию может быть достигнуто сле-

дующими путями:
• использование системы баллов 

за выполнение заданий и штрафов 

за просрочку их сдачи, чтобы все 

студенты были готовы к обсужде-

нию определенной темы на веби-

наре, работали ритмично, следова-

ли единому плану обучения;

• электронные курсы необходимо 

настроить так, чтобы в личном ка-

бинете студента отражались бал-

лы и сроки выполнения заданий;

• задания должны быть построе-

ны на основе реальных профес-

сиональных задач.

Заключение. Таким образом, 

ДО в вузах преимущественно обе-

спечивает комфортность, доступ-

ность обучения, саморазвитие 

и легче реализуется в гуманитар-

ном, дополнительном образова-

нии, труднее – в инженерном и ме-

дицинском. 

Среди выявленных недостатков 

данного формата обучения техни-

ческие и организационные легко 

устранимы, а реализация воспи-

тательных функций – затрудни-

тельна. Выделенные нами дидак-

тические проблемы (слабая са-

моорганизация обучающихся, 

неспособность к самообучению 

и низкая мотивация к обучению) 

могут отчасти быть решены на ос-

нове представленных выше реко-

мендаций и инструментов в среде 

LMS Moodlе.

Рисунок 2. Дизайн электронных курсов
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Процессы, связанные с инно-

вационным развитием образова-

ния, в настоящее время приобре-

тают огромное значение, и важная 

роль в них отводится педагогиче-

скому образованию. Необходи-

мость реализации мероприятий 

национального проекта «Образо-

вание» [11], Концепции развития 

образования обучающихся с ин-

валидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) до 2030 года [9], Плана ме-

роприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 

2027 года [13] и других целевых 

программ актуализирует потреб-

ность в решении таких стратегиче-

ских задач как развитие целостной 

системы непрерывного педагоги-

ческого образования, междисци-

плинарная и межуровневая инте-

грация, активный поиск новых 

моделей и путей совершенство-

вания профессиональной подго-

товки учителей, повышение про-

фессионального мастерства педа-

гогических работников, а также 

модернизация системы подготов-

ки кадров для психолого-педаго-

гического сопровождения детей 

с ОВЗ и инвалидностью.

Е.В. Астапенко и Ю.В. Латощен-

ко, анализируя тенденции разви-

тия образования в XXI веке, обо-

значили характерные черты совре-

менного этапа развития системы 
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Аннотация. Обсуждаются теоретико-методологические и организационные аспекты проблемы профессионализации педагогов 
в области комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. С учетом тенденций инновационного 
развития российского образования проведен анализ ключевых проблем и задач профессионального педагогического образования. 
Рассмотрены сущность и структура педагогической категории «профессиональная компетентность педагогов в области комплекс-
ного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья». Представлена методология развития и совершенствования 
профессиональной компетентности педагогов. На основе структурно-функционального анализа законодательных актов, регули-
рующих сферу образования, тематических исследований и собственных эмпирических данных выделены детерминанты современ-
ного состояния проблемы профессионализации педагогов в данной сфере. Определены социальные, образовательные, профессио-
нально-педагогические и личностные детерминанты векторов развития и совершенствования профессиональной компетентности 
педагогов в вопросах психолого-педагогического сопровождения детей рассматриваемой категории.
Ключевые слова: педагог, педагогическая деятельность, профессиональная компетентность, профессиональное развитие, дети 

с ограниченными возможностями здоровья, психолого-педагогическое сопровождение.

Abstract. The article discusses theoretical, methodological and organizational aspects of teachers’ professional qualifi cations in counseling 
children with disabilities. Taking into account innovative trends in Russian education, we carry out a special analysis of the key problems 
and tasks of professional teacher education. The essence and structure of the educational category “teachers’ qualifi cation in comprehens-
ive counseling for children with disabilities” is considered. We also present the methodology for developing and improving qualifi cation 
of teachers in this area. Based on the structural and functional analysis of legislative acts regulating the fi eld of education, case studies and 
our own empirical data, the basic aspects of the current state of the problem are identifi ed. We single out the social, educational, profes-
sional-pedagogical and personal determinants of how teachers can develop and improve their skills and competence with respect to psy-
chological and educational support of children with disabilities.

Keywords: teacher, pedagogical activity, qualifi cation, professional development, children with disabilities, psychological and pedago-
gical counseling.
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образования в нашей стране: об-

учение на протяжении всей жиз-

ни, разработка конкурентоспо-

собных инновационных образо-

вательных программ, интеграция 

российской системы образования 

в мировое образовательное про-

странство с учетом отечественного 

опыта и традиций, индивидуализа-

ция, прагматизация, информати-

зация [3, с. 164]. Среди топ-10 вос-

требованных компетенций совре-

менных специалистов выделяются: 

способность к комплексному реше-

нию проблем, критическое мыш-

ление и креативность, взаимодей-

ствие с людьми и эмоциональный 

интеллект. Обозначенные тенден-

ции изменения и совершенствова-

ния образовательных стратегий, 

с одной стороны, приводят к по-

вышению требований к профес-

сиональной подготовке педагогов, 

с другой – выступают ориентиром 

при построении современной мо-

дели становления и развития педа-

гога-профессионала.

Анализ состояния теории и прак-

тики педагогического образования 

в России привел ученых к выво-

ду о том, что цель педагогическо-

го образования в ее современной 

интерпретации – формирование 

системы профессионально-лич-

ностных компетенций педагога, 

обеспечивающих эффективное 

выполнение различных содержа-

тельно-целевых видов педагоги-

ческой деятельности [10, с. 34]. 

В структуре современно понима-

емой цели авторы особо выделя-

ют формирование у учителя про-

фессиональной мобильности – го-

товности работать в меняющейся 

профессиональной среде, сохра-

нять надежность и целесообраз-

ность действий при всех измене-

ниях содержательного и техноло-

гического базиса образования. По 

мнению А.Г. Асмолова, ключевы-

ми для XXI века являются вызо-

вы сложности, неопределенности 

и разнообразия. Сложность и нео-

пределенность заключаются в том, 

что не только ученики, но и учи-

теля не знают, что будет дальше, 

а разнообразие требует овладения 

технологией вариативности. При 

этом эпоха сложности, неопреде-

ленности и разнообразия может 

рассматриваться как эпоха возмож-

ностей [2, с. 16].

В свете сказанного перед уче-

ными и практиками встают зада-

чи осмысления и обобщения пе-

редового опыта, обновления про-

фессиональных образовательных 

программ и программ повышения 

квалификации педагогов в соот-

ветствии со стратегическими ори-

ентирами научно-техническо-

го развития страны, с опорой на 

принципы фундаментальности, 

комплексности, междисциплинар-

ности, культурно-педагогические 

традиции и реалии современно-

сти.

При решении задач инновацион-

ного развития современного обра-

зования ключевой проблемой и од-

новременно ключевым ресурсом 

его обновления выступает профес-

сиональная компетентность педа-

гогов. Это требует выявления ме-

ханизмов ее совершенствования.

Вопросы развития профессио-

нального мастерства педагогов, 

психолого-педагогического сопро-

вождения их инновационности, 

определения сущности понятия 

«профессиональная педагогиче-

ская компетентность», перечня 

базовых компетенций педагогов 

и их структурных компонентов, 

формирования компетентности 

педагогов на разных ступенях об-

разовательного процесса и при ре-

шении разнообразных задач об-

учения, воспитания и развития 

детей, в сфере взаимодействия 

с семьей и внутри педагогическо-

го коллектива являются предметом 

пристального внимания и обсужде-

ния в педагогических и психологи-

ческих исследованиях (Н.А. Ами-

нов, О.С. Бобина, Г.А. Бутко, 

Н.Н. Васильева, Т.В. Волкова, 

Л.А. Григорович, М.В. Гришечки-

на, И.Л. Дульчаева, З.З. Жамбее-

ва, Л.В. Коновалова, С.А. Мансу-

рова, А.К. Маркова, Л.М. Мити-

на, Е.Л. Никитина, И.И. Осадчева, 

В.Г. Паршуков, Н.Л. Селиванова, 

Ф.С. Сейтасанов, В.А. Толочек, 

С.В. Феоктистова, И.А. Филато-

ва, В.Д. Шадриков, Л.Б. Шнейдер, 

Е.Г. Шубникова, Л.Ф. Эннанова, 

Г.В. Юстус и др.). 

Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая деятель-

ность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем 

общем образовании (воспитатель, 

учитель)» базируется на компе-

тентностном подходе и определяет 

перечень трудовых действий, не-

обходимых знаний и умений при 

выполнении конкретной трудо-

вой функции, а также четкие тре-

бования к квалификации педагога 

и опыту его практической работы 

[14]. Профессиональная педагоги-

ческая деятельность представле-

на широким спектром педагогиче-

ских и психолого-педагогических 

специальностей сферы образова-

ния. В связи с этим, многообра-

зие конкретных видов трудовых 

функций закономерно иницииру-

ет выделение и изучение совокуп-

ности базовых и вариативных, об-

щих и специфических компонен-

тов педагогических компетенций 

и предопределяет разнообразие 

взглядов на их содержательное на-

полнение: 

• учебно-познавательная компе-

тентность (И.Л. Дульчаева);

• психологическая компетент-

ность (Л.А. Григорович, М.В. Гри-

шечкина, С.Ю. Каргапольцева);

• информационная компетент-

ность (О.Л. Осадчук);

• этнокультурная компетентность 

(Л.В. Коновалова);

• ИКТ-компетенции (Б.Е. Стари-

ченко);

• деонтологическая компетент-

ность (И.А. Филатова);

• аутопсихологическая компетент-

ность (И.Г. Самохвалова) и др.

Закономерной и устойчивой 

стратегией модернизации систе-

мы образования в России являет-

ся внедрение инклюзивного обра-

зования, как одного из возможных 

вариантов совместного обучения 

детей с ОВЗ со сверстниками без 
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ограничений возможностей здо-

ровья. Дефиниции «специальное 

образование», «интегрирован-

ное обучение», «совместное обу-

чение», «инклюзивное обучение», 

«инклюзивное образовательное 

пространство», «особые образо-

вательные потребности ребенка 

с ОВЗ» прочно вошли в круг ос-

новных понятий, характеризую-

щих современное образование, 

и получили достаточно широкое 

распространение в научной педа-

гогической литературе. В Концеп-

ции развития образования детей 

с инвалидностью и ОВЗ на 2020–

2030 гг. обоснована общая логика 

совершенствования системы спе-

циального и инклюзивного обра-

зования в Российской Федерации 

с опорой на современное понима-

ние психического развития ребен-

ка, различий в развитии и особых 

образовательных потребностях де-

тей с ОВЗ; представлено многооб-

разие форм их социальной и об-

разовательной интеграции [9].

В соответствии с положениями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта на-

чального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ [15] и требо-

ваниями Профессионального стан-

дарта «Педагог» [14] педагог дол-

жен:

• выполнять такие трудовые дей-

ствия, как освоение и применение 

психолого-педагогических техно-

логий (в том числе инклюзивных) 

для адресной работы с различным 

контингентом обучающихся, ос-

воение и адекватное применение 

специальных технологий и мето-

дов, позволяющих проводить кор-

рекционно-развивающую работу;

• знать основные закономерно-

сти возрастного развития, стадии 

и кризисы развития, социализации 

личности, индикаторы индивиду-

альных особенностей траекторий 

жизни и их возможные девиации;

• уметь использовать и апробиро-

вать специальные подходы к обу-

чению в целях включения в обра-

зовательный процесс всех обучаю-

щихся, в том числе обучающихся 

с ОВЗ; осуществлять (совместно 

с психологом и другими специали-

стами) психолого-педагогическое 

сопровождение основных общеоб-

разовательных программ; пони-

мать документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, лого-

педов).

Очевидно, что реализация пе-

дагогом трудовых функций, выяв-

ление особых образовательных 

потребностей обучающихся, раз-

работка вариативных форм педа-

гогического сопровождения субъ-

ектов образовательного процесса 

с целью осуществления индиви-

дуально ориентированной и ком-

плексной помощи детям с ОВЗ бу-

дет проблематичной без развития 

специальной психолого-педаго-

гической компетентности в дан-

ной сфере. 

Таким образом, в контексте из-

учения профессиональной готов-

ности педагогов к эффективному 

выполнению различных содер-

жательно-целевых видов педаго-

гической деятельности одним из 

востребованных направлений на-

учных изысканий выступает иссле-

дование структуры и механизмов 

совершенствования профессио-

нальной компетентности педаго-

гов в вопросах психолого-педаго-

гической поддержки обучающихся 

с ОВЗ. Различные научные, мето-

дологические, психолого-педаго-

гические подходы к решению обо-

значенных вопросов нашли отра-

жение в работах Е.Л. Агафоновой, 

М.Н. Алексеевой, С.В. Алехиной, 

Г.А. Бутко, Н.Н. Васильевой, Т.В. Гу-

диной, Л.А. Гутерман, О.А. Де-

нисовой, Т.Ф. Краснопевцевой, 

О.Л. Лехановой, Н.Н. Малофеева, 

Н.А. Палиевой, В.Н. Поникаровой, 

Е.В. Самсоновой, С.Н. Сорокоумо-

вой, Н.В. Старовойт, В.В. Хитрюк, 

С.В. Феоктистовой, И.А. Филато-

вой, А.Ю. Шеманова, Л.Б. Шней-

дер и др.

Для понимания сущности педа-

гогической категории «профес-

сиональная компетентность пе-

дагогов в области комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ» и на-

хождения «ключей» к новым кон-

структивным решениям задач по 

ее совершенствованию, системати-

зируем методологически важные 

положения [4–6; 10; 18]: 

• профессиональная педагогиче-

ская компетентность – это систем-

ное проявление знаний, умений, 

способностей и личностных ка-

честв, позволяющих успешно ре-

шать функциональные задачи, со-

ставляющие сущность профессио-

нальной деятельности;

• профессиональная педагогиче-

ская компетентность – это много-

факторное явление, объединяю-

щее систему теоретических знаний 

педагога и способов их примене-

ния в конкретных педагогических 

ситуациях, ценностные ориента-

ции педагога, а также интегратив-

ные показатели его культуры;

• профессиональные компетен-

ции в сфере комплексного психо-

лого-педагогического сопровожде-

ния детей с ОВЗ и инвалидностью 

должны рассматриваться как инте-

гральные профессионально значи-

мые образования, включающие со-

вокупность профессионально-лич-

ностных качеств, знаний в сфере 

психофизиологических законо-

мерностей развития детей с ОВЗ, 

основ коррекционно-педагогиче-

ской работы, методических уме-

ний и навыков, проявляющихся 

в способности и готовности ре-

шать разнообразные профессио-

нальные задачи;

• понимание механизмов разви-

тия и совершенствования профес-

сиональных компетенций в сфе-

ре комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ может быть осущест-

влено с позиций деятельностно-

го и системогенетического подхо-

дов, позволяющих не только вы-

делить и описать содержательное 

наполнение и иерархию отдельных 

конструктов, составляющих ква-

лификационный профиль педаго-

га в данной области, но и предста-

вить их интеграцию, взаимосвязь, 

взаимовлияние в составе функци-

ональной системы деятельности. 

Результат деятельности, претер-
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певая трансформацию в процес-

се профессионализации, высту-

пает системообразующим факто-

ром, влияет на состав и структуру 

функциональной системы и опре-

деляет личностный смысл педаго-

гической деятельности в данной 

области.

В научных публикациях пред-

ставлены разные взгляды на состав 

и структуру профессиональных 

компетенций в сфере комплекс-

ного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. Так, 

С.В. Алехина и соавторы в структу-

ре готовности педагогов к инклю-

зивному образованию выделяют 

профессиональную и психологи-

ческую составляющие. Професси-

ональная включает знания об осо-

бых образовательных потребно-

стях обучающихся с ОВЗ, владение 

методиками и технологиями обра-

зования и взаимодействия, умение 

моделировать образовательный 

процесс и использовать вариатив-

ность в обучении. Психологиче-

ская готовность – эмоциональное 

принятие особых детей, вовлече-

ние их в деятельность и удовлетво-

ренность собственной педагоги-

ческой деятельностью [1, с. 85].

В.В. Хитрюк и М.Г. Сергеева 

в структуре подготовки педагога 

к работе в условиях инклюзивно-

го образования выделяют содер-

жательный и организационный 

аспекты. К содержательному ав-

торы относят комплекс компе-

тенций, отражающий психоло-

гическую готовность педагога 

к принятию ребенка с особыми 

образовательными потребностя-

ми как полноправного субъекта, 

методическую компетентность 

и компетентность полисубъект-

ного взаимодействия. К органи-

зационному аспекту – оптималь-

ное сочетание форм организации 

образовательного процесса, обе-

спечивающего условия формиро-

вания профессиональных компе-

тенций [17, с. 204]. 

Исследователи отмечают, что пе-

дагоги имеют возможность повы-

шать свою квалификацию в тече-

ние всего периода практической 

профессиональной деятельности, 

но серьезные претензии предъяв-

ляются как к качеству предметной 

компетенции учителей, так и к их 

психолого-педагогической подго-

товке. Например, анкетирование 

более 5 тысяч педагогов из 10 ре-

гионов России, проведенное со-

трудниками Института возраст-

ной физиологии РАО, направлен-

ное на анализ их знаний в области 

возрастной и педагогической фи-

зиологии, физиолого-гигиениче-

ских основ эффективной органи-

зации образовательного процес-

са, а также оценку их готовности 

к здоровьесозидающей професси-

ональной деятельности, показало, 

что только 50–60 % опрошенных 

учителей обладают необходимы-

ми компетенциями. Знания многих 

педагогов по физиолого-гигиени-

ческим основам эффективной ор-

ганизации образовательного про-

цесса входят в «зоны риска» в их 

профкомпетенциях [8].

Изучение структурно-содержа-

тельных аспектов отношения пе-

дагогов к работе с обучающими-

ся с ОВЗ показывает, что всем 

(100 %) опрошенных нравится 

их работа. С работой они связы-

вают возможность постоянно раз-

виваться профессионально и лич-

ностно, работать и с ребенком, и с 

его окружением, исследовать без-

граничную сферу – особое детство. 

Для педагогов значимо само ком-

муникативное и игровое взаимо-

действие с детьми, возможность 

научить их самостоятельности, 

стать другом и наставником чело-

веку с особым восприятием этого 

мира. Не менее ценной является 

возможность транслировать ин-

формацию о людях с особенностя-

ми, ментальной инвалидностью 

другим. Привлекает педагогов ра-

бота в команде, общение с колле-

гами, учениками и их родителя-

ми. При этом педагоги отмечают, 

что дистанционная работа, кото-

рая была введена в условиях пан-

демии коронавирусной инфекции, 

неуместна для обучающихся с тя-

желыми и множественными нару-

шениями развития. 

Несмотря на фиксацию объек-

тивных трудностей и субъектив-

ных сложностей в работе, педаго-

ги свой профессиональный выбор 

оценивают позитивно. Большин-

ство опрошенных специалистов 

(91 %) отметили, что непремен-

но стали бы педагогами (работа-

ли бы по своей специальности), 

если бы открылась возможность 

начать жизнь заново. Осознание 

смысла своей деятельности спо-

собствует позитивному настрою 

педагогов на выполнение работы, 

в которой они не только встреча-

ются с претензиями, но и получа-

ют поддержку со стороны семей, 

воспитывающих детей с особен-

ностями развития. Главное в ра-

боте с особенными детьми они 

видят в любви, уважении, ответ-

ственности, искреннем доброже-

лательном отношении к ним, же-

лании всячески содействовать их 

развитию и адаптации к социуму. 

Педагоги самоориентированы на 

умение радоваться маленьким до-

стижениям детей и поддерживать 

каждый их успешный шаг, призна-

ют важность ФГОС обучающихся 

с ОВЗ [19].

Таким образом, знания и умения 

педагогов в рассматриваемой обла-

сти нуждаются в совершенствова-

нии и обновлении, что нацелива-

ет на разработку дополнительных 

профессиональных программ для 

повышения их квалификации, про-

ведение семинаров и конферен-

ций, посвященных данным про-

блемам. Это создаст возможности 

для интеграции профессиональ-

ных знаний и личностного разви-

тия, формирования собственного 

стиля профессиональной деятель-

ности специалистов. Исследова-

тельское поле данной проблемы 

может быть расширено разработ-

кой моделей и механизмов постди-

пломного сопровождения выпуск-

ников педагогических программ, 

программ обеспечения учителей 

качественной научно-методиче-

ской литературой, созданием цен-
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тров профессиональной поддерж-

ки и развитием института настав-

ничества [4; 6; 10; 12]. 

Вопросы формирования компе-

тентности педагогов, повышения 

качества и эффективности обра-

зовательного процесса не могут 

рассматриваться в отрыве от про-

блемы развития их личностных 

ресурсов, поддержки их эмоцио-

нального и физического благопо-

лучия. Профессиональная деятель-

ность специалистов в области ме-

дико-психолого-педагогического 

содействия развитию детей с ОВЗ 

вкупе с высокими требованиями 

к уровню профессионального ма-

стерства, способности результатив-

но работать в междисциплинарной 

команде могут приводить к высо-

кому психическому напряжению 

и психосоматическим расстрой-

ствам. Изучение профиля устой-

чивых характеристик фрустраци-

онных реакций и эмоционального 

реагирования педагогов в ситуаци-

ях напряжения профессиональной 

деятельности показало, что эти 

структурно-динамические обра-

зования во многом определяются 

индивидуально-личностными осо-

бенностями человека, поведенче-

скими стереотипами, жизненным 

опытом [16]. В этой связи разви-

тие профессиональных компетен-

ций педагогов также должно быть 

направлено на их обучение управ-

лению сложными непредвиденны-

ми ситуациями, применению пси-

хопрофилактических мероприя-

тий, способствующих уменьшению 

симптомов эмоционального выго-

рания и случаев дезадаптирован-

ности в профессии.

Структурно-функциональный 

анализ законодательных актов, те-

матических исследований и соб-

ственных эмпирических данных 

позволяет выделить детерминан-

ты современного состояния про-

блемы профессионализации педа-

гогов в области комплексного со-

провождения детей с ОВЗ:

• высокая потребность в специ-

алистах с базовым дефектологи-

ческим и педагогическим образо-

ванием или прошедших профес-

сиональную переподготовку для 

эффективной реализации задач, 

стоящих перед современной си-

стемой специального и инклюзив-

ного образования;

• недостаточная сформирован-

ность у педагогов общеобразова-

тельных организаций профессио-

нальных компетенций в вопросах 

выполнения различных содержа-

тельно-целевых видов педагоги-

ческой деятельности, реализации 

инклюзивных практик и организа-

ции конструктивного педагогиче-

ского взаимодействия между все-

ми субъектами образовательного 

пространства;

• недостаточная сформирован-

ность у педагогов методических 

компетенций по проектированию 

индивидуальных образовательных 

маршрутов и адаптированных об-

разовательных программ для де-

тей с ОВЗ и инвалидностью;

• необходимость перехода от кон-

статации социально-психологиче-

ских и педагогических эффектов 

к поиску и описанию механизмов 

повышения профессиональной 

компетентности в сфере комплекс-

ного сопровождения детей с ОВЗ;

• потребность в создании про-

грамм сопровождения педагога 

и поддержания его профессио-

нальной эффективности на каж-

дом этапе профессиональной соци-

ализации; персонализированном 

обновлении и повышении уровня 

профессиональной компетентно-

сти педагогов в условиях цифро-

вой трансформации образования.

Выявленные проблемы порож-

дают вопрос о том, каковы меха-

низмы согласования принципов 

и содержания обновленных феде-

ральных государственных образо-

вательных стандартов, требований 

к психолого-педагогическим усло-

виям реализации образователь-

ных программ, наблюдающихся 

процессов усложнения професси-

ональных педагогических задач 

в условиях трансформации цен-

ностно-смыслового поля образо-

вания и перехода российской си-

стемы образования на новую со-

держательную и технологическую 

модель.

С.В. Иванова и О.Б. Иванов в ре-

шении насущных задач современ-

ности и трансформации образова-

ния особое значение придают нау-

ке, которой необходимо на основе 

уже признанных задач формирова-

ния компетенций XXI века и необ-

ходимости образования на протя-

жении всей жизни выработать ак-

туальные направления реализации 

поставленных целей, разработать 

комплексную стратегию и соответ-

ствующие механизмы, опираясь 

на междисциплинарные исследо-

вания (философские, педагогиче-

ские, социологические, психологи-

ческие, физиологические) [7]. 

Таким образом, теоретико-ме-

тодологические и организацион-

ные вопросы профессионализа-

ции педагогов остаются ключе-

выми в условиях трансформации 

образования в XXI веке. Социаль-

ными, образовательными, про-

фессионально-педагогическими 

и личностными детерминантами 

векторов развития и совершен-

ствования профессиональной ком-

петентности педагогов в области 

комплексного сопровождения де-

тей с ОВЗ являются:

• возможность непрерывной 

профессионализации педагогов, 

осуществления творческой и ис-

следовательской деятельности, 

проектирования информационно-

образовательного пространства;

• осознание в педагогической сре-

де значимости работы междисци-

плинарной команды специалистов, 

обеспечивающей углубленный 

дифференцированный образова-

тельный процесс, продуктивное 

взаимодействие субъектов обра-

зовательного пространства, на-

правленное на со-организацию, 

со-творчество и сотрудничество 

в области комплексного сопрово-

ждения детей с ОВЗ;

• трансляция достижений совре-

менной специальной психологии 

в понимании закономерностей 

отклоняющегося и нормативно-
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го развития, опыта коррекцион-

ной педагогики в разработке эф-

фективных подходов, программ, 

методов, «обходных путей» при 

решении задач обучения, разви-

тия и воспитания разных катего-

рий детей с ОВЗ;

• применение теоретических и ме-

тодических разработок содержа-

ния комплексной медико-психоло-

го-педагогической помощи детям 

с ОВЗ; концепций обучения, вос-

питания и развития детей в разном 

возрасте; информационных техно-

логий, показавших свою эффектив-

ность в специальном образовании 

как базиса современной системы 

образования детей с ОВЗ, профи-

лактики и коррекции нарушений 

их психического развития;

• интеграция и координация со-

временных научных знаний из раз-

ных областей науки (философии, 

физиологии, психологии, педаго-

гики), внедрение достижений на-

уки в практику комплексного со-

провождения детей с ОВЗ и ин-

валидностью;

• поддержка авторитета педаго-

га, развитие его инновационно-

сти, реализация персонифициро-

ванного подхода, профилактика 

рисков эмоционального выгора-

ния и профессионального стресса, 

развитие личностных эмоциональ-

ных ресурсов педагога, саногенно-

го потенциала, психологической 

устойчивости к фрустрационным 

ситуациям.
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Новым глобальным трендом ми-

рового развития последнего де-

сятилетия, несомненно, является 

цифровизация. В ее основе лежит 

цифровое представление инфор-

мации, обеспечивающее повыше-

ние эффективности экономики, 

качества экономической и соци-

альной жизни граждан в масшта-

бах отдельных стран и всего мира. 

Принципиально, что переход 

к цифровой экономике оказывает 

трансформирующее воздействие 

на рынок труда, повышая спрос 

на высококвалифицированные ка-

дры, с развитыми цифровыми на-

выками, позволяющими их носи-

телям не только решать сложные 

проектные и бизнес-задачи, при-

меняя соответствующий инстру-

ментарий и контент, но также эф-

фективно коммуницировать в об-

щественной жизни.

Полагаем, что уже в ближайшем 

будущем кардинальной трансфор-

мацией будут затронуты не толь-

ко требования к квалификации 

и навыкам специалистов, но так-

же различные аспекты их профес-

сиональной деятельности. Многие 

трудовые функции работников, 

которые не подверглись воздей-

ствию прежних волн цифровиза-

ции, в той или иной степени будут 

ею охвачены (в частности, автома-

тизированы). К востребованным 

в современном мире относятся, 

например, отсутствовавшие ранее 

компетенции профессионального 

взаимодействия с использованием 

инструментов и средств, интегри-

рующих достижения информаци-

онного (цифрового) мира и про-

мышленной сферы.

Современной, теперь уже, оче-

видно, что цифровой, экономи-

ке, требуются трудовые кадры, ко-

торые не просто ориентируются 

в цифровой среде, но способны 

сами проектировать и создавать ее, 

активно применять все ее ресурсы 

и инструментарий в профессио-

нальной деятельности. Первосте-

пенное значение приобретает не 

количество получаемой индивидом 

информации, а знания и умения 

в области ее эффективного при-

менения и управления ею, в том 

числе с использованием цифро-

вых устройств, коммуникационных 

приложений и сетей. Базовые те-

оретические знания на сегодняш-

ний день скорее вторичны, ведь на 

первый план выходят надпрофес-

сиональные навыки, благодаря ко-

торым специалист не только взаи-

модействует с цифровыми продук-

тами и решениями, но буквально 

ощущает себя «внутри» виртуаль-

ного контента, моделируя и разви-

вая его [1–3].

Очевидно, что значимость циф-

ровых навыков для профессио-

нальной деятельности, личностно-

го роста и социальной интеграции 

будет постоянно расти, ведь спрос 

на них формируют и бизнес, и го-

сударство. Между тем, социологи-
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ческие исследования фиксируют 

наличие значительного разрыва 

в уровнях цифровых компетенций 

российских граждан, обусловлен-

ного как образованием, возрастом, 

материальным благосостоянием, 

принадлежностью к определен-

ной социально-профессиональной 

группе, так и частотой использова-

ния Интернета, и регионом прожи-

вания. В то время, когда отдельные 

группы граждан ничего не знают 

о современных цифровых техно-

логиях, другие активно применя-

ют их в своей профессиональной 

деятельности [8].

Безусловно, готовность населе-

ния к использованию цифровых 

сервисов и технологий во многом 

зависит от уровня владения цифро-

выми компетенциями. Цифровое 

будущее и его успешность в боль-

шей степени зависят от развития 

цифровых навыков, обеспечения 

основных человеческих потребно-

стей (в том числе доверия), фор-

мирования благоприятной для 

возникновения и развития стар-

тапов социокультурной, экономи-

ческой и общественно-политиче-

ской среды, а также ряда других 

факторов. Именно люди, их вза-

имодействие в цифровой среде 

(цифровых экосистеме, культуре, 

этике), владение цифровыми ин-

струментами и приложениями, на-

выками, участие в создании циф-

ровой инфраструктуры выступа-

ют главными агентами цифровой 

готовности [4; 5].

Исследователи И.А. Волкова 

и В.С. Петрова полагают, что циф-

ровые компетенци и являются тем 

ключом, который позволит раз-

виваться цифровой экономике не 

только как IT-площадке, но и как 

цифровому продукту. По их мне-

нию, можно условно выделить сле-
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дующие этапы цифровизации об-

щества: 1) цифровое включение; 

2) цифровое право; 3) школы; 

4) дальнейшее образование; 5) выс-

шее образование; 6) цифровое уче-

ничество. В границах каждого из 

перечисленных этапов выделяют-

ся соответствующие подэтапы ста-

новления и развития цифровой 

компетентности: 1) цифровая фи-

нансовая грамотность; 2) цифро-

вая информационная грамотность; 

3) цифровая коммуникация; 4) дис-

танционное (виртуальное) взаимо-

действие; 5) бизнес-данные и си-

стемная интеграция [1]. 

На наш взгляд, под  цифровыми 
компетенциями индивида следует 

понимать его способность уверен-

но, эффективно и безопасно вы-

бирать и применять в различных 

жизненных практиках инфокомму-

никационные технологии, вклю-

чая поиск и критическое осмысле-

ние информации, использование 

цифровых устройств, функциона-

ла социальных сетей, осуществле-

ние в онлайн пространстве финан-

совых и торговых операций, про-

изводство цифрового контента. 

В основе этой способности лежат 

полученные в процессе освоения 

различных образовательных тра-

екторий (среднее, высшее, после-

вузовское образование, дополни-

тельное профессиональное обра-

зование) соответствующие знания, 

умения и навыки в сфере цифро-

вого развития. Соответственно, 

формирование и оценка цифро-

вых компетенций у студентов, обу-

чающихся в учреждениях системы 

высшего образования, требует от 

вуза создания модели цифровых 

компетенций и модели их форми-

рования и оценки (со стороны не-

зависимого экспертного сообще-

ства) [6; 9–11].

Проведенный анализ привлечен-

ных к исследованию материалов 

позволяет нам утверждать, что не 

сформировался единый подход 

к разграничению понятий циф-

ровые навыки и цифровые ком-

петенции. Зачастую исследовате-

ли рассматривают и анализируют 

эти понятиях в неразрывной свя-

зи. На наш взгляд, целесообраз-

но применительно к студентам, 

обучающимся по направлениям 

подготовки, не относящимся к IT-

сфере, говорить о нацеленности 

образовательного процесса на фор-

мирование продвинутых цифро-

вых навыков (базовых цифровых 

компетенций), к числу которых, 

например, относятся анализ дан-

ных, облачные вычисления, ис-

пользование социальных сетей, 

цифровой маркетинг и разработ-

ка сетевых решений и приложе-

ний. По сути, это необходимый 

набор навыков в цифровом пред-

принимательстве, который объе-

диняет традиционное предприни-

мательство с новыми цифровыми 

технологиями.

Продвинутые цифровые навы-

ки необходимы во всех без исклю-

чения областях общественной 

жизни. Цифровые компетенции 

(продвинутые цифровые компе-

тенции), в свою очередь, должны 

быть сформированы у тех, кто об-

учался по программам высшего об-

разования, ориентированным на 

IT-сегмент, поскольку они опреде-

ляют способность применять ин-

формационно-коммуникационные 

технологии (далее – ИКТ) в раз-

личных сферах жизнедеятельно-

сти, а именно: создавать и распро-

странять цифровой контент; ре-

шать сложные задачи в цифровой 

среде (например, проектные и биз-

нес-задачи); применять компью-

терное программирование; раз-

рабатывать и внедрять цифровые 

и сквозные технологии; проекти-

ровать экосистемы [11].

Анализ отечественных моделей 

цифровых компетенций позволяет 

утверждать, что их разработчики 

чаще всего выделяют профессио-

нальные и личностные компетен-

ции, дополняя их вариациями ба-

зовых компетенций и цифровой 

культуры (цифровой этики). Так, 

модель, разработанная в Россий-

ской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при 

Президенте Российской Федера-

ции (далее – РАНХиГС) включа-

ет в себя четыре связанных  меж-

ду собой блока: 

• базовые цифровые компетенции 

(базовый уровень знаний и уме-

ний использования ИКТ в повсед-

невной и профессиональной дея-

тельности);

• личностные компетенции, отве-

чающие за индивидуальные осо-

бенности личности, позволяющие 

успешно участвовать в реализации 

стратегии цифровой трансформа-

ции и проектах цифрового разви-

тия (нацеленность на результат, 

креативность, критичность, кли-

ентоцентричность, коммуникатив-

ность, эмоциональный интеллект);

• профессиональные компетен-

ции – функциональное исполь-

зование методов и инструментов 

управления процессами, проекта-

ми, продуктами цифровой транс-

формации и регулярным решени-

ем сложных профессиональных 

задач в цифровой среде (управле-

ние цифровым развитием, разви-

тие организационной культуры, 

инструменты управления, управле-

ние и использование данных, при-

менение цифровых технологий, 

развитие ИТ-инфраструктуры).

• цифровая культура – система 

ценностей, установок, норм и пра-

вил поведения, поддерживаемая 

и транслируемая командой циф-

ровой трансформации [7].

Реализация модели предполага-

ет овладение обучающимися лич-

ностными и профессиональными 

компетенциями в сфере цифрово-

го развития. В частности, приоб-

ретение знаний, умений и навыков 

в сфере управления непосредствен-

но цифровым развитием (методы 

и подходы стратегического менед-

жмента в управлении цифровым 

развитием); развития организа-

ционной культуры (применение 

инструментов и м етодов форми-

рования); реализации проектного 

подхода в управлении; управления 

и использования данных  (культу-

ра и этика принятия решений на 

основе данных, обеспечение их 

безопасности и др.); применения 
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цифровых технологий  (новые про-

изводственные технологии; нейро-

технологии и искусственный ин-

теллект; технологии беспроводной 

связи и др.); развития ИТ- инфра-

структуры [7].

Заслуживает также внимания мо-

дель компетенций, предложенная 

Аналитическим центром Нацио-

нального агентства финансовых 

исследований (далее – НАФИ), 

в которой выделены следующие 

компетенции: 

• информационная грамотность – 

поиск информации на разных 

ресурсах, оценка ее полезности 

и вреда;

• компьютерная грамотность – лег-

кость использования любых циф-

ровых устройств;

• медиаграмотность – поиск и филь-

тра ция новостей из разных ис точ-

ников;

• коммуникативная грамотность – 

использование цифровой комму-

никации (социальные сети и мес-

сенджеры);

• отношение к технологическим 

инновациям – готовность быстро 

адаптироваться к новым техноло-

гиям, приложениям [8].

Анализ вышеназванных и других 

моделей позволяет нам констати-

ровать, что и х авторы придержи-

вались общих подходов к разра-

ботке. Прежде всего, выделим:

• масштабируемость модели – для 

формирования цифровой команды 

каждая организация сможет кор-

ректировать набор компетенций 

с учетом корпоративных особен-

ностей и отраслевой направлен-

ности;

• наличие блочной структуры – 

основные блоки: базовые циф-

ровые компетенции – digital skills, 

профессиональные компетен-

ции – hard skills, личностные ком-

петенции в сфере цифрового раз-

вития – soft skills;

• возможность создавать на осно-

ве модели отдельных продуктов, 

например: профили ролей коман-

ды цифровой трансформации; ин-

струменты оценки; индивидуаль-

ные траектории профессионально-

го развития в вопросах цифровой 

трансформации; индивидуальные 

цифровые профили участников 

цифровой трансформации. 

Приверженность такому подхо-

ду при разработке модели цифро-

вых компетенций позволяет акту-

ализировать ее в дальнейшем не 

только в целях выстраивания об-

разовательной и цифровой экоси-

стемы вуза, но и для самой широ-

кой аудитории: сотрудников циф-

ровых команд, их руководителей, 

кадровых и иных подразделений, 

управленческого сектора в любом 

сегменте экономики и обществен-

ной сферы; государственных и ком-

мерческих организаций.

В числе основных принципов 

оценки реализации модели циф-

ровых компетенций чаще других 

фигурируют принципы: интегра-

ции требований профессиональ-

ных стандартов и федеральных го-

сударственных образовательных 

стандартов высшего образования; 

комплексности и объективности 

оценки цифровых компетенций; 

технологичности и открытости со-

держания процедур их оценки. 

Формирование и оценка циф-

ровых компетенций у студентов, 

обучающихся в вузах, предусмо-

трены соответствующими феде-

ральными государственными обра-

зовательными стандартами и долж-

ны быть отражены в содержании 

программ высшего образования. 

В частности, приказ Министерства 

науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации от 26.11.2020 

№ 1456 «О внесении изменений 

в федеральные государственные 

образовательные стандарты выс-

шего образования» предусматрива-

ет включение или корректировку 

общепрофессиональных компетен-

ций в направлении приобретения 

обучающимися знаний, навыков, 

умений и воспитания ответствен-

ности в сфере использования ИКТ. 

В учебных планах вузов, рабочих 

программах дисциплин, фонде оце-

ночных средств должны быть от-

ражены четкие критерии опреде-

ления уровня сформированности 

цифровых компетенций. В соста-

ве образовательной программы 

формируется комплект соответ-

ствующих оценочных материалов, 

в который должны входить вопро-

сы, направленные на проверку те-

оретических знаний, связанных 

с использованием цифровых тех-

нологий, и задания (кейсы), ори-

ентированные на применение те-

оретических знаний для решения 

практических задач профессио-

нальной деятельности, требующих 

использования цифровых компе-

тенций.

Требуется также оценка сформи-

рованности цифровых компетен-

ций со стороны потенциальных 

работодателей, их широкая вовле-

ченность в разработку оценочных 

материалов, образовательных про-

грамм в части формирования циф-

ровых компетенций в професси-

ональной области, в расширение 

базы практики, проведение про-

межуточной и итоговой аттеста-

ции и др. [11].

Полагаем, что российским вузам 

следует взять за основу уже разра-

ботанные отечественными флагма-

нами высшего образования (НИУ 

ВШЭ, РАНХиГС и др.) и крупней-

шими аналитическими центра-

ми (НАФИ и др.) модели, в кото-

рых в достаточной мере представ-

лен набор актуальных цифровых 

компетенций (личностных и про-

фессиональных), позволяющих 

освоившим их выпускникам вузов 

в дальнейшем уверенно чувство-

вать себя в цифровой среде, быть 

востребованными профессиона-

лами своего дела. В числе данных 

компетенций можно назвать спо-

собности:

• использовать цифровые инстру-

менты для идентификации, анали-

за, оценки и синтеза цифровых 

ресурсов, доступа к ним, управле-

ния ими;

• продуктивно, критически и безо-

пасно выбирать, и применять ИКТ 

в разных сферах жизнедеятельно-

сти, в том числе, в работе с контен-

том, коммуникации, потреблении, 

техносфере;
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• работать в цифровой среде;

• программировать, используя 

различные IТ-решения, управлять 

сложными автоматизированными 

комплексами;

• применять и совершенствовать 

технологии виртуальной и допол-

ненной реальности, распределен-

ного реестра;

• использовать, создавать и совер-

шенствовать информационные 

сети;

• осваивать и применять сквозные 

цифровые технологии, в том чис-

ле, нейротехнологии и техноло-

гии искусственного интеллекта, 

системы распределенного реестра, 

квантовые технологии промыш-

ленного интернета, робототехни-

ки и сенсорики.

Важно отметить, что локализа-

ция любой из существующих мо-

делей цифровых компетенций 

предполагает ее корректирова-

ние с учетом отраслевых, регио-

нальных специфик вуза, а также 

особенностей направлений под-

готовки [7].

Преимущественной образова-

тельной парадигмой вуза являет-

ся создание базовой (общей) моде-

ли  формирования и оценки циф-

ровых компетенций обучающихся 

при реализации программ высше-

го образования. Это поэтапный 

процесс, интегрированный в об-

разовательные траектории вуза. 

В частности, такая модель, ори-

ентированная на подготовку спе-

циалистов, не относящихся непо-

средственно к IТ-сфере, но чья 

деятельность напрямую будет свя-

зана с применением уже готовых 

цифровых продуктов, разработа-

на в «МИРЭА – Российский тех-

нологический университет» (да-

лее – РТУ МИРЭА) и находится 

в стадии реализации. Она вклю-

чает четыре ступени:

• мониторинг рынка труда и созда-

ние цифровой экосистемы;

• входной ассесмент, определяю-

щий базовый уровень знаний обу-

чающихся, необходимый для вы-

страивания соответствующей об-

разовательной траектории;

• обучение студентов и трансля-

цию цифровой культуры;

• контроль и оценку сформиро-

ванности цифровых компетенций.

Таким образом,  цифровизация 

образования – важнейшая пара-

дигма его развития в настоящем 

и ближайшем будущем. Ее глобаль-

ная ориентированность на форми-

рование у обучающихся цифровых 

компетенций принципиально ново-

го типа, новых наборов soft- и hard-

компетенций обусловлена новы-

ми трендами в развитии экономи-

ки и общества, возникающими под 

влиянием стремительного распро-

странения цифровых платформ, 

инструментов, экосистем и сквоз-

ных технологий. Выпускники долж-

ны получить навыки, знания и уме-

ния, обеспечивающие не только ре-

ализацию цифровых проектов, но 

адаптацию к запросам рынка и ра-

ботодателей, легкость социализа-

ции в обществе. По нашему мне-

нию, у них должна сформироваться 

новая картина мира, в основе кото-

рой будет лежать осознание ценно-

сти таких понятий как «цифровой 

мир», «дополненный мир», «вир-

туальный мир». Обеспечить зада-

чу формирования базовых и про-

двинутых цифровых компетенций 

призваны федеральные программы 

и государственные стратегии в сфе-

ре образования, которые опреде-

ляют соответствующие требова-

ния к созданию оптимальной мо-

дели цифровых компетенций. К ее 

формированию должен быть при-

влечен широкий круг экспертов от 

научно-педагогического сообще-

ства, работодателей, представите-

лей различных общественных, го-

сударственных и муниципальных 

организаций.
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Наглядность – один из основных 

принципов обучения. Использо-

вание различных средств нагляд-

ности занимает важнейшее место 

в методике преподавания русско-

го языка как иностранного (далее – 

РКИ). Наглядность в обучении язы-

ку определяется как «специально 

организованный показ языкового 

материала, предметов и явлений 

окружающего мира с целью облег-

чения его понимания, усвоения 

и использования в речевой деятель-

ности» [1, с. 182]. На начальном 

этапе овладения иностранным язы-

ком наглядность в различных фор-

мах (зрительной, слуховой, смешан-

ной) сопровождает процесс обуче-

ния: средства наглядности широко 

применяются в вводно-фонетиче-

ском курсе, при развитии грамма-

тических и лексических навыков 

обучающихся, в освоении лингво-

страноведческого аспекта языка. 

В современной методике препо-

давания РКИ реализация принци-

па наглядности связана с развити-

ем электронно-информационных 

технологий. Информационная сре-

да создает условия для оптимиза-

ции образовательного процесса, 

обогащения наглядных дидакти-

ческих средств и возникновения 

новых форм взаимодействия сту-

дентов с учебным материалом. Для 

его визуализации преподавателя-

ми используются схемы, таблицы, 

иллюстрации, мультимедиа и дру-

гие доступные в информационной 

среде средства.

К средствам наглядности также 

относится инфографика – графиче-

ский способ подачи данных, це-

лью использования которого явля-

ется быстрое и доступное препод-

несение сложной информации, 

большого массива данных [4]. Ин-

фографика представляет собой 

презентацию информации в удоб-

ном графическом виде. В методи-

ке обучения РКИ инфографика 

используется в комплексе комму-

никативно-речевых заданий, обе-

спечивая возможность предста-

вить большой объем данных в ком-

пактном, легко воспринимаемом 

обучающимися виде. О.В. Толма-

чева отмечает, что при исполь-

зовании инфографики на заня-

тиях на первый план выходит ее 

коммуникативная составляющая, 

что позволяет «привлекать ее в ка-

честве опоры при обучении раз-

ным видам речевой деятельности, 

стимула, который помогает управ-

лять высказываниями обучающе-

гося» [5, с. 625]. 

Инфографику, применяемую 

в образовании, на наш взгляд, 
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целесообразно относить к сред-

ствам визуализации учебной ин-

формации. Как отмечает Г.В. Лав-

рентьев, технология визуализа-

ции включает в себя комплекс 

учебных знаний, набор психоло-

гических приемов развития визу-

ального (образного) мышления, 

наглядные визуальные средства 

обучения и способы их предъяв-

ления [2]. Использование нагляд-

ных средств обусловлено важно-

стью роли визуального восприя-

тия в образовательном процессе.

На сегодняшний день существу-

ют технические возможности для 

создания и использования в обра-

зовательной деятельности различ-

ных типов инфографики. В обуче-

нии иностранному языку наиболее 

часто применяется статичная ин-

фографика, представленная в учеб-

ных пособиях или в виде раздаточ-

ного материала. Но при объясне-

нии сложных грамматических тем, 

например, таких как тема «Глаголы 

движения», целесообразно исполь-

зование динамичной инфографи-

ки, способной более точно пере-

дать сущность некоторых языко-
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ному. На примере инфографики, посвященной теме «Глаголы движения», представлен комплекс упражнений, включающий презен-
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Abstract. The opportunities of use infographics on initial stage of learning Russian as a foreign language are considered in the article. 
On the example of infographics devoted to the verb of moving the complex of exercises was off ered. The exercises include presentation 
and practice of new vocabulary and grammar. The types of exercises, their functions and structure allow to use infographics in diff erent 
language aspects are described.

Keywords: Russian as a foreign language, infographics, visuality, basic level.

вых явлений и тем самым помочь 

обучающимся избежать ошибоч-

ного толкования представляемо-

го материала.

Ценность инфографики в про-

цессе обучения иностранному язы-

ку также заключается в возможно-

сти использовать на занятиях по 

РКИ аутентичные материалы, на-

ходящиеся в открытом доступе на 

электронных ресурсах. Наиболее 

известными из них являются сайты 

Adme.ru, Pinterest, блог rki.today. 

Инфографика, посвященная соци-

альным опросам или включающая 

актуальную информацию о поли-

тической или экономической си-

туации в России, встречается на 

сайтах новостных изданий («РИА 

Новости», «Аргументы и факты» 

и др.) и Всероссийского центра 

изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ). 

Многие Интернет-ресурсы пре-

доставляют пользователям возмож-

ность создать собственную инфо-

графику, ориентированную на ин-

тересы определенной аудитории. 

На практике это можно осуще-

ствить с помощью графических 

онлайн-редакторов (Canva, Crello, 

Pictochart, Easelly), предназначен-

ных для разработки инфографики 

любого типа – от самой простой до 

сложной, состоящей из несколь-

ких информационных блоков. 

Инфографика может применять-

ся на любом уровне обучения ино-

странному языку (от А2 до С2) с це-

лью визуализации материала и ак-

туализации полученных ранее 

знаний. На начальном этапе обу-

чения РКИ продуктивным будет 

применение инфографики с целью 

объяснения сложного лексическо-

го и грамматического материала, 

а также для повторения простых 

грамматических конструкций. На-

чиная с уровня А2, обучающиеся 

могут вести диалог с опорой на 

инфографику различной темати-

ческой направленности в рамках 

данного уровня («Отдых», «Хоб-

би и интересы», «Учеба», «Семья», 

«Праздники» и др.), поскольку они 

уже хорошо знакомы со многими 

темами повседневной и социально-

культурной сфер общения. Инфо-

графика, применяемая на занятиях 

РКИ, также является материалом 
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для отработки навыков рецептив-

ных и продуктивных видов рече-

вой деятельности, для ввода лек-

сики и грамматики [3].

Целью нашей статьи является 

рассмотрение возможности ис-

пользования инфографики в ка-

честве дополнительного учебного 

средства на уровне А2, исследова-

ние ее функционального аспекта.

Мы предлагаем выделить следу-

ющие функции инфографики:

• иллюстративно-пояснительная – 
использование инфографики при 

объяснении нового лексико-грам-

матического материала;

• актуализации знаний – примене-

ние инфографики при формиро-

вании лексических и грамматиче-

ских навыков учащихся, для раз-

вития их речевой деятельности; 

• развивающая – развитие логиче-

ского мышления, творчества;

• лингвострановедческая – инфогра-

фика используется как аутентич-

ный лингвострановедческий мате-

риал, знакомящий учащихся с со-

циально-культурными реалиями 

жизни носителей русского языка.

Как было отмечено выше, при-

менение инфографики возмож-

но, начиная с уровня А2, когда об-

учающиеся могут свободно обсуж-

дать бытовые темы. Инфографика 

на раннем этапе обучения выпол-

няет две основные функции – ил-

люстративно-пояснительную при 

объяснении материала и функцию 

актуализации знаний при повторе-

нии лексики и грамматики изуча-

емого языка. Рассмотрим данные 

функции на примере авторских 

разработок наглядных материа-

лов, посвященных одной из самых 

объемных тем в изучении РКИ – 

«Глаголы движения».

Комплексное введение новой 

лексики, объединенной в группу 

по тематическому признаку, мо-

жет осуществляться посредством 

инфографики. Ознакомительная 

инфографика по теме «Транспорт» 

позволяет наглядно показать раз-

личные виды транспорта, помочь 

обучающимся, визуализируя обра-

зы отдельных слов, групп отдель-

ных понятий (общественный или 

личный транспорт; воздушный, 

водный и наземный транспорт), 

обеспечить понимание различий 

между ними. Пример инфографи-

ки, знакомящей с лексикой по теме 

«Транспорт», представлен на Ри-

сунке 1.

Большинство представленных 

на картинке слов входит в лексиче-

ский минимум элементарного уров-

ня: студенты знакомятся с назем-

ным транспортом при отработке 

глаголов движения ехать, ездить, 

поехать, приехать. На уровне А2 

обучающиеся осваивают некото-

рые глаголы движения с пристав-

ками, а также глаголы летать/ле-

теть (на чём?) и плавать/плыть 

(на чём?). Воздушный и водный 

транспорт частично присутству-

ют в активном словарном запасе 

на уровне А2, отдельные лексиче-

ские единицы появляются в учеб-

ных текстах.

В изучении грамматического 

аспекта языка инфографика так-

же может быть хорошим подспо-

рьем при освоении трудных для 

иностранцев тем. Элементы ин-

фографики содержат графические 

компоненты и представляют но-

вый материал схематически при 

изучении однонаправленных и раз-

нонаправленных глаголов движе-

ния, показывают разницу в упо-

треблении грамматических кон-

струкций с глаголами движения. 

В качестве примера ниже приве-

дена инфографика, описывающая 

различия в употреблении вини-

тельного и предложного падежей 

с глаголами идти/ехать – ходить/

ездить и глаголом быть (см. Рису-

нок 2). Такая инфографика помога-

ет запомнить грамматическую со-

четаемость глаголов с падежными 

формами имен существительных.

В приводимом выше примере 

темы «Глаголы движения» инфо-

графика может быть представлена 

в качестве материала для отработ-

ки новых лексико-грамматических 

конструкций. Для обеспечения за-

поминания студентами граммати-

ческих моделей с разнонаправлен-

ными глаголами движения можно 

использовать статическую инфо-

графику. Обучающиеся повторя-

ют модели «ходить / ездить, пой-

ти / поехать + В.п. (куда?)», «быть + 

П.п. (где?)», «ехать / ездить + П.п. 

(на чём?)». 

Работу с инфографикой на уров-

не А2 можно разделить на несколь-

ко этапов: 

• повторение грамматических мо-

делей;

• анализ данных инфографики;

• обсуждение данных.

На примере нескольких моделей 

рассмотрим все этапы работы с ин-

фографикой.

Первый этап. Инфографика на 

Рисунке 3 дает обучающимся общее 

представление о транспорте в го-

роде, процентном соотношении 

Рисунок 1. Пример инфографики 
по теме «Транспорт»
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Рисунок 2. Пример ознакомительной инфографики 
по теме «Глаголы движения»

Рисунок 3. Пример инфографики для 
повторения грамматических моделей

пассажиров, пользующихся различ-

ными его видами. На данном этапе 

инфографика помогает вспомнить 

и повторить слова по теме «Транс-

порт» и употребление слов в пред-

ложном падеже (на чем?).

На втором этапе учащиеся рабо-

тают непосредственно с представ-

ленными показателями и повторя-

ют числительные. Примерные во-

просы, которые помогут учащимся: 

«Скажите, какой транспорт самый 

важный в Москве? На чём редко ез-

дят москвичи? Какая у этого транс-

порта оценка в рейтинге? Сколько 

процентов москвичей ездят на ме-

тро (на машине, на такси, на дру-

гих видах транспорта)?»

На третьем этапе можно предло-

жить обучающимся подумать, поче-

му метро в Москве самый удобный 

и востребованный вид транспор-

та, а такси – самый невостребо-

ванный. Узнать, согласны ли они 

с данными утверждениями. Обу-

чающиеся могут дать оценку про-

блеме общественного транспорта 

в их родной стране или в их род-

ном городе (какой вид транспор-

та наиболее и наименее важный, 

какой рейтинг составили бы они 

по транспортной ситуации в сво-

ем городе).

Инфографику можно связать 

с темой «Праздники». Ниже пред-

ставлен пример инфографическо-

го текста «Куда хотят поехать рос-

сияне в новогодние праздники?» 

(см. Рисунок 4). Работу с данной 

инфографикой также можно раз-

делить на три этапа. На первом эта-

пе студенты работают с граммати-

кой: пойти/ поехать + В.п. (куда?). 

На втором этапе они анализируют 

количественные данные: «Сколь-

ко процентов россиян хочет пое-

хать домой? Сколько процентов 

россиян хочет поехать на дачу? 

Как россияне планируют прове-

сти праздники в городе? Куда они 

хотят пойти?». Студенты обсужда-

ют числовые данные. Такая работа 

эффективна, так как обучающиеся 

повторяют формы существитель-

ных в винительном падеже и чис-

лительные. 

Третий этап связан с развиваю-

щей функцией инфографики: мож-

но предложить обучающимся вы-

сказать мнение о том, почему боль-

шинство россиян хочет поехать 

домой или остаться дома, с чем это 

связано; спросить, почему часть 

россиян хочет уехать за границу 

(на море, в горы), что можно де-

лать там в это время года; почему 

большинство россиян хочет пой-
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ти на концерт, а не в театр, поче-

му многие хотят гулять по городу, 

с чем это связано.

Лингвострановедческая функ-

ция инфографики не является ос-

новной, однако инфографические 

тексты могут оказаться весьма по-

лезными при изучении соответ-

ствующего аспекта освоения РКИ. 

Такие средства обучения наглядно 

представят образы культурных ре-

алий, с которыми учащиеся знако-

мы лишь частично или незнакомы 

вообще в силу отсутствия подоб-

ных явлений в культуре их страны: 

факты о социальной и культурной 

жизни носителей изучаемого язы-

ка (например, праздники и их глав-

ные атрибуты), презентация куль-

турно-исторического наследия или 

традиции изучаемой культуры.

Инфографика «Что китайские 

туристы посещают в России?» (см. 

Рисунок 5) [6] содержит назва-

ния регионов нашей страны и до-

стопримечательностей Москвы, 

большая часть которых является 

для студентов новыми языковы-

ми единицами, поскольку не все 

они включены в текстотеку учеб-

ников по РКИ.

Инфографика, содержащая без-

эквивалентную лексику, способ-

ствует приобретению обучающи-

мися фоновых знаний, расширяет 

пассивный лексический запас. По-

мимо повторения лексико-грамма-

тических тем (глаголы движения, 

падежные формы имен существи-

тельных, числительные), студенты 

знакомятся с лингвострановедче-

ской информацией. Рекомендуется 

использовать карту России и одно-

временно с инфографикой показы-

вать области на карте, фотографии 

достопримечательностей.

На базовом уровне владения рус-

ским языком наиболее распростра-

ненный вариант заданий, в кото-

рых содержатся инфографические 

тексты, связан с презентацией но-

вой или повторением ранее изу-

ченной лексики и грамматических 

конструкций, развитием навыков 

говорения путем обсуждения ин-

фографики.

Рисунок 4. Пример инфографики 
для отработки грамматических моделей



43

ЗАБУДРЯЕВА Ю.А.

ИНФОГРАФИКА КАК СРЕДСТВО ВИЗУАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В ВУЗЕ

Рисунок 5. Пример инфографики, содержащей лингвострановедческий материал

Материалы по теме «Глаголы 

движения» были апробированы 

нами на дистанционных заняти-

ях по русскому языку, посвящен-

ных теме «Глаголы движения», 

в группе студентов с уровнем вла-

дения языком А2 подготовитель-

ного факультета и на одной из 

встреч языкового клуба Центра 

РКИ Московского энергетиче-

ского института. В рамках мето-

дических занятий и встречи язы-

кового клуба были использованы 

авторские разработки по инфо-

графике. В ходе опытно-экспери-

ментальной работы по изучению 

возможностей средств наглядно-

сти, разработанных в цифровом 

формате, проводилась апробация 

учебного материала. Была постав-

лена цель: определить эффектив-

ность применения инфографи-

ки как средства наглядности на 

начальном этапе обучения РКИ 

в соответствии с предложенными 

функциями: актуализации знаний, 

иллюстративно-пояснительной, 

развивающей и лингвострановед-

ческой. Материалами послужили 

примеры разработок, представ-

ленные на Рисунках 3–5. 

Работа с инфографикой проводи-

лась в три этапа. Первые два этапа 

были основаны на механическом 

повторении грамматических кон-

струкций и числительных и вос-

принимались студентами как язы-

ковые упражнения. Третий этап 

включал обсуждение инфографи-

ки, в процессе которого обучаю-

щиеся высказывали предположе-

ния относительно тех или иных 

числовых показателей, составля-

ли рейтинги важности различных 

видов транспорта в их городе (см. 

Рисунок 3) и мест отдыха (см. Ри-

сунок 4), пользующихся наиболь-

шим спросом у их соотечествен-

ников, сравнивали их с данными 

по своей родной стране. Экспе-

римент с инфографикой был по-

строен по принципу «от простого 

к сложному» и включил в себя язы-

ковые, собственно речевые и ком-

муникативно-речевые упражнения 

в рамках предложенной студентам 

темы.

На наш взгляд, применение ин-

фографики на базовом уровне вла-

дения русским языком эффективно 

при работе в три этапа, включаю-

щих повторение языковых единиц 

и упражнения на развитие навы-

ков говорения. Преимуществом 

использования однотипных графи-

ческих средств наглядности явля-

ется возможность формирования 

лексико-грамматических навыков, 

без которых немыслимо обучение 

говорению на иностранном язы-

ке. Задействование простых ин-

фографических текстов на заняти-

ях помогает обучающимся адапти-

роваться к условиям разговорного 

использования языка. 
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Несмотря на то, что в упражне-

ния с инфографикой включены 

элементы традиционных языко-

вых и речевых заданий (постанов-

ка слова в правильную форму, зада-

ния в виде «вопрос – ответ» и др.), 

существует ряд особенностей, не 

встречающихся в текстовых зада-

ниях учебников. Существенное 

преимущество инфографики – по-

дача большого объема текстовой 

информации в удобной наглядной 

форме. Инфографика также может 

содержать значительное количе-

ство числовых данных, облегчая 

задачи их сопоставления или срав-

нения. Та же информация может 

быть представлена в формате тек-

ста, однако эффективность и каче-

ство ее восприятия будут заметно 

отличаться от результатов работы 

с визуальными средствами.

Инфографика учит анализиро-

вать и выявлять закономерные связи 

между ее составляющими, опериро-

вать различными видами информа-

ции. Такая нестандартная работа на 

занятиях по русскому языку на уров-

не А2 способствует развитию логи-

ческого и творческого мышления 

обучающихся, повышает уровень 

мотивации и интерес к дальнейше-

му изучению иностранного языка.
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 Под порядком слов обычно по-

нимают взаимное расположение 

членов предложения. Вопрос о по-

рядке слов любого языка – неотъ-

емлемый структурный элемент 

синтаксиса этого языка, ибо «это 

«каркас» наименьшей коммуника-

тивной единицы – предложения, 

в который вкладываются «кирпи-

чики» – слова. Как не может быть 

предложения без слов, так не мо-

жет быть предложения без опре-

деленного, свойственного данно-

му языку словопорядка» [12, с. 35]. 

Пор  ядок слов передает развитие 

мысли, все слова в предложении 

находятся во взаимосвязи друг 

с другом, их перестановка создает 

коммуникативные варианты одно-

го и того же предложения. Форми-

рование у учащихся представлений 

о специфике порядка слов в изуча-

емом языке поможет им правильно 

понимать высказывания, реагиро-

вать на различную актуальную ин-

формацию и адекватно выражать 

свои мысли.

Исследование порядка слов в рус-

ском языке привлекает внимание 

множества лингвистов (П. Ада-

мец, М.В. Всеволодова, А.Л. Гор-

бачик, И.И. Ковтунова, О.А. Кры-

лова, Н.А. Лобанова, Ф.И. Панков, 

О.Б. Сиротинина, И.П. Слесарева, 

С.А. Хавронина, Т.Е. Янко и др.). 

В их работах показано, что поря-

док слов в русском предложении 

подвижный, функциональный. Он 

является средством реализации 

коммуникативной установки и мо-

жет сильно варьироваться. Напри-

мер: «Папа сварил кашу – Кашу папа 
сварил – Сварил папа кашу» и так 

далее. Эти предложения, конеч-

но, не синонимичны. Каждое из 

них отвечает определенной ком-

муникативной установке, которая 

выражается в вариантах порядка 

слов. Например, в предложении 

«Кашу папа сварил» сообщается, 

что кашу папа именно сварил. Оно 

строится в соответствии с латент-

ным вопросом: «Что сделал папа 
с кашей?». Фокус темы – кашу – от-

мечается небольшим повышением 

тона, а фокус ремы – сварил – глав-

ным фразовым ударением. Как по-

казывает практика, именно это ва-

рьирование в коммуникативных 

целях представляет значительную 

трудность для понимания китай-

скими учащимися.

Трудност  и в овладении темой 

«Порядок слов в русском языке» 

китайскими студентами, с нашей 

точки зрения, вызваны в первую 

очередь значительными отличия-

ми изучаемого языка от родного. 

Русский я  зык по своей граммати-

ческой структуре далек от китай-

ского, который относится к язы-

кам изолирующего типа: в нем 

отсутствует развитое морфологи-

ческое словоизменение, каждый 

член предложения, в основном, 

имеет закрепленное место. Соот-

ветственно, в китайском языке 

меньше возможностей для комму-
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никативного варьирования членов 

предложения, чем в русском. Ком-

муникативная установка говоряще-

го в китайском языке выражается 

в основном интонацией и синтак-

сическими конструкциями.

Типичной конструкцией китай-

ского языка следует считать «пря-

мой порядок расположения слов 

в простом предложении с глаголь-

ным сказуемым (подлежащее – ска-

зуемое – дополнение)» [3, с. 97]. 

Например: 我喜欢那个小孩子 
<Wo xihuan nage xiaohaizi> (букв. 

перевод: Я люблю того ребенка); 

那个小孩子喜欢我 <Nage xiaohaizi 
xihuan wo> (букв. перевод: Этот ре-
бенок любит меня). Изменение по-

зиции слов 我 (wo) и 那个小孩子 
(nage xiaohaizi) в предложении при-

водит к изменению синтаксиче-

ской функции единиц и семанти-

ки предложения.

Трудность в освоении рассма-

трива  емой темы кроется также 

и в том, что в настоящее время 

в китайских вузах при обучении 
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русскому языку как иностранному 

(далее – РКИ) не уделяется доста-

точного внимания формированию 

и закреплению на практике рече-

вых навыков и умений. В ущерб 

этому «больше обращается внима-

ния на заучивание теоретических 

грамматических правил вне связи 

грамматики с развитием речи на 

практических примерах с учетом 

всей богатой палитры возможно-

стей передачи мысли» [2, c. 164]. 

Также чаще всего предложение, 

как объект изучения, на занятиях 

рассматривается изолированно, 

в отрыве от его основной функ-

ции – реализации коммуникатив-

ной установки.

В существующих учебниках 

и учебных пособиях по русскому 

языку, даже по синтаксису русско-

го языка, эта тема либо не находит 

достаточного освещения, либо не 

представлена соответствующими 

отдельными упражнениями. Ис-

ключение составляет «Учебник 

русского языка для иностранных 

студентов-филологов – системати-

зирующий курс (четвертый – пя-

тый годы обучения)» Н.А. Лобано-

вой и И.П. Слесаревой, в котором 

в определенной системе представ-

лены все языковые явления, свя-

занные с порядком слов. Отдель-

ным вопросам обучения иностран-

ных учащихся закономерностям 

словорасположения посвящен ряд 

работ: «Порядок слов в русском 

языке (Практическое пособие для 

работы с иностранцами)» Н.А. Ло-

бановой и А.Л. Горбачик; «Порядок 

слов в русском языке» О.А. Кры-

ловой и С.А. Хаврониной; «Поря-

док слов в русском языке: лингво-

дидактический аспект» О.А. Кры-

ловой и С.А. Хаврониной. Однако 

эти работы ориентированы на ши-

рокий круг лиц, изучающих РКИ, 

без учета специфических особен-

ностей родного языка учащихся. 

Они предназначены в первую оче-

редь для преподавателей русского 

языка, работающих в иностран-

ной аудитории, и для учащихся-
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иностранцев, имеющих некоторую 

подготовку по русскому языку.

Учебник, предназначенный для 

начальн  ого этапа обучения РКИ 

в китайской аудитории, представ-

ляет 1 и 2 части учебного комплек-

са «Русский язык (Восток)», издан-

ный Пекинским университетом 

иностранных языков. Он исполь-

зуется в большинстве китайских 

вузов. Порядок слов в языковом 

и речевом материале учебника 

весьма разнообразен, но соответ-

ствующие объя  снения обсуждаемо-

го явления отсутствуют. Сравним 

несколько предложений с анало-

гичным лексико-синтаксическим 

составом, в которых обстоятель-

ственный компонент располага-

ется по-разному: 

• Он учится хорошо (урок 6 первой 

части) – Он хорошо говорит по-русски 

(урок 9 первой части): обстоятель-

ство образа действия располагает-

ся до или после сказуемого.

• В аудитории сидят студенты (урок 

11 первой части) – Мой брат работа-
ет в банке (урок 13 первой части): 

обстоятельство места помещается 

в начале или конце предложения.

• Дедушка любит умываться холод-
ной водой (урок 18 первой части) – 

Дети с большим интересом слушали 
рассказ дедушки (урок 18 первой ча-

сти): обстоятельство образа дей-

ствия ставится как перед сказуе-

мым, так и после него.

• В прошлом году Николай приехал 
в Китай учиться (урок 1 второй ча-

сти) – Мы начинаем изучать литера-
туру в следующем году (урок 1 вто-

рой части) – Виктор заканчивает 
в этом году седьмой класс (урок 2 вто-

рой части): обстоятельство вр  еме-

ни занимает позицию в начале, се-

редине или конце предложения.

В учебнике не объясняются прин-

ципы расположения обстоятель-

ственных компонентов. В резуль-

тате создается впечатление, что их 

позиция в предложениях русского 

языка абсолютно свободная. Эту си-

туацию можно обнаружить также 

во взаимном расположении подле-

жащего и сказуемого. Например, 

в приводимых ниже предложени-

ях позиция подлежащего и сказуе-

мого заметно меняется: 
• Этот мальчик быстро бегает (урок 

6 второй части) – Хорошо играют 
аспиранты (урок 6 второй части).

• Пел он все печальные старые рус-
ские песни (урок 2 второй части) – 
Александр показывает свою кварти-
ру (урок 5 второй части).

• Голова болит (урок 11 второй ча-

сти) – Болит горло (урок 11 второй 

части).

В учебнике также встречаются 

предложения, в которых согласо-

ванное определение занимает раз-

ные позиции относительно опре-

деляемого имени: Какая красивая 
юбка! (урок 7 первой части) – Ка-
кой зал красивый! (урок 7 первой 

части).

В   первой части дан такой некор-

ректный речевой образец:

1. Кто у окна? – *Анна и Антон 
у окна. (Урок 2).

2. Кто читал эту статью? – *Нина 
читала. (Урок 9).

Н    есмотря на наличие ошибок 

в образцах, приведенных в учеб-

нике, и отсутствие примечаний 

о том, по каким правилам строит-

ся предложение в русском языке, 

в уроке 9 дано упражнение, направ-

ленное на то, чтобы учащиеся отве-

тили на вопросы и обратили вни-

мание на порядок слов.

Упражнение 18. Ответьте на сле-

дующие вопросы. Обратите внима-

ние на порядок слов.

1. Где вы были вчера?

2. Где был Антон вчера вече-

ром?

3. Кто вчера был в библиотеке?

4. Когда вы были в буфете?

5. Ваш друг был в России?

6. Наташа была в Кремле?

В  о второй части урока 1 пред-

ставлено упражнение, содержащее 

шесть предложений. Задание фор-

мулируется так: «Задайте вопросы 

ко всем членам предложения».

Образец: Вчера Федор Васильевич 
рассказал нам о своей семье.

Кто вчера рассказал вам о своей се-
мье? Что сделал вчера Федор Василье-
вич? Кому и о чем рассказал вчера Федор 
Васильевич? О чьей семье рассказал вче-

ра Федор Васильевич? Когда Федор Ва-
сильевич рассказал вам о своей семье?

Как видим, без соответствующих 

объяснений того, в каком случае 

члены предложения помещаются 

в начале, в какой ситуации – в кон-

це или в середине, учащиеся могут 

оказаться не в силах понять прин-

ципы расстановки слов в предло-

жении. Прежде всего это взаим-

ное расположение подлежащего 

и сказуемого, позиция обстоятель-

ственных компонентов, прилага-

тельного по отношению к суще-

ствительному и   др. При рассмо-

тренном подходе усвоение норм 

словорасположения при изучении 

РКИ китайскими учащимися часто 

носит интуитивный характер, и у 

них создается ошибочное пред-

ставление о том, что порядок слов 

в русском языке является свобод-

ным, а значит никаким правилам 

не подчиняется. Такое представ-

ление формируется уже в самом 

начале обучения, в дальнейшем 

оно закрепляется, что мешает ки-

тайским студентам правильно со-

ставлять предложения как в пись-

менной, так и в устной речи. Осо-

бо отметим, что переучиваться им 

будет сложнее, чем правильно на-

учиться сразу.

Н  а самом деле нормы словора-

сположения в русском языке до-

статочно сложны и многообраз-

ны, связаны с действием множества 

факторов: «коммуникативной целе-

установкой высказывания, его сти-

листическими особенностями, грам-

матическим статусом (частеречной 

характеристикой) слов, их семан-

тикой, коммуникативной ролью 

и др.» [11, с. 482]. Поэтому, чтобы 

заложить прочный фундамент для 

освоения рассматриваемой темы, 

важно сформировать правильное 

представление о порядке слов в рус-

ском языке у учащихся уже на на-

чальном этапе обучения РКИ.

Нами разработана методика, 

направленная на формирование 

у китайских учащихся правиль-

ных представлений о порядке слов 

в русском языке. Рассмотрим ос-

новные этапы ее реализации. 
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Прежде всего, нужно сформиро-

вать такие понятия, как «предло-

жение», «высказывание» и «комму-

никативная установка». Это будет 

способствовать лучшему осозна-

нию факта вариативности поряд-

ка слов в русском языке. Пред-

ложение – это образованная по 

грамматическому образцу едини-

ца, передающая определенное со-

держание, а высказывание – «еди-

ница реального речепорождения 

и речевосприятия» [5, с. 14], «по-

явившаяся в определенной конси-

туации и несущая авторские акцен-

ты» [1, с. 295]. При этом следует 

обратить внимание обучающих-

ся на то, что «высказывание неот-

делимо от коммуникативной уста-

новки (цели, задачи, намерения)», 

которая является основной движу-

щей силой речевого акта» [4, с. 47]. 

«Приступая к речевому акту, гово-

рящий решает, хочет ли он сделать 

сообщение, задать вопрос или об-

ратиться с просьбой. Говорящий 

распределяет кванты информации 

по предложениям и коммуникатив-

ным компонентам предложений» 

[13, с. 13]. Соответственно, каждое 

высказывание отвечает определен-

ной коммуникативной установке.

Затем нужно показать, что в за-

висимости от коммуникативной 

установки, которой следует говоря-

щий, глав   ные (подлежащее и сказу-

емое), а также второстепенные (до-

полнение и обстоятельство) чле-

ны предложения могут занимать 

разные позиции. При изучении 

иностранного языка неизбежно 

возникает интерференция на всех 

языковых уровнях, при этом наи-

более часто это явление затраги-

вает порядок слов в предложении, 

поскольку учащимся трудно прео-

долеть автоматизм своих навыков 

расположения слов по правилам 

родного языка. Соответственно, 

при работе над рассматриваемой 

темой необходимо учитывать осо-

бенности родного языка. Для этого 

используются пары предложений 

на китайском языке, различающи-

еся только коммуникативной уста-

новкой и порядком слов.

(а) 我吃了苹果 <Wo chile pingguo> 

(букв. перевод: Я съел яблоко). 

(б) 苹果我吃了 <Pingguo wo chile> 

(букв. перевод: Яблоко я съел).

Из приведенных примеров уча-

щиеся могут увидеть, что в изоли-

рующем китайском языке имеется 

возможность для коммуникативно-

го варьирования местоположения 

членов предложения: высказыва-

ние (а) является примером типич-

ной китайской конструкции, ком-

муникативной установкой которой 

является сообщение о действии из-

вестного лица. В предложении (б) 

дополнение – имя объекта (ябло-
ко) – перемещается в начало, ста-

новится начальной точкой выска-

зывания, а подлежащее я и глагол 

съел помещаются в конец высказы-

вания. Коммуникативная установ-

ка говорящего заключается в сле-

дующем: назвать действие, кото-

рое известное лицо производит 

с известным объектом.

После этого используются приве-

денные выше пары предложений 

на русском языке, чтобы учащие-

ся сравнили их с парами предло-

жений на китайском языке: Я съел 
яблоко – Яблоко я съел – Яблоко съел я – 
Я яблоко съел. Следует объяснить, 

что, как и в китайском языке, раз-

ные коммуникативные установки 

требуют использования разного 

порядка слов, но в русском языке 

больше коммуникативных вариан-

тов предложения, чем в китайском. 

В дальнейшем необходимо найти 

варианты предложений, которые 

не встречаются в китайском язы-

ке, и объяснить смысловую раз-

ницу каждого варианта располо-

жения слов. Например: высказы-

вание «Яблоко съел я» имеет целью 

сообщение о том, кто именно съел 

яблоко. Ему в китайском языке со-

ответствует: 是我吃了苹果 <Shi wo 
chile pingguo> (букв. перевод: Имен-
но я съел яблоко). В высказывании 

«Я яблоко съел», говорящий сооб-

щает о том, что сделал «я» с ябло-

ком. Аналог в китайском языке – 

предложение с предлогом 把 ba, 

который чаще всего употребляет-

ся в том случае, когда внимание го-

ворящего сосредоточено на объек-

те действия: 我把把苹果吃了 <Wo ba 
pingguo chile> (букв. перевод: Я ba 
яблоко съел).

В русском языке расположение 

обстоятельства коммуникативно 

обусловлено, что также вызывает 

трудности у китайских учащихся. 

Поэтому следует показать им такие 

пары предложений, в которых об-

стоятельство располагается в раз-

ных позициях: «Днем я занимаюсь – 
Я занимаюсь днем». Преподаватель 

может задавать вопросы, чтобы 

учащиеся выбрали правильный ва-

риант предложения: «Что ты дела-
ешь днем? Когда ты занимаешься?»

На следующем этапе обучения 

необходимо развивать первичный 

навык определения двух частей 

высказывания – исходного пункта 

(темы) и сообщаемого (ремы). Для 

этого нужно обратить внимание 

  учащихся на то, что «сущность 

предложения, его назначение 

и функция состоят в сообщении 

чего-то о чем-то» [5, с. 13]. Таким 

образом, «в каждом предложении 

есть указание на предмет речи и на 

то, что об этом предмете говорит-

ся, устанавливается связь между 

этими двумя компонентами выска-

зывания» [5, с. 13]. Именно соот-

ношение двух данных компонентов 

и их последовательность опреде-

ляют порядок слов в предложении 

на русском языке. Нормой для рус-

ского языка является препозиция 

исходного пункта и постпозиция 

сообщаемого. Этот принцип «от-

ражает естественный ход целена-

правленного развертывания мыс-

ли» [5, с. 32], которая развивается 

от начальной точки высказывания, 

принимаемой как данное, к конеч-

ной его точке, – сообщаемому, где 

сосредоточивается новая инфор-

мация [7, с. 43].

Учащиеся должны осознать, что 

«в русском языке связи между син-

таксической и коммуникативной 

структурой достаточно свобод-

ные» [10], поскольку в состав темы 

и ремы могут входить разные чле-

ны предложения. Это можно пока-

зать на следующих примерах: тема 
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может состоять из подлежащего, 

а рема – из сказуемого (в приме-

рах граница членения двух частей 

обозначена «//»): Дети // разгова-
ривают. Студенты // учатся. Или 

наоборот: Разговаривают // дети. 
Учатся // студенты.

В теме или реме может быть сра-

зу несколько членов предложения. 

Например, в теме могут быть:

• подлежащее и сказуемое: Учени-
ки пишут слова // в тетради. Роди-
тели купили // молоко;

• обстоятельство времени или ме-

ста и подлежащее: Сейчас я // иду 
в школу. В письмах он // писал о по-
годе;
• подлежащее и дополнение: Са-
лат они // съели. О жизни в универ-
ситете мы // говорили;

• дополнение и сказуемое: Эту пес-
ню исполнила // Полина. О прошлом 
вспомнила // бабушка.

В реме могут быть: сказуемое 

и подлежащее: На столе // сто-
ит компьютер. Там // живу я и мой 
муж.

Для отработки соответствующих 

речевых умений необходимо дать 

учащимся различные высказыва-

ния с одинаковым лексико-грам-

матическим составом, различаю-

щиеся коммуникативной организа-

цией, и предложить им выделить 

сообщаемую часть в каждом вари-

анте предложения.

В дальнейшем необходимо на-

учить учащихся располагать сло-

воформу, передающую новое со-

общения, в конце высказывания. 

Для этого используются отдель-

ные словоформы, чтобы учащи-

еся расположили их по принци-

пу «от данного – к сообщаемому» 

в соответствии с коммуникатив-

ной установкой. Например: у окна, 
Антон, сейчас, стоит. Коммуника-

тивных установок может быть 

несколько: 

1) Что сейчас делает Антон?
2) Где сейчас стоит Антон?
3) Кто сейчас стоит у окна?
4) Когда Антон стоял у окна?

При ответе на вопросы препода-

ватель может попросить учащихся 

дать неполный ответ, а затем до-

бавить другие компоненты пред-

ложения. Кроме того, можно об-

ратить внимание учащихся на во-

просительные слова. Информация, 

которая является ответом на во-

просительные слова, новая, поэ-

тому ее следует поместить в конец 

предложения.

На начальном этапе обучения 

РКИ невозможно представить 

более глубокую интерпретацию 

расположения слов в предложе-

нии и все теоретические сведе-

ния о нормах словопорядка из-за 

ограниченности словарного запаса 

и грамматических знаний учащих-

ся. Но уже на этом этапе препода-

ватель может знакомить их с неко-

торыми актуальными понятиями 

и явлениями, связанными с поряд-

ком слов, с опорой на опыт изуче-

ния родного языка. Это поможет 

учащимся не только в понимании 

смысловых (коммуникативных) 

различий, обусловленных разным 

порядком слов, но и в правильном 

построении собственных выска-

зываний. Таким образом, предло-

женная нами методика является 

эффективным средством преодо-

ления затруднений, возникающих 

у китайских учащихся при освое-

нии темы «Порядок слов в пред-

ложении».
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 Использование систем автома-

тизированного проектирования 

(далее – САПР) сегодня является 

необходимой составляющей боль-

шинства современных разрабо-

ток, реализуемых в промышлен-

ном производстве, строительстве, 

архитектуре, дизайне, моделиро-

вании одежды, индустрии развле-

чений, рекламе и др. Примене-

ние специального программного 

обеспечения для создания трех-

мерных моделей и подготовки 

сопутствующей технической до-

кументации освобождает разра-

ботчиков от рутинных операций, 

позволяет быстро вносить необ-

ходимые изменения, уменьшает 

количество ошибок при постро-

ениях, способствует ускорению 

проведения проектно-конструк-

торских работ и снижению уров-

ня затрат на них.

Трехмерные модели, чертежи 

и инженерные расчеты, выполнен-

ные в САПР, лежат в основе техно-

логий 3D-про то ти пи ро ва ния и про-

цессов автоматизации обработки 

конструкционных материалов на 

станках с числовым программным 

управлением. Эти технологии ис-

пользуются в разных сферах жиз-

недеятельности современного об-

щества и активно развиваются в на-

стоящее время. Эффективность их 

применения во многом зависит от 

уровня профессиональной квали-

фикации задействованных в рабо-

те с ними кадров, их технической 

грамотности, способности гибко 

применять аппарат САПР для ре-

шения новых, не всегда тривиаль-

ных задач.

Первичное знакомство с техно-

логиями САПР необходимо начи-

нать со школьной скамьи. Совре-

менные «компьютерные» дети, 

с детства знакомые с трехмерны-

ми картинками, играми, ролика-

ми, в состоянии легко освоить ба-

зовые принципы 3D-построений, 

а затем использовать их для созда-

ния различных трехмерных объ-

ектов. Э то будет способствовать 

развитию у них (в зависимости от 

склонности) технического или ху-

дожественного склада ума, форми-

рованию пространственного и об-

разного мышления, которые могут 

пригодиться в будущей професси-

ональной деятельности.

При обращении к 3D-мо де ли ро-

ва  нию в более старшем возрасте 

профессиональное становление 
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в этой области для многих проте-

кает труднее. Поэтому важно за-

интересовать школьников, при-

общить их к увлекательному миру 

трехмерных построений на ком-

пьютере. Хорошим стимулом для 

этого является возможность не 

только реализовать возникшую 

идею с помощью программы, но 

и получить ее реальное воплоще-

ние, например, на 3D-принтере. 

В настоящее время многие школы 

активно приобретают подобное 

оборудование и заинтересованы 

в приобщении к 3D-технологиям 

своих учеников, в том числе и для 

последующего их участия в олим-

пиадном движении и различных 

конкурсах. Обучением в данной 

области до последнего времени 

занимались учителя-энтузиасты, 

чаще всего учителя технологии 

или информатики в рамках вне-

классных занятий, так как направ-

ление 3D-технологий отсутствова-

ло в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основ-

ного общего образования (далее – 

ФГОС ООО).

С 01.09.2022 года технологии 

3D-мо де ли ро ва ния и прототипи-

рования включены в школьный 

образовательный процесс в каче-

стве отдельного модуля предме-

та «Технология». В связи с этим 

современному учителю техноло-

гии требуется получить необходи-

мую профессиональную подготов-

ку (или повысить квалификацию) 

в этой области. Этим определяется 

актуальность проведенного нами 

исследования.

В ходе подготовки учителей тех-

нологии в Московском государ-

ственном областном университе-

те (далее – МГОУ) на протяжении 

ряда лет уделяется внимание тех-

нологиям САПР, включая техноло-

гии создания виртуальных трехмер-

ных моделей. На их основе с помо-

щью современного оборудования 

могут быть получены физические 

копии (прототипы) разрабатывае-

мых моделей. Эти технологии из-
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учаются студентами в рамках ряда 

дисциплин на разных уровнях обу-

чения в соответствии с выбранной 

специализацией и программой под-

готовки. Так, в учебные планы сту-

дентов бакалавриата (направление 

подготовки 44.03.05 – «Педагогиче-

ское образование», профиль «Тех-

нологическое и экономическое об-

разование») включены следующие 

спецкурсы: «Основы компьютер-

ной графики. 3D-мо де ли ро ва  ние 

и 3D-про то ти пи ро ва ние», «Инфор-

мационные технологии в техниче-

ском проектировании. 3D-мо де-

ли ро ва  ние», «Информационные 

технологии в художественном про-

ектировании. 3D-мо де ли ро ва  ние». 

В ходе изучения дисциплины 

«Основы компьютерной графи-

ки. 3D-мо де ли ро ва ние и 3D-про-

то ти пи ро ва ние» бакалавры зна-

комятся с базовыми принципами, 

лежащими в основе работы с ком-

пьютерной графикой (растровый 

и векторный подход), в том числе 

и трехмерной. У них формируются 

общие представления о 3D-про то-

ти пи ро ва нии (3D-печати). На этом 

этапе обучающиеся получают пер-

вичную информацию о программ-

ном обеспечении трехмерного мо-

делирования, о технологиях и обо-

рудовании для 3D-печати.

Следующий этап обучения по-

священ решению проектно-кон-

структорских задач средствами 

САПР. К этому моменту студенты 

уже определяются со специализа-

цией своего дальнейшего обуче-

ния: «Техника, технологии и тех-

ническое творчество» или «Куль-

тура дома, дизайн и технологии». 

САПР-проектирование с техниче-

ской или дизайнерской специфи-

кой они изучают, соответственно, 

в рамках дисциплин «Информаци-

онные технологии в техническом 

проектировании. 3D-мо де ли ро ва-

ние» или «Информационные тех-

нологии в художественном проек-

тировании. 3D-мо де ли ро ва ние». 

Основу этих курсов составляет 

работа в американской (Auto desk 

AutoCAD) и росс ийской (АСКОН 

КОМПАС-3D) САПР. 

Обе системы представляют 

собой комплекс программных 

средств и используются профес-

сионалами в области проектно-

конструкторских разработок. 

В стандартной комплектации (ис-

пользуется в МГОУ) по своим функ-

циональным возможностям их при-

нято относить к разным уровням: 

базовому (AutoCAD) и среднему 

(КОМПАС-3D). Поэтому на при-

мере первой программы студен-

ты знакомятся с основными прин-

ципами САПР-проектирования, 

а при изучении второй – с неко-

торыми возможностями следую-

щего уровня. Учитывая различия 

концепций, заложенных в основу 

данных программ, представляет-

ся целесообразным провести их 

сравнение по ходу освоения обу-

чающимися на примере решения 

однотипных задач. 

При изучении обозначенных 

выше дисциплин в ходе проведе-

ния лекций преподаватель исполь-

зует как презентации, так и про-

странства самих САПР. Последнее 

необходимо для ознакомления сту-

дентов с их интерфейсом, настрой-

ками, панелями, инструментами, 

общей организацией работы.

Большое значение придается 

практическим занятиям студен-

тов о работе на компьютерах. Ос-

новные этапы освоения техноло-

гий проектирования и констру-

ирования в ходе практической 

работы с программами AutoCAD 

и КОМПАС-3D представлены сле-

дующими разделами:

• интерфейс среды разработки;

• инструменты создания и редак-

тирования 2D-объектов;

• операции формирования и на-

стройки простейших 3D-моделей;

• 3D-модели строго заданных раз-

меров;

• средства создания легко пере-

страиваемых (гибких) моделей;

• построение ассоциативных чер-

тежей;

• творческий поиск в создании 

3D-моделей.

На основе КОМПАС-3D студенты 

также изучают особенности рабо-

ты с технической документацией 

и сборками – специальными сред-

ствами программы, позволяющи-

ми объединить отдельные модели 

в единое целое и установить пра-

вила их взаимного расположения 

друг относительно друга.

3D-мо де ли ро ва ние является од-

ной из ключевых составляющих 

САПР-проектирования. Так как 

в основе любой трехмерной моде-

ли лежат двумерные объекты, сту-

дентам необходимо освоить техни-

ку их построения. Также значение 

имеет тот факт, что резка и грави-

ровка на лазерно-гравировальных 

станках предполагает построение 

именно двумерной плоской моде-

ли. Поэтому обучающиеся должны 

получить навыки создания и ре-

дактирования таких плоских моде-

лей (фигур). Программы AutoCAD 

и КОМПАС-3D располагают значи-

тельным количеством инструмен-

тов, предназначенных для этого. 

Большинство из них схожи по сво-

им функциям и интуитивно понят-

ны пользователю, знакомому с ос-

новами компьютерной графики. 

Заметные различия двух программ 

проявляются в особенностях на-

стройки инструментов и их при-

менения в конкретной ситуации. 

Например, в AutoCAD в ходе по-

строения 2D-фигур для указания 

точного их местоположения ча-

сто приходится обращаться к пря-

мому вводу координат или исполь-

зовать опорные линии привязки. 

В КОМПАС-3D те же задачи могут 

быть эффективно решены с приме-

нением набора специальных вспо-

могательных инструментов.

Формирование 3D-моделей 

на основе двумерных объектов 

производится с помощью базо-

вых операций: «Выдавливание», 

«Вращение», «Сдвиг» («Кинемати-

ческая» – название той же опера-

ции в КОМПАС-3D), «Лофт» («По 

сечениям» – название операции 

в КОМПАС-3D). Суть операций 

заключается в многократном по-

вторении и одновременном пере-

мещении 2D-объектов в простран-

стве, осуществляемом для каждой 
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операции по-своему. На практиче-

ских занятиях обучающимся не-

обходимо получить первичный 

опыт и попрактиковаться в созда-

нии и редактировании 3D-моделей 

с использованием как базовых, так 

и других часто используемых опе-

раций. В изучаемых программах 

трехмерные построения, так же, 

как и двумерные, имеют общие 

черты и существенные различия. 

Например, в AutoCAD в отличие 

от КОМПАС-3D имеются специ-

альные инструменты для постро-

ения 3D-примитивов, что делает 

процесс их создания в первой си-

стеме более рациональным. Про-

тивоположная ситуация возникает 

при построении сквозных и глухих 

отверстий в КОМПАС-3D, распола-

гающем в отличие от AutoCAD спе-

циальными операциями для изъя-

тия части объема из имеющегося 

3D-объекта («Вырезать выдавли-

ванием», «Вырезать вращением», 

«Вырезать кинематически» и «Вы-

резать по сечениям»).

Следующим этапом освоения 

каждой из программ обучающи-

мися является создание моделей 

строго заданных форм и размеров 

по образцам, в качестве которых 

поначалу используется подборка 

хорошо знакомых нашим студен-

там эскизов, чертежей, построе-

нием которых они занимались на 

занятиях черчения. Этот курс дает-

ся обычно перед изучением описы-

ваемых дисциплин [2]. Сформиро-

ванные в его рамках классические 

графические компетенции необхо-

димы обучающимся для эффектив-

ного освоения САПР, способствую-

щего, в свою очередь, закреплению 

и развитию данных компетенций 

на новом уровне.

Модели для построений выби-

раются по принципу от простых 

к более сложным. В качестве 

примера на Рисунке 1 приведе-

ны эскиз и результат построения 

3D-модели в AutoCAD. В задании 

требуется точно воспроизвести 

в модели указанные в эскизе раз-

меры. Для этого необходимо нау-

читься гибко использовать имею-

щиеся в программе инструменты 

«Привязки». Создание сквозных 

отверстий круглой и прямоуголь-

ной формы в приведенном приме-

ре связано с необходимостью по-

строения на месте будущих отвер-

стий цилиндра и прямоугольной 

призмы и последующего их вычи-

тания из основы (булева операция 

«Тело-Вычитание»). Ребр о жест-

кости в AutoCAD может быть по-

строено разными способами. Наи-

более удобен в данном случае ин-

струмент «Клин» (в КОМПАС-3D 

для аналогичных построений при-

меняется обычно специальный ин-

струмент – «Ребро жесткости»). 

Расширение спектра создавае-

мых обучающимися моделей спо-

собствует закреплению получен-

ных ими компетенций. Для про-

движения вперед в круг решаемых 

задач необходимо постепенно вво-

дить новые, требующие примене-

ния незнакомых ранее инструмен-

тов и приемов работы. Например, 

для создания гибких, легко пере-

страиваемых моделей, полезно из-

учить возможности инструментов 

группы «Параметризация», осво-

ить технику работы с зеркальным 

отражением и массивами. В каче-

стве иллюстрации этого положе-

ния на Рисунке 2 показаны этапы 

построения модели «Ролик», осно-

ванной на плоском параметриче-

ском объекте (см. Рисунок 2а), со-

стоящем из ряда отрезков, и дуги 

в среде AutoCAD. Изначально объ-

ект был построен ориентировочно, 

без указания конкретных размеров. 

Установление между его составля-

ющими параметрических связей 

(совпадение точек) и ограничений 

(равенство, горизонтальность, вер-

тикальность, касание) позволяет 

свободно переопределять его раз-

меры без нарушения сплошности 

и искажений контура.

Преобразование плоского па-

раметрического объекта в трех-

мерный твердотельный реализу-

ется с помощью операции «Вра-

щение» (см. Рисунок 2б). Рельеф 

на любой боковой грани ролика 

может быть быстро построен на 

основе одной из его ячеек (см. Ри-

сунок 2в) с использованием опе-

раций «Круговой массив», «Вы-

давливание» и «Тело-Вычитание» 

(см. Рисунок 2г). Дублирование ре-

льефа на вторую грань осущест-

Рисунок 1. Эскиз и 3D-модель, построенные в системе AutoCAD
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Рисунок 2. Этапы построения модели «Ролик», в среде AutoCAD*

* использование плоского параметрического объекта (а) и операции «Вращение» (б); 
нанесение плоского объекта на боковую грань (в); применение операций 

«Круговой массив», «Выдавливание» и «Тело-Вычитание» (г)

вляется с помощью инструмента 

«3D-зеркало» (в КОМПАС-3D при-

меняется инструмент «Зеркальный 

массив»). 

Трехмерные модели являются 

мощным визуальным средством 

представления любого изделия 

до того, как оно будет изготовле-

но в реальности. На экране мони-

тора на модели можно посмотреть 

под любым углом и даже заглянуть 

внутрь. Кроме этого, большое вни-

мание в САПР-проектировании 

уделяется проведению чертеж-

но-графических работ. Стандарт-

ные виды чертежей могут быть по-

строены как «вручную» с исполь-

зованием инструментов создания 

плоских объектов и обозначений, 

так и на основе 3D-модели, выпол-

ненной ранее. Последний вариант 

является в настоящее время наи-

более популярным, так как чер-

теж в этом случае создается про-

граммой автоматически и ассоци-

ативно связывается с 3D-моделью. 

В ходе построений требуется до-

полнительно указать виды, кото-

рые нужно включить в чертеж, до-

бавить осевые и размерные линии, 

а при необходимости воспользо-

ваться инструментами для созда-

ния разрезов и (или) выносных 

элементов.

На Рисунке 3 показан пример 

полностью оформленного ассо-

циативного чертежа, созданного 

по модели «Плита» в программе 

КОМПАС-3D. Кроме стандартно-

го вида сверху имеются два допол-

нительных с разрезами А-А и Б-Б. 

В качестве элементов оформления 

чертежа использованы размеры, 

осевые линии, обозначения шеро-

ховатости, базовой поверхности, 

допуска формы и расположения, 

указаны технические требования. 

В КОМПАС-3D ассоциативный 

чертеж автоматически помеща-

ется в стандартную рамку. Также 

добавляется частично заполнен-

ная основная надпись с указанием 

названия модели, обозначениями, 

материала для изготовления и др. 

Это возможно только в том случае, 

если перечисленные характери-

стики были отмечены в свойствах 

модели на стадии ее построения. 

В AutoCAD для решения аналогич-

ных задач имеется набор шабло-

нов и встроенных стилей оформ-

ления. При необходимости могут 

быть созданы и пользовательские 

варианты последних.

Кроме обязательных упражне-

ний, разбираемых на практиче-

ских занятиях, студентам реко-

мендуется пробовать свои силы 

в построении произвольных моде-

лей, взятых «извне». Пользовате-

лю, имеющему базовую подготовку, 

вполне по силам найти интересу-

ющую его 3D-модель и разобрать-

ся с особенностями ее построения 

с помощью различных доступных 

тематических изданий (пособий, 

справочников, монографий), в том 

числе относящихся к электронным 

образовательным ресурсам. В со-

став самих САПР тоже входят спра-

вочные материалы, с которыми 

удобно работать самостоятельно. 

Например, в пакет КОМПАС-3D 

включена «Азбука КОМПАС-3D», 

содержащая комплекс упражнений 

с пошаговым описанием хода по-

строения серии 3D-моделей. Эти 

материалы подготовлены профес-

сионалами в области САПР и охва-

тывают все основные возможно-

сти программы.

По мере формирования у студен-

тов компетенций в области САПР-

проектирования активизируются 

их самостоятельность и творче-

ский подход в выборе и постро-

ении моделей. На этом этапе им 

обычно интересно создавать что-

то, подмеченное в окружающей 

их жизни или придуманное сами-

ми. В зависимости от области ув-

лечений обучающихся возможны 
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Рисунок 3. Ассоциативный чертеж, построенный в системеКОМПАС-3D

самые разные варианты: игрушки, 

шахматные фигуры, элементы де-

кора, посуда, мебель, объекты руч-

ного труда, бытовые приспособле-

ния и др. Идеи обучающихся ста-

новятся более ориентированными 

на выбранную специализацию об-

учения (технико-технологическую 

или декоративно-художественную), 

а процесс работы постепенно при-

обретает черты инженерного или 

художественного моделирования. 

Такие разработки способствуют 

развитию у студентов компетен-

ций, связанных с другими дисци-

плинами факультета [3; 4].

На Рисунке 4 представлены мо-

дели, созданные студентами в про-

грамме КОМПАС-3D, в рамках раз-

дела «Творческий поиск в создании 

моделей» на практических заняти-

ях по дисциплине «Информацион-

ные технологии в художественном 

проектировании». В задании тре-

бовалось построить несложные, 

но функциональные модели, ко-

торые впоследствии могут быть 

распечатаны на 3D-принтере. Мо-

дель подвесной подставки для теле-

фона (см. Рисунок 4а) разрабаты-

валась с учетом ее использования 

в будущем для зарядки гаджетов 

разных конструкций. Для этого 

важно было грамотно подобрать 

соотношение размеров подстав-

ки, угла между ее гранями и диа-

метра подвесного отверстия. Глав-

ная идея декоративной вазы (см. 

Рисунок 4б) – ребристость снару-

жи и изнутри. Добиться нужного 

эффекта удалось благодаря приме-

нению операций «По сечениям», 

с одной стороны, и «Оболочка», 

с другой. Особенностью модели 

подвески (см. Рисунок 4в) являет-

ся наличие оригинальных «кар-

манчиков», которые в ее физиче-

ском воплощении предполагалось 

заполнить мелкими стразами, укре-

пив их с помощью клея.

Одной из важных составляю-

щих САПР-проектирования явля-

ется создание трехмерных моде-

лей сборок, которые объединяют 

отдельные 3D-объекты (компонен-

ты сборки) в единое целое. В этом 

случае модели компонентов нахо-

дятся в отдельных файлах, а в фай-

ле самой сборочной единицы хра-

нятся ссылки на них. Особенности 

работы со сборочными моделями 

студенты изучают на базе програм-

мы КОМПАС-3D, так как она в от-

личие от AutoCAD имеет специаль-

ные возможности, позволяющие 

создавать и редактировать доку-

менты этого типа. В ходе постро-

ения сборки необходимо опреде-

лить характер взаимного располо-

жения ее компонентов, при этом 

один из компонентов определяет-

ся как базовый, относительно ко-

торого задается местоположение 

других. Количество компонентов 
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Рисунок 4. Функциональные модели, построенные в системе КОМПАС-3D* 
* Подставка под мобильный телефон (а), декоративная ваза (б), подвеска (в)

в сборке может быть различным 

в зависимости от ее сложности.

На Рисунке 5 показана сборка 

«Брелок», разработанная обучаю-

щимися на одном из практических 

занятий по дисциплине «Инфор-

мационные технологии в техниче-

ском проектировании». Положе-

ние базового (наружного) звена 

брелока зафиксировано относи-

тельно начала координат данно-

го документа. Расположение двух 

других звеньев может быть опре-

    

                             а                                                             б

Рисунок 5. Сборка «Брелок», построенная в системе КОМПАС-3D

делено полностью, то есть без 

оставления степени свободы для 

изменения их положения в сбор-

ке (см. Рисунок 5а), или частично, 

предоставляя возможность такого 

изменения (например, поворота 

внутренних звеньев относитель-

но наружного и друг относитель-

но друга – см. Рисунок 5б). Сбор-

ка также может быть представле-

на и в полностью разобранном 

виде (команда «Разнести компо-

ненты»).

Сборки, предлагаемые студен-

там бакалавриата для разработки 

в программе КОМПАС-3D, относи-

тельно просты, но важны с точки 

зрения понимания принципов их 

организации, оценки принятых об-

учающимися конструкторских ре-

шений, а при необходимости и вне-

сения изменений в их компоненты. 

На практических занятиях обуча-

ющиеся получают первичную ин-

формацию, связанную с возможно-

стями создания на основе сборок 

комплекта технической докумен-

тации, прежде всего, специфика-

ций и сборочных чертежей, и ор-

ганизации связей между ними. 

Практические занятия для сту-

дентов бакалавриата, связанные 

с изучением САПР в программах 

AutoCAD и КОМПАС-3D, в зави-

симости от этапа обучения, тема-

тики и уровня сложности матери-

ала, организуются по-разному.

1. Студентам выделяется вре-

мя для экспериментирования 

с использованием новых инстру-

ментов и средств изучаемых про-

грамм, в том числе для построе-

ния и редактирования 2D-фигур 

и 3D-объектов. Все настройки для 

объектов обучающиеся назначают 

по своему усмотрению.
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2. Преподаватель и студенты 

строят модель параллельно, каж-

дый на своем компьютере. Препо-

даватель по ходу выполнения рабо-

ты дает объяснения, останавлива-

ясь на важных нюансах; отвечает 

на вопросы обучающихся.

3. Студенты проводят построе-

ние модели самостоятельно каж-

дый на своем компьютере, выби-

рая собственный путь решения по-

ставленных задач. Преподаватель 

наблюдает за ходом выполнения 

работ и оценивает оптимальность 

принятых решений. Наиболее ори-

гинальные способы решений де-

монстрируются выполнившими 

их обучающимися с подробными 

комментариями и ответами на во-

просы.

4. Студенты выступают с сообще-

ниями о новых разработках в об-

ласти САПР-проектирования, рас-

сказывают о неохваченных на за-

нятиях возможностях изучаемых 

программ, демонстрируют на кон-

кретных примерах оригинальные 

приемы построений, освоенные 

ими в рамках самостоятельной ра-

боты.

5. Преподаватель организует 

дискуссию по одной из тем курса 

в режиме круглого стола. Каждо-

му участнику обсуждения предо-

ставляется время для высказыва-

ния своей позиции.

6. Студенты представляют ауди-

тории свои творческие проекты, 

демонстрируя последовательность 

их выполнения, аргументируют 

принятые решения.

Описанные выше технологии 

САПР-проектирования изучают-

ся будущими учителями техноло-

гии в МГОУ в рамках не только 

бакалаврской, но и магистерской 

программы подготовки. В учебные 

планы последней была включена 

дисциплина «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности». В курс этой дисци-

плины входят технологии прове-

дения чертежно-графических ра-

бот и 3D-мо де ли ро ва ния в про-

граммах AutoCAD и КОМПАС-3D. 

Учитывая меньшее суммарное вре-

мя, выделяемое на освоение дан-

ного курса по сравнению с бака-

лаврскими курсами, соответству-

ющие технологии представлены 

более компактно. В то же время, 

они более ориентированы на ре-

шение конкретных задач, возни-

кающих в профессиональной де-

ятельности магистрантов, а в ор-

ганизации занятий в большей 

степени проявляется индивиду-

альный подход к каждому участ-

нику образовательного процесса 

с учетом начального уровня его 

подготовки.

На базе МГОУ также разработа-

ны две дополнительные образова-

тельные программы для действу-

ющих учителей технологии Мо-

сковской области, посвященные 

изучению технологий 3D-мо де-

ли ро ва ния и прототипирования, 

и программа профессиональной 

переподготовки по профилю «Учи-

тель технологии», также включа-

ющая модули, связанные с этими 

направлениями [5].

Учитывая тот факт, что в боль-

шинстве отмеченных выше курсов 

освоение САПР-технологий пред-

усмотрено на примере использо-

вания двух программ (AutoCAD 

и КОМПАС-3D), представлялось 

интересным сравнить их эффек-

тивность при решении однотип-

ных проектно-конструкторских 

задач и, таким образом, оценить 

целесообразность применения 

каждой из них в области профес-

сиональной подготовки учителей 

технологии. Для этого по оконча-

нии курсов проводился опрос об-

учающихся с использованием спе-

циально разработанной анкеты, 

содержащей серию вопросов, свя-

занных со сравнением этих систем. 

Респондентам также было предло-

жено высказать свое мнение о том, 

следует ли дополнить курсы изуче-

нием других программ. 

Примеры вопросов анкеты:

1. Какая из программ (AutoCAD 

или КОМПАС-3D), более перспек-

тивна для решения профессио-

нальных задач учителя техноло-

гии?

2. Какая из программ более ло-

гично выстроена и понятна осва-

ивающему ее пользователю? 

3. Работа в какой программе 

в большей степени способствует 

формированию (развитию) про-

странственного и образного мыш-

ления учащихся?

4. Какая из программ больше под-

ходит для решения творческих за-

дач технико-технологического (де-

коративно-художественного) на-

правления деятельности учителя 

технологии?

5. Работа в какой из программ 

дает больший потенциал для ос-

воения других САПР?

6. Средства какой из программ 

более удобны для создания и ре-

дактирования 2D-объектов?

7. В какой из программ рацио-

нальней организована система по-

строения простых трехмерных 

объектов?

8. Средства какой из программ 

удобнее для проведения параме-

трических построений?

9. Какая из программ располага-

ет более эффективными средства-

ми для создания и оформления ас-

социативных чертежей?

Анкетирование проводилось 

в течение последних трех лет. 

В опросе принимали участие три 

категории респондентов:

• Бакалавры, обучающиеся по про-

филю подготовки «Технологиче-

ское и экономическое образова-

ние» (75 человек).

• Магистранты, обучающиеся по 

программе подготовки «Профес-

сиональное образование» (34 че-

ловека).

• Слушатели программы перепод-

готовки, обучающиеся по профи-

лю «Учитель технологии» (30 че-

ловек).

Результаты анкетирования под-

верглись статистической обработ-

ке. На Рисунках 6 и 7 представлены 

круговые диаграммы, построенные 

по результатам анализа ответов 

на два вопроса анкеты, которые 

наиболее наглядно отображают об-

щую картину оценки респондента-

ми эффективности использования 
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AutoCAD и КОМПАС-3D в ходе 

профессиональной подготовки 

учителей технологии.

Из приведенных примеров вид-

но, что предпочтения респонден-

тов в выборе программы разли-

чаются. В отдельных случаях это 

может быть связано и с постав-

ленным вопросом. Так, например, 

при ответе на вопрос «Какая из 

программ более логично выстро-

ена и понятна осваивающему ее 

пользователю?» 60 % бакалавров 

отметили программу КОМПАС-

3D (см. Рисунок 6). Ответы на во-

прос «Работа в какой программе 

в большей степени способствует 

формированию/развитию про-

странственного и образного мыш-

ления учащихся?» показали проти-

воположное мнение – 60 % бакалав-

ров отметили программу AutoCAD 

(см. Рисунок 7). Это вероятнее все-

го связано с тем, что в КОМПАС-

3D имеется большое количество 

инструментов вспомогательно-

го назначения, существенно об-

легчающих процесс построений 

(особенно сложных). В AutoCAD 

подобные инструменты практи-

чески отсутствуют, и для проведе-

ния аналогичных построений тре-

буется «включать» пространствен-

ное мышление. 

Но в целом картина выглядит 

следующим образом: по мнению 

бакалавров, современному учите-

лю технологии для формирования 

компетенций в области решения 

проектно-конструкторских задач 

средствами САПР необходимо зна-

комство с обеими системами. В то 

же время, большинство обучаю-

щихся отметили для себя важность 

освоения  AutoCAD еще и с точки 

зрения преемственности ее кон-

цепции в других САПР-системах 

компании Autodesk (например, 

Inventor и Fusion 360), распола-

гающих большими возможностя-

ми и очень востребованных сегод-

ня среди профессионалов САПР-

проектирования международного 

уровня. 

Большая часть действующих учи-

телей технологии высказала мне-

ние о том, что КОМПАС-3D лучше 

подходит для внедрения в школь-

ную практику. Помимо логически 

более понятной широкому кругу 

пользователей схемы построений, 

эта программа отличается доступно-

стью по цене, что немаловажно для 

большинства школ Подмосковья. 

Магистранты продемонстриро-

вали промежуточный результат 

оценки перспективности изучения 

программ AutoCAD и КОМПАС-3D 

в ходе подготовки учителей тех-

нологии. Многие отметили, что 

с помощью средств КОМПАС-3D 

сложные модели, как технико-тех-

нологической, так и декоративно 

художественной направленности, 

могут быть реализованы легче, чем 

в AutoCAD. 

Таким образом, изучение техно-

логий САПР-проектирования яв-

ляется перспективной и востре-

бованной составляющей профес-

сиональной подготовки учителя 

Рисунок 6. Результаты анализа ответов на вопрос «Какая из программ более 
логично выстроена и понятна осваивающему ее пользователю?»

Рисунок 7. Результаты анализа ответов на вопрос «Работа в какой программе в большей степени 
способствует формированию/развитию пространственного и образного мышления учащихся?»

● AutoCAD    ● КОМПАС-3D

Бакалавры Магистранты Учителя

Бакалавры Магистранты Учителя

● AutoCAD    ● КОМПАС-3D

● AutoCAD    ● КОМПАС-3D

● AutoCAD    ● КОМПАС-3D

● AutoCAD    ● КОМПАС-3D

● AutoCAD    ● КОМПАС-3D
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технологии. Использование в кур-

сах подготовки будущих и повыше-

ния квалификации, а также пере-

подготовки действующих специ-

алистов данного профиля таких 

программ как Autodesk AutoCAD 

и АСКОН КОМПАС-3D способ-

ствует формированию у них проек-

тно-конструкторских компетенций 

и развитию профессионального 

мастерства, как в технико-техно-

логическом, так и в декоративно-

художественном направлениях. 

Это достигается благодаря нали-

чию эффективных инструментов 

и средств, которыми располагают 

обе программы. При этом суще-

ствующие курсы профессиональ-

ной подготовки учителей техно-

логии нуждаются в постоянном 

развитии и обновлении за счет бо-

лее глубокого изучения техноло-

гий САПР-проектирования на базе 

имеющихся систем и возможного 

введения в них новых, таких как 

Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 

360 или Dassault SolidWorks.
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Признанным в науке и практике 

является положение о том, что от 

психофизического состояния пред-

ставителей социономических про-

фессий во многом зависят здоро-

вье, благополучие, степень соци-

альной адаптации и интеграции 

их подопечных. При этом в клас-

сификации профессий Е.А. Климо-

ва группа социономических про-

фессий типа «человек – человек» 

оценивается как наиболее стрес-

согенная. Это связано с такой ее 

спецификой, как высокий риск 

эмоционального выгорания, соз-

дающий угрозу для эффективно-

сти работы специалистов. Изу-

чение профессионального выго-

рания исторически начиналось 

с групп педагогов и врачей. Буду-

щий представитель социономи-

ческой профессии должен быть 

подготовлен к осуществлению пси-

хологической самопомощи. Это бу-

дет свидетельствовать о наличии 

и должном уровне его компетен-

ций, а также способствовать сохра-

нению здоровья и успешности про-

фессиональной деятельности. 

В научный оборот понятие 

«стресс» ввел Г. Селье, обозначив 

его как физиологическую реакцию 

организма на неблагоприятное воз-

действие. На сегодняшний день 

учеными выработано множество 

определений данного понятия, но 

не существует общепринятой фор-

мулировки. Причиной данного яв-

ления стала недостаточная диф-

ференциация близких по смыслу 

и сходных понятий: «напряжение», 

«дистресс», «эмоциональная на-

пряженность», «эмоциональное 

выгорание» и др.

Выгорание как психологический 

феномен впервые был выявлен 

Г. Бредли у представителей «по-

могающих профессий» в 1969 году. 

Однако первооткрывателем данно-

го явления принято считать Г. Фре-

денбергера, опубликовавшего мо-

нографию «Выгорание персонала» 

в 1974 году. В понятие «выгорание» 

автором включался комплекс пси-

хофизиологических проявлений: 

постепенное эмоциональное ис-

тощение, потеря мотивации и ра-

ботоспособности с последующи-

ми деформациями в сфере физи-

ческого здоровья. 

Российский новый университет
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Аннотация. Статья посвящена проблеме профилактики эмоционального выгорания у будущих представителей социономических 
профессий и такому фактору их профессиональной компетенции, как сформированность психолого-педагогической готовности 
к осуществлению самопомощи. Овладение навыками самопомощи рассмотрено на примере двух групп студентов: будущих педа-
гогов и будущих специалистов по социальной работе. Авторами охарактеризованы различные модели овладения навыками само-
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Abstract. The article is devoted to the problem of prevention of emotional burnout in future representatives of socionomic professions, 
which is expressed in the presence of such a factor of professional competence as the formation of psychological and pedagogical readiness 
for self-help. Mastering self-help skills is considered on the example of 2 groups: students – future teachers and future specialists in social 
work. The authors characterize various models of mastering self-help skills in connection with the specifi cs of future professional activity, 
disclosed the principles, functions, forms of this work.

Keywords: socionomic profession, emotional burnout, psychological and pedagogical readiness, professional competence, self-help.

Начиная с конца 60-х гг. ХХ века, 

отечественные психологи изуча-

ли негативные проявления в груп-

пах профессий «человек – чело-

век», связывая их со свойствами 

нервной системы (Б.Г. Ананьев, 

Н.А. Аминов). В этот период было 

установлено, что при эмоциональ-

ном выгорании нарастает ряд де-

формаций личности под влияни-

ем негативных переживаний, ко-

торые появлялись и усиливались 

в ответ на высокоэмоциональные, 

интенсивные межличностные вза-

имодействия, а также при нали-

чии их особой когнитивной слож-

ности. При этом эмоциональная 

сфера рассматривалась как фак-

тор соответствия – несоответствия 

личности внешним требованиям 

деятельности (В.Е. Орел).

Наиболее ярко этот фактор про-

является в группах представителей 

социономических профессий, что 

и требует приоритетности фор-

мирования психолого-педагоги-

ческой готовности студентов к ов-

ладению навыками самопомощи 

при эмоциональном выгорании. 

Самопомощь будущих представи-

телей социономических профес-

сий, возведенная в статус психо-

лого-педагогической готовности 

к ней, позволяет избегать неудач, 

осуществлять контроль, самореф-

лексию, регуляцию и коррекцию 

собственной профессиональной 

деятельности, планировать и оп-

тимизировать ее по итогам ана-

лиза своего психологического со-

стояния [4].

Впервые группу самопомощи ор-

ганизовал в начале ХХ века Якоб 

Леви Морено. Ее участницами ста-

ли молодые женщины, у которых 
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в итоге занятий, проходивших 2–3 

раза в неделю, повысилась самоо-

ценка, появились общий денежный 

фонд, система поддержки друг дру-

га в сложных ситуациях, обсужде-

ния состояния личных дел каждой 

участницы.

В современных психологиче-

ских исследованиях психологи-

ческая самопомощь может трак-

товаться с точки зрения разви-

тости механизма психической 

саморегуляции, которая «вклю-

чает управление поведением или 

деятельностью субъекта и само-

регуляцию его наличного состоя-

ния» [4]. Как указывает С.Л. Соло-

вьева, «психическая саморегуляция 

представляет собой управление че-

ловеком своим психоэмоциональ-

ным состоянием, которое дости-

гается при помощи воздействия 

индивида на самого себя посред-

ством силы слов (аффирмаций), 

мысленных образов (визуализа-

ции) и управления дыханием и то-

нусом мышц (релаксации)» [4].

Существуют также и другие трак-

товки рассматриваемого феноме-

на: 

• воздействие человека на само-

го себя с помощью слов и соот-

ветствующих мысленных образов 

(А.В. Алексеев);

• психическое самовоздействие 

для целенаправленной регуля-

ции всех сторон деятельности 

организма, происходящих в нем 

процессов, реакций, его состоя-

ний» (Л.П. Гримак, В.М. Звоников, 

А.И. Скрыпников);

• интегративные психические яв-

ления, процессы и состояния, обе-

спечивающие самоорганизацию 

различных видов психической ак-

тивности, целостность индивиду-

альности и становление бытия че-

ловека (В.И. Моросанова).

Общее для всех перечислен-

ных определений заключается 

в признании в качестве объекта 

воздействия состояния челове-

ка, а также в использовании вну-

тренних средств регуляции, и в 

первую очередь – приемов пси-

хологического самовоздействия. 

При этом С.Л. Соловьева при-

знает, что «своевременную пси-

хическую саморегуляцию можно 

воспринимать как психогигиени-

ческое средство, способное пред-

упредить накопление перенапря-

жения, восстановить силы, нор-

мализовать психоэмоциональное 

состояние и мобилизовать ресур-

сы организма» [4].

В нашей работе под самопомо-

щью будут пониматься действия, 

направленные человеком на под-

держание личной безопасности, 

обеспечение максимально возмож-

ного саморазвития, профессио-

нальной творческой активности 

и достаточно высокого уровня соб-

ственного бытия.

Психолого-педагогическая го-

товность будущих педагогов и со-

циальных работников к овладению 

навыками самопомощи при эмоци-

ональном выгорании, сформиро-

ванная еще в студенческие годы, 

будет в будущем означать высокий 

уровень достигнутой професси-

ональной компетентости у моло-

дых представителей социономи-

ческих профессий.

В научной литературе понятие 

психолого-педагогической готов-

ности рассматривалось с разных 

точек зрения. Например, в психо-

логии оно трактовалось на основе 

теории деятельности как:

• аналог психической установки 

(А.Г. Асмолов);

• особое психическое состояние 

(М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 

Н.Д. Левитов, А.А. Ухтомский);

• психические изменения челове-

ка в связи со спецификой его де-

ятельности для приспособления 

к ней (Ф. Генов).

В трудах педагогов та же катего-

рия психолого-педагогической го-

товности характеризуется как на-

правленность на работу с людьми 

при наличии мировоззренческой 

зрелости, системной професси-

онально-педагогической компе-

тентности, а также развитых ком-

муникативных, дидактических 

способностей и потребности в аф-

филиации (Е.Л. Никонова).

Рассмотрим, как практически 

осуществлялась подготовка к овла-

дению студентами навыками само-

помощи с целью предупреждения 

и ослабления эмоционального вы-

горания. Базой работы послужил 

Гуманитарный институт АНО ВО 

«Российский новый университет». 

Были выбраны две группы: буду-

щих педагогов, осваивающих про-

граммы бакалавриата по направле-

нию подготовки «Педагогическое 

образование», и будущих специали-

стов по социальной работе, осваи-

вающих программы бакалавриата 

по направлению подготовки «Со-

циальная работа». В каждой груп-

пе осуществлялась определенная 

работа в соответствии со специ-

фикой будущей профессиональ-

ной деятельности.

Важность рассматриваемого на-

правления деятельности препо-

давателей определяется тем, что 

именно в процессе вузовского об-

учения, когда происходит станов-

ление первичного представления 

о будущей профессии, у студентов 

складываются понимание своего 

профессионального будущего и от-

ношение к нему. В процессе обу-

чения психолого-педагогическая 

готовность к профессиональной 

деятельности у студентов претер-

певает качественно-количествен-

ные изменения и влияет на раз-

витие профессионально-личност-

ных качеств будущего специалиста 

(В.Е. Орел).

Переход к более высоким уров-

ням готовности к профессиональ-

ной деятельности связан с этапами 

обучения в вузе. Практика показа-

ла, что недостаточно провозгла-

шать только ценности, значимость 

и достоинства будущей профессии, 

нужно готовить и к ее трудностям, 

издержкам, в том числе формиро-

вать навыки самопомощи при эмо-

циональном выгорании. 

Перед началом обучения, ори-

ентированного на формирование 

умений и навыков самопомощи, 

студентов ставят в известность 

о том, что наиболее склонны к вы-

горанию именно молодые люди, 
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недавно закончившие вуз и впер-

вые приступившие к профессио-

нальной деятельности. В течение 

первого полугодия работы многие 

из них начинают «выгорать»: ис-

пытывают уныние, фрустрацию, 

разочарование и потребность 

сменить работу. Склонность мо-

лодых людей к подобному выгора-

нию объясняется эмоциональным 

шоком при столкновении с реаль-

ной действительностью, которая 

часто не  соответствует их ожида-

ниям (В.Е. Орел).

В связи с этим для бакалаврской 

группы будущих социальных ра-

ботников были разработаны семи-
нары по формированию умений само-
помощи в соответствии со специ-

фикой будущей профессии. Целью 

семинаров стала актуализация те-

оретических знаний, развитие 

практических умений, формиро-

вание навыков по преодолению 

синдрома «эмоционального выго-

рания» [6]. 

Задачами проведения семина-

ров явились: 

• формирование у обучающихся 

умений и навыков самодиагности-

ки эмоционального состояния;

• формирование умений по само-

внушению и самосбережению;

• самораскрытие и саморазвитие 

возможности самосбережения в ре-

зультате психолого-профилактиче-

ских процедур и психокоррекци-

онных тренингов и упражнений.

В первом блоке занятий студен-

тов ознакомили с понятием «эмо-

циональное выгорание», основ-

ными методами профилактики, 

требованиями к личности специа-

листа. Чтобы профессионально ре-

шать трудные жизненные ситуации 

клиентов, социальные работники 

должны иметь знания о способах 

снятия эмоционального стресса, 

владеть умениями самовнушения 

и самосбережения, психологиче-

скими навыками управления соб-

ственным эмоциональным и фи-

зическим состоянием и возмож-

ностью обучать этому клиентов. 

Прогрессирование начавшегося 

выгорания может зависеть от того, 

как конкретный человек пережи-

вает стрессовые ситуации и реаги-

рует на них. Это означает, что пси-

холого-педагогическая готовность 

будущих социальных работников 

к овладению навыками самопомо-

щи при эмоциональном выгорании 

является основой их функциональ-

ной грамотности, а также профес-

сиональной подготовленности.

В рамках поставленной цели – 

сформировать готовность сту-

дентов к овладению навыками са-

мопомощи – с обучающимися по 

направлению подготовки «Соци-

альная работа» в рамках семинар-

ских занятий были проведены бе-

седы о соблюдении требований 

психогигиены, в задачи которой 

входит изучение и предотвраще-

ние воздействия психотравмирую-

щих факторов, связанных с особен-

ностями определенной професси-

ональной деятельности. Будущий 

специалист по социальной рабо-

те получал представление о не-

обходимости обладания эмоцио-

нальной устойчивостью, готовно-

стью к психическим перегрузкам, 

избеганию возможных отклоне-

ний в собственных оценках и дей-

ствиях.

Второй блок семинарских заня-

тий был направлен на ознакомле-

ние с упражнениями на расслабле-

ние и подготовку психики к повы-

шению уровня воспринимаемых 

нагрузок. Например, в упражнении 

«Карусель общения» участникам 

предлагалось друг за другом про-

должать незавершенные фразы, 

начатые ведущим: «Я люблю…», 

«Меня радует…», «Мне грустно, 

когда…», «Я сержусь, когда…», «Я 

горжусь собой, когда…». В сле-

дующем упражнении – «Единый 

ритм» – преследовалась цель уста-

новления зрительного контакта со 

всеми участниками. Один за дру-

гим, а затем все вместе обучающи-

еся в едином темпе воспроизводи-

ли определенный ритм, заданный 

ведущим. В упражнении «Ассоци-

ации» каждому студенту в свобод-

ной форме необходимо было рас-

сказать о выбранной специально-

сти: с чем она у них ассоциируется, 

какой образ подсказывает их вооб-

ражение. Задавался вопрос: «Соци-

альная работа – что это для вас?». 

Распределение ответов на этот 

вопрос представлено на Рисун-

ке. Для их обсуждения студентам 

предлагались дополнительные во-

просы: «Что общего в ваших отве-

тах? Какие выводы вы сделаете, 

услышав ассоциации участников 

группы? Что привлекает вас в вы-

бранной специальности?». Целью 

данных упражнений являлось до-

несение до студентов мысли о важ-

ности освоения навыка переклю-

чения социальных ролей для со-

хранения психического здоровья 

и творческой активности, осозна-

ния своего «Я», а также освоения 

способов саморегуляции эмоцио-

нального состояния.

Мозговой штурм «Способы са-

морегуляции в ситуации стресса» 

был организован с целью освоения 

обучающимися способов саморе-

гуляции эмоционального состоя-

ния. Для этого было важно помочь 

участникам выявить оптимальные 

способы управления своими эмо-

циями. Студенты разделились на 

подгруппы и отвечали на вопрос: 

«Как вы боретесь с негативными 

эмоциями?». В ходе обсуждения 

составлялся список соответству-

ющих способов борьбы с негатив-

ными эмоциями, который позднее 

помог студентам при работе над бу-

клетом для сотрудников Комплекс-

ных Центров социального обслу-

живания и Центров помощи се-

мье и детям.

Также на занятиях был реализо-

ван метод библиотерапии, целью 

которого является влияние на вну-

тренний мир человека путем спе-

циально подобранной литературы 

для нормализации либо оптимиза-

ции его психических процессов. 

Наиболее удачными, на наш взгляд, 

являются такие жанры, как научно-

фантастическая, юмористическая 

литература, фольклор и сказки раз-

ных народов. Особо ценным в би-

блиотерапии выступает акцент на 

чувства человека, что способству-
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ет большей эмоциональной прора-

ботке психологической проблемы, 

осознанию и принятию ее через 

идентификацию с литературны-

ми героями, ставшую частью жиз-

ненного опыта студентов.

На следующих после бибилиоте-

рапии занятиях было предложено 

разработать буклет для сотрудни-

ков Комплексных Центров соци-

ального обслуживания и Центров 

помощи семье и детям на тему: 

«Как избежать синдрома профес-

сионального выгорания?».

Самодиагностика, проведенная 

в бакалаврской группе как итог 

всех занятий, показала: успешно 

подготовленный в психолого-педа-

гогическом плане будущий профес-

сионал посчитал себя менее уязви-

мым со стороны негативных фак-

торов, проявил высокий и выше 

среднего уровень профессиональ-

ной компетенции. Это повысило 

готовность обучающихся к успеш-

ной работе по профессии и выпол-

нению должностных обязанностей 

в соответствии с профессиональ-

ным стандартом «Специалист по 

социальной работе». Професси-

Рисунок. Данные об ответах студентов на вопрос о понимании ими сущности социальной работы

ональное развитие бакалавра на-

правления подготовки «Социаль-

ная работа», поддержание его кон-

курентоспособности направлено 

на достижение высокого уровня 

квалификации и профессионализ-

ма [3, с. 42].

В бакалаврской группе буду-

щих педагогов подготовка к ов-

ладению навыками самопомощи 

при эмоциональном выгорании 

системно осуществлялась в учеб-

ной и внеаудиторной работе по 

следующим направлениям: когни-

тивное, ценностное, практико-де-

ятельностное, релаксационное, 

художественно-творческое. Функ-

циями данного вида подготовки 

выступали информационно-про-

светительская, мотивационная, 

организаторская, творчески раз-

вивающая, здоровьесберегаюшая, 

сотрудническая, овладения навы-

ками. 

Формирование психолого-педа-

гогической готовности студентов 

данной группы к овладению навы-

ками самопомощи при эмоциональ-

ном выгорании осуществлялось 

следующим образом:

• в процессе преподавания кон-

кретной учебной дисциплины, чи-

таемой преподавателем, как свя-

занный с темой занятия единич-

ный (или системно внедренный) 

аспект овладения навыками само-

помощи;

• в процессе изучения ряда раз-

личных учебных дисциплин, чи-

таемых преподавателем, с диффе-

ренциацией форм и упражнений 

по самопомощи в соответствии со 

спецификой дисциплины;

• в процессе выполнения студен-

тами домашних заданий по учеб-

ному предмету в самостоятельной 

работе.

Таким образом, процесс форми-

рования искомой психолого-пе-

дагогической готовности не был 

«привязан» к определенному учеб-

ному курсу, а был «рассыпан» по 

многим дисциплинам и семестрам 

всего периода обучения. Каждая 

изучаемая дисциплина в соответ-

ствии со своей спецификой соз-

давала определенные возможно-

сти для реализации упражнений 

и формирования навыков самопо-

мощи. Например, в учебном курсе 

Социальная работа – что это для вас?

защита

отзывчивость

милосердие

успех

помощь

доброта
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«Теория и методика воспитания» 

рассматривались и проигрывались 

наиболее выигрышные с точки зре-

ния предотвращения эмоциональ-

ного выгорания правила бескон-

фликтной организации примене-

ния таких методов воспитания, 

как приучение, упражнение, поло-

жительный пример, поощрение, 

а также необходимое в ряде случа-

ев оптимально осуществленное на-

казание и др. В другой учебной дис-

циплине – «Компетентное роди-

тельство» – ставились и решались 

задачи освоения навыков достиже-

ния комфортного микроклимата 

в семье и коллективе взрослых за 

счет использования компромисса, 

педагогического сотрудничества, 

творческого взаимодействия, эм-

патии. В работе со студентами по-

стоянно использовались модели-

рование практических професси-

онально-педагогических ситуаций, 

деловые и ролевые игры. 

Таким образом, вся работа с груп-

пой будущих педагогов была по-

строена на синтезе теории и прак-

тики как важнейшем методоло-

гическом принципе педагогики 

высшей школы. Вопрос о соотно-

шении теории и практики решал-

ся продуктивно, поскольку между 

ними возникали «не только отно-

шения ожидания результата, с од-

ной стороны, и ожидания приме-

нения этого результата, с другой, 

но и постоянное синхронное вза-

имодействие» [5, с. 150].

Важным являлось то, что в самом 

общем плане наша работа по сути 

представляла собой общее психо-

лого-педагогическое руководство 

процессом профессионального 

саморазвития студентов, которое 

выглядело как «особым образом 

сконструированная система «впле-

тенных» в учебный процесс и са-

мостоятельную работу студентов 

мероприятий по самопознанию, 

самонаблюдению, самооценке, са-

модиагностике, саморегуляции, 

самокоррекции, самовоспитанию 

и самообразованию, концентри-

чески, от низших курсов к выс-

шим, осуществляемых в ходе пре-

подавания ряда учебных дисци-

плин» [8, с. 579].

Система занятий по подготов-

ке будущих педагогов к овладе-

нию навыками самопомощи при 

эмоциональном выгорании нача-

лась с дискуссии, позволяющей 

ретроспективно проанализиро-

вать и оценить этичность, правиль-

ность, соответствие социально-

культурным нормативам поступ-

ков их школьных учителей. В ходе 

проведения дискуссии было назва-

но достаточно большое количе-

ство случаев, противоречащих ука-

занным нормативам. Постановка 

проблемных вопросов о возмож-

ных причинах этих поступков дала 

будущим педагогам возможность 

сделать выводы о том, что учитель 

в том или ином случае «не справил-

ся с гневом», «не был заинтересо-

ван в поиске компромисса», «был 

уставшим», «не хотел переступить 

через свои привычки», «находился 

в плену стереотипов» и др. 

На основе таких примеров сту-

денты подошли к пониманию сути 

процесса эмоционального выгора-

ния, затем сравнили полученные 

данные с причинами его проявле-

ния у педагогов-профессионалов: 

• отсутствие возможности наблю-

дать причинно-следственные свя-

зи между процессом обучения и от-

даленно получаемым результатом;

• несоблюдение меры соответ-

ствия получаемых результатов пе-

дагогического труда реально затра-

ченным ресурсам;

• противоречие между ограничен-

ностью времени педагогического 

воздействия и получением итогов 

реализации масштабных постав-

ленных целей;

• недостаточно сформированное 

умение управлять собой, регулиро-

вать собственные эмоциональные 

состояния;

• большие психоэмоциональные 

нагрузки и объемы ответственно-

сти перед родителями, админи-

страцией, представителями об-

щественности;

• несформированность навыков 

выхода из трудных ситуаций об-

щения с коллегами, детьми, их ро-

дителями. 

В реальной практике и в наши 

дни, как убедились студенты, педа-

гоги часто не проявляют интерес 

к личности ученика, не заинтере-

сованы в его принятии, их участие 

в профессиональном общении не-

редко формализовано, упрощено; 

они отмечают у себя дестабили-

зирующие педагогическую рабо-

ту психические состояния в виде 

тревожности, уныния, апатии, ра-

зочарования, усталости, неверия 

в успех.

Начавшаяся подготовка студен-

тов к овладению навыками самопо-

мощи проводилась системно. Она 

осуществлялась с позиций преем-

ственности, периодичности, ин-

тегративности, интерактивности, 

деятельностного и личностно ори-

ентированного подходов, опоры 

на самодиагностику обучающих-

ся. Формами работы выступали 

мини-лекции, дискуссии, аутоген-

ная тренировка, элементы духов-

ных практик (йога, цигун, медита-

ция), сюжетно-ролевые и деловые 

игры, дыхательная гимнастика, ре-

лаксационные упражнения, про-

ведение студентами мини-уроков, 

задания, моделирующие профес-

сиональную педагогическую дея-

тельность (с постепенным увели-

чением стресс-факторов), участие 

в занятиях с элементами кукло-, 

изо- и сказкотерапии.

Форма мини-лекции могла быть 

представлена при чтении лекции 

как более или менее развернутый 

пласт информации, связанной 

с темой выгорания, а также могла 

иметь вид выступления студента 

с докладом на семинаре. Осталь-

ные формы работы, подразумева-

ющие непосредственную практи-

ческую включенность в деятель-

ность, как правило, проводились 

в ходе интерактивных практиче-

ских (или семинарских) занятий.

Как видим, освоение студента-

ми – будущими педагогами – навы-

ков самопомощи при профилак-

тике эмоционального выгорания 

осуществлялось не только в соот-
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ветствии со спецификой конкрет-

ной учебной дисциплины, но и в 

полном соответствии с особенно-

стями будущей профессиональной 

деятельности. В связи с этим за-

действовались интересные и есте-

ственные для младших школьни-

ков виды и средства обучения, бла-

годаря чему совершенствовалась 

профессиональная компетенция 

бакалавров. При этом «данные 

мероприятия в качестве заданий 

использовались не только на учеб-

ных занятиях, но и как вид домаш-

ней самостоятельной работы. Уни-

кальными с точки зрения личност-

но ориентированной технологии 

выступали интерактивные зада-

ния» [1].

По мнению одного из первых 

в нашей стране исследователей 

проблем компетентностного под-

хода в образовании А.В. Хутор-

ского, «компетенция включает 

совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, уме-

ний, навыков, способов деятель-

ности), задаваемых по отношению 

к определенному кругу предметов 

и процессов, и необходимых для 

качественной продуктивной дея-

тельности по отношению к ним; 

компетентность – владение, обла-

дание человеком соответствующей 

компетенцией» [7, с. 86]. Таким об-

разом, совершенствование профес-

сиональной компетенции студен-

тов означало совершенствование 

и их личностных качеств. Форми-

рование психолого-педагогиче-

ской готовности студентов к ос-

воению навыков самопомощи при 

эмоциональном выгорании способ-

ствовало и повышению их мотива-

ции к освоению ими аспектов про-

фессионального мастерства, по-

скольку одновременно включало 

процессы личностного саморазви-

тия, самосовершенствования и ов-

ладения практическими средства-

ми повышения уровня професси-

ональных компетенций.

Завершение работы потребовало 

применения процедуры самодиаг-

ностики, в ходе которой студенты 

соотносили полученные знания, 

умения, собственные возможно-

сти с параметрами низкого, ниже 

среднего, среднего, выше средне-

го, высокого уровней. Данные са-

модиагностики студентов обеих 

групп, полученные после предпри-

нятого нами опыта, свидетельство-

вали о:

• приобретении обучающимися 

совокупности профессионально 

значимых знаний, умений и на-

выков, необходимых для осущест-

вления работы по профессии на 

высоком уровне и выше средне-

го уровня:

• готовности студентов постоянно 

применять и совершенствовать на-

выки самопомощи, предупреждаю-

щие и снимающие симптомы эмо-

ционального выгорания;

• стопроцентном включении ан-

кетируемых в процесс личност-

ного и профессионального само-

развития.

Проведенная нами работа с буду-

щими представителями соционо-

мических профессий дала возмож-

ность сделать вывод, что в ее ито-

ге личные возможности будущего 

должностного лица, полученная им 

достаточно высокая квалификация 

в знании теории и освоении практи-

ки позволят ему всегда принимать 

взвешенные решения, повышать ка-

чество своей профессиональной де-

ятельности за счет достигнутой вы-

сокоуровневой психической само-

регуляции, творческой активности 

и ответственно подходить к осущест-

влению своих обязанностей норма-

тивно одобренными способами.

Таким образом, стало возмож-

ным выявить ряд условий для со-

вершенствования формирования 

профессиональной компетенции 

будущих представителей социо-

номических профессий в вузе: об-

новление образовательных техно-

логий за счет направленности на 

саморазвитие обучающихся, гума-

низацию, интерактивность, мно-

жественность используемых ви-

дов учебной саморазвивающей де-

ятельности, повышение уровня 

субъектности.
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Важность обучения аудированию 

трудно переоценить, так как без 

соответствующих навыков невоз-

можна успешная коммуникация 

при изучении иностранного язы-

ка, осуществлении взаимодействия 

с человеком, говорящим на ино-

странном языке. Аудирование – это 

сложная языковая познавательная 

деятельность, динамический про-

цесс, связанный с обработкой ин-

формации в реальном времени по 

мере развития дискурса [10]. Ис-

следования процесса аудирования 

являются междисциплинарными, 

связаны с физиологией, психоло-

гией, лингвистикой, социологией 

и другими науками.

Исследователи (A.U. Chamot, 

G. Brown, S. Krashen, J.M., O’Mally 

и др.) отмечают, что аудирование – 

это не только процесс декодирова-

ния языковой информации. Для 

того чтобы понять смысл выска-

зывания говорящего, слушающе-

му необходимо всесторонне обра-

ботать полученную информацию. 

В соответствии с тем, какие задачи 

решает аудирование, выделяют од-

ностороннее (например, в процес-

се прослушивания лекции) и инте-

рактивное (требующее не только 

слушать, понимать, но и отвечать, 

участвовать в диалоге, предполага-

ющее взаимодействие с одним че-

ловеком или несколькими людьми) 

аудирование. Также важное направ-

ление работы по формированию 

навыков аудирования – восприя-

тие текстов для прослушивания.

Существуют следующие репре-

зентативные варианты представ-

ления процесса восприятия и по-

нимания на слух:

• двухэтапный: первый этап за-

ключается в понимании лингви-

стической информации воспри-

нимаемого материала, а второй – 

в применении лингвистической 

информации к более широкому 

коммуникативному контексту;

• двухуровневый: восприятие и по-

нимание на слух делится на «уро-

вень распознавания» (слушатели 

идентифицируют слова в различ-

ных структурных отношениях) 

и «уровень выбора» (слушатель 

выбирает элементы из входного 

материала, которые несут основ-

ную идею информации);

• выделяется два вида аудирования: 

процесс восприятия и понимания 

на слух разделяется на «процесс 

построения» (относится к процес-

су, с помощью которого слуша-

тель формирует интерпретацию 

предложения из слов говорящего) 

и «процесс применения» (относит-

ся к тому, как слушатель использу-

ет этот процесс интерпретации);

• выделяется два типа понимания: 

«микропонимание» (слушатель вос-

принимает небольшую часть про-

слушиваемого текста) и «макро-

понимание» (слушатель понима-

ет весь текст) [4].
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Abstract. The possibilities of using various strategies in the process of teaching foreign language listening are considered. A review of sci-
entifi c publications and basic concepts on the topic of the article is presented. The choice of learning strategies is substantiated from the 
point of view of cognitive psychology. It is concluded that students are familiar with strategies that increase the eff ectiveness of listening 
and are ready to use them.

Keywords: teaching foreign language listening, learning strategies, cognitive psychology, metacognitive strategy, cognitive strategy.

Основываясь на приведенном 

выше определении процесса вос-

приятия и понимания на слух 

и опираясь на результаты иссле-

дований когнитивной психологии, 

было предложено новое определе-

ние процесса аудирования. Аудиро-
вание – это процесс, включающий 

три взаимосвязанных циклически 

повторяющихся этапа: восприя-

тие, анализ и применение [3; 6]. 

Рассмотрим каждый из этапов про-

цесса аудирования. 

Этап восприятия. Внимание слу-

шателя сосредоточено на голосо-

вом вводе материала для прослу-

шивания, информация сохраня-

ется в кратковременной памяти. 

Поскольку объем кратковремен-

ной памяти ограничен, слушатель 

должен немедленно обрабатывать 

голосовую информацию и извле-

кать смысл. Поэтому особое вни-

мание необходимо уделять звукам 

и словам, которые имеют реша-

ющее значение для определения 

смысла. Для этого речевой поток 

обязательно должен быть разбит 

на синтагмы, что является непро-

стой задачей. Этап анализа вклю-

чает в себя составление смысло-

вых выражений из слов и фраз, 

сегментированных из речевого по-

тока, и повторный сбор инфор-

мации, выраженной в смысловых 

единицах, которые могут хранить-

ся в кратковременной памяти. На 

этапе применения слушатель свя-

зывает информацию, которую он 

слышит, с имеющимися у него зна-

ниями, обращаясь к своей долго-

временной памяти.

На сегодняшний день среди си-

стематических исследований, по-

священных правилам составления 

учебных текстов для прослушива-

ния, преобладают работы, посвя-

щенные речевой деятельности пре-

подавателя, выбору и редактирова-

нию текстов для прослушивания. 

В центре проводимого нами иссле-

дования находятся учащиеся, так 

как они являются основным субъ-

ектом процесса образования.

Обращаясь к истории изучаемого 

вопроса, можно констатировать, 

что в ранних исследованиях доми-

нировала бихевиористская психо-

логия, центральным понятием ко-

торой является диада «стимул – ре-

акция». В русле этого направления 

исследователи теории обучения 

в основном изучали как учителя 

преподают (насколько эффектив-

но стимулируют познавательные 

процессы обучающихся), игно-

рируя при этом то, как учащиеся 

учатся. Люди обладают сознанием 

и мыслительными способностями, 

поэтому неправильно рассматри-

вать их как объекты стимулирова-

ния. С развитием когнитивной пси-

хологии пришло осознание, что 

познавательная деятельность чело-

века является чрезвычайно слож-

ным процессом. Учащиеся – актив-

ные мыслители, способные решать 

образовательные проблемы.

Ряд ученых в Китае и за рубе-

жом (Дж. Рубин, 1987; Р.Л. Ок-

сфорд, 1989, 1990, 1992; А.У. Ша-

мот, 1987, 1990; Дж.М. О’Мэлли, 

1990; А.Д. Коэн, 1998; Шу Дин-

фан, Чжуан Чжисян, 1994; Вэнь 

Цюфан, 1996; У Бэнху, 2002; Чэн 

Сяотан, Чжэн Минь, 2002 и др.) 

проявляли интерес к изучению 

стратегии изучения иностранно-

го языка как целостной концеп-

ции. А.У. Шамот указывает на то, 

что подобные стратегии – это на-

выки, методы или намеренные дей-

ствия, предпринимаемые учащи-
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мися с целью повышения эффекта 

обучения и легкого запоминания 

структуры и содержания язы-

ка [5]. Дж.М. О’Мэлли и А.У. Ша-

мот считают, что стратегии изу-

чения иностранного языка – это 

когнитивные или эмоциональные 

действия, которые учащиеся наме-

ренно предпринимают для освое-

ния учебного материала [11]. Вэнь 

Цюфан предлагает определение, 

согласно которому стратегии из-

учения иностранного языка – это 

меры, принимаемые изучающими 

язык для эффективного обучения. 

Целью использования стратегий 

является повышение эффектив-

ности восприятия и применения 

информации, а сущностью стра-

тегий – действия учащегося, а не 

идеи, которые могут быть внеш-

ней или внутренней деятельно-

стью [12].

Чэн Сяотан, Чжэн Минь счита-

ют, что стратегии изучения языка – 

это различные стратегии, исполь-

зуемые учащимися для достижения 

лучших результатов в освоении 

иностранного языка. Они вклю-

чают в себя не только микрострате-

гии, используемые учащимися для 

лучшего выполнения определен-

ной учебной задачи, но и макро-

стратегии, принятые ими для пла-

нирования, регулирования и оцен-

ки их собственных целей, процесса 

и результатов обучения, а также не-

которое понимание логики изуче-

ния языка [13].

Основываясь на приведенных 

определениях стратегии изучения 

иностранного языка, мы предлага-

ем понимать их как меры, которые 

учащиеся применяют для получе-

ния нужной информации, закре-

пления знания и решения проблем 

в процессе обучения. Стратегии 

иноязычного аудирования в рам-

ках проводимого нами исследова-

ния определяются как стратегии, 

применяемые обучающимися во 

время прослушивания. Они основа-

ны на стратегиях обучения, пони-

маемых когнитивной психологией 

как когнитивное или эмоциональ-

ное поведение, которое учащиеся 

используют для обучения аудирова-

нию и понимания на слух. 

Среди классификаций страте-

гий обучения наибольшее рас-

пространение получила идея 

Дж.М. О’Мэлли и А.У. Шамот об 

их разделении на метакогнитив-

ные, когнитивные и социально-

аффективные стратегии [11]. Дан-

ная классификация легла в основу 

нашего исследования. 

Социально-аффективные стратегии 
или эмоциональные стратегии. Чэн 

Сяотан, Чжэн Минь считают, что 

это стратегии, которые учащиеся 

используют для развития, коррек-

тировки и контроля своих эмоций 

в процессе обучения [13]. К эмо-

циональным факторам в обучении 

языку относятся эмоции, чувства, 

настроение, отношения учащихся 

в процессе обучения [1]. Эмоцио-

нальный статус учащихся напря-

мую влияет на их учебное поведе-

ние и эффект обучения [2]. Эти 

факторы включают в себя ряд лич-

ностных образований, в том чис-

ле чувства по отношению к себе 

и другим. По мнению С. Краше-

на, существует три основных эмо-

циональных фактора: тревога, мо-

тивация и самоуважение. Они ока-

зывают влияние, которое нельзя 

игнорировать во всех аспектах из-

учения языка [9]. Данные факто-

ры не имеют особенностей, кото-

рые нужно учитывать в ходе ауди-

рования, поэтому мы не будем на 

них подробно останавливаться.

Дж.Х. Флавелл предложил кон-

цепцию метапознания. Он счита-

ет, что метапознание относится 

к знаниям индивидов об их соб-

ственных когнитивных процессах 

и их результатах [7]. Метапозна-

ние также относится к активному 

мониторингу и непрерывной кор-

ректировке и координации когни-

тивных процессов, основанных 

на объекте познания и использую-

щихся для достижения конкретной 

цели. Дж.М. О’Мэлли и А.У. Ша-

мот полагают, что метакогнитивные 
стратегии заключаются в том, что 

использование знаний, получен-

ных в когнитивном процессе, ре-

гулирует поведение человека при 

изучении языка путем установле-

ния целей и планов обучения, на-

блюдения за процессом обучения, 

оценки результатов [11].

Метакогнитивные стратегии — 

это обдумывание и планирование 

процесса обучения, наблюдение 

результатов понимания и оценка 

процесса обучения после заверше-

ния языковой деятельности. Ме-

такогнитивные стратегии пред-

ставляют собой исполнительные 

навыки высокого уровня, обе-

спечивающие успех учебной де-

ятельности. Как видно из опре-

деления, ученые делят действия 

учения на три категории: планиро-

вание, мониторинг и оценка. Не-

обходимость стратегий планиро-

вания определяется тем, что уча-

щиеся должны организовать свою 

учебную деятельность перед обу-

чением, сформулировать ее цели 

и выделить этапы. Стратегии мо-

ниторинга включают в себя созна-

тельное наблюдение за методами 

обучения и эффектами учебной 

деятельности в соответствии с це-

лями обучения. Стратегия оцен-

ки относится к оцениванию всего 

процесса обучения, к соответству-

ющей корректировке и пересмо-

тру стратегий, принятых ранее, 

для повышения эффективности 

обучения.

Метакогнитивные стратегии ис-

пользуются в ходе всего процес-

са обучения аудированию. Перед 

прослушиванием преподаватели 

могут объяснить учащимся клю-

чевые моменты, связанные с ис-

пользуемыми материалами. На по-

нимание текста, воспринимаемо-

го на слух, могут повлиять такие 

факторы как знание правил про-

изношения, богатство словарно-

го запаса, знакомство с культурой 

страны изучаемого языка, владе-

ние лексикой изучаемой темы, по-

нимание жанра текста. Препода-

ватель может помочь учащимся, 

развивая ассоциативное мышле-

ние на основе соответствующих 

заданий и упражнений для прослу-

шивания; обучая предсказыванию 
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содержания материала, который 

предстоит услышать (по названию, 

теме, иллюстрации, заданию), что-

бы учащиеся могли более целена-

правленно усваивать ключевую ин-

формацию.

Во время прослушивания необ-

ходимо развивать инициативу уча-

щихся в познавательном процессе, 

чтобы они могли осваивать стра-

тегии мониторинга в ходе аудиро-

вания. Также педагогу необходимо 

постоянно контролировать и кор-

ректировать понимание прослу-

шанного материала, учить студен-

тов контролировать процесс обу-

чения аудированию. При первом 

прослушивании учащиеся могут из-

бирательно обращать внимание на 

знакомые слова или повторяющий-

ся контент, получать общее пред-

ставление о содержании и состав-

лять предварительное понимание 

материала. При повторном про-

слушивании они смогут уделить 

целенаправленное внимание тем 

словам, которые они не поняли 

раньше, проверять правильность 

понимания. После аудирования 

учащиеся сами должны оценить 

свои результаты: выделить пробле-

мы, с которыми они столкнулись 

в процессе прослушивания, поду-

мать, как их решить, какие страте-

гии использовали другие учащиеся, 

какие из них более эффективны.

Когнитивные стратегии, соглас-

но Дж.М. О’Мэлли и А.У. Шамот, 

представляют собой определен-

ные методы и приемы обработ-

ки информации учащимися. Их 

основные функции включают два 

аспекта: один заключается в эф-

фективной обработке и органи-

зации информации, другой – в ее 

классификации и хранении [11]. 

Привлечение внимания относится 

к стратегии, при которой учащие-

ся эффективно выбирают важную 

информацию, на которую нужно 

обратить внимание, стараются ее 

обработать. Активизация памяти 

предполагает использование об-

щих принципов запоминания для 

эффективного сохранения и извле-

чения информации. Использова-

ние классификации – это страте-

гия повторной обработки и разде-

ления на кластеры новых и старых 

знаний. Она может способство-

вать глубокому пониманию челове-

ком новой информации, включать 

стратегии искусственных ассоциа-

ций и внутренних связей. Страте-

гия систематизации, обобщения 

означает обработку информации 

от сложной к простой и от беспо-

рядка к упорядочиванию.

Организационная стратегия – 

это стратегия, сочетающая в себе 

использование новых и старых зна-

ний для анализа и решения про-

блем. Творческая стратегия все-

сторонне использует полученные 

знания для понимания восприни-

маемой информации, открытия за-

конов и обобщения опыта. В про-

цессе восприятия и понимания 

на слух учащиеся используют кон-

текстные или визуальные подсказ-

ки в материале для того, чтобы сде-

лать вывод об общем содержании, 

используют существующие пред-

ставления о мире и знание изуча-

емого языка для самостоятельного 

усвоения и объяснения информа-

ции, пытаются предсказать общее 

содержание текста или частные 

детали на основе предваритель-

ного понимания. Когда информа-

ция поступает в кратковременную 

память, учащиеся могут попытать-

ся найти в ней соответствующие 

слова родного языка, ключевые 

слова или связанные с ними фоно-

вые знания, запомнить полезную 

информацию, развить воображе-

ние и организаторские способно-

сти, а также объединить всю ин-

формацию в единое целое. Затем 

они подводят итоги после прослу-

шивания и запоминают новую ин-

формацию.

С. Гох изучал стратегии аудиро-

вания, реализуемые на макроуров-

не, и конкретные навыки путем 

анализа дневников студентов [8]. 

На основе собранной информа-

ции исследователь выделил 8 ког-

нитивных и 6 метакогнитивных 

стратегий аудирования, а также 

44 навыка (см. Таблицу). Когни-

тивные стратегии включают умо-

заключение, интерпретацию, про-

гнозирование, контекстуализацию, 

перевод, концентрацию, вообра-

жение и реконструкцию (определе-

ние значения). Метакогнитивные 

стратегии включают предваритель-

ную подготовку к слушанию, изби-

рательное и целевое внимание, мо-

ниторинг понимания, оценки вос-

принимаемых данных в реальном 

времени, оценки понимания.

С. Гох выделяет когнитивные 

и метакогнитивные стратегии как 

важный инструмент иноязычного 

аудирования, ориентируется на 

способности слушателя использо-

вать имеющиеся знания и внешние 

ресурсы. Взяв за основу классифи-

кацию когнитивных и метакогни-

тивных стратегий С. Гоха, мы со-

ставили анкету (см. вариант анкеты 

на русском языке в Приложении) 

и провели опрос. В работе приня-

ли участие 72 человека – студенты, 

изучающие русский язык, и выпуск-

ники вуза. Цель опроса – определе-

ние уровня владения стратегиями 

аудирования на русском языке ки-

тайскими обучающимися на основе 

самооценки в выборе стратегий.

В ходе анализа результатов был 

применен метод рейтингования, 

по частотности использования раз-

личных стратегий были выделены 

категории:

• неудовлетворительная ситуация 

(стратегия не сформирована) – 

0–19 %;

• удовлетворительная ситуация 

(стратегия в определенной степе-

ни сформирована, но нуждается 

в коррекции) – 19–52 %;

• хорошая ситуация (стратегия 

сформирована, но нуждается в со-

вершенствовании) – 52–77 %;

• ситуация успешного примене-

ния стратегии (предполагающая, 

тем не менее, ее дальнейшее раз-

витие) – 77–100 %.

Под формированием навыков 

аудирования понимался управля-

емый целенаправленный процесс 

обучения использованию той или 

иной стратегии; под коррекцией – 

исправление недостатков, ошибок 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СТРАТЕГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ
ИНОЯЗЫЧНОМУ АУДИРОВАНИЮ

в применении сформированной 

ранее стратегии; под совершен-

ствованием – повышение эффек-

тивности применения стратегии, 

доведение до уровня автоматиз-

ма и безошибочности; под разви-

тием – перенос в новые ситуации 

применения. Принималось во вни-

мание также то, что в той или иной 

мере стратегии аудирования у об-

Таблица
Стратегии аудирования

Когнитивная стратегия Метакогнитивная стратегия

Умозаключение (Inferring)
• использовать контекстные подсказки;
• использовать знакомые слова;
• использовать знания о мире, об окружающей 

действительности;
• использовать знание изучаемого языка;
• использовать визуальные подсказки

Подготовка к прослушиванию (Pre-listening Preparation)
• предварительно просмотреть контент;
• практиковать произношение ключевых слов;
• попробовать снять напряжение, расслабиться

Разработка (Elaboration)
• использовать знания о мире, об окружающей 

действительности;
• использовать знание изучаемого языка

Избирательное внимание (Selective Attention)
• услышать слово в группе слов;
• уловить общую идею;
• услышать знакомые слова;
• обратить внимание на структуру информации 

(на текстовые маркеры);
• обратить внимание на повторяющиеся части;
• обратить внимание на интонационные характеристики;
• услышать определенную часть звучащего текста;
• обратить внимание на визуальные средства, мимику 

и язык тела

Прогнозирование (Predication)
• прогнозировать общее содержание;
• прогнозировать детали при прослушивании

Направленное внимание (Directed Attention)
• попробовать сконцентрироваться;
• продолжать слушать, несмотря на трудности

Контекстуализация (Contextualization)
• поместить услышанное в социальный и лингвистический 

контекст;
• найти релевантную информацию по услышанным 

ключевым словам;
• связать воедино части текста

Мониторинг понимания (Comprehension Monitoring)
• подтвердить понимание услышанного;
• найти непонятные слова или идеи;
• использовать контекст, чтобы проверить понимание;
• использовать имеющиеся знания, чтобы проверить 

понимание

Перевод (Translation)
• найти эквивалент ключевого слова на родном языке;
• перевести группу слов

Оценка услышанного в реальном времени 
(Real-time Assessment of Input)
• оценить важность проблемной части;
• определить ценность частей текста

Фиксация (Fixation)
• думать о том, как пишутся незнакомые слова;
• прекратить думать о значении слова или определенной 

части услышанного;
• запомнить/повторить произношение нового слова;
• запомнить слова или фразы для дальнейшего 

использования

Оценка понимания после прослушивания 
(Comprehension Evaluation)
• использовать внешние ресурсы, чтобы проверить 

понимание;
• использовать имеющиеся знания, чтобы проверить 

понимание;
• анализировать контекст для проверки понимания

Визуализация (Visualization)
• представить себе описанные в звучащем тексте сцены, 

события и объекты;
• представить себе написание ключевых слов

Реконструкция (Reconstruction)
• восстановить смысл с помощью услышанных слов; 
• восстановить смысл с помощью заметок

учающихся сформированы в про-

цессе овладения родным и другим 

иностранным языком (преимуще-

ственно английским).

Анализ полученных по итогам 

опроса результатов показывает не-

обходимость обратить внимание 

на 14 когнитивных и 15 метаког-

нитивных стратегий, оказавших-

ся в диапазоне от 52 % до 77 %. Их 

можно считать вполне сформиро-

ванными, но нуждающимися в со-

вершенствовании. 8 когнитивных 

и 7 метакогнитивных стратегий 

оказались в диапазоне от 19 % до 

52 %, то есть могут оцениваться как 

сформированные в определенной 

степени у целевого контингента 

иностранных учащихся, но нуж-

дающиеся в коррекции. Ни одна 
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из стратегий не попала в диапазон 

от 0 % до 19 %, то есть нет страте-

гий, которые фактически не ис-

пользуются. Также ни одна из стра-

тегий не попала в диапазон от 77 % 

до 100 %.

Китайские студенты в своих от-

ветах продемонстрировали знаком-

ство со стратегиями, повышающи-

ми эффективность аудирования на 

русском языке, и готовность поль-

зоваться ими. Но в целом получен-

ные результаты нельзя оценить как 

высокие. В этой связи мы видим 

свою задачу в том, чтобы целена-

правленно готовить обучающихся 

к использованию различных стра-

тегий, сделав это неотъемлемой 

частью содержания обучения ау-

дированию.

Опираясь на проанализирован-

ные нами исследования, можно 

сказать, что использование эффек-

тивных стратегий обучения полез-

но не только для изучения языка, 

но и положительно влияет на по-

вышение самостоятельности учеб-

ной деятельности студентов. Для 

преподавателей иностранных язы-

ков знакомство со стратегиями об-

учения аудированию может стать 

фактором лучшего осознания осо-

бенностей иноязычного аудирова-

ния, условий, стимулирующих или 

мешающих пониманию, осмысле-

ния когнитивной, психологиче-

ской, эмоциональной и других со-

ставляющих учебной деятельно-

сти студентов. В целом результаты 

проведенной работы призваны по-

мочь повысить эффективность до-

стижения целей обучения.

Приложение
АНКЕТА 

«Стратегии аудирования на русском языке»

Дорогие друзья!

Прошу вас помочь мне в проведении моего исследования.

Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты.

Имя ____________________________________________________________________________________

Место учебы/работы ___________________________________________________________________

Специальность _________________________________________________________________________

Инструкция. Пожалуйста, внимательно прочитайте каждый вопрос и выберите ответ, который 

в наибольшей мере соответствует вашему мнению.

КОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ

Навыки и их использование часто редко никогда не знаю

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стараюсь использовать контекстные подсказки при прослушивании

Стараюсь использовать знакомые слова при прослушивании

Стараюсь использовать при прослушивании свои знания о мире, 
об окружающей действительности

Стараюсь использовать при прослушивании свое знание русского языка

Стараюсь использовать при прослушивании визуальные подсказки

РАЗРАБОТКА

Стараюсь использовать при прослушивании свои знания о мире, 
об окружающей действительности

Стараюсь использовать при прослушивании свое знание русского языка

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Стараюсь прогнозировать общее содержание при прослушивании

Стараюсь прогнозировать детали при прослушивании

КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ

Стараюсь при прослушивании поместить услышанное в социальный 
и лингвистический контекст

Стараюсь при прослушивании найти необходимую информацию 
по услышанным ключевым словам

Стараюсь при прослушивании связать воедино разные части текста



75

ЧЖУ ЦЗЯСЮАНЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СТРАТЕГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ
ИНОЯЗЫЧНОМУ АУДИРОВАНИЮ

Навыки и их использование часто редко никогда не знаю

ПЕРЕВОД

Стараюсь при прослушивании подбирать эквиваленты ключевых слова 
на родном языке

Стараюсь при прослушивании переводить группы слов, словосочетания

ФИКСАЦИЯ

Стараюсь думать о том, как пишутся незнакомые слова

Стараюсь специально не думать о значении слов или частей услышанного

Стараюсь запомнить/повторить произношение нового слова

Стараюсь запомнить слова или фразы для дальнейшего использования

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Стараюсь при прослушивании представлять себе услышанные сцены, 
события и объекты

Стараюсь при прослушивании представлять себе, как пишутся ключевые 
слова

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Стараюсь восстановить смысл прослушанного текста значение с помощью 
слов, которые услышал и понял

Стараюсь восстановить смысл прослушанного текста с помощью заметок, 
которые делаю во время прослушивания

МЕТАКОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ

Навыки и их использование часто редко никогда не знаю

ПОДГОТОВКА К ПРОСЛУШИВАНИЮ

Предварительно просматриваю контент

Практикую произношение ключевых слов

Пробую снять напряжение, расслабиться

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

Стараюсь услышать отдельное слово в группе слов

Стараюсь понять общую идею звучащего текста

Стараюсь услышать знакомые слова

Стараюсь обратить внимание на структуру информации 
(на текстовые маркеры)

Стараюсь обратить внимание на повторяющуюся информацию

Стараюсь обратить внимание на интонационные характеристики

Стараюсь услышать определенную часть звучащего текста

Стараюсь обращать внимание на визуальные средства, мимику и язык тела 
говорящих

НАПРАВЛЕННОЕ ВНИМАНИЕ

Пробую сконцентрироваться

Продолжаю слушать несмотря на трудности

МОНИТОРИНГ ПОНИМАНИЯ

Стараюсь найти подтверждение тому, что всё понял правильно

Стараюсь обнаружить слова или идеи, которые не понял

Использую контекст, чтобы проверить понимание услышанного

Использую имеющиеся знания, чтобы проверить понимание услышанного

ОЦЕНКА УСЛЫШАННОГО В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Стараюсь оценить важность проблемной части услышанного

Стараюсь оценить важность всех частей текста

ОЦЕНКА ПОНИМАНИЯ ПОСЛЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Использую внешние ресурсы, чтобы проверить понимание

Использую имеющиеся знания, чтобы проверить понимание

Анализирую контекст для проверки понимания

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Окончание Таблицы
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На современном этапе разви-

тия образования одной из акту-

альных проблем является повыше-

ние профессионализма педагогов. 

В исследованиях (О.Г. Бырдина, 

С.Г. Долженко, Е.А. Юринова [3], 

Э.Ф. Зеер, О.В. Крежевских [4], 

С.В. Феоктистова, И.В. Григорье-

ва [11], Л.Б. Шнейдер [12]) под-

черкивается, что, в условиях об-

новления социально-экономи-

ческих процессов и активной 

разработки инновационных тех-

нологий, возрастает потребность 

в компетентных специалистах, об-

ладающих трансдисциплинарными 

знаниями, мобильностью, способ-

ных создавать собственные педа-

гогические стартапы и внедрять 

их в практику.

В профессионализации педаго-

га значительное место отводится 

профессиональной мотивации, 

как внутреннему движущему фак-

тору эффективного и качествен-

ного овладения профессиональной 

деятельностью, стремления к до-

стижению высокого уровня лич-

ностно-профессионального разви-

тия и педагогического мастерства, 

успешности и творческой саморе-

ализации в профессии (Н.А. Ами-

нов, В.С. Чернявская, И.И. Осад-

чева [2], Т.Н. Князева [6], В.В. Ме-

летичев [7], Л.М. Митина [8], 

А.К. Орешкина [9]). Различные 

аспекты проблемы мотивации в пе-

дагогической деятельности иссле-

дованы в работах психологов и пе-

дагогов (А.Н. Аминов, Н.К. Андри-

енко, С.В. Видов, С.В. Ефимова, 

Э.Ф. Зеер, Т.Н. Князева, Н.И. Кор-

зенко, Н.В. Кузьмина, С.А. Мансу-

рова, В.В. Мелетичев, Т.П. Морозо-

ва, А.К. Орешкина, И.И. Осадчева, 

Е.И. Рогов, А.В. Савченков, Е.С. Сне-

гова, Н.В. Солнцева, Г.Р. Шафикова, 

Л.Б. Шнейдер и др.). 

В контексте изучения мотиваци-

онной структуры педагогической 

деятельности заслуживает внима-

ния исследование структурно-со-

держательных аспектов профес-

сиональных мотивов педагогов, 

чья деятельность связана с ком-

плексным сопровождением обу-

чающихся с ОВЗ. Проведение дан-

ных исследований позволит опре-

делить векторы мотивационной 

направленности личности педа-



78

ВОПРОСЫ  ПСИХОЛОГИИ

ВАСИЛЬЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
Российская Федерация, Москва

доктор биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории 11 «Зрительные системы», Инсти-
тут проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН. Сфера научных интересов: физиология зрения, 
специальная педагогика и психология. Автор более 100 опубликованных научных работ. Электронная почта: 
nn_vasilyeva@mail.ru

NADEZHDA N. VASILYEVA
Moscow, Russian Federation

Doctor of Biological Science, Docent, leading researcher at the “Vision Systems” laboratory, Institute for information transmission problems 
(Kharkevich Institute), Russian Academy of Sciences. Research interests: physiology of vision, special pedagogy and psychology. Author 
of more than 100 published scientifi c works. E-mail address: nn_vasilyeva@mail.ru
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развития педагогов в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Проведен сравнительный анализ иерархиче-
ской структуры мотивов педагогической деятельности учителей, воспитателей, дефектологов, имеющих разный педагогический 
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гогов, охарактеризовать стиль 

их профессиональной деятельно-

сти, спрогнозировать ее эффек-

тивность, оказать психологиче-

скую поддержку в процессе про-

фессионализации.

Цель настоящего исследования – 

выявить актуальные мотивы пе-

дагогов в зависимости от предме-

та их потребности, реализуемые 

в профессиональной деятельно-

сти, и охарактеризовать иерархи-

ческую структуру мотивов педаго-

гов, осуществляющих сопровожде-

ние детей с ОВЗ.

Исследование проводилось в те-

чение 2020–2021 учебного года. 

В нем приняли участие 84 педаго-

га, работающих в образователь-

ных организациях города Москвы 

и Московской области и реализую-

щих специальные и инклюзивные 

формы образования детей с ОВЗ, 

а также 40 студентов АНО ВО «Рос-

сийский новый университет», обу-

чающихся по направлению подго-

товки «Специальное (дефектоло-

гическое) образование» (уровни 

бакалавриата и магистратуры). 

Условием участия студентов в ис-

следовании было наличие прак-

тического опыта в психолого-пе-

дагогическом сопровождении де-

тей с ОВЗ (пройденная практика 

в рамках учебного плана или рабо-

та в данной сфере). Все респонден-

ты – лица женского пола. Выборка 

педагогов была разделена на три 

группы в зависимости от:

• занимаемой должности: учите-

ля (18 чел.), педагоги-дефектоло-

ги (48 чел.), воспитатели (18 чел.);

• стажа: до 5 лет – 30 чел., от 5 

до10 лет – 21 чел., более 10 лет – 

33 чел.

Для решения эмпирических за-

дач была использована методика 

определения иерархической струк-

туры мотивационной сферы учите-

ля и ведущих мотиваций педагоги-

ческой деятельности [1]. При об-

работке результатов мы опирались 

на предложенный Н.В. Солнцевой 

подход к анализу данных, учиты-

вающий соотношение потребно-

стей по Х. Мюррею с мотивиров-

ками педагогической деятельно-

сти по Г. Хеннингу [10].

В Таблице представлены дан-

ные о рангах мотивов в иерархи-

ческой структуре профессиональ-

ной мотивации разных групп ре-

спондентов. 
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Таблица
Матрица иерархической структуры мотивов педагогической деятельности 

в группах респондентов

№

п/п
Мотив и потребность Дефектологи Воспитатели Учителя Студенты

Все педагоги

стаж

< 5 лет

стаж

5–10 лет

стаж

> 10 лет

1 в признании 11 13 11 14 13 12 12

2 в покровительстве 4 4 4 1 4 6 3

3 в доминировании 14 14 14 11 14 14 14

4 в понимании 6 6 8 2 8 5 6

5 в аффилиации 2 3 7 3 3 3 5

6 в социофилии 1 1 1 4 1 1 1

7 в зависимости 10 9 9 10 10 9 9

8 в уважении 5 2 2 5 5 2 2

9 в избегании неудач 9 10 12 9 9 10 10

10 в порядке 13 12 13 13 12 13 11

11 в привлечении внимания 12 11 10 12 11 11 13

12 в достижении 3 5 3 7 2 4 4

13 в самосовершенстовании 7 7 5 6 6 7 7

14 в опеке 8 8 6 8 7 8 8

Примечание: цифрами обозначен ранг мотива и потребности в иерархической структуре мотивов педагогической 

деятельности

Проведенное исследование по-

зволило охарактеризовать структу-

ру профессиональной мотивации 

и выстроить иерархию мотивов 

в зависимости от предмета потреб-

ностей, реализуемых в профессио-

нальной деятельности педагогов. 

Отмечая определенные различия 

в ранговом распределении моти-

вов между группами респондентов, 

следует подчеркнуть, что в группах 

педагогов наиболее важными мо-

тивами, связанными с педагогиче-

ской деятельностью, являются мо-

тивы социофилии, аффилиации, 

уважения, покровительства, дости-

жения, самосовершенствования. 

Мотив социофилии выражается 

в гуманистической направленно-

сти личности педагога, стремле-

нии удовлетворять потребности 

ребенка, поддерживать его и за-

ботиться о нем. Мотив аффилиа-

ции отражает приязненное отно-

шение педагога, желание принять 

и дружески поддержать ребенка. 

Мотив уважения выражает потреб-

ность в уважительном отношении 

к окружающим и основан на чув-

стве ответственности за свои по-

ступки и дела. Мотив покровитель-

ства отражает желание наставлять, 

напутствовать, рекомендовать, со-

ветовать, делать что-то совместно. 

Мотив достижения характеризует 

устойчивое стремление к достиже-

нию высокого результата в работе 

путем совершенствования и разви-

тие как самого себя, так и методов 

своей работы. Мотив эгоизма (са-

мосовершенствования) выража-

ется в излишней центрации педа-

гога на себе.

Высокие ранговые позиции мо-

тива аффилиации в группе дефек-

тологов и воспитателей связанны 

со спецификой выполняемых тру-

довых функций и характеризуют 

данные группы респондентов как 

обладающих особой чувствитель-

ностью, позволяющей определить 

состояние ребенка, его возможно-

сти и потребности.

Во всех группах педагогов мотив 

достижения занимает более высо-

кое ранговое место по сравнению 

с мотивом избегания неудач. Та-

кое сочетание оказывает влияние 

на стиль педагогической деятель-

ности, при котором наблюдается 

интерес к творчеству, работе с но-

выми направлениями и методами, 

внедрению вариативности в разра-

батываемые программы и образо-

вательные маршруты. Предпола-

гается, что данное соотношение 

рангов в профиле мотивационной 

структуры педагогической деятель-

ности указывает на наличие поло-

жительного эмоционального фона 

в работе педагога, возможности бо-

лее эффективно овладеть педаго-

гическим мастерством и развивать 

себя как профессионала [10].

У начинающих педагогов, наряду 

с ведущим мотивом социофилии, 

высокий рейтинг имеют мотивы 

достижения и аффилиации. С воз-

растом вектор мотивационной на-

правленности смещается в сторо-

ну доминирования мотивов уваже-

ния и покровительства.

Анализ результатов в группе сту-

дентов показывает, что в целом их 

ведущие мотивы, связанные с пе-

дагогической деятельностью, пе-

рекликаются с актуальными мо-

тивами педагогов. В то же время 

в структуре их педагогической мо-

тивации наблюдается смещение 
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акцентов в сторону мотивов по-

кровительства и понимания. Дан-

ный факт может быть связан с тем, 

что, не имея достаточного прак-

тического опыта работы, студен-

ты на начальном этапе професси-

онализации формируют идеализи-

рованный образ и предполагаемые 

мотивы предстоящей профессио-

нальной деятельности, желают вы-

ступать в роли напутствующего, на-

ставляющего, советующего. В то 

же время они желают познавать 

внутренний мир детей, осознавая 

необходимость опоры в работе 

на знание и понимание психофи-

зиологических закономерностей 

развития детей с ОВЗ. По сути, 

мотив понимания реализуется 

в процессе развития одной из ба-

зовых профессиональных компе-

тенций у студентов изучаемого на-

правления подготовки – готовно-

сти к психолого-педагогическому 

изучению лиц с ОВЗ с целью вы-

явления особенностей их разви-

тия и осуществления комплексно-

го сопровождения.

Низкие ранговые позиции во 

всех группах респондентов заняли 

мотивы доминирования, повинове-

ния, признания, привлечения вни-

мания, избегания неудач. Исследо-

вание мотивационной структуры 

педагогов массовых школ, прове-

денное Н.В. Солнцевой, показало, 

что ведущими мотивами в их мо-

тивационной структуре являются 

мотивы доминирования, привле-

чения внимания, избегания неу-

дач, опеки, порядка [10]. Обнару-

женные расхождения в структурно-

содержательной характеристике 

профессиональной мотивации пе-

дагогов по данным разных иссле-

дований, слабая выраженность, 

а порой отсутствие этих мотивов 

у участников нашего исследования 

могут быть связаны с рядом факто-

ров. Во-первых, наблюдаемые тен-

денции в современном образова-

нии указывают на усиление гума-

низации взглядов педагогического 

сообщества и изменение професси-

онального мышления в отношении 

целей специального и инклюзивно-

го образования (О.А. Карабанова, 

Н.Н. Малофеев [5]). Во-вторых, 

наблюдается смена приоритетов 

образования применительно к де-

тям с особыми образовательными 

потребностями и изменение ба-

ланса в формировании академиче-

ских и жизненных компетенций. 

В-третьих, особенности педагоги-

ческой деятельности в данной об-

ласти, ориентированной на инди-

видуализацию образовательных 

траекторий.

Рисунок. Индивидуальные профили мотивационной структуры трех 
респондентов с разным стажем педагогической деятельности

Анастасия В., стаж 1 год

Елена П., стаж 25 лет

Гульнара Ф., стаж 12 лет
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Как известно, среднестатисти-

ческие показатели демонстриру-

ют общую тенденцию в динамике 

изучаемых явлений, но не отра-

жают индивидуальные варианты 

мотивационной структуры педа-

гогов. На Рисунке представлены 

профили трех респондентов из 

каждой возрастной подгруппы пе-

дагогов.

Индивидуальные профили мо-

тивационной структуры педагогов 

в определенной степени отражают 

процесс трансформации у них мо-

тивов в ходе профессионализации. 

Если на начальном этапе профес-

сиональной социализации у педа-

гога четко выступают две домини-

рующие мотивации – социофилия 

и самосовершенствование, что мо-

жет быть естественным для начи-

нающего специалиста, и связано 

со стремлением овладеть профес-

сией, то с возрастом наблюдается 

не только расширение числа веду-

щих мотивов педагогической дея-

тельности, но и смещение вектора 

мотивационной направленности 

в область мотивов аффилиации, 

зависимости, уважения, достиже-

ния. Профиль педагога со стажем 

25 лет демонстрирует очертания, 

близкие к гармоничному, в кото-

ром на самый высокий ранг пре-

тендует мотив уважения. Наибо-

лее низкое ранговое положение 

в данном профиле занял мотив за-

висимости, отражающий потреб-

ность проводить как можно боль-

ше времени с детьми, уделяя им 

внимание. 

Таким образом, расширение 

представлений о сфере деятель-

ности и возможный пересмотр 

отношения к профессии и к себе 

в ней в процессе профессионали-

зации определяют трансформа-

цию направленности мотиваци-

онно-потребностной сферы педа-

гогов. Индивидуальный профиль 

и иерархия мотивов конкретно-

го педагога имеют как признаки 

обобщенной структуры профес-

сиональной мотивации педагогов, 

так и специфические черты, что 

является отражением взаимосвя-

зи и взаимовлияния социально-

психологической и организацион-

но-педагогической среды профес-

сиональной деятельности, уровня 

компетентности, личностных ре-

сурсов, социального и професси-

онального статуса педагога, педа-

гогического опыта и удовлетво-

ренности педагогическим трудом 

(В.В. Мелетичев [7]). 
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Актуальной задачей современ-

ной психолого-педагогической на-

уки является разработка инстру-

ментария, дающего возможность 

диагностировать и оценивать ка-

чество продуктивного мышления 

и конструктивных умений студен-

тов. Ряд важнейших положений 

по данной проблеме мы находим 

в трудах В.П. Беспалько, Г.И. Же-

лезовской, З.И. Калмыковой, Н.В. 

Кузьминой и др. В отечественной 

психолого-педагогической литера-

туре базовыми положениями в из-

учении умственной деятельности 

обучаемых принято считать сле-

дующие:

• важнейшими условиями форми-

рования продуктивного мышления 

и конструктивных умений у студен-

тов являются усвоение ими систе-

мы знаний и выбор методов, форм 

и средств их диагностики;

• умственная деятельность осу-

ществляется на разных уровнях – 

от репродуктивного до творческо-

го, от чувственно-образного по-

знания к абстрактно-логическому;

• основой умственной деятель-

ности является продуктивная 

деятельность, включающая раз-

личного рода операции (анализ, 

сравнение, синтез, обобщение, аб-

страгирование);

• содержанием умственной дея-

тельности является оперирование 

уже имеющимися знаниями, уме-

ниями, навыками и использова-

ние их для решения практических 

и познавательных задач;

• для успешной умственной дея-

тельности важное значение име-

ют мотивы, побуждающие продук-

тивное мышление, придающие ей 

определенную окраску и направ-

ленность [5].

Для того чтобы выбрать раци-

ональные методы, приемы, сред-

ства учебной работы с обучающи-

мися, необходимо наличие крите-

риев и показателей для выявления 

уровня сформированности у них 

продуктивного мышления и кон-

структивных умений. Определение 

уровня сформированности данных 

характеристик – необходимое ус-

ловие реализации принципов раз-

вивающего обучения студентов. 

В настоящее время обобщенных, 

интегрированных критериев и по-

казателей для этого не существует. 

Каждый исследователь предлагает 
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Аннотация. Обоснована актуальность исследования, связанная с необходимостью обеспечения профессиональной подготов-
ки педагога, способного не только сообщать обучающимся программный материал, но и осуществлять формирование и развитие 
у них творческих способностей, конструктивных умений, продуктивного мышления. Представлены анализ научных предпосылок 
исследования, критерии и показатели, индикаторы сформированности продуктивного мышления и конструктивных умений сту-
дентов. Выявлены противоречия между объективной необходимостью формирования готовности педагога к творческой организа-
ции целостного педагогического процесса и недостаточной разработанностью подходов к проектированию инновационных техно-
логий в применении к определенной специальности, организационно-педагогических механизмов их реализации при изучении 
конкретных дисциплин.

Ключевые слова: продуктивное мышление, конструктивные умения, умственная деятельность, диалектическое мышление, педа-
гогический процесс, будущий педагог.

Abstract. The relevance of the study is substantiated, associated with the need to provide professional training for a teacher who is able not 
only to communicate program material to students, but also to form and develop their creative abilities, constructive skills, and productive 
thinking. An analysis of the scientifi c background of the study, criteria and indicators, indicators of the formation of productive thinking and 
constructive skills of students are presented. Contradictions are revealed between the objective need to form the teacher’s readiness for the 
creative organization of a holistic pedagogical process and the insuffi  cient development of approaches to designing innovative technologies 
as applied to a particular specialty, organizational and pedagogical mechanisms for their implementation in the study of specifi c disciplines.

Keywords: productive thinking, constructive skills, mental activity, dialectical thinking, pedagogical process, future teacher.

свои критерии, на основе которых 

оценивает достигнутый уровень 

продуктивной деятельности обу-

чающихся. В педагогике высшей 

школы эта проблема не получила 

законченного решения и имеет 

свою специфику. Кратко проанали-

зируем взгляды некоторых отече-

ственных и зарубежных педагогов 

и психологов на критерии и пока-

затели оценки сформированности 

продуктивного мышления. 

Фундаментальные вопросы те-

ории мышления разработаны 

С.Л. Рубинштейном. Б.Г. Ананьев, 

П.Я. Гальперин, З.И. Калмыкова, 

Г.С. Костюк, Н.В. Кузьмина, А.Н. Ле-

онтьев, Н.Ю. Посталюк, Ю.Л. Сама-

рин и другие развили в последую-

щие годы идеи о продуктивном ха-

рактере мышления. Разработаны 

вопросы его специфики, взаимо-

отношений с таким процессом как 

память, выявлены признаки продук-

тивного мышления и закономерно-

сти его развития у обучающихся раз-

личных возрастных групп.

П.Я. Гальперин основным пока-

зателем сформированности про-

дуктивного мышления считал пре-

вращение материального внешне-

го воздействия в умственное [3]. 

Ю.А. Самарин в понимании про-

дуктивной деятельности и ее по-

казателей исходит из положений 

К.Д. Ушинского, отмечая, что эф-

фективность данной деятельности 

зависит не только от приобретен-

ных знаний, но и от их большей 

или меньшей систематизирован-

ности. Качество самого продук-

тивного мышления, по мнению 

исследователя, зависит от каче-

ства сформировавшейся системы 

знаний [12].
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Некоторые видные отечествен-

ные и зарубежные психологи в ка-

честве показателя сформирован-

ности продуктивного мышления 

и конструктивных умений отмеча-

ют перенос знаний и умений в но-

вые условия. По мнению М. Верт-

геймера, продуктивное мышление 

возникает в проблемной ситуации 

как результат преобразования пер-

воначальных проблем. Принцип 

их разрешения базируется на эле-

менте «озарения», в результате ко-

торого находится, как правило, 

оригинальный творческий путь ре-

шения, больше зависящий от объ-

ективных условий задачи, и мень-

ше – от опыта и активности самого 

решающего субъекта [2].

Как видно из краткого обзора, 

в понимании критериев и показа-

телей продуктивного мышления 

нет единого мнения, отсутствуют 

интегрированные критерии и по-

казатели, обеспечивающие диа-

гностирование уровня сформи-

рованности продуктивного мыш-

ления [1; 8; 10]. Выделим общее 

в различных подходах к опреде-

лению уровней сформированно-

сти продуктивного мышления:

• ориентированность на уровень 

систематизации знаний и обобще-

ния, на котором совершается про-

дуктивная мыслительная деятель-

ность;

•  перенос приемов продуктивной 

мыслительной деятельности в но-

вые условия;

•  глубина, самостоятельность, гиб-

кость, оригинальность мышления, 

легкость генерирования учебных 

идей.

Каждый из отмеченных пунктов, 

по нашему мнению, может быть ис-

пользован в качестве индикатора 

сформированности продуктивно-

го мышления, если будет являться 

компонентом комплекса других не 

менее существенных диагностиче-

ских средств и критериев.

Ряд философов и психологов 

(С.И. Архангельский, В.М. Блей-

хер, А.В. Брушлинский, Г. Гегель, 

Б.М. Кедров) считает, что основ-

ные достоинства продуктивного 

мышления определяются посред-

ством тестов на выявление и разре-

шение противоречий. По мнению 

Э.В. Ильенкова, способность вы-

являть противоречия является са-

мым точным критерием культуры 

ума и умения мыслить [6]. Продук-

тивное мышление надо формиро-

вать так, чтобы противоречие слу-

жило для обучающегося толчком 

к самостоятельной работе, к рас-

смотрению самого объекта. Ис-

пользование в образовательном 

процессе противоречий в первую 

очередь позволит решить задачу 

формирования у студентов диалек-

тико-материалистического миро-

воззрения, а также продуктивного 

мышления, поскольку путь позна-

ния – это разрешение противоре-

чий. Этот путь и должны прохо-

дить студенты при изучении как 

нормативных, так и специальных 

дисциплин.

Задания на разрешение противо-

речий позволяют эффективно ре-

шать задачи передачи знаний по-

средством активизации учебной де-

ятельности и развития творчества. 

Для того чтобы по-настоящему ак-

тивизировать продуктивную дея-

тельность обучающегося, мало по-

ставить перед ним «задачу», надо 

сделать так, чтобы у него вырабо-

талось к ней определенное отно-

шение. Необходимо создать такую 

обстановку, чтобы поставленная 

задача затронула студента, его вну-

тренний мир, чтобы возникла лич-

ная заинтересованность в ее реше-

нии. Активнее всего обучающийся 

включается в процесс продуктив-

ной деятельности в том случае, 

если его личные представления 

будут расходиться с некоторыми 

взглядами, положениями, кото-

рые возникают в процессе учеб-

ных занятий, когда он сам стол-

кнется с противоречием.

Любое противоречие – двигатель 

учебного процесса. Следовательно, 

если мы хотим развивать продук-

тивное мышление у студентов, то 

должны побуждать их ставить за-

дачи, показывать, как эти задачи 

возникают, то есть обнажать про-

тиворечия на всех видах учебных 

занятий.

Таким образом, описанный под-

ход к обучению является наиболее 

результативным, так как формиру-

ет продуктивное мышление и не 

только приводит к наибольшей ак-

тивизации мыслительной деятель-

ности, но и позволяет воспитывать 

творческое отношение к делу.

Предлагаемая нами методика 

диагностики уровней продуктив-

ного мышления посредством уче-

та понимания студентами диалек-

тических противоречий позволи-

ла выделить следующие уровни 

сформированности данного вида 

мышления: репродуктивный, про-

дуктивный низкоранговый, продук-

тивный среднеранговый, продук-

тивный высокоранговый, интуи-

тивно-инициативно-продуктивный, 

продуктивно-творческий.

Мышление, как процесс обоб-

щенного и опосредованного по-

знания окружающего мира, всегда 

включает в себя элементы продук-

тивности. По мнению З.И. Калмы-

ковой, удельный вес продуктив-

ности в процессе мыслительной 

деятельности может быть различ-

ным [7]. Исходя из этого положе-

ния, можно наиболее дифференци-

рованно определить уровни про-

дуктивного мышления.

I  уровень – репродуктивное мышле-
ние, отличающееся инертностью, 

негибкостью мышления, осущест-

влением умственной деятельно-

сти по образцу. Эти качества, ха-

рактеризующие репродуктивное 

мышление, могут проявляться 

двояким образом: с одной сторо-

ны – как неспособность видеть 

и учитывать внутреннюю неод-

нозначность, противоречивость 

предметов и явлений, а с другой – 

как безнадежное застревание на 

общеизвестных противоречиях, 

неспособность разрешать их ра-

циональными и эффективными 

методами и способами. При этом 

репродуктивность – необходимая 

основа продуктивного мышления, 

но обладание только ею означа-

ет «научную бесплодность» [4].
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II уро вень – продуктивный низкоран-
говый. Это первая ступень к прояв-

лению мыслительной активности 

при выявлении обучаемыми логи-

ко-эвристических закономерно-

стей «задач». Студенты, мышле-

ние которых находится на этом 

уровне, без стимулирующих воз-

действий обращаются к прошло-

му опыту, начиная относительно 

самостоятельно пользоваться эв-

ристикой на основе сопоставле-

ния сходных (типичных) задач.

III уро вень – продуктивный средне-
ранговый. Для этого уровня сфор-

мированности продуктивного 

мышления характерны система-

тизирование отдельных позиций, 

формулирование определенных 

логических выводов, дающие сту-

дентам возможность сократить 

время на решение поставленных 

задач.

IV уровень – продуктивный высо-
коранговый. Характерной особен-

ностью данного уровня является 

способность выделять высшие эв-

ристические закономерности, име-

ющие принципиальное значение 

для выхода за пределы поставлен-

ной «задачи» на продуктивном или 

творческом уровнях. Обучающие-

ся могут выдвигать свою точку зре-

ния, отличную от существующей, 

и соответствующим образом обо-

сновывать ее. Если студент нахо-

дится на этом уровне, он отличает-

ся самостоятельностью суждений, 

независимостью в определении тех 

или иных понятий, процессов, яв-

лений, инициативностью в реше-

нии системы творческих заданий, 

умением генерировать идеи в про-

цессе обучения. Если сформирова-

ны данные позитивные качества, 

это является важной предпосыл-

кой и ступенью для развития про-

дуктивного мышления.

V уровень  – интуитивно-инициатив-
но-продуктивный. Отличительными 

признаками этого уровня являют-

ся продуктивная и гипотетическая 

или интуитивная активность, когда 

обучаемые могут мыслить нетриви-

ально. Студенты, находящиеся на 

пятом уровне сформированности 

продуктивного мышления, в состо-

янии аргументировано опровер-

гать, доказывать, отстаивать мне-

ние с использованием метода «от 

противного». Характерным для 

этого уровня является стохасти-

ческое проявление способности 

к некоторому более или менее эф-

фективному соединению, диалек-

тическому синтезу и разрешению 

различными способами диалекти-

ческого противоречия как между 

понятиями, так и внутри каждого 

из них. Этот уровень является так-

же переходным звеном к продук-

тивно-творческому.

VI уровень  – продуктивно-творче-
ский. Это высший уровень продук-

тивного мышления, на котором 

студент решает не только сложные 

для себя проблемы, но и сам без 

внешней стимуляции ищет наибо-

лее совершенные способы их ре-

шения. Этот уровень развития про-

дуктивного мышления позволяет 

не только и не просто соединять, 

отождествлять различное, но и до-

стигать при этом оптимального ди-

алектического синтеза, фиксации 

и разрешения диалектических про-

тиворечий, составлять синтетиче-

ские обобщенные определения за-

кономерностей, явлений.

Одним из условий успешного 

формирования продуктивного 

мышления является способность 

выполнения определенного вида 

деятельности. Но наличие данной 

способности не говорит о том, что 

деятельность, в частности, педаго-

гическая, сводится лишь к умени-

ям и знаниям. Этим лишь объяс-

няется легкость и быстрота при-

обретения этих знаний и умений. 

Умения формируются и проявля-

ются в действиях, но их ни в коем 

случае нельзя отождествлять. Кон-

структивные умения, как и лю-

бые другие, в своей основе явля-

ются результатом процесса мыш-

ления. 

Они представляют собой ком-

плекс умений:

• планировать и осуществлять 

учебную деятельность в соответ-

ствии с целью занятия;

•  перестраивать деятельность уче-

ния в связи с изменившейся учеб-

ной ситуацией;

•  работать в соответствии с пла-

ном совместной учебной деятель-

ности;

•  использовать учебный матери-

ал для профессионального станов-

ления; 

• владеть многообразными при-

емами умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обоб-

щение). Философы, психологи 

(В.С. Библер, Л.С. Выготский, 

М.И. Матюшкин, Н.А. Менчин-

ская) считают, что процесс мыш-

ления – это прежде всего синте-

зирование того, что выделяется 

анализом. Мышление по своему 

содержанию является полимоти-

вированным, в его основе лежат 

познавательные мотивы как осоз-

нанная потребность. Чем полнее 

и глубже осознается эта потреб-

ность, тем более высокого порядка 

формируется мотив. Интерес, же-

лание, влечение относятся к моти-

вам низшего порядка и больше свя-

заны с первым (репродуктивным) 

уровнем продуктивного мышле-

ния. Убеждения, склонность, иде-

ал – это мотивы более высокого по-

рядка, они относятся к продуктив-

но-творческому мышлению.

Определение уровня сформиро-

ванности продуктивного мышления 

и конструктивных умений у студен-

тов – сложная и перспективная за-

дача, решение которой необходимо 

для оценки развивающей стороны 

обучения в вузе, повышения актив-

ности и самостоятельности будущих 

специалистов. Усилиями психоло-

гов З.И. Калмыковой, А.Я. Понома-

рева и других разработаны отдель-

ные критерии для оценки мышле-

ния учащихся и студентов, а также 

соответствующие этим критери-

ям проверочные задания [7; 11]. 

С опорой на результаты проведен-

ных исследований нами определе-

на система уровней сформирован-

ности продуктивного мышления 

на завершающем этапе обучения 

в вузе. При этом мы хорошо пони-

маем условность выделения уров-
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ней продуктивно-творческого мыш-

ления, неточность пролагаемых 

между ними границ. Психика пред-

ставляет собой чрезвычайно слож-

ное состояние, по отношению к ко-

торому невозможно применять ди-

хотомию [9]. 

Необходимо уметь оперировать 

такими приемами как «поиск про-

тиворечий», генерировать идеи 

вокруг стержневых положений, 

видеть явление в движении, из-

менении, развитии, в противоре-

чиях, рассматривать явления как 

саморазвивающуюся систему в си-

стеме.

Без данных о формировании 

продуктивного мышления и кон-

структивных умений нельзя оха-

рактеризовать и методы разви-

вающего обучения. Кроме того, 

диагностика уровней продуктив-

ного мышления и конструктивных 

умений выполняет прогностиче-

скую функцию. Так, если до нача-

ла обучения специальным дисци-

плинам выяснить, на каком уров-

не сформированы продуктивное 

мышление и конструктивные уме-

ния у будущих специалистов, то 

учебный процесс в дальнейшем 

может стать более эффективным 

и экономичным. Студент получит 

представление не только о соб-

ственных мыслительных возмож-

ностях, но и о том, как управлять 

своим вниманием, пониманием 

и запоминанием, насколько он уве-

рен в себе, как переживает успех 

и неудачу.

Контроль и фиксацию динамики 

уровня сформированности продук-

тивного мышления и конструктив-

ных умений целесообразно прово-

дить систематически с целью по-

лучения объективных и полных 

данных об обучающихся и воспи-

туемых.
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Введение. В современном обще-

стве у будущих специалистов важ-

но формировать soft skills – «мяг-

кие навыки», к которым относятся 

рефлексивные навыки и компетен-

ции. В акмеологии отмечается, что 

благодаря высокому уровню реф-

лексивных навыков специалистов 

можно повысить производитель-

ность труда индивида и организа-

ции на 10–15 % [3]. Рефлексивные 

навыки особенно востребованы 

в профессиях системы «человек – 

человек». Профессия психолога от-

носится к числу профессий, в кото-

рых личность специалиста имеет 

исключительно важное значение. 

В связи с этим возрастает потреб-

ность в детальном изучении лично-

сти самих психологов как специа-

листов, образа их профессиональ-

ного «Я», в том числе в сравнении 

с представителями других специ-

альностей. 

В январе – марте 2022 года нами 

проведено исследование по выяв-

лению уровня рефлексивности как 

компонента «образа Я» личности 

специалиста. В нем приняло уча-

стие 60 человек – это студенты Ка-

захского Национального Универ-

ситета имени аль-Фараби, Кара-

гандинского университета имени 

Е.А. Букетова, Казахстанско-Аме-

риканского свободного универси-

тета, Казахского Национального 

Женского Педагогического Уни-

верситета. Из них – 30 студентов 

обучается по специальности «Пси-

хология» и 30 респондентов – по 

другим специальностям.

Цель исследования – выявление 

уровня рефлексивности как компо-

нента «Образа Я» личности будуще-

го специалиста. Было проведено 

сравнение уровня рефлексивности 

психологов и других специалистов. 

Полученные результаты позволят 

прогнозировать динамику разви-

тия «образа Я» личности, выра-

батывать стратегии формирова-

ния положительного «образа Я» 

у психологов, разрабатывать но-

вые инструменты развития лич-

ности специалиста, которые мо-

гут быть применены в практике 

работы психолога.

Методы исследования. Исполь-

зованы методы анализа научной 

литературы, сравнения и обобще-

ния; проектирования тренинговой 

программы. Для эмпирического ис-

следования была использована ме-

тодика определения уровня реф-

лексивности (А.В. Карпов, В.В. По-

номарева), которая содержит 27 

утверждений [4]. Респондентам 

предлагалось ответить на утверж-

дения и оценить их в баллах от 1 – 
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Аннотация. Рассматриваются понятие «рефлексивность», виды рефлексивности, подходы к описанию структуры «Я-концеции» 
и «образа Я». Приводятся результаты эмпирического исследования по выявлению уровня рефлексивности психолога как компо-
нента «образа Я» у студентов. Делается вывод о том, что 60 % общей выборки имеет высокий и средний уровни рефлексивности, 
а 40 % – низкий. На основе использования метода корреляционного анализа делается вывод об отсутствии значимых различий 
между уровнями рефлексивности обучающихся по специальности «Психология» и другим специальностям. Представлена програм-
ма тренинговых занятий для студентов с низким показателем рефлексивности.

Ключевые слова: рефлексивность, личность психолога, компоненты «образа Я», личностная рефлексия, рефлексивные процессы.

Abstract. The concept of “refl exivity”, types of refl exivity, approaches to describing the structure of “I-concept” and “I-image” are con-
sidered. The results of an empirical study to identify the level of refl exivity of a psychologist as a component of the “Image of I” in students 
are given. It is concluded that 60% of the total sample has high and medium levels of refl exivity, and 40% - low. Based on the use of the 
method of correlation analysis, it is concluded that there are no signifi cant diff erences between the levels of refl exivity of students in the 
specialty “Psychology” and other specialties. A program of training sessions for students with a low indicator of refl exivity is presented.

Keywords: refl exivity, psychologist’s personality, components of “I-image”, personal refl ection, refl exive processes.

«абсолютно неверно», до 7 – «со-

вершенно верно». Преимущество 

методики – возможность рассмо-

треть не только общий уровень 

развития рефлексивности, но и в 

разрезе шкал: ретроспективная 

рефлексия; рефлексия настоящей 

деятельности и относительно буду-

щего; рефлексия общения. В свя-

зи с эпидемиологической ситуа-

цией сбор данных осуществлялся 

с использованием Google-форм. 

Степень разработанности про-

блемы. Рефлексивную компетент-

ность и навыки специалиста мож-

но изучить при помощи диагно-

стики качества рефлексивности. 

Исследованием рефлексивности 
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занимались многие ученые. Для 

лучшего понимания природы реф-

лексии и ее роли в развитии позна-

вательной сферы личности, необ-

ходимо обратиться к анализу мыс-

лительной деятельности, в ходе 

которой происходит рефлексия 

отдельных психических процессов 

(мыслительных операций) и их ре-

зультатов. Существуют различные 

подходы к пониманию рефлексив-

ности. В трудах С.Л. Рубинштейна 

природа психического процесса 

раскрывается действием, которое 

направлено на выполнение кон-

кретной задачи [10]. Задача вклю-

чает в себя цель мыслительной де-

ятельности человека, которая со-

относится с условиями, заданными 

этой целью. Мы можем сказать, 

что рефлексивность не статичное 

образование и характеризуется ди-

намичностью, уникальностью в за-

висимости от уровня ее развития. 

С.Ю. Степанов и И.Н. Семенов вы-

деляют следующие типы рефлек-

сивности:

• Кооперативная – подразумева-

ющая, что субъект может рефлек-

сировать о позиционной органи-

зации коллективного взаимодей-

ствия.

1. Личностная – рефлексия сво-

их поступков и образов «Я», как 

индивидуальности.

2. Коммуникативная – рефлек-

сия о представлениях и внутрен-

нем мире другой личности, а также 

причинах совершения человеком 

тех или иных поступков.

3. Интеллектуальная – знания об 

объекте, а также способы действий 

с данным объектом [13].

В.И. Слободчиков рассматрива-

ет рефлексивность как специфиче-

скую способность, которая позво-

ляет человеку воссоздавать свои 

мысли, действия и эмоциональные 

состояния, ставить предметом спе-

циального рассмотрения свою лич-

ность, а также предметом анализа 

и оценки, которое влечет практи-

ческие преобразования в личности 

самого человека, изменение и его 

развитие [11]. А.С. Шаров выделя-

ет три типа рефлексивности: ситу-

ативную, ретроспективную и про-

спективную [14].

Существуют различные методы 

и опросники для исследования 

уровня рефлексии, саморефлек-

сии. Авторский коллектив под ру-

ководством Д.А. Леонтьева [5] соз-

дал опросник с целью диагностики 

типа рефлексии как устойчивого 

личностного качества. И.В. Орло-

ва [8] составила программу эмпи-

рического исследования педаго-

гической рефлексии; Е.Б. Пичка 

[9] разработала методику оценки 

рефлексивных умений студентов 

педагогического колледжа. На ос-

нове теоретического анализа лите-

ратуры можно сделать вывод, что 

рефлексия помогает специалисту 

формулировать планируемые ре-

зультаты, определять цели своей 

профессиональной деятельности, 

осуществлять должную самокор-

рекцию, саморазвитие, самообра-

зование. Она выступает не только 

итогом деятельности, но и нача-

лом чего-то нового.

Рассмотрим «Я-концепцию» 

личности как динамическую си-

стему представлений человека 

о себе как личности и професси-

онале. «Я-концепция» имеет слож-

ное уровневое строение. Р. Бернс 

представляет «Я-концепцию» 

в виде иерархической структуры. 

Вершиной является глобальная 

«Я-концепция», которая конкре-

тизируется в совокупности устано-

вок личности на восприятие себя. 

Эти установки имеют различные 

модальности: 

• реальное «Я» – представление 

индивида о своих актуальных спо-

собностях, о том, каким человек 

является на самом деле;

• зеркальное «Я» – представление 

о том, каким человека видят дру-

гие;

• идеальное «Я» – представле-

ние о том, каким бы человек хо-

тел быть.

Каждая из этих модальностей 

включает ряд аспектов – «физиче-

ское Я», «социальное Я», «умствен-

ное Я», «эмоциональное Я» [1]. 

Г.А. Омарова и другие состав-

ляют «образ Я» из «физическо-

го Я», «психоэмоционального Я», 

«ментального Я», «нравственно-

го Я», «духовного Я» [7, с.179]. 

Я-концепция возникает у челове-

ка в процессе развертывания со-

циального взаимодействия как ис-

ключительный результат его куль-

турного развития, относительно 

устойчивое и в то же время по-

датливое внутренним колебаниям 

и изменениям психическое обра-

зование. Она имеет значимое вли-

яние на жизнь любого человека, 

начиная с детства и завершая ста-

ростью. Не подлежит сомнению 

утверждение о том, что существу-

ет зависимость Я-концепции от 

внешних условий и обстоятельств, 

складывающихся в жизни челове-

ка [2, с. 16].

Проанализировав концепции 

«образа Я» исследователей Е.Т. Со-

коловой, L. Muñoz, раскроем поня-

тие «образ Я» как интегративное 

установочное образование, кото-

рое включает в себя компоненты: 

когнитивный, аффективный и пове-
денческий. В содержание когнитив-

ного компонента «образа Я» лично-

сти включен образ своих качеств, 

внешности, возможностей, спо-

собностей и так далее. Аффектив-

ный компонент «образа Я» вклю-

чает отношение к себе, поведен-

ческий – отражается в реализации 

целей личности, ее мотивов в рам-

ках поведенческих актов.

Интегральное значение «образа 

Я» и «Я-концепции» заключается 

в обеспечении гармонии психи-

ческого мира человека, сбаланси-

рованного становления его лич-

ности. Благодаря постоянно про-

водимой рефлексии деятельности 

и «образа Я» как профессионала 

специалист может непрерывно со-

вершенствовать свою професси-

ональную деятельность, добива-

ясь новых вершин – «акме» – в сво-

ей жизни. В результате развития 

рефлексивных навыков в учебном 

процессе в вузе мы можем добить-

ся повышения самостоятельности 

студентов, их автономности и от-

ветственности.
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Результаты исследования и их 

обсуждение. В эмпирической ча-

сти исследования мы примени-

ли методику определения уров-

ня рефлексивности (А.В. Карпов, 

В.В. Пономарева). Результаты, по-

лученные в ходе диагностики сту-

дентов-психологов и студентов дру-

гих специальностей представле-

ны в Таблице 1. В целом по всей 

выборке высокий уровень разви-

тия рефлексивности имеют лишь 

5 % респондентов, 55 % – средний 

и 40 % – низкий уровень развития 

рефлексивности. 

Мы предполагали, что уровень 

развития рефлексивности студен-

тов-психологов выше, чем у обуча-

ющихся других специальностей, 

поскольку работа с людьми требует 

высокого уровня перцепции, пони-

мания других людей. Для сравнения 

групп «Психологи» и «Другие спе-

циальности» между собой был ис-

пользован критерий Т-Стьюдента 

для независимых выборок. Данные 

представлены в Таблице 2.

Значение критерия Т-Стьюдента 

показывает, что между группой 

«Психологи» и группой «Другие 

специальности» не было выявле-

но значимых различий по иссле-

дуемым шкалам.

Согласно методике, были иссле-

дованы ретроспективная рефлек-

сия (первая шкала); рефлексия 

настоящей деятельности (вторая 

шкала), рефлексивность личности 

относительно будущей деятельно-

сти (третья шкала); рефлексия об-

щения и взаимодействия с другими 

людьми (четвертая шкала). Опи-

сательная статистика результатов 

(среднее арифметическое значе-

ние и размах) по шкалам представ-

лена в Таблице 3. 

Анализ данных Таблицы 3 пока-

зывает, что наименьшее среднее 

арифметическое получилось по 

шкале «Рефлексия общения и вза-

имодействия с другими людьми». 

Можно предположить, что это об-

условлено сложившейся ситуацией 

в мире, связанной с коронавирус-

ной инфекцией. Были ограничены 

социальные контакты, традицион-

ный формат обучения был заменен 

на дистанционный, были прекра-

щены различные активные меро-

приятия очного взаимодействия, 

в том числе массового характера, 

и другое.

Наибольшее среднее арифме-

тическое значение выявлено по 

шкале «Рассмотрение будущей де-

ятельности». То есть в реалиях со-

временности, связанных с посто-

янно происходящими изменения-

ми в жизни и профессиональной 

Таблица 1
Сравнение уровня рефлексивности студентов-психологов и студентов других специальностей

Респонденты
Кол-во студентов,

чел.

Уровень рефлексивности, чел. (%)

низкий средний высокий

Психологи 30 14 (46,7) 13 (43,3) 3 (10)

Другие специальности 30 10 (33,3) 20 (66,7) 0

Общие данные по выборке 60 24 (40) 33 (55) 3 (5)

Таблица 2
Эмпирические значения критерия Т-Стьюдента для независимых выборок

Шкала

Среднее значение 

в группе 

«Психологи»

Среднее значение 

в группе «Другие 

специальности»

Эмпирическое 

значение критерия

Уровень 

значимости

Уровень рефлексивности
3,867 ± 2,315 3,967 ± 1,474 –0,2

0,843*

p < 0,05

Таблица 3
Результаты исследования уровня рефлексивности студентов-психологов 

и обучающихся других специальностей

Среднее арифметическое по шкале Студенты-психологи Студенты других специальностей

Ретроспективная рефлексия деятельности 34,1
Интервал [20; 46]

Размах 26

33,3
Интервал [23; 46]

Размах 23

Рефлексия настоящей деятельности 33,7
Интервал [20;51]

Размах 31

33,9
Интервал [24; 45]

Размах 21

Рассмотрение будущей деятельности 39,2
Интервал [25;51]

Размах 26

38,8
Интервал [25; 48]

Размах 23

Рефлексия общения и взаимодействия 
с другими людьми

32,1
Интервал [22;51]

Размах 29

34,5
Интервал [22; 44]

Размах 22
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деятельности, люди чаще старают-

ся рассуждать о своем будущем, за-

глядывать в будущее.

В соответствии с полученными 

результатами с целью повышения 

рефлексивности студентов-психо-

логов, имеющих низкий и средний 

уровни по данному показателю, 

нами была разработана програм-
ма тренинговых занятий. Задачи 

программы: формирование у сту-

дентов представлений о поняти-

ях «рефлексивность», «самореф-

лексия», видах рефлексивности; 

позитивной мотивации к процессу 

рефлексии; развитие умений и на-

выков саморефлексии. В Таблице 

4 представлена тематика занятий 

и перечень инструментов для раз-

вития рефлексивности будущих 

специалистов.

Рефлексивный тренинг объеди-

няет в себе три направления дея-

тельности его участников: прове-

дение рефлексивных процедур, 

Таблица 4 
Темы тренинговых занятий по развитию рефлексивности будущих специалистов

№ Тема занятий Описание

1 Я глазами других людей Цель: развитие эмпатических способностей, навыков коммуникативной 
рефлексии, формирование адекватной картины суждений человека, его образа «Я».
Упражнения: «Его (ее) сильная сторона», «Зато ты…», «Аплодисменты», 
«Я тебя понимаю»

2 Мой багаж Цель: развитие навыков ретроспективной рефлексии. Содержание занятия 
включает вопросы: (1) адекватное оценивание произошедших событий; 
(2) развитие умений анализировать, выявлять позитивное для будущей деятельности; 
(3) переформулирование негативного опыта в позитивный. 
Упражнения: «Звезда сбывшихся ожиданий», «Письмо в прошлое»

3 Кто я есть? Цель: формирование представлений о себе, адекватной самооценки, развитие 
внутриличностного интеллекта. 
Упражнения: «Автопортрет», «Качества»

4 Интеллектуальная 
рефлексия

Цель: развитие когнитивных навыков, процессов обработки информации, 
межличностного и духовного интеллекта, формирование навыков принятия 
решений. 
Упражнения: «Интеллект-карта», «Диаграмма Исикавы» и др.

5 Совершенству нет 
предела

Цель: формирование навыков рефлексивности будущей деятельности, развитие 
позитивной мотивации к самосовершенствованию и саморазвитию. 
Упражнения: «Цепочка желаний», «Колесо баланса жизни», коучинговая шкала 
метакогнитивных качеств, и др.

направленных на решение задач, 

поставленных в ходе проведения 

тренинга, выполнение домашне-

го задания, рефлексия результатов 

рефлепрактики [6, с. 152] с целью 

осознания динамики развития реф-

лексивности и интеграции резуль-

татов рефлексивной практики во 

внутренний мир личности.

Заключение. «Я-концепция» 

и «образ Я» являются значимы-

ми личностными представлениями 

для профессионального развития 

специалиста. Совершенствование 

рефлексивных умений, качеств 

рефлексивности и саморефлексии 

будет способствовать адекватной 

самооценке личности и ее про-

фессиональному становлению. 

В результате диагностики по ме-

тодике определения уровня реф-

лексивности (А.В. Карпов, В.В. По-

номарева) установлено, что лишь 

5 % респондентов выборки студен-

тов имели высокий уровень, 55 % 

средний и 40 % низкий уровень 

развития рефлексивности. Мето-

дом корреляционного анализа не 

было выявлено значимых разли-

чий уровня рефлексивности меж-

ду психологами и представителя-

ми других специальностей. Полу-

ченные результаты показывают, 

что необходимо проводить систе-

матическую работу со студентами 

по повышению уровня развития 

рефлексивности, интегрировать 

в образовательный процесс зада-

ния, предполагающие использова-

ние метакогнитивных способно-

стей, применение таких методов 

обучения, как: «Диаграмма Иси-

кавы», «Шесть шляп мышления» 

и др. Работа над повышением уров-

ня рефлексивности в соответствии 

с научно обоснованной програм-

мой тренинговых занятий будет 

способствовать развитию само-

стоятельности студентов, их ав-

тономности и ответственности. 
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Различные модели виктимного 

поведения наблюдаются у боль-

шого количества современных 

школьников. Даже если в обыч-

ных условиях виктимность не 

обнаруживает себя, то при не-

стандартной или конфликтной 

ситуации тонкая граница между 

нормальным и виктимным поведе-

нием может быть нарушена. Наи-

более подвержены виктимизации 

подростки. Ранимые и уязвимые 

они могут быть зависимыми от 

чужого мнения, не всегда способ-

ны принять правильное решение, 

взять на себя ответственность. 

Они могут быть агрессивными 

и навлекать на себя неприятно-

сти, становясь при этом жертвой. 

Виктимное поведение, рассматри-

ваемое в научном мире как откло-

няющееся, влечет за собой болез-

ненные последствия. Одним из 

них является подростковый бул-

линг в школьной среде.

В настоящее время тема буллин-

га (от англ. bullying – издеватель-

ство, травля) не утратила свою 

актуальность. Проблема усугубля-

ется в условиях стремительно-

го научно-технического прогрес-

са, переходя в виртуальное про-

странство. Институт статистики 

ЮНЕСКО в 2018 году опублико-

вал данные, свидетельствующие 

о том, что почти треть подрост-

ков во всем мире за 2016–2017 учеб-

ный год подвергалась издеватель-

ствам. Россия не является исклю-

чением [4]. Проведенное в 200 

странах масштабное исследование, 

базировавшееся на изучении раз-

личных факторов, иллюстрирует, 

что распространенность буллинга 

в разных государствах составляет 

от 7 до 74 % [9].

Изучение проблемы буллинга 

осуществляется с 70-х годов про-

шлого столетия. Одним из пер-

вых исследователей данного фе-

номена стал профессор Д. Олве-

ус (D. Olweus, 1969). Продолжили 

работу в этом направлении другие 

ученые, среди которых J. Block, 

M. Radke-Yarrow (1986), M. Sta-

ton (2018). Среди отечествен-

ных ученых, занимающихся на 

современном этапе вопросами 

подросткового буллинга, школь-

ной травли, влияния социальных 

факторов на агрессивное пове-

дение, можно выделить работы 

А.А. Реана (2019), И.В. Волковой 

(2016), М.А. Одинцовой (2015), 

А.А. Бочавер, А.В. Жилинской, 

К.Д. Хломова (2018); В.С. Собки-

на, М.М. Смысловой (2012). 

Одно из определений буллинга 

на сегодняшний день можно сфор-

мулировать так: «агрессивное це-

ленаправленное поведение, кото-

рое наносит вред другому индиви-

ду в контексте дисбаланса власти» 

[6]. В процесс буллинга вовлечены 

три категории участников: агрес-

сор (буллер), жертва и наблюда-

тели. Основная роль в процессе 

буллинга отводится агрессорам, 

именно они выступают инициато-

рами деструктивного взаимодей-

ствия. Среди причин, побуждаю-

щих агрессоров к травле и издева-

тельствам, выделяют стремление 

к власти и доминированию над дру-

гими с целью получения наслажде-

ния. Буллерами могут выступать 
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люди, обладающие высоким стату-

сом и властью в коллективе. Агрес-

сор подчеркивает и удерживает 

агрессивным поведением статус 

превосходства. Зачастую лично-

сти, которые сами становились 

жертвами насилия, позже стано-

вятся буллерами, получая тем са-

мым возможность компенсировать 

свою прежнюю слабость путем про-

явления силы и решительности. 

Агрессорами могут стать c целью 

профилактики перехода в статус 

жертвы [6]. Жертвам буллинга, 

как правило, свойственны такие 

черты как застенчивость, скром-

ность, неуверенность в себе, низ-

кая самооценка, нерешительность, 

зависимое поведение.

Еще одна категория участников 

процесса буллинга – наблюдате-
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ли. Они могут быть активными 

участниками, выступающими на 

стороне агрессора, и в перспек-

тиве сами могут стать агрессора-

ми. Большинство наблюдателей яв-

ляются пассивными участниками 

буллинга. Среди них в отдельных 

случаях могут быть выделены за-

щитники, поддерживающие жерт-

ву. Зачастую наблюдатели – это те 

же жертвы, поскольку они не мо-

гут противостоять агрессии и бо-

ятся, что буллинг будет направлен 

против них. Соответственно, им 

присущи качества, пограничные 

с виктимностью.

Последствия буллинга негативны 

для психического состояния инди-

вида, особенно на этапе формиро-

вания личности. Буллинг достига-

ет апогея в подростковом возрасте 

и влияет на миллионы подростков 

во всем мире каждый год [8]. Осо-

бенности данного возраста явля-

ются детерминантой проявления 

буллинга. В этот период формиру-

ющейся личности важно не просто 

взаимодействие со сверстниками, 

а признание индивидуальности. 

Стремление быть значимым в сво-

ей возрастной группе провоциру-

ет серьезные отклонения в пове-

дении, например, агрессию, что 

приводит к возникновению ситу-

ации буллинга [3].

В зависимости от того, насколь-

ко сформированы индивидуаль-

но-личностные качества подрост-

ка, система моральных ценно-

стей, в какой мере он подготовлен 

к удовлетворению социальных 

потребностей, он может попасть 

в одну из категорий участников 

буллинга. В таких случаях инди-

вид в силу своих возрастных осо-

бенностей либо самоутверждается 

через агрессию, направленную на 

других, либо у него проявляются 

типичные черты виктимного по-

ведения [7].

Нами было проведено исследо-

вание с целью выявления взаимос-

вязи буллинга и виктимного по-

ведения подростков на базе сред-

ней общеобразовательной школы 

в городе Клинцы Брянской обла-

сти. В исследовании принимали 

участие учащиеся 6-х классов, пе-

дагоги и психологи. Общее коли-

чество испытуемых – 80 человек. 

В гендерном соотношении – 56,2 % 

девочек и 43,8 % мальчиков. В ка-

честве гипотезы мы предположи-

ли, что подростки в зависимости 

от типа виктимного поведения (по 

классификации О.О. Андроннико-

вой, 2003) могут быть жертвами 

или агрессорами в процессе бул-

линга. А сама виктимность явля-

ется психологической детерми-

нантой буллинга.

Для исследования были исполь-

зованы:

• методика «Склонность к виктим-

ному поведению» О.О. Андронни-

ковой для выявления модели вик-

тимного поведения; 

• методика диагностики уровня 

и характера школьной тревожно-

сти Б.Н. Филлипса; 

• 14-факторный личностный 

опросник Кеттелла 14PF для вы-

явления индивидуально-личност-

ных особенностей подростков;

• методика Дембо-Рубинштейна 

для определения характеристик 

самооценки;

• методика «Незаконченные пред-

ложения», нацеленная на выявле-

ние отношения к школе (учите-

лям), сверстникам, родителям. 

В референтной группе также рас-

сматривались взаимоотношения 

подростков в семье и с учителями, 

так как жесткие требования, либо 

попустительство со стороны роди-

телей и учителей могут стать опос-

редованной причиной буллинга. 

При оценке уровня выражен-

ности виктимного поведения нас 

интересовали показатели по от-

дельным шкалам: реализованная 

виктимность, активное виктим-

ное поведение и пассивная модель 

виктимного поведения. В преде-

лах каждой шкалы выделяется не-

сколько уровней:  

• низкий уровень виктимности 

характеризует автономную лич-

ность с осознанной жизненной по-

зицией, позитивным отношением 

к себе и миру;

• нормальный уровень виктимно-

сти свойственен хорошо адаптиру-

ющейся личности, осознающей са-

мотождественность и степень от-

ветственности за происходящие 

в жизни события;

• высокий уровень виктимности 

отличает личность со специфиче-

скими качествами, повышающими 

степень ее уязвимости, и снижаю-

щими уровень адаптации.

При низких значениях по шкале 

реализованной виктимности мож-

но выявить подростков, которые 

не попадают или нечасто попада-

ют в критические ситуации. Одна-

ко это может говорить и о том, что 

у подростка выработался опреде-

ленный способ действий, с помо-

щью которого он избегает такие 

ситуации. Но немаловажным яв-

ляется то, что при низких показа-

телях по данной шкале можно го-

ворить о предрасположенности 

испытуемого к виктимному поведе-

нию в конфликтных ситуациях. 

В случае корреляции виктимно-

сти и буллинга подобные значения 

свидетельствуют о том, что под-

ростки с низкими показателями по 

данной шкале при конфликтной 

ситуации могут стать жертвой или 

пассивным (запуганным) наблюда-

телем. Низкие значения по шкале 

активного виктимного поведения 

характеризуют подростков с пас-

сивной позицией, подверженных 

страхам. Это также представите-

ли группы наблюдателей буллин-

га, которые могут стать жертвами. 

Низкие показатели по шкале пас-

сивного виктимного поведения ха-

рактеризуют подростков, склонных 

выделиться из группы сверстников, 

непримиримых к мнению других, 

авторитарных и конфликтных.

На Рисунке1 видно, что по шка-

лам, характеризующим модель ак-

тивной и реализованной виктим-

ности (по низким значениям), 

представлен достаточно высо-

кий процент подростков (47,8 % 

и 87,0 % соответственно). 34,8 % 

подростков имеют низкие пока-

затели по шкале активной виктим-

ности. 
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По модели пассивного виктим-

ного поведения низкие показате-

ли у мальчиков встречаются чаще, 

чем у девочек (см. Рисунок 2). 

По шкале активной виктимно-

сти низкие показатели встреча-

ются чаще у девочек (см. Рису-

нок 3). 

По шкале реализованной виктим-

ности низкие показатели в боль-

шей мере свойственны девочкам 

(см. Рисунок 4).

Рисунок 1. Виды и уровни виктимного поведения подростков – учащихся 6-х классов

Рисунок 2. Гендерное соотношение респондентов 
по шкале пассивного виктимного поведения

Рисунок 3. Гендерное соотношение респондентов 
по шкале активного виктимного поведения

Рисунок 4. Гендерное соотношение респондентов 
по шкале реализованной виктимности
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На основании представленных 

данных можно сделать вывод 

о том, что в изучаемой группе ос-

новная часть подростков склонна 

к пассивному виктимному поведе-

нию; мальчики больше чем девоч-

ки склонны к агрессивному пове-

дению, авторитарности.

В классах, где проводилось иссле-

дование модели виктимного поведе-

ния, со слов учителей, в разные пе-

риоды школьники проявляли черты 

жертвы или агрессора. Остальные 

подростки, как правило, оставались 

на позиции пассивных наблюдате-

лей. У подростков, которые стали 

жертвой буллинга, выявлены: высо-

кий уровень общей тревожности, 

страх самовыражения, боязнь не 

соответствовать ожиданиям окру-

жающих, заниженная самооценка, 

чувство вины. Именно у этих обу-

чающихся были выявлены низкие 

показатели реализованной виктим-

ности, зависимое, беспомощное по-

ведение (пассивная виктимность). 

В соответствии с результатами ис-

следования 11,2 % испытуемых счи-

тают, что они презираемы сверстни-

ками, 25,2 % указали, что у них есть 

страх проявлений буллинга со сто-

роны сверстников. У детей, кото-

рые выступали буллерами, активная 

позиция выражалась в желании вы-

делиться в группе сверстников, на-

личии собственной точки зрения, 

отсутствии страхов.

Проведенное нами исследование 

выявило в изучаемой возрастной 

группе корреляцию между выра-

женным виктимным поведением 

и личностными особенностями. 

Среди подростков, у которых низ-

кие показатели по шкале реализо-

ванной виктимности (то есть на-

блюдается виктимное поведение 

или они склонны к виктимному 

поведению), выявлены застенчи-

вость, боязливость, тревожность, 

зависимость от группы, конфор-

мизм, отсутствие решительности. 

У подростков, склонных к агрес-

сивному поведению, отмечены: эго-

изм, безжалостность, жестокость.

Опираясь на результаты прове-

денного исследования, можно сде-

лать ряд выводов. Не все подростки 

с виктимным поведением или склон-

ные к виктимности являются жерт-

вами буллинга. Однако все жертвы 

буллинга имеют типичные черты 

виктимного поведения. Соответ-

ственно, виктимность однозначно 

является психологической детерми-

нантой буллинга. Чаще агрессорами 

в данном возрастном сегменте вы-

ступают мальчики, их агрессивные 

действия мотивированы желанием 

выделиться из группы, самоутвер-

диться. Абсолютной зависимости 

буллинга от условий семьи и пси-

хологического климата в школе на 

данной референтной группе не вы-

явлено. Считаем, что обоснование 

такой зависимости требует прове-

дения дополнительных исследова-

ний, изучения стилей родительско-

го воспитания, так как возможна их 

необъективная оценка со стороны 

учителей и самих детей.

Результаты проведенного иссле-

дования могут быть использованы 

в практической работе педагогов 

с целью предотвращения появле-

ний буллинга и виктимного пове-

дения в подростковой среде.

На сегодняшний день, по мне-

нию Н.Е. Водопьяновой, в России 

не делают упор на предотвраще-

ние буллинга, а работают с его по-

следствиями, однако намного эф-

фективнее обеспечивать его про-

филактику. Н.Е. Водопьянова не 

считает приоритетным направле-

ние работы, на котором делают ак-

цент зарубежные ученые – повы-

шение уровня самосознания под-

ростков. Она полагает, что более 

эффективной деятельностью явля-

ется превентивная работа с роди-

телями и педагогами для предот-

вращения буллинга [4]. Это работа 

по изучению участников буллин-

га: склонности подростков к вик-

тимизации, их окружения, ситуа-

ции в семье, выявлению социаль-

ного статуса, взаимоотношений 

в школьном коллективе.

Для профилактики буллинга не-

обходимо создавать психологиче-

ски безопасную образовательную 

среду. Этот процесс, по мнению 

И.А. Баевой, должен быть единым: 

работа с педагогами и специалиста-

ми, с подростками и родителями. 

А главное, необходимы диагности-

ка и прогнозирование рисков нару-

шения психологической безопас-

ности [1]. Деятельность педагога 

включает в себя повышение уров-

ня собственной профессиональной 

компетентности; формирование 

благоприятного психологического 

климата в среде пребывания под-

ростков (в школе, среди сверстни-

ков), толерантного отношения 

к физическим недостаткам в кру-

гу одноклассников, а также поддер-

жание равноправного взаимодей-

ствия в классе; работу с семьей. По 

отношению к подросткам профи-

лактика должна быть направлена 

на формирование позитивных ин-

дивидуально-личностных качеств 

(адекватная самооценка, уверен-

ность в собственных силах, отсут-

ствие чувства вины, положитель-

ное отношение к себе), снижение 

общего уровня тревожности под-

ростков, страха не соответство-

вать требованиям окружающих.

Профилактика буллинга подразу-

мевает комплексную работу. Резуль-

таты исследования показали важ-

ность тесного взаимодействия взрос-

лых и подростков. Ребята должны 

осознавать, что значимые для них 

взрослые (родители, учителя) при-

нимают участие в их жизни и готовы 

помочь в решении проблем. А взрос-

лые должны преодолеть стереотип-

ное мнение о подростках как о «труд-

ных» и понять, что они очень ра-

нимы. Учителя и родители должны 

постоянно осознавать, что грань 

между нормальным и отклоняющим-

ся поведением очень тонка, и нуж-

но быть рядом, проявлять сдержан-

ность и понимание, чтобы эта грань 

не стерлась [2].

Вера взрослого в позитивные 

качества подростка поможет сни-

зить уровень агрессии у булле-

ров, поднять самооценку у жерт-

вы, поверить в свои силы пассив-

ным наблюдателям. Уверенность 

подростка в том, что ему доступна 

поддержка от окружающих взрос-

лых, поможет преодолеть «труд-

ный» возраст и не стать человеком 

с отклоняющимся поведением. 
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На текущем этапе развития на-

учной мысли категория жизнен-

ного нарратива привлекает внима-

ние многих исследователей в сфе-

ре социально-гуманитарных наук. 

В психологии данная категория 

рассматривается в ее непосред-

ственной связи с Я и идентично-

стью личности. 

Концептуальная сложность фе-

номена Я привела к возникнове-

нию различных методологиче-

ских подходов к его изучению. 

Некоторые из них были выдвину-

ты представителями нарративной 

психологии. В настоящей статье 

мы рассмотрим подход Тильмана 

Хабермаса (род. в 1956), действу-

ющего профессора психоанали-

за Франкфуртского университета 

имени Гете, сына философа и со-

циолога Юргена Хабермаса. Тер-

мины жизненная история и жизнен-
ный нарратив в настоящей статье 

мы используем как синонимы.

Согласно Т. Хабермасу, жизнен-

ная история представляет собой 

когерентную организацию множе-

ства отдельных нарративов, пере-

плетенных друг с другом в контек-

сте личностного развития индиви-

да [6]. Жизненная история может 

быть рассмотрена как наиболее 

исчерпывающая форма описания 

Я личности. Она создает чувство 

когерентности, единства и жиз-

ненного назначения, что являет-

ся крайне важным для обеспече-

ния психического здоровья и бла-

гополучия личности.

Разрабатывая методологические 

основания своего подхода, Т. Ха-

бермас, как и другой известный 

представитель нарративной психо-

логии, Дэн МакАдамс, опирается 

на теорию Э. Эриксона. Согласно 

последнему, в современном обще-

стве новая сложная и гибкая фор-

ма идентичности, так называемая 

эго-идентичность, должна быть 

сформирована в подростковом воз-

расте. Он считал, что эго-идентич-

ность должна быть организована 

не только синхронно, то есть на ос-

новании идентификации личности 

с социальными ролями, но и диа-

хронически, в форме жизненной 

истории. Т. Хабермас отстаивает 

следующую позицию: достижение 

когерентности жизненного нарра-

тива требует способности к интер-

претации, так как жизненные фак-

ты сами по себе не организуются 

в историю. Жизнь следует интер-

претировать и оценивать. 

Жизненный нарратив требует 

не просто локальной когерентно-

сти между предложениями излагае-

мой истории или между единичны-

ми нарративами. Он предполагает 

глобальную когерентность. Под по-

следней подразумевается глобаль-

ная текстовая когерентность. Так, 

на текстуальном уровне жизнен-

ных нарративов каузально-мотива-

ционная когерентность создается 

посредством автобиографических 

рассуждений – интерпретативных 

причинных соединений, связыва-

ющих воедино Я личности и со-

бытия ее жизни, разбросанные 

во времени, чтобы раскрыть но-

вые аспекты Я, или указать на по-

воротные моменты и формирую-

щие влияния событий. К приме-

ру: «Этот инцидент сделал меня 

более осторожным» [9].

Жизненная история может яв-

лять себя либо в целостных, гло-

бально когерентных жизненных 

нарративах, либо в более частных 

автобиографических рассуждени-

ях, упомянутых нами ранее. Повто-

ряющиеся автобиографические 

рассуждения онтогенетически ве-

дут к созданию когнитивной схемы 
жизненной истории, которая, в свою 

очередь, используется для созда-

ния новых автобиографических 
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рассуждений, циклически констру-

ируя жизненные нарративы. 

Глобальная нарративная коге-

рентность определяется тремя 

аспектами: темпоральным, каузаль-

но-мотивационным и тематиче-

ским. Темпоральная когерентность 

создает временну ́ю ориентиров-

ку посредством последовательной 

структуры и хронологии; каузально-
мотивационная когерентность соз-

дает непрерывность Я, соединяя 

жизненные события с личностным 

развитием; тематическая когерент-
ность привносит смыслы через аб-

страктные жизненные темы [10]. 

Темпоральная и каузальная коге-

рентности позволяют последова-

тельно расположить события по-
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средством каузально-мотивацион-

ных соединений. Тематическая 

когерентность обеспечивает вы-

деление доминирующих тем в жиз-

ни индивида. Подобные темы воз-

никают в жизненной истории сно-

ва и снова.

Т. Хабермас дополнительно выде-

ляет четвертый аспект глобальной 

когерентности, стоящий несколь-

ко отдельно от остальных – культур-
ный концепт биографии. Под ним по-

нимаются представления о ключе-

вых жизненных этапах и сферах, 

исторически сформировавшиеся 

в той или иной культуре. К приме-

ру, в западной культуре выделяют 

такие этапы жизни человека как 

детство, школьные годы, юность, 

взрослая жизнь, старость, а также 

такие сферы, как учеба, карьера, 

семья (брак, дети) и др.

Переходя от теоретических рас-

суждений к эмпирическим постро-

ениям, Т. Хабермас утверждает, что 

для изучения развития когерент-

ной жизненной истории необходи-

мо разработать инструменты изме-

рения глобальной когерентности. 

Для этого он намечает две страте-

гии. Первая основывается на гло-

бальном впечатлении слушателя – 

в прикладных исследованиях Т. Ха-

бермас с коллегами просят людей 

рассказывать жизненные истории 

в устной форме; истории дослов-

но протоколируются слушателя-

ми и впоследствии подвергаются 
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анализу. Вторая стратегия основы-

вается на формальных элементах 

текста как такового. 

Для реализации данных стра-

тегий Т. Хабермас разрабатыва-

ет подход к автобиографическим 

нарративам, принципиально от-

личающийся от других, так как ос-

новной целью для него выступает 

дифференциация глобально коге-

рентных нарративов от глобально 

некогерентных. Исходя из этого 

ученый формулирует следующие 

положения своего подхода: 

• анализу подвергаются наррати-

вы всей жизни, а не отдельных вос-

поминаний;

• оценка всего текста дополняет-

ся анализом формальных синтак-

сически-семантических элементов;

• предполагается, что вклад этих 

элементов в глобальную когерент-

ность дополняющий, то есть от-

носительная частота показателей 

может быть использована как не-

прерывная мера степени локально-

го вклада в глобальную когерент-

ность;

• интервьюирование участников 

исследования не проводится по-

средством задавания им серии 

вопросов; вместо этого их просят 

осуществить свободный монолог 

с целью минимизации влияния ис-

следователя на степень выявляе-

мой когерентности.

Диахронический аспект феноме-

на Я был взят Т. Хабермасом в каче-

стве методологического основания 

своего подхода не только с целью 

изучения глобальной когерентно-

сти. Будучи психоаналитически-

ориентированным мыслителем, 

он придает большое значение кли-

ническому рассмотрению наруше-

ний идентичности. Он утвержда-

ет, что важность диахронического 

аспекта наиболее явно прослежи-

вается, когда он нарушен. Наруше-

ние дорефлексивного переживания не-
прерывности Я ощущается как утра-

та владения собственными телом, 

мыслями, чувствами и действиями. 

Это может быть временным коле-

банием в моменты острого стрес-

са и «ударов» по идентичности [2] 

или более хроническим состоя-

нием деперсонализации и диф-

фузии идентичности [1]. Указан-

ные феномены сопровождаются 

непосредственным отчуждением 

Я, тогда как рефлексивные сужде-

ния о личностной идентичности 

остаются нетронутыми. 

Т. Хабермас выделяет три пси-

хологических механизма, служа-

щих поддержанию дорефлексив-

ного переживания непрерывно-

сти Я [8]. Первый механизм – это 

простой акт припоминания про-

шлого опыта. Второй – поддержа-

ние одинаковости припоминаемо-

го Я в течение времени. Третий 

механизм – относительная стабиль-

ность тела, социальных связей, фи-

зической среды и рутинных актив-

ностей личности. 

Т. Хабермас оппонирует исследо-

вательнице автобиографической 

памяти Сьюзан Блак [3], отмечая, 

что она не проводит различий меж-

ду дорефлексивным переживани-

ем единства Я и рефлексивным 

осознанием и конструированием 

этого единства. Занимая проти-

воположную позицию, Т. Хабер-

мас следует традиции описатель-

ной психопатологии и утверждает, 

что, когда вышеописанные меха-

низмы поддержания непрерыв-

ности Я нарушаются, требуются 

менее автоматизированные и бо-

лее произвольные усилия для его 

восстановления. Для компенсации 

снижения дорефлексивного пе-

реживания непрерывности Я он 

предлагает две стратегии. Первая 

исходит из утверждения, что спец-

ифические разновидности аргу-

ментов могут простроить «мосты» 

между биографическими измене-

ниями и сбоями. Вторая страте-

гия исходит из утверждения, что 

непрерывность Я требует актив-

ного рассказывания жизни, что 

позволяет закрывать разрывы по-

средством встраивания биографи-

ческих сбоев и изменения биогра-

фического сюжета. 

Рассматривая непрерывность Я, 

Т. Хабермас указывает на важность 

ее дифференциации от самотож-

дественности, которой присуща 

инвариантность, тогда как непре-

рывность Я предполагает активное 

соединение (когеренцию) личност-

ных изменений для поддержания 

личностной идентичности, про-

тяженной во времени (диахрони-

ческой). 

Нарративная когерентность вы-

ступает психотерапевтическим ме-

ханизмом не только в случаях ситу-

ативной или хронической диффу-

зии идентичности, но также при 

тяжелых психотравмах. Так, в од-

ной из работ Т. Хабермас с колле-

гами утверждает, что нарративы 

интегрируют когницию и аффект, 

устанавливают каузальный и тем-

поральный порядки, и соединя-

ют опыт с различными события-

ми. В связи с этим в большинстве 

психотерапевтических подходов 

имеет место со-конструирование 

нарратива пережитого опыта. 

Т. Хабермас приводит три линг-

вистических аспекта, отражаю-

щих структуру нарративов травмы: 

снижение в оценивании (словесное 

оформление субъективных реак-

ций), погружение в прошлый опыт 
(недостаточная вненаходимость) 

и фрагментация (нарушения в по-

строении беглых, корректно по-

строенных предложений) [11].

Согласно некоторым приклад-

ным исследованиям, в так называ-

емых дистресс-нарративах количе-

ство слов, обозначающих когни-

ции и эмоции, было наименьшим. 

Особо резкое снижение «когни-

тивных» слов имело место в груп-

пе страдающих от посттравматиче-

ского стрессового расстройства.

Погружение в прошлый опыт ха-

рактеризуется интенсивным по-

вторным переживанием травмати-

ческого события при отсутствии 
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опытной привязки к настоящему, 

что является частью нормально-

го припоминания. Лингвистиче-

ски это проявляется в затяжном 

рассказывании, доминировании 

перцептивных выражений над ког-

нитивными и преобладанием про-

шлой перспективы над настоящей. 

Дополнительным проявлением мо-

жет выступать драматичный стиль 

повествования. Основным при-

знаком здесь выступает чрезмер-

ная длина рассказов в сравнении 

с позитивными или нейтральны-

ми нарративами. В секциях флеш-

беков в нарративах травмы было 

больше перцептивных слов, чем 

в других. 

Говоря о фрагментации, Т. Ха-

бермас обозначает неграмотность 

как наиболее точный показатель, 

так как она тесно связана с трудно-

стями в повествовании (незакон-

ченные предложения). Повторы 

и паузы («речевые наполнители») 

указывают на трудности в планиро-

вании высказываний в реальном 

времени, что является общим линг-

вистическим феноменом, однако 

увеличение оных связано с возрас-

танием уровня тревоги. 

Из трех рассмотренных линг-

вистических аспектов фрагмен-

тация характеризуется наимень-

шим эмпирическим обосновани-

ем. Наиболее информативными 

выступают качества погруженно-

сти в прошлый опыт. Сенсорные 

и сценические качества травмати-

ческого опыта отражают стремле-

ние рассказчиков поделиться этим 

опытом с другими. 

Рассмотрение лингвистических 

аспектов жизненных нарративов 

не исчерпывается областью кли-

нической психологии. Т. Хабермас 

подчеркивает важность текстово-

аналитических методов при анали-

зе биографических и автобиогра-

фических рассуждений. В автобио-

графических нарративах порядок 

имевших место событий, как пра-

вило, линейный. При устном изло-

жении нарративов отклонения от 

линейного порядка могут быть об-

условлены слабыми навыками рас-

сказывания, эмоциональным смя-

тением, неопределенностью, но 

также тяготением к эстетическо-

му стилю повествования. В послед-

нем часто используются анахронии. 

В основную линию повествования 

вкрапляются временны ́е скачки 

вперед (пролепсисы), и назад (ана-
лепсисы) [7].

Т. Хабермас также дифференци-

рует две разновидности анахро-

ний. Те, которые впоследствии воз-

вращаются к отправной точке, он 

называет инсерциями (вставками). 

Анахронии, которые к отправной 

точке не возвращаются, он называ-

ет темпоральными скачками. 

Отдельно Т. Хабермас выделяет 

неотмеченные анахронии, которые 

представляют собой темпоральные 

скачки, допущенные непроизволь-

но. Как правило, они имеют место 

при когнитивной незрелости или 

при психопатологических состоя-

ниях, таких как пограничная пато-

логия или психоз.

Отметим важную текстологиче-

скую особенность, присущую ав-

тобиографическим нарративам 

и упоминаемую Т. Хабермасом. Им 

свойственна незавершенность, 

ввиду чего окончание подобных 

нарративов может содержать ожи-

дания и планы индивида, относя-

щиеся к будущему. Итак, модаль-

ность будущего является важным 

аспектом диахронической протя-

женности личностной идентич-

ности. 

Наконец, последний аспект, вы-

явленный нами в работах Т. Хабер-

маса, относится к взаимосвязи жиз-

ненных нарративов, развития 

и культуры [4]. Так, становление 

идентичности происходит в нераз-

рывной связи с социокультурными 

условиями, в которых развивается 

личность. Если в традиционных 

культурах личность обретает ко-

герентность и постоянство через 

стабильность места проживания, 

ролей и отношений, то в современ-

ных индустриализованных культу-

рах она обретает когерентность 

и постоянство посредством инди-

видуальных нарративов, которые 

сплетают эти разрозненные части 

воедино. Таким образом, в совре-

менных культурах автобиографи-

ческие нарративы помогают соз-

давать чувство индивидуального 

постоянства и когерентности на 

протяжении времени. 

Т. Хабермас отмечает, что, на-

чиная с раннего возраста, взрос-

лые вовлекают детей в обсуж-

дение прошлого и участие в со-

конструировании нарративов 

ежедневных событий. Любопыт-

но, что уже дети в возрасте 4–6 лет 

отражают культурологические раз-

личия в своих независимых автоби-

ографических нарративах. К при-

меру, дети Китая и Кореи приводят 

более обобщенные и «скелетоо-

бразные» описания своего прошло-

го (своего рода «сухую выжимку» 

фактов), тогда как дети Америки 

приводят более детализованные 

описания единичных событий, со-

держащие больше личных пред-

почтений, мнений, описаний вну-

тренних состояний. 

Разделяя точку зрения других со-

временных исследователей роли 

жизненных нарративов в индиви-

дуальном развитии, Т. Хабермас 

выделяет подростковый возраст 

как ключевой в развитии навыков 

рассказывания [5]. Так, в этом воз-

расте автобиографическое при-

поминание и рассказывание сли-

ваются с развитием понимания 

личностной идентичности и инди-

видуальности. Параллельно с этим 

процессом происходит развитие 

когнитивных и социальных спо-

собностей, а также формируется 

мотивация к созданию взрослой 

идентичности личности.

Говоря о ранее описанном куль-

турном концепте биографии, 

следует упомянуть еще один схо-
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жий феномен, описанный Т. Ха-

бермасом – мастер-нарратив. Под 

ним подразумеваются архетипи-

ческие истории, преобладающие 

в той или иной культуре.

Важной особенностью станов-

ления идентичности личности яв-

ляется то, каким образом ей пре-

подносят свою идентичность ро-

дители. Т. Хабермас считает, что 

в данном вопросе ключевую роль 

играют гендерные различия. Так, 

в западных культурах межпоколен-

ческие нарративы критически важ-

ны для развития идентичности де-

вочек в подростковом возрасте, 

так как им необходимо оставаться 

в большем контакте с семьей в про-

цессе открытия сложностей взрос-

ления, нежели мальчикам. Было 

обнаружено, что как матери, так 

и отцы вспоминают большее коли-

чество социально-эмоционального 

взаимодействия и межличностных 

ситуаций с дочерями, нежели с сы-

новьями. С последними, как пра-

вило, вспоминаются различные ав-

тономные занятия [12].

Ссылаясь на культурно-истори-

ческую теорию Л.С. Выготского, 

Т. Хабермас утверждает, что по 

мере взросления дети начинают 

интернализировать модели, на-

блюдаемые в социуме, и с их по-

мощью формулируют собственные 

независимые нарративные воспо-

минания о своем жизненном опы-

те. Об этом свидетельствует высо-

кий интерес подростков к дневни-

кам, биографиям и блогам. К этому 

моменту развития даже рассказы-

вание самому себе в личном днев-

нике или припоминание в уме ак-

тивизируют интернализованные 

культурные формы, которые обе-

спечивают подростка «каркасом», 

основой для самостоятельного по-

нимания жизненного опыта. Таким 

образом, нарративы являются со-

циальным феноменом, так как на 

протяжении всей жизни мы расска-

зываем о событиях, происходящих 

с нами, другим людям, но вместе 

с тем эти же нарративы выступа-

ют интернализованным инстру-

ментом индивидуальной мысли.

Отдельным вопросом, требую-

щим изучения, является роль со-

циальных медиа в создании новых 

культурных нарративных инстру-

ментов. Т. Хабермас подмечает, 

что на сегодняшний день мы зна-

ем очень мало о том, какие нарра-

тивные формы присущи блогам, 

Facebook, Twitter, постоянным 

перепискам, в которых подрост-

ки ежедневно делятся своим опы-

том, и каким образом подростки 

используют эти медиа для созда-

ния нарративных идентичностей. 

Т. Хабермас считает, что культур-

ные и индивидуальные формы на-

ходятся в диалектическом взаимов-

лиянии друг на друга, но каким об-

разом это происходит с течением 

времени по отношению к социаль-

ным медиа, исследователям еще 

предстоит выяснить.
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Высшее образование (далее – ВО) 

в России за последние 15 лет пре-

терпело существенные изменения. 

Государство усилило свои позиции 

в сфере регулирования организации 

ВО, активно меняя структуру систе-

мы, основные «правила игры», вклю-

чая новые механизмы финансиро-

вания. Также изменения, происхо-

дящие в ВО, связаны с внешними 

вызовами: глобализацией образова-

ния, интенсификацией информаци-

онных процессов, политическими 

рисками. Все эти изменения приве-

ли к тому, что система ВО в России 

переживает не лучшие времена, но 

сохраняет достаточно серьезный по-

тенциал для развития. 

В этой связи важно обеспечить 

соответствующее содержательное 

наполнение образования и созда-

ние в России собственных уникаль-

ных образовательных продуктов 

с ориентацией на мировые измене-

ния, а не на механическое копиро-

вание западных форм образования. 

Основой новых образовательных 

продуктов должны являться разра-

ботанные в нашей стране, прове-

ренные временем педагогические 

концепции. Опора на них помо-

жет российским вузам стать кон-

курентоспособными, инновацион-

ными, комфортными для россий-

ских и иностранных студентов.

Современное российское об-

разование ориентировано на Бо-

лонский процесс, выработавший 

стратегию стандартизации норм 

и правил гуманизации высшего об-

разования, выдвинувший следую-

щие задачи:

• создание единой европейской 

зоны высшего образования с даль-

нейшим трудоустройством выпуск-

ников;

• продвижение европейской выс-

шей школы в мире, то есть рост ин-

теллектуального, культурного, со-

циального и научно-технического 

потенциала Европы;

• поддержка конкурентного преи-

мущества европейских вузов;

• совместимость национальных 

систем высшего образования и по-

вышение его качества;

• представление европейских уни-

верситетов – носителей европей-

ского сознания [2, с. 104].

В.А. Садовничий отмечает, что 

«Болонская система была нужна 

для трудовой интеграции, и она 

была введена в большей степени из 

политических соображений. В Лис-

сабоне на Конференции ректоров 

Европы, все выступающие говори-

ли, что ни в коем случае ее нельзя 

принимать, что каждый универси-

тет самобытен, унификация невоз-

можна» [12], но министры финан-

сов и иностранных дел стран ре-

шили этот вопрос иначе.

Внедрение в России Болонской 

системы представляло собой важ-

нейшую политическую задачу, «ре-

шение которой должно было стать 

еще одним подтверждением безус-

ловной приоритетности европей-

ского вектора в российском раз-

витии» [4]. Но надежды, которые 

возлагались на этот процесс, по 

большей части не оправдали себя. 

Расширение международного об-

разовательного взаимодействия 
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в рамках Болонского процесса не 

смогло предотвратить нарастание 

негативных тенденций в россий-

ско-европейском взаимодействии, 

а отношения с западными партне-

рами-университетами чаще все-

го становились конкурентными.

За последние десятилетия в си-

стеме ВО России произошли су-

щественные изменения. Модер-

низация далась нелегко не толь-

ко самой системе образования, 

но и обществу в целом [3; 10]. Вот 

как об этом говорит В.А. Садовни-

чий: «Мы сделали много ошибок 

в реформах образования и мно-

гое упустили. Как маятник, из од-

ного крайнего положения мечем-

ся в другое. Система образования 

в Советском Союзе была уникаль-

на, она себя показала. А потом мы 

потеряли фундаментальность на-

шего образования, его заменили 

понятием «компетенции»» [12]. 

Именно формирование компетен-

ций стало ключевым направлени-

ем в российском образовании. 

Реалии последних пяти лет кру-

то изменили и продолжают менять 

мир. Политические события вно-

сят свои коррективы – 11 апреля 

2022 года Россия была исключена 

из Болонского процесса, 6 июня 

этого года заместитель министра 

науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации Д.В. Афана-

сьев на расширенном заседании 

комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре за-

явил, что вузы России больше не 

участвуют в Болонском процессе. 

По этому поводу он сказал: «Это 

Болонская система из нас вышла, 

а не мы из нее» [1].

Опыт последних десятилетий 

и события этого года показали, 

что нужно разработать новую си-

стему ВО. На основе анализа дей-

ствующей системы необходимо 

построить образование, которое 

будет нести в себе традиции оте-

чественной педагогики, отвечать 

менталитету российского народа, 

учитывать успешные разработки 

последних лет и современные ре-

алии подготовки кадров в соответ-

ствии с потребностями экономики 

и социальными изменениями. Не-

обходимо переломить ситуацию, 

когда высшее образование получа-

ют для «корочки», а не в качестве 

фундамента для профессиональ-

ной деятельности, осуществляе-

мой в интересах человека, обще-

ства, государства.

Для этого важно пересмотреть 

цели подготовки педагога в систе-

ме ВО. Нам представляется, что 

целью ВО должно стать формиро-

вание компетентности будущего 

педагога как «интегрального свой-

ства личности с определенной со-

вокупностью опыта, способностей, 

возможностей, ценностей, знаний, 

умений, навыков, компетенций, не-

обходимых для самостоятельного 

и результативного профессиональ-

ного действия» [16, с. 24]. То есть, 

необходимо формировать всесто-

ронне гармонично развитую лич-

ность, которая без проблем может 

встроиться в современные посто-

янно меняющиеся реалии. Структу-

ра компетентности педагога схема-

тично представлена на Рисунке.

Компетентность педагога можно 

рассматривать как процесс непре-

рывного самосовершенствования 

индивида. Рассмотрим составляю-

щие педагогической компетент-

ности.

Педагогический опыт – это зна-

ния, умения и навыки, которые 
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приобрел будущий педагог в ходе 

обучения. Приумножение зна-

ний и применение их на практи-

ке [8, с. 107] является основой 

опыта. Источником идей о фор-

мировании у обучающихся опы-

та должны стать фундаменталь-

ные отечественные педагогиче-

ские концепции о приобщении 

будущих педагогов к общественно-

му опыту, об использовании субъ-

ективного опыта студентов. Важ-

ную роль играют в приобретении 

опыта играют практическая дея-

тельность обучающихся в учеб-

ных аудиториях, на различных 

мероприятиях и педагогическая 

практика в образовательных ор-

ганизациях.

Педагогические способности – «это 

индивидуальные устойчивые свой-

ства личности, состоящие в спец-

ифической чувствительности 

к объекту, средствам, условиям пе-

дагогического труда и созданию 

продуктивных моделей формиро-

вания искомых качеств в личности 

воспитуемого» [6, с. 17]. Выделя-

ют следующие уровни педагогиче-

ских способностей: 

• рефлексивный – перцептивно-реф-

лексивные способности нацеле-

ны на участников педагогическо-

го процесса и призваны сформиро-

вать чувственный опыт личности 

педагога (включает чувства участ-

ника педагогического процесса – 

чувства меры и такта, причастно-

сти);

• проективный – проективные пе-

дагогические способности наце-

лены на способы воздействия на 

участников педагогического про-

цесса [6, с. 17].

Существует группа специальных 

педагогических способностей:

• академические – углубленный и по-

стоянно пополняемый объем зна-

ний в профессиональной области;

• дидактические – доступность в из-

ложении материала, мотивация об-

учающихся к учению;

• перцептивные – всестороннее вос-

приятие обучающихся;

• речевые – адекватная вербальная 

коммуникация;

• организаторские – умение грамот-

но выстраивать свою профессио-

нальную деятельность и деятель-

ность коллектива обучающихся;

• авторитетные – способность за-

воевать и удержать педагогическую 

значимость среди всех участников 

педагогического взаимодействия;

• коммуникативные – наличие педа-

гогического такта и чувства меры, 

умение найти индивидуальный 

подход к обучающимся;

• прогностические – прогнозирова-

ние становления личности обуча-

ющихся;

• многозадачность – умение одно-

временно и эффективно решать 

несколько профессиональных за-

дач, определяя приоритеты и под-

задачи в профессиональном труде;

• творческие способности – готов-

ность к нахождению и реализации 

новых идей в профессиональной 

деятельности [5, с. 294–299; 11, 

с. 310, 342].

Данные индивидуальные устой-

чивые свойства личности способ-

ствуют успешному выполнению 

профессиональной деятельности, 

являются отличительными черта-

ми педагогов.

Возможности педагога в первую 

очередь связаны с его стремлением 

к непрерывному профессионально-

му самосовершенствованию. Педа-

гог должен обладать «инновацион-

ной гибкостью, быть открытым 

новому опыту, разумно креатив-

но использовать новшества на ос-

нове существующих образователь-

 Рисунок. Структура компетентности [16]
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ных традиций, иметь мотивацию 

к достижению успеха в своей про-

фессиональной деятельности» [17, 

с. 86].

Среди ценностей педагога мож-

но выделить: 

• ценность теоретического знания – 

понимание значимости изучения 

педагогических теорий, концеп-

ций;

• ценность методологического зна-
ния – готовность к использованию 

полученных знаний в практиче-

ской деятельности;

• ценность нового знания – разумная 

инновационная гибкость педагога;

• ценность творчества – стремле-

ние усовершенствовать образова-

тельный процесс в результате пе-

дагогической деятельности;

• ценность личности – уважение 

каждого студента и построение для 

всех индивидуальных образова-

тельных маршрутов;

• ценность успеха – поощрение до-

стижений студентов и мотивиро-

вание их на достижение успеха;

• ценность социального развития – 

непрерывное профессиональное 

самосовершенствование.

Педагог должен обладать углу-

бленными знаниями: русского 

языка (устного и письменного), 

в сфере общеобразовательных 

дисциплин, истории педагогики 

и образования, возрастной пси-

хология, гендерной педагогики 

и психологии, прогрессивных пе-

дагогических технологий, теории 

и методики воспитания, теории об-

учения, методологии и методики 

преподавания, конфликтологии, 

основ профориентологии, норма-

тивно-правового обеспечения ор-

ганизации образовательного про-

цесса, специальных дисциплин по 

профилю работы и др.

Педагогические умения: «анализ пе-

дагогической ситуации, проекти-

рование результата и планирова-

ние педагогических воздействий: 

умение анализировать и оцени-

вать состояние реально существу-

ющих социально-педагогических 

явлений, причин, условия харак-

тера их возникновения и разви-

тия; выявлять уровень обученно-

сти и воспитанности обучающихся; 

проектировать развитие личности 

и коллектива; прогнозировать ре-

зультаты обучения и воспитания, 

возможные трудности и ошибки 

обучающихся; выделять и точно 

формулировать конкретную пе-

дагогическую задачу, определять 

условия ее решения; планировать 

свою работу; теоретически обосно-

вано выбирать методы, средства, 

организационные формы учебно-

воспитательной работы; предви-

деть характер ответных реакций 

обучающихся на запланированную 

систему педагогических воздей-

ствий» [13, с. 71].

Навыки педагога: 

• когнитивные навыки: самосо-

знание, обучаемость, грамотная 

устная и письменная речь, ком-

пьютерная грамотность, органи-

заторские и управленческие спо-

собности, критическое мышление, 

креативность, адаптивность, лю-

бознательность, инициативность, 

настойчивость, ответственность, 

адекватность восприятия крити-

ки и др. [7, с. 36];

• «большая пятерка» некогнитив-
ных навыков: экстраверсия, добро-

желательность, добросовестность 

и ответственность, эмоциональная 

устойчивость, открытость новому 

опыту [18].

Выделяют различные группы пе-
дагогических компетенций. Напри-

мер, А.В. Хуторской предлагает 

такую классификацию: ценност-

но-смысловые, общекультурные; 

учебно-познавательные, инфор-

мационные, коммуникативные, 

социально-трудовые, компетен-

ции личностного самосовершен-

ствования [15]. Также выделяют 

следующие группы компетенций:

• ценностно-смысловые – способ-

ность видеть и понимать окружа-

ющий мир и себя в нем, ориенти-

роваться в этом мире, осознавать 

свое профессиональное предназна-

чение и нести ответственность за 

принятое решение;

• общекультурные – способность 

ориентироваться в особенностях 

национальной и общечеловече-

ской культуры, духовно-нравствен-

ных основах жизни человека и че-

ловечества, понимать и осознавать 

роль науки, религии и искусства 

в жизни человека и человечества;

• профессиональные педагогические – 

способность к самостоятельной 

реализации профессиональной 

деятельности: целеполагание, 

планирование, организация, осу-

ществление, анализ, самоконтроль, 

саморефлексия, самооценка;

• информационно-коммуникатив-
ные – способность самостоятель-

но находить, отбирать необходи-

мую информацию из различных 

источников, анализировать, ор-

ганизовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее участ-

никам образовательного процесса;

• социально-трудовые – выполнение 

педагогом гражданско-обществен-

ной, социально-трудовой, профес-

сиональной роли;

• личностного самосовершенствова-
ния – освоение способов физиче-

ского, духовного и интеллектуаль-

ного саморазвития, самосовершен-

ствования, профессионального 

самопроектирования [9, с. 136–

139; 15, с. 12–14].

Педагогические компетенции 

могут формироваться только при 

условии, что содержание каждой 

дисциплины комплексной целевой 

программы вуза вносит свой вклад 

в освоение и совершенствования 

компетенций, то есть результатом 

обучения является готовность бу-

дущего педагога применять усвоен-

ные знания, умения и навыки в ре-

ализации своей профессиональной 

деятельности [8, с. 108].

Все составляющие педагоги-

ческой компетентности выделе-

ны достаточно условно, являют-

ся взаимопроникающими и вза-

имодополняющими друг друга. 

Только формирование их сово-

купности можно рассматривать 

как цель выс шего педагогическо-

го образования. Важно понимать, 

что от формирования компетент-

ности будущего педагога совре-

менное ВО должно переходить 
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к формированию педагогическо-

го мастерства – доведению до со-

вершенства педагогической уме-

лости, что в дальнейшем должно 

приводить к становлению способ-

ности к педагогическому творче-

ству, стремлению к педагогиче-

скому новаторству. Именно это 

является предназначением выс-

шего педагогического образова-

ния в России.

Таким образом, выпускники пе-

дагогических вузов должны быть 

максимально подготовлены к сво-

ей профессиональной деятельно-

сти, приобретению педагогиче-

ского мастерства – интегрально-

го свойства личности выпускника 

педагогического вуза, направлен-

ного на выполнение на высоком 

уровне профе ссиональной деятель-

ности на основе опыта, способно-

стей, возможностей, ценностей, 

знаний, умений, навыков, компе-

тенций, необходимых для самосто-

ятельного и результативного про-

фессионального действия. Это воз-

можно только при условии, что мы 

вернемся к фундаментальности на-

шего образования, перестанем раз-

вивать у выпускников только ком-

петенции, а создадим собственный 

уникальный образовательный про-

дукт на основе традиционных от-

ечественных педагогических кон-

цепций, учета российского мен-

талитета, успешных разработок 

последних лет, ориентированных 

на современные реалии подготов-

ки педагогических кадров в соот-

ветствии с потребностями чело-

века, общества и государства, а не 

будем просто механически копи-

ровать западные формы образова-

ния. Именно это поможет развить 

российское образование, вернуть 

ему авторитет в глазах общества, 

а российским вузам стать лидиру-

ющими, конкурентоспособными, 

инновационными и комфортными 

для обучения студентов.
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Современному обществу нужны 

люди с высоким уровнем развития 

профессионализма, инициативы 

и творчества. Такой социальный 

запрос влияет на перестройку про-

цесса обучения в целом и каждого 

его аспекта в частности. Особен-

но значимые изменения требуют-

ся в вопросах поиска путей обе-

спечения развития у обучающих-

ся мотивации учения. Мотивация 
учения – это общая психическая мо-

тивация учащихся, которая вызы-

вает деятельность, обеспечивает 

непрерывность и задает направ-

ление учебной деятельности для 

достижения целей [18]. Мотива-

ция обеспечивает активность в об-

учении, стремление прилагать уси-

лия для выполнения задач учеб-

ной деятельности. М. Клеопатра 

считает, что мотивация – это по-

буждение человека, желание, по-

требность в выполнении опреде-

ленной деятельности [20]. Моти-

вация рассматривается как один из 

факторов, запускающих поведение 

в направлении достижения цели. 

Мотивация учения является осно-

вой выбора и определения видов 

деятельности, которыми хотят за-

ниматься учащиеся. Процесс сти-

мулирования мотивации является 

одинаково важной и сложной зада-

чей, обусловлен различиями в пси-

хической и социальной структу-

ре каждого обучающегося [19].

Мотивация в широком пони-

мании является феноменом, объ-

ясняющим активность человека, 

а также ее целенаправленность 

и завершенность При более узкой 

трактовке под мотивацией пони-

мается то, что обеспечивает не 

просто активность, но и избира-

тельность деятельности. За счет 

мотивации достигается целесоо-

бразность действий в поведенче-

ском акте, становится возможным 

приведение в соответствие цели 

деятельности и способа ее дости-

жения [5].

Мотивация отличается от цели 

тем, что последняя всегда осозна-

на. Мотивация осознается лишь 

в условиях применения рефлек-

сии, как одной из основных и спец-

ифических характеристик челове-

ка, направленных на рассмотре-

ние самого знания и критический 

анализ его содержания [16]. Г.П. 

Щедровицкий утверждает, что без 

рефлексии не бывает процесса об-

учения: «Ребенок, повторяющий 

деятельность, заданную в образ-

це сто раз, вполне может ничему 

не научиться. Тот, кто повторяет — 

не учится. Освоение происходит 

только тогда, когда в дело включа-

ется направляемая рефлексия, за 

счет которой и выделяются сами 

схемы деятельности — способы ре-
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шения задач или рассуждения. Ус-

воение выступает как прямой про-

дукт такого рефлексивного про-

цесса» [17].

Рефлексия обращает внимание 

субъекта на него самого и его со-

знание, в частности, на продукты 

собственной деятельности, а так-

же на любое их переосмысление 

[6]. Данный процесс помогает уча-

щимся усваивать и ассимилировать 

полученные знания, формировать 

ценности, оценивать результаты, 

определять цели дальнейшей ра-

боты и регулировать свой учебный 

путь [4].

Существует множество иссле-

дований, посвященных изуче-

нию мотивации обучения и реф-

лексии, рассмотрению самого зна-

ния и критическому анализу его 

содержания. Предыдущие иссле-

дования проводились в очном или 

офлайн-образовательном контек-

сте. Между тем, вопросы мотива-

ции обучения и рефлексии в кон-

тексте онлайн-образования изу-

чены не полностью. Кроме того, 

изучение специфики взаимосвязи 

мотивации учения и рефлексии 

у вьетнамских студентов в россий-

ских вузах не было предметом при-

стального внимания исследовате-

лей. В данной статье представлен 

сравнительный анализ характери-

стик учебной мотивации и реф-

лексии вьетнамских студентов, 

обучающихся в Российском уни-

верситете дружбы народов (да-

лее – РУДН).

Мотивация обучения студентов при 
обучении в вузе. Современный сту-

дент поступает в вуз, руководству-

ясь различными мотивами. По мне-

нию Е.Ю. Клепцова, приобретение 

теоретических знаний и практиче-

ских навыков не всегда является 

основным источником мотивации 

к поступлению в вуз [10]. Р. Маккор-

мик и М. Джеймс определили ряд 

основных потребностей, которые 

помогают мотивировать учащихся. 

Это потребности в:

• стимуляции окружающей средой, 

другими людьми или идеями, мыс-

лями и чувствами;

• знаниях, определяемые как по-

требность в достижениях;

• обработке и интериоризации ре-

зультатов открытий, манипуляций, 
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деятельности и стимуляции для 

разрешения конфликтов, поиска 

решений проблем и самосогласо-

вания систем знаний;

• удовлетворении эго (чтобы эго 

было известно и принято други-

ми) [24].

Учащиеся могут быть одинаково 

сильно мотивированы, но их моти-

вы могут различаться. В этом слу-

чае успешность обучения также бу-

дут разной. Логико-символическая 

модель структуры учебной мотива-

ции, представленная Б.И. Додоно-

вым, характеризуется четырьмя 

мотивационными ориентациями: 

ориентацией на учебный процесс, 

на результаты учебной деятельно-

сти, на ее внешнюю оценку и на из-

бегание «неприятностей» в про-

цессе обучения [22].

Говоря о мотивации учения, 

Л. Лин, П. Джиннс, Т. Ван и П. Чжан 

подразумевают уверенность, склон-

ность и заинтересованность уча-

щегося в выполнении задачи для 

достижения определенной цели, 

включающей в себя три измере-

ния: интерес, ценность и способ-

ность [23]. Р.М. Райан и Э.Л. Деси 

предполагают, что уровень уверен-

ности учащихся в своих способ-

ностях выполнять задания опре-

деляет их успех [26]. П.А. Прави-

ра отмечает, что мотивация – это 

все формы стимулов для того, что-

бы кто-то с большим энтузиазмом 

относился к обучению, чтобы до-

биться лучших результатов [25].

Мотивация учения должна быть 

движущей силой учебных потреб-

ностей учащихся [27]. Если уча-

щиеся мотивированы учиться, то 

они будут демонстрировать усер-

дие, упорство в выполнении учеб-

ной деятельности, что постоянно 

повышает активность на протяже-

нии длительного времени [21]. Мо-

тивация учения – это мотивация, 

которая побуждает учащихся уча-

ствовать в учебной деятельности, 

является движущей силой, которая 

обеспечивает стремление к дости-

жению цели обучения.

В целом мотивацию к обучению 

можно разделить на внутреннюю 

(вызывается потребностями уча-

щихся, желанием учиться) и внеш-

нюю (возникает в результате внеш-

них стимулов) [28]. А.С. Упойо 

и М. Сумарвати выделяют внутрен-

ние и внешние факторы мотива-

ции. К внутренним относятся все 

факторы, исходящие из внутрен-

них побуждений человека к дей-

ствию, внешние факторы – это 

внешние стимулы, побуждающие 

к достижению цели [29].

Роль рефлексии в адаптации вьет-
намских студентов. Одной из важ-

нейших психологических катего-

рий на пути к мастерству является 

рефлексия [14]. Основы изуче-

ния рефлексии заложены в тру-

дах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготско-

го, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубин-

штейна, которые рассматривали 

ее как объяснительный принцип 

развития самосознания и психи-

ки в целом. Рефлексия отражает 

во внутреннем плане осуществля-

емую деятельность, что дает субъ-

екту возможность наблюдать, пе-

реосмысливать и изменять. Она 

способствует самоанализу, осмыс-

лению и переосмыслению своих 

предметно-социальных отноше-

ний, совершенствует деятель-

ность.

М.С. Мириманова определяет 

рефлексию как способность смо-

треть на себя со стороны. В то же 

время можно попытаться наблю-

дать за собой как за неким объ-

ектом или прийти к самопозна-

нию через понимание другого 

человека путем социальной реф-

лексии, моделируя в своем созна-

нии образ себя как другого [17]. 

М.И. Каргин обращает внимание 

на то, что рефлексия позволяет 

понять себя с точки зрения дру-

гих, оценить собственные дей-

ствия, рассмотреть достоинства 

и недостатки своего поведения 

и выстроить его заново. Рефлек-

сия — важнейший механизм про-

никновения в свое внутреннее со-

стояние. Она не свойственна че-

ловеку с рождения, а развивается 

на всех этапах становления лич-

ности [9].

М.Р. Бекова раскрывает сложную 

структуру рефлексии, представлен-

ную сочетанием компонентов:

• мотивационно-эмоциональный – 

стремление к самопознанию и са-

моанализу, изменению себя для до-

стижения лучшего;

• познавательный – знание, рас-

крывающее теоретическую осно-

ву рефлексии, и способное лежать 

в основе собственно действия;

• оценочный – система оценоч-

ных критериев, оценочные пока-

затели [1].

Рефлексия связана с социально-

психологической адаптацией, но 

не напрямую. Мысленное повторе-

ние, положительное эмоциональ-

ное подкрепление действий по-

вышают адаптацию в том случае, 

когда «перенасыщенность меша-

ет данному процессу, задерживая 

установление соответствия меж-

ду требованиями образовательной 

среды вуза и способностями сту-

дентов» [3].

Согласно A.Н. Леонтьеву, пред-

ставления о себе складываются под 

влиянием оценочного отношения 

других людей при соотнесении мо-

тивов, целей и результатов своих 

поступков, действий с идеалами 

и социальными нормами, приня-

тыми в обществе. Рефлексия – это 

своего рода поиск соответствия 

между строением внешней практи-

ческой деятельности и внутренней 

умственной деятельностью [12].

В рамках проводимого нами ис-

следования рефлексия рассматри-

вается как процесс самопознания, 

направленный на анализ своих 

эмоций, поведения и эмоциональ-

ного состояния. Рефлексия разви-

вает способность видеть себя со 

стороны, позволяя человеку вы-

делить собственные недостатки, 

тем самым преодолевая и совер-

шенствуя себя, эффективно вза-

имодействуя в обществе, профес-

сиональной деятельности и в об-

разовании.

С целью быстрейшей адапта-

ции вьетнамские студенты долж-

ны не только понимать реалии 

российской культуры, но и быть 
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в них непосредственно вовлечены. 

В процессе обучения они активно 

участвуют во внеаудиторной дея-

тельности, в общественной жизни 

вуза (спортивные соревнования, 

студенческие концерты, конкурсы 

и др.). Вьетнамские студенты от-

личаются открытостью, любозна-

тельностью, но часто замыкаются 

в рамках этнического сообщества, 

испытывая трудности в адаптации 

в российском обществе. 

В плане академической адапта-

ции у вьетнамских студентов часто 

возникают трудности, прежде все-

го связанные с проблемами в осво-

ении русского языка. Это влечет за 

собой проблемы в изучении дру-

гих предметов при обучении на 

русском языке. Рассматриваемая 

группа обучающихся очень ответ-

ственно относятся к образователь-

ному процессу, к оценкам как по-

казателю успешности обучения. 

Активное привлечение студентов 

к рефлексии полученных знаний 

и их оцениванию позволит повы-

сить учебную мотивацию.

Вьетнамские студенты в вопро-

сах оценивания себя подвержены 

влиянию оценочных суждений дру-

гих людей, ориентированы на до-

стижение поставленной цели, ре-

зультаты своей деятельности, ее 

соответствие социальным нормам, 

принятыми во Вьетнаме. Таким 

образом, при организации обра-

зовательного процесса необходи-

мо учитывать национальные осо-

бенности (менталитет, культурные 

и образовательных традиции) кон-

тингента исследования. Адапта-

ция вьетнамских студентов к со-

циокультурным реалиям России, 

к формам и методам обучения, при-

нятым в системе российского об-

разования, является объективным 

и необходимым условием успешно-

сти их обучения.

Процедура эмпирического иссле-
дования. Предполагается, что по-

казатель рефлексии тесно свя-

зан с факторами, определяющи-

ми мотивацию учения студентов. 

Для определения корреляции 

между видами учебной мотива-

ции и уровнем рефлексии у вьет-

намских студентов вузов были ис-

пользованы два метода исследова-

ния: «Мотивация обучения в вузе» 

(Т.И. Ильин [7]) и «Методика ди-

агностики индивидуальной меры 

рефлексивности» (А.В. Карпов, 

В.В. Пономарева [9]). В исследо-

вании приняли участие 112 вьет-

намских студентов, обучающихся 

в РУДН с 1 по 4 курс, в возрасте от 

18 до 26 лет.

Ход и результаты исследования. На 

первом этапе исследования была 

использована методика «Мотива-

ция обучения в вузе», разработан-

ная Т.И. Ильиной. Результаты из-

учения основных видов учебной 

мотивации вьетнамских студен-

тов представлены на Рисунке 1. 

Результаты исследований пока-

зывают, что у всех обучающихся 

преобладает познавательная моти-

вация. Это свидетельствует о том, 

что вьетнамские студенты имеют 

желание приобретать знания, ис-

следовать и учиться.

Второй доминантой в учебной 

мотивации является получение ди-

плома. Участники исследования 

подчеркивают, что для продвиже-

ния по службе им важно иметь уни-

верситетский диплом. В какой-то 

степени, по мнению большинства 

вьетнамцев, данный документ от-

ражает способность постоянно до-

биваться карьерного роста. Можно 

утверждать, что получение дипло-

ма является внешним фактором мо-

тивации для большинства вьетнам-

ских студентов. Во Вьетнаме высо-

ко ценится качество российского 

образования, получение высшего 

образования в России обеспечит 

обучающимся лучшие возможно-

сти в будущем.

Рисунок 1. Виды мотивации учения вьетнамских студентов
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Третье место занимает мотива-

ция, связанная с овладением про-

фессией. Следует подчеркнуть, что 

эффективность образовательного 

процесса в вузе во многом опреде-

ляется развитием именно данно-

го вида мотивации. Проведенное 

нами исследование показывает, 

что по этому показателю у респон-

дентов самый низкий уровень раз-

вития. В связи с этим необходимо 

создать условия, способствующие 

развитию мотивации студентов 

к овладению профессией.

На втором этапе была использо-

вана методика диагностики инди-

видуальной меры рефлексивности 

А.В. Карпова и В.В. Пономаревой. 

Результаты изучения рефлексии 

вьетнамских студентов представ-

лены на Рисунке 2. 

Полученные данные свидетель-

ствуют о том, что у 76 % респон-

дентов (85 студентов) преобладает 

средний уровень развития рефлек-

сии. Входящие в эту группу обучаю-

щиеся проявляют рефлексивность 

спорадически, некоторым студен-

там свойственна поверхностность. 

Это свидетельствует о том, что 

вьетнамские студенты способны 

к самопониманию и самоанализу, 

но испытывают затруднения в со-

отнесении своих действий с дей-

ствиями других людей, в восприя-

тии взаимосвязей с происходящи-

ми событиями.

Высокий уровень развития реф-

лексии продемонстрировали 16 % 

участников исследования (18 из 

112 студентов). Обучающиеся из 

данной группы постоянно обра-

щались к анализу собственных дей-

ствий, рассматривая их в мельчай-

ших деталях. Они тщательно обду-

мывают свое поведение, детально 

анализируют недостатки, прогно-

зируют последствия действий, мо-

гут определить направление свое-

го развития, легко изменить свою 

деятельность для достижения вы-

соких результатов обучения.

Вьетнамские студенты с низким 

уровнем развития рефлексии со-

ставили 8 %. Респонденты этой 

группы не способны посмотреть на 

себя со стороны, затрудняются при 

необходимости связать собствен-

ное поведение и действия других 

людей, не обращаются к анализу 

прошедших и текущих событий, 

не прогнозируют их развития, не 

задумываются об эффективности 

и результативности своей деятель-

ности. Они всегда стремятся к до-

стижению цели, но их не волну-

ют детали, план продвижения к ее 

решению, их действиям нередко 

свойственны необдуманность, им-

пульсивность. Эти студенты зача-

стую не озабочены мнением дру-

гих, интересуются только своими 

мыслями и чувствами по поводу 

собственного поведения.

На следующем этапе исследова-

ния нами выявлялась взаимосвязь 

между рефлексией и мотивацией 

учения вьетнамских студентов раз-

ных курсов. У первокурсников (43 

респондента) не обнаружено кор-

реляции между рефлексией и мо-

тивацией учения (см. Таблицу 1). 

В основе этого факта, на наш 

взгляд, лежит ряд причин. Среди 

них – краткость периода изучения 

русского языка в условиях подгото-

вительного отделения, его освое-

ние на базовом уровне – изучаемые 

лексика и грамматика предназна-

чены для повседневного общения. 

При этом обучение на первом кур-

се университета требует знания аб-

страктных научных терминов и по-

нятий. Этого затрудняет процесс 

адаптации студентов.

Вторая причина состоит в том, 

что количество предметов и заня-

тий на подготовительном курсе 

меньше, чем на первом. Поэтому 

студентам приходится привыкать 

к новому темпу.

Таким образом, трудности в об-

щении, получении знаний, необ-

ходимость привыкать и адапти-

роваться к новой среде, осваивать 

новые способы обучения, входить 

в напряженный темп работы вли-

яют на результаты процесса реф-

лексии и цели обучения. В ито-

ге корреляция между мотиваци-

ей и уровнем развития рефлексии 

Рисунок 2. Уровень развития рефлексии у вьетнамских студентов 
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недостаточно выражена, чтобы 

быть статистически значимой.

Как видно из Таблицы 2, на вто-

ром курсе наблюдается связь по 

шкале «получение диплома» с реф-

лексивностью текущей деятель-

ности и рефлексивными взаи-

модействиями с окружающими, 

направленностью на знания. При-

обретение знаний и профессио-

нальная компетентность не корре-

лируют с составляющими видами 

рефлексии. Связь между получе-

нием диплома и реакцией на дру-

гих людей (r = 0,501; p  0,01) мож-

но объяснить следующим образом: 

ко второму курсу студенты, в тече-

ние года практиковавшиеся в об-

щении и обучении на русском язы-

ке, адаптировались к среде вуза, 

прошли процесс формирования 

Таблица 1
Взаимосвязь мотивации учения и уровня развития рефлексии вьетнамских студентов 1-го курса

Компоненты мотивации

Составляющие рефлексии

ретроспективной 

деятельности

настоящей 

деятельности

будущей 

деятельности
общения

Приобретение знаний 0,050 0,054 0,064 0,197

Овладение профессией 0,175 –0,214 –0,122 –0,028

Получение диплома –0,048 –0,023 0,012 0,037

Примечание: «*» – уровень значимости p  0,05; «**» – уровень значимости p  0,01.

Таблица 2
Взаимосвязь мотивации учения и уровня развития рефлексии 

у вьетнамских студентов 2-го курса (n = 24)

Компоненты мотивации

Составляющие рефлексии

ретроспективной 

деятельности

настоящей 

деятельности

будущей 

деятельности
общения

Приобретение знаний 0,182 0,180 0,175 0,026
Овладение профессией –0,011 –0,095 –0,020 0,039

Получение диплома 0,088 0,656** 0,334 0,501**

Примечание: «*» – уровень значимости p  0,05; «**» – уровень значимости p  0,01.

Таблица 3
Взаимосвязь мотивации учения и уровня развития рефлексии 

у вьетнамских студентов 3-го курса (n = 26)

Компоненты мотивации

Составляющие рефлексии

ретроспективной 

деятельности

настоящей 

деятельности

будущей 

деятельности
общения

Приобретение знаний 0,152 0,193 0,286 0,131

Овладение профессией –0,353* 0,127 0,171 –0,208

Получение диплома 0,273 0,052 0,064 –0,014

Примечание: «*» – уровень значимости p  0,05; «**» – уровень значимости p  0,01.

групп и знакомства со своими од-

нокурсниками. Если основной мо-

тивацией является получение ди-

плома, то общение играет важную 

роль для достижения академиче-

ских целей, а также общегруппо-

вой деятельности.

Связь учебной мотивации, со-

пряженной с получением диплома, 

с рефлексией текущей деятельно-

сти (r = 0,656; p  0,01) подтверж-

дает, что вьетнамские студенты 

второго курса ориентированы на 

прагматические внешние факторы 

мотивации. Они заинтересованы 

в том, чтобы иметь высшее обра-

зование, что обеспечит им в даль-

нейшем карьерный рост.

Показатели мотивации к овла-

дению профессией и ретроспек-

тивной рефлексии деятельности 

у студентов первого и второго 

курсов обратно коррелированы 

(r = –0,353; p  0,05). У них нет чет-

кого представления об овладении 

будущей профессией, потому что 

на первом и втором курсах изуча-

ются общие предметы. К третьему 

курсу, когда студенты углубляются 

в профильные предметы, они на-

чинают задумываться об успешно-

сти в профессии, осознают, что 

пришли в вуз не только за дипло-

мом, но и для того, чтобы стать хо-

рошими специалистами в своей об-

ласти (см. Таблицу 3).

На четвертом курсе наблюдается 

отрицательная корреляция между 

мотивацией к получению знаний, 

профессиональным мастерством 

и коммуникативной рефлекси-

ей (r = –0,422; p  0,05 и r = –0,502; 
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Таблица 4
Взаимосвязь мотивации обучения и уровня развития рефлексии 

вьетнамских студентов 4-го курса (n = 19)

Компоненты мотивации

Составляющие рефлексии

ретроспективной 

деятельности

настоящей 

деятельности

будущей 

деятельности
общения

Приобретение знаний 0,045 –0,110 0,214 –0,422*

Овладение профессией –0,084 –0,126 0,029 –0,502*

Получение диплома –0,429* –0,144 –0,177 –0,079

Примечание: «*» – уровень значимости p  0,05; «**» – уровень значимости p  0,01.

p  0,05), между мотивацией полу-

чения диплома и ретроспектив-

ной рефлексией деятельности 

(r = –0,429; p  0,05) (см. Таб-

лицу 4).

На наш взгляд, причин, объяс-

няющих такое положение дел, не-

сколько. Во-первых, субъективно 

процесс обучения на этом этапе 

считается действительно завер-

шенным, при этом желание учить-

ся на более высоких уровнях обра-

зования отсутствует. Сотрудниче-

ство с однокурсниками и желание 

приобрести знания и профессио-
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нальные навыки уже не так важ-

ны, как раньше. Во-вторых, объяс-

нение можно найти в том, что на 

старших курсах студенты дневной 

формы обучения начинают совме-

щать процесс обучения и трудовую 

деятельность, возникают кризи-

сы карьерной адаптации и иден-

тичности.

Положительную корреляцию 

между мотивацией к получению ди-

плома и ретроспективной рефлек-

сией деятельности, на наш взгляд, 

можно объяснить следующим об-

разом: студенты четвертого кур-

са поняли, что учиться необходи-

мо не только ради диплома, но и с 

целью овладения знаниями, кото-

рые могут быть ими использова-

ны в любых видах деятельности.

Таким образом, проведенное ис-

следование позволило выявить вза-

имосвязь мотивации учения и уров-

ня развития разных видов реф-

лексии у вьетнамских студентов 

в процессе обучения в Российском 

университете. Этот результат рас-

сматривается нами как ориентир 

для преподавателей РУДН и вьет-

намских студентов по совершен-

ствованию образовательной дея-

тельности для достижения постав-

ленной цели. 
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ных наукометрических базах дан-

ных» (Министерство образования 

и науки: http://минобрнауки.рф/

новости/9481). 

Автор несет ответственность за 

оригинальность представленных 

к публикации материалов, которую 

можно проверить при помощи сер-

висов Антиплагиат (https://www.

antiplagiat.ru/) или Антипла-

гиат ВУЗ (https://antiplagius.

ru/antiplagiat-vuz.html), за по-

вторную публикацию в журнале 

ранее опубликованного материа-

ла, за  точность воспроизведения 

имен, цитат, формул, правиль-

ность перевода метаданных ста-

тьи и другой информации на ан-

глийский язык.
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