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Аннотация
Актуальность работы обусловлена тем, что математика как особый язык науки и коммуника-

ции является культурным феноменом современного цифрового общества, а учебные тексты по ма-
тематике как условие реализации осмысленного образования учащихся, рефлексивного 
самоопреде¬ления педагогов и построения развивающего образовательного пространства стано-
вятся предметом исследования различных наук, в том числе психодидактики. Методологической 
базой послужили описательный и системный анализ эмпирических фактов при изучении роли 
учебного текста и образовательного пространства учебной темы в создании развивающей образо-
вательной среды, направленной на осмысленное освоение обучающимися математики. Использо-
вался сравнительный метод при анализе учебных текстов с позиции их особенностей и свойств, 
способствующих созданию развивающей образовательной среды в процессе изучения математи-
ки. Анализируется и характеризуется современный учебный текст, трансформация содержания 
образования и важная роль, которая отводится образовательному пространству учебной темы. 
Проведя исследование и проанализировав полученные данные, делается вывод, что специальным 
образом простроенное образовательное пространство учебной темы становится частью развиваю-
щей образовательной среды, оно влияет на достижение глубокого уровня понимания учащимся 
учебного материала, участвуя в формировании системы понятий, фактов, способов действий, 
мышления, восприятия мира и себя в пространстве.
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Abstract
The relevance of the work is due to the fact that mathematics, as a special language of science and 

communication, is a cultural phenomenon of the modern digital society, and educational texts in 
mathematics, as a condition for the implementation of meaningful education for students, reflective self-
determination of teachers and the design of a developmental learning environment, become the subject of 
research in various academic areas, including psychodidactics. The methodological base was a descriptive 
and systematic analysis of empirical facts in the study of the role of the educational text and the learning 
space of the educational topic in creating a developmental learning environment aimed at the meaningful 
mastering of mathematics by students. A comparative method was used in the analysis of educational 
texts from the standpoint of their features and properties that contribute to the creation of a developmental 
learning environment in the process of studying mathematics. The authors analyse and describe the 
modern educational text, the transformation of the education content and the crucial role of the learning 
environment in the process of mastering the educational topic. Having conducted the study and the 
analysis of the obtained data, the authors come to the conclusion that a specially designed educational 
topic learning environment is likely to become part of the developmental learning environment. 
Moreover, it seems to affect the achievement of a deep level of understanding the educational material by 
students and influences the system of concepts, facts, methods of action, thinking, perception of the world 
and the individual in the relevant environment.

Keywords: educational text, learning environment of the educational topic, developmental 
learning environment, conscious learning

For citation: Gelfman E. G., Podstrigich A. G., Andaev D. O. Design features of the educational topic 
learning environment (on the example of mathematics) [Osobennosti konstruirovaniya obrazovatel’nogo 
prostranstva uchebnoy temy (na primere matematiki)]. Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – 
Pedagogical Review, 2023, vol. 6 (52), pp. 7–20. https://doi.org/10.23951/2307-6127-2023-6-7-20

Образовательное пространство – это специальным образом выстраиваемая образовательная 
среда, которая играет решающее значение в развитии личностного потенциала учеников, учителей 
и всех участников образовательного процесса. С одной стороны, образовательная среда как слож-
ная саморазвивающаяся система непосредственным образом влияет на качество образовательного 
процесса, с другой стороны, она создается всеми участниками данного процесса. 

В настоящее время существуют разные подходы к определению понятий «образовательная сре-
да» и «образовательное пространство», при этом во всех исследованиях подчеркивается, что среда 
оказывает важнейшее воздействие на формирование и развитие личности (В. И. Панов, В. В. Руб-
цов, В. И. Слободчиков, А. В. Хуторской, В. А. Ясвин и др.). 

Компонентами образовательного пространства являются не только стены и парты, предметы и 
инструменты, компьютеры и интернет, физические, имитационные и социальные модели. Основу 
образовательного пространства составляет содержание обучения, а именно учебные тексты (в са-

Гельфман Э. Г., Подстригич А. Г., Андаев Д. О. Особенности конструирования...
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мом широком смысле данного понятия), сконструированные на основе психодидактического подхо-
да в образовании [1]. Это необходимо учитывать при планировании и создании современного раз-
вивающего образовательного пространства, определяющего процесс формирования учебной дея-
тельности и становления универсальных учебных действий обучающихся.

Образовательное пространство может не стать образовательной средой – «личным пространст-
вом», личной образовательной историей, ресурсным потенциалом личностного, интеллектуального 
развития, реализацией личных смыслов (предпочтений, намерений, целей) и обогащения менталь-
ного опыта (когнитивного, метакогнитивного и интенционального компонентов интеллекта) каждо-
го отдельного участника учебного процесса. Существенным обстоятельством создания личностно-
развивающей образовательной среды становится не столько предметно-пространственная состав-
ляющая ее часть, сколько учебно-содержательная.

Следуя словам классика «…я никогда не говорил своим ученикам о „смысле“ музыки; если та-
ковой и существует, во мне он не нуждается. И напротив, я всегда придавал большое значение тому, 
чтобы мои ученики умели как следует отсчитывать восьмые и шестнадцатые. Будешь ли ты учите-
лем, ученым или музыкантом – благоговей перед „смыслом“, но не воображай, будто его можно 
преподать» (Г. Гессе «Игра в бисер»), важно понимать, что только средствами учебного предмета, 
через освоение конкретных предметных знаний, методов и способов действий возможно прибли-
зиться к достижению глубинных смыслов (пониманию изучаемого материала) и построению це-
лостной картины мира.

При этом учебный текст необходимо рассматривать как обогащенную (насыщенную разными 
смыслами) среду, в которой происходит или может произойти самостоятельное образовательное 
движение. Средствами учебного текста специальным образом выстраиваемое пространство учеб-
ной темы становится средой для развития личностного потенциала ученика и педагога и характери-
зуется разнообразием, вариативностью, избыточностью, открытостью, проблемностью, провока-
тивностью, интегративностью, междисциплинарностью и т. п. Необходимо создание специальных 
образовательных материалов, обеспечивающих возможность включения индивидуальных возмож-
ностей у обучающихся и педагогов, возможность активного использования индивидуального мен-
тального опыта и функционального восприятия, ведения с самим собой внутреннего диалога, само-
стоятельного освоения учебной деятельности.

Проанализируем и сравним между собой учебные тексты, представленные на первых страни-
цах двух учебных пособий для 7-го класса и призванные ввести учащихся в мир алгебры, познако-
мить с новым разделом математики и новым для них языком алгебры.

«…В 7 классе вы будете изучать одночлены, многочлены, функции, научитесь читать графики реальных зависимо-
стей и строить графики функций . Вы научитесь выполнять тождественные преобразования: сложение, вычитание, умноже-
ние и деление многочленов, разложение многочленов на множители и многое другое . Это даст вам возможность решать 
разнообразные не только математические задачи . Вы узнаете о способах решения систем линейных уравнений с двумя 
переменными . Вы сможете решать текстовые задачи, используя не только уравнения с одной переменной, но и системы 
уравнений с двумя переменными . Вы познакомитесь со свойствами линейных функций, научитесь строить их графики .

…
В этой главе вы познакомитесь с различными видами числовых промежутков и их обозначениями, а также узнаете, 

что называется функцией и графиком функции . Научитесь читать графики реальных зависимостей . С этими понятиями вы 
постоянно будете встречаться не только на уроках математики . Вы узнаете, что с помощью графиков можно получить на-
глядные представления о некоторых свойствах функций .

Глава 1 . Функции
§1 . Числовая прямая 
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Числовая прямая – это прямая, на которой отмечено начало отсчета (точка, соответствующая числу 0), задано на-
правление слева направо стрелкой с одной стороны (это направление называется положительным) и выбран отрезок, 
длина которого считается равной 1 (он называется единичным отрезком)» .

Замечаем, что уже в рубрике «Введение» семиклассникам предъявляются новые понятия: «одночле-
ны», «многочлены», «функции», «системы линейных уравнений с двумя переменными», которые уча-
щимся не понятны, не отсылают к имеющемуся у них опыту. А первая глава начинается с определения 
понятия числовой прямой, то есть предъявляет знания в готовом виде, и посвящена не исследованию 
особенностей языка алгебры и привлечению прошлого опыта учащихся, связанного с понятием уравне-
ния, а знакомит с понятием функции, которое не является исторически основополагающим для алгебры.

Именно учебный текст из второго пособия направлен на создание развивающей образователь-
ной среды, обеспечивающей (через эпиграф и метафоры, вопросы и диалоговый характер подачи 
материала, задачи и проблемные ситуации и т. п.) рождение нового знания и новых смыслов, свя-
занных с изучением алгебры – нового математического аппарата: 

«Вы начинаете изучать алгебру . Что нового вам предстоит узнать? Полистайте учебник, и вы сразу заметите его 
особенности . В нем немного рисунков, мало сплошного текста, но много цифр и букв латинского алфавита . Латиница явля-
ется важной составной частью языка алгебры . С изучения этого языка и начнется ваше знакомство с алгеброй . 

…
В работе вам очень пригодится опыт изучения чисел и операций над числами, приобретенный в 5 и 6 классах . В алге-

бре понадобится и опыт в решении уравнений . Уравнения описывают различные закономерности окружающей нас приро-
ды . Познав эти закономерности, можно объяснить и разрешить самые разнообразные жизненные ситуации .

ГЛАВА I 
ОТ АРИФМЕТИКИ К АЛГЕБРЕ 

Люди, незнакомые с алгеброй, не могут представить себе
тех удивительных вещей, которых можно достигнуть

при помощи названной науки . 
Г . Лейбниц

§ 1 . Решаем задачи с помощью алгебры

Изучение алгебры начнем с решения нескольких задач .
…
Вот какое решение мог бы предложить человек, знающий арифметику и умеющий здраво рассуждать .
…
А теперь посмотрим, как мог бы разобраться в ситуации, описанной в условии задачи, человек, который умеет ре-

шать задачи с помощью уравнений .
…
Итак, мы рассмотрели и решили задачу о кроликах с фазанами, несколько задач о площадях фигур . Задачи разные, 

но в их решении есть нечто общее . Этим общим является использование алгебраических выражений, уравнений и нера-
венств, то есть применение специального языка – языка алгебры . Продолжим знакомство с этим языком» [2] .

Отметим, что эта глава заканчивается беседой «Из истории алгебры», в которой исследуется 
этимология слов «арифметика», «геометрия», «алгебра», «алгоритм», содержится иллюстративный 
материал, три способа представления распределительного свойства умножения относительно сло-
жения (словесный, алгебраический, геометрический), забавные истории и др.:

Гельфман Э. Г., Подстригич А. Г., Андаев Д. О. Особенности конструирования...
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«…Вот к этим-то идеям и пришли арабы . Первыми к идее использования уравнений для решения арифметических 
задач пришли арабские ученые, а письменно изложил эту идею замечательный среднеазиатский астроном и математик 
Мухаммед бен Муса аль-Хорезми (по другой версии – Мухаммад ибн Муса аль Хорезми) (787(783) – ок . 850 гг .) в «Краткой 
книге о восполнении и противопоставлении» .

…
В XII в . эту книгу перевели с арабского на латынь – язык средневековой науки в Европе . Так вот, произведение аль-

Хорезми называлось “Китабмухтасар аль-джебрва-л-мукабала” . Китаб – книга, мухтасар – краткая, аль – артикль, аль-
джебр – восполнение, ва – союз “и”, аль мукабала – противопоставление . Слово “аль-джебр” переводчик не стал перево-
дить, а просто записал его латинскими буквами . У него получилось algebr…» [2] .

Рассматриваются истоки зарождения алгебры с точки зрения различного культурного опыта: 
арифметического, геометрического, словесно-логического, а также с точки зрения потребности жи-
тейского опыта. Исторический текст включается в контекст, связанный с решением задач, в кото-
рых возникают алгебраические объекты. 

Заметим, что назначение учебных текстов, включающих историю математики, заключается не 
только в том, чтобы показать, что многих людей интересовала эта наука и их вклад в ее развитие. 
Такие тексты должны помочь учащимся сопоставить факты истории математики с современными 
знаниями учащихся. Таким образом выстраивается образовательное пространство учебной темы, в 
поток информации которой учащийся только погружается, и уже через непрерывный внутренний 
диалог с самим собой, осознанное взаимодействие и знакомство с окружающим миром новое зна-
ние присваивается и фиксируется в «личном пространстве» индивида, а образовательное простран-
ство становится движущей силой – образовательной средой для личностного развития.

Вернемся к характеристике образовательной среды учебной темы, призванной познакомить 
учащихся с первыми понятиями алгебры.

Систематический курс алгебры – это новый предмет для семиклассников. Они знакомятся с 
новыми понятиями: одночлены, многочлены, алгебраические дроби и математические действия с 
ними. Образовательная среда должна создать условия для того, чтобы у учащихся складывалось 
положительное отношение к изучаемому материалу. Среда должна способствовать установлению 
связей новых понятий с их прошлым опытом – арифметическим, геометрическим, житейским, по-
мочь овладеть методами работы с новыми объектами [3, 4].

Кроме того, учащиеся должны получить возможность принять участие в конструировании со-
держания образовательной среды учебной темы [5].

Контент образовательной среды начального курса алгебры должен помочь учащимся осознать, 
что алгебра – это особый язык познания. Целенаправленное знакомство с этим языком и развитие 
умения им пользоваться при построении новых объектов алгебры может стать для учащихся основ-
ным смыслом, ядром изучения учебного материала. 

Такая цель обучения началам алгебры задает логику развертывания учебного материала обра-
зовательной среды, где героиней (основным персонажем, метафорой) становится Алгебра. 

Знакомство с алгеброй начинается со знакомства с ее языком:

«…Сейчас мы займемся изучением алгебраического языка . Иначе знакомство просто не сможет состояться . Алгебра-
ический язык имеет много общего с языком, на котором мы разговариваем . Но есть у него и существенные отличия . Пере-
числим основные знаки этого языка: цифры…, переменные…, знаки операций…, скобки, запятая, знаки равенства и нера-
венства . Из этих знаков, по определенным правилам, образуются слова алгебры – алгебраические выражения…» [2, с . 13] .

Дальнейшая работа с алфавитом строится как цепочка смысловых звеньев, направленных на 
исследование правил получения новых алгебраических выражений. А именно:
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– Исследуются алгебраические выражения, в которых используется только одна операция – 
умножение. Повторяются свойства операции умножения чисел, рассматриваются задачи, кото-
рые решаются с ее помощью, включая умножение одинаковых множителей. Обращается внима-
ние на то, что во всех свойствах умножения буквы а, b, с могут обозначать не только числа, но и 
любые алгебраические выражения. Изучается понятие степени, выполняются операции со сте-
пенями.

«…Алгебра открывает перед вами двери в лабораторный комплекс “Умножение” . Давайте, друзья, поработаем с опе-
рацией умножения!

– Вычислите наиболее экономным способом… Какие свойства умножения вы применяли?
– Приведите примеры задач, которые можно решить, используя только умножение .
…
Вы, наверное, заметили, что во всех заданиях речь шла об операции умножения и ее свойствах, кое-где вам встрети-

лись буквы . Они были просто “масками” чисел…
…нам предстоит знакомство с тем, как используется умножение для построения новых алгебраических выражений, 

как при этом применяются основные свойства умножения .
Впрочем, друзья, к делу! Прошу вас в лабораторию “Исследование степеней с натуральным показателем”» .

Следующая лаборатория называется «Действия над степенями». Учащимся предлагается пора-
ботать с отрывком «Сколько весит весь воздух?» из книги Я. И. Перельмана «Занимательная алге-
бра», проанализировать выполненные в этом тексте вычисления, подметить закономерности и 
сформулировать гипотезы о свойствах действий над степенями.

Образовательная среда любой темы может включать зоны педагогической поддержки для ее 
изучения. Поэтому, наряду с проблемным текстом из книги Я. И. Перельмана, образовательное 
пространство темы «Действия над степенями» включает и такой текст:

«…Если работа по получению правил со степенями вам показалась нелегкой, то обратитесь к заданиям-подсказкам . 

К текстам, поддерживающим учебную деятельность учащихся, также относятся тексты, отве-
чающие на вопросы: какой я, как устроены знания? К таким текстам относятся тексты рубрики 
«Психологический комментарий» [6, с. 143].

– Исследуются алгебраические выражения, в которых используются только действия умножения 
и возведения в степень. Изучается понятие «одночлены», вводится действие умножения одночленов.

– Исследуются алгебраические выражения, в которых, кроме умножения и возведения в сте-
пень, используется и операция сложения. Повторяются свойства операции сложения чисел, рассма-

Гельфман Э. Г., Подстригич А. Г., Андаев Д. О. Особенности конструирования...
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триваются задачи, которые решаются с ее помощью. Обращается внимание на то, что во всех свой-
ствах сложения буквы а, b, с могут обозначать не только числа, но и любые алгебраические выра-
жения. Изучается понятие «многочлены», над ними выполняются операции сложения, вычитания и 
умножения.

Развивающая среда, в которой вводится понятие многочлена, характеризуется тем, что в ней 
проявляется стремление выявить мотивацию, мотивы и возможности разных учащихся к изучению 
учебного материала. При этом учитываются познавательные стили разных учащихся [7, 8]. 

Например, учащиеся с образным и предметно-практическими стилями кодирования информа-
ции могут прийти к понятию многочлена, выполняя задание:

Учащиеся со словесно-символическим стилем кодирования информации могут прийти к поня-
тию многочлена, работая в лаборатории «Сложение одночленов»:

«Предлагаем вам в этой лаборатории поработать с предложенными заданиями . Проанализируйте записи в листочках 
и ответьте на вопросы .

– Сложение одинаковых одночленов

…

…
Как выполнено сложение одинаковых одночленов?
Какое алгебраическое выражение получилось в результате такого сложения?
– Сложение подобных одночленов

Как выполняется сложение подобных одночленов?
Какие свойства операций при этом используются? Какие алгебраические выражения получаются в результате 

приведения подобных одночленов? Приведите примеры сложения подобных одночленов .
Как вы думаете, всегда ли при сложении одночленов будут получаться одночлены? Если нет, приведите контрпример .
– Сложение неподобных одночленов .

Запишите площадь фигуры, изображенной на рис. 14.
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Сложим одночлены 2ab2x3 и 6bxy . Записали их последовательно, соединяя знаком сложения 2ab2x 3+ 6bxy . Эврика! 
В результате сложения двух одночленов получилось алгебраическое выражение нового вида! Новые объекты назвали по-
русски “многочлены”, или полином (от греч . поли – много и номос – часть)» .

Таким образом, приведены примеры учебных текстов – лабораторий. В каждой лаборатории 
учащиеся проходили один и тот же путь познания. Общим было – перенос известных свойств 
операций в новую ситуацию, использование «алфавита» для построения новых алгебраических 
выражений. Однако в каждой лаборатории нужно было увидеть то новое, что отличает ее от пре-
дыдущей. 

То есть такая работа учащихся способствовала созданию у них динамических когнитивных 
схем учебной деятельности, связанных с появлением новых объектов в алгебре. 

В целом этот комплекс текстов носит сценарный характер, что является важнейшей характери-
стикой развивающей среды обучения [8, 9].

Исследование J. Cai, R. Leikin «Affect in mathematical problem posing: conceptualization, 
advances, and future directions for research» [10] посвящено обзору работ, в которых ставится вопрос 
о том, какие задания вызывают устойчивый интерес к предмету, любопытство, удовлетворение сво-
ей деятельностью, уверенность в успехе изучения предмета, позитивную самооценку деятельности 
и т. д. Оно показало, что к таким текстам относятся тексты, содержащие «открытые» задания [11], 
тексты, в которых учащимся предлагается самим составить новый текст, и учебные тексты прово-
кативного характера.

При изучении степеней, одночленов и многочленов учащиеся столкнулись с тем, что действия 
обладают известными им свойствами (коммутативным, ассоциативным и дистрибутивным). Возни-
кает вопрос: любые ли алгебраические операции обладают такими же свойствами? Этому может 
быть посвящена специальная беседа в образовательном пространстве темы. Приведем фрагменты 
такой беседы [2, с. 46].

«У вас может создаться впечатление, что как бы ни вводили операцию над числами, она всегда будет коммутативной 
и ассоциативной . Не будем спешить с выводом .

Гельфман Э. Г., Подстригич А. Г., Андаев Д. О. Особенности конструирования...
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…

…Давайте придумаем операцию, действующую на множестве всех натуральных чисел » . 

Важным качеством современной образовательной среды является наличие в ней зон разного 
типа рефлексии. Так, например, в теме «Действия над степенями» учащимся предлагаются не-
сколько текстов, которые мотивируют рефлексивную деятельность.

Развитию рефлексивного опыта в данной теме могут способствовать задания творческой на-
правленности: «Напишите рассказ, сказку или сделайте рисунки на тему “Степень и ее свойства”, 
“Составьте два варианта проверочной работы разной степени сложности по теме “Степень. Свойст-
ва степени”, “Составьте кроссворд, содержащий слова из языка алгебры”».

Это могут быть и прямые вопросы об отношении к изучаемому: «Что было для вас самым важ-
ным при изучении темы “Степени и действия над ними”?», «Возникали ли у вас трудности при ее 
изучении? Как вы с ними справлялись?».

Развитию самооценки могут служить учебные тексты, содержащие вопросы к учащимся о спо-
собах их деятельности и способах хранения полученной информации:

«1) В каких ситуациях применяется запись вида an?
2) Как вы запоминали правила действий со степенями:
а) на конкретном числовом примере (например, 3 2 3 2 52 2 2 2+⋅ = = );
б) в виде тождества (например, n m n ma a a +⋅ = );
в) в словесной форме (чтобы умножить степени с одинаковыми основаниями, нужно…);
г) используя схемы, рисунки;
д) сочинив историю, найдя метафору и так далее?
3) Какую информацию и в каком виде вы внесли бы в справочник, желая зафиксировать, что такое степень с натураль-

ным показателем, какие действия и по каким правилам можно выполнять со степенями?»

Еще одним свойством обогащающей развивающей среды является ее открытость. Среда долж-
на предоставить учащимся возможность выбирать разные подходы к получению одного и того же 
математического понятия.

«…Думаю, пора учиться умножать многочлены . И вы вполне это можете сделать самостоятельно . Вам нравится ана-
лизировать и обобщать действия над числами, а в результате находить способы выполнения операций над алгебраически-
ми выражениями? Тогда займитесь заданием на странице… Если же вам по вкусу наглядное представление об операции, 
то начинайте с задачи о площадях прямоугольников…»

Работая в обогащающей образовательной среде, учащиеся могут соотнести свою точку зрения, 
свою позицию с позицией авторов, персонажей за счет диалогичности учебного текста. Так, напри-
мер, некоторые учебные тексты по теме «Алгебраические дроби» представлены в форме деловой 
игры, участниками которой являются те, которые сегодня изучают этот материал, и их сверстники, 
которые изучали этот материал раньше. Учащимся предлагается оценить работы сверстников, до-
полнить их, придумать свои версии.

Образовательная среда учебной темы включает учебные тексты, которые сталкивают учащихся 
с неожиданной, необычной ситуацией. Разбираясь с интересом с шифрами в тексте «Для тех, кто 
хочет вести секретную переписку с друзьями» [2], учащиеся незаметно приходят к понятию «под-
становки порядка n». Они учатся выполнять новые алгебраические операции над новыми объекта-
ми, получать новые понятия. 

Столкнувшись с надписью 3 + 1 = 0, героиня текста «Ксюша на Кварте, или Взгляд на алгебру с 
космических высот» [12] вступает в диалог с жителями планет Кванта и Квинта и встречается с 
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необычной арифметикой – арифметикой класса вычетов. При этом вместе с жителями этих планет 
она приходит к новым понятиям, узнает новое о том, о чем, казалось бы, знала уже раньше, учится 
смотреть на неизвестное с новой точки зрения.

Работая с текстом «Еще одна точка зрения на многочлены», учащиеся знакомятся с алгебраиче-
ским взглядом на умножение многочленов, тем самым формируется их открытая познавательная 
позиция.

Избыточность учебных текстов темы, их типов [13] способствует расширению смыслового 
пространства, что создает условия для более глубокого понимания математики, повышает интерес 
к ней, развивает научное мышление, стимулирует желание быть самостоятельными при изучении 
нового материала.

Образовательное пространство учебной темы строится таким образом, чтобы раскрыть специ-
фические дидактические, мировоззренческие и психологические функции данной учебной темы. 
То есть раскрыть ее смысл для учащихся. 

В истории методики математики имеются примеры такого целостного подхода к созданию обра-
зовательной среды учебной темы. Так, например, в учебнике «Арифметика» Л. Н. Толстого обогаща-
ющая образовательная среда строится за счет последовательного разворачивания понятия «системы 
счисления» [14]. В книге К. Ф. Лебединцева целостные представления о функциях разного вида 
складываются в результате организации учебной деятельности, построенной на основе междисци-
плинарного подхода [15].

Гельфман Э. Г., Подстригич А. Г., Андаев Д. О. Особенности конструирования...
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Ядром, основным смыслом при обучении теме «Первые понятия алгебры» для учащихся ста-
новится получение объектов алгебры с опорой на личный числовой опыт. Именно числовой опыт 
является, как говорят в психологии, «точкой приземления» и основой для получения положитель-
ного самостоятельного результата учебной деятельности при изучении данной темы. 

Дидактическая идея данной темы отражается в специальной конструкции учебных текстов, на-
правляющих на поиск аналогии. Страница текста делится на два столбца: слева представлен число-
вой опыт учащихся, а справа – новый, аналогичный числовому, алгебраический опыт. Учащимся 
предлагается, например, задание: «Сравните записи сложения целых чисел и многочленов. В чем 
проявляется аналогия при сложении чисел и сложении многочленов?».

Использование подобных образных опор в учебном тексте является одной из характеристик 
современных дидактик [5].

Если обратиться к последней теме курса алгебры основной школы «Числовые последователь-
ности», которая имеет благоприятные предпосылки (функциональность, интегративность, вариа-
тивность, избыточность, провокативность и др.) для создания развивающей образовательной сре-
ды, то к понятию последовательности обучающиеся могут прийти в процессе решения задачи о за-
ключении трудового договора, которая носит «открытый» и провокативный характер, то есть не 
предполагает единственного, «правильного» ответа. Решение не очевидно, зависит от срока заклю-
чения трудового договора, требует новых знаний (о числовых последовательностях и прогрессиях), 
но при этом обращение к имеющимся опыту и знаниям (табличный способ задания функциональ-
ной зависимости между элементами числовых множеств, натуральный ряд чисел и способ нахо-
ждения суммы его n первых членов, легенда-задача о количестве зерен на шахматной доске и др.) 
позволяет учащимся выдвинуть гипотезу и приступить к разрешению проблемной ситуации.

Образовательное пространство темы «Числовые последовательности» конструируется таким 
образом, что все основные знания и методы постепенно осваиваются-открываются учащимися в 
процессе исследования двух числовых последовательностей, которые возникают в ходе решения 
«стартового» практико-ориентированного задания и представляют собой соответственно арифме-
тическую и геометрическую прогрессии (особые виды числовых последовательностей). Учебные 
тексты каждый раз отсылают учащихся к данным конкретным последовательностям, направлены 
на освоение матрицы изучения общего понятия числовой последовательности и сопровождение 
проектно-исследовательской деятельности учащихся по самостоятельному изучению свойств ариф-
метической и геометрической прогрессий в процессе создания общеклассного проекта – проекта 
современного интерактивного учебного пособия по прогрессиям. Именно в проекте взаимосвязи 
принимают форму семантических сетей, фреймов, комплексных пакетов, сформированных из объ-
ектов, понятий, фактов, методов, способов действий.

Отметим, что сама тема носит системообразующий характер – представляет возможность по-
вторить и обобщить весь учебный материал курса алгебры основной школы в виде организации 
семантических структур, сложных массивов знаний, когнитивных схем учебной деятельности, со-
здания новых текстов, смыслов, формируя тем самым развивающую образовательную среду для 
каждого ученика.

Образовательная среда рассматривается как предмет и ресурс совместной деятельности участ-
ников учебно-воспитательного процесса, в результате которой между отдельными компонентами, 
учебным содержанием, программами, проектами, субъектами образования, образовательными дея-
тельностями выстраиваются определенные связи и отношения. 

При этом основу образовательной среды составляет содержание обучения, а именно учебные 
тексты, характеризующиеся многозначностью трактовок, диалогичностью, многоплановостью сю-
жета, интертекстуальностью, избыточностью, междисциплинарностью, интегративностью и др., 
сконструированные как смысловые, многомерные семантические пространства, в рамках которых 
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можно мысленно перемещаться в разных направлениях, осмысленно осваивать учебный материал 
в более широких межпредметных, мировоззренческих и личностных связях.

Учебные тексты, сконструированные на основе психодидактического подхода к обучению, 
предполагают соединение проекции предметного содержания и проекции соответствующих психо-
логических процессов. Такой подход отражает современные вызовы общества, направленные на 
создание условий для развития интеллектуальных возможностей каждого из учащихся. Большинст-
во представленных учебных текстов носит авторский характер и прошли успешную апробацию в 
школьной практике. 

В настоящее время возникает проблема определения, за счет чего организовать образователь-
ное пространство учебной темы. Основная задача данного исследования состоит в том, чтобы опре-
делить, какова должна быть структура комплексов учебных текстов, входящих в образовательное 
пространство учебной темы и направленных на создание развивающей образовательной среды для 
каждого учащегося и педагога.
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Аннотация
Рассматривается проблема использования на уроках географии графических приемов рабо-

ты с текстом. Описана история развития приемов работы с текстом. Изучены нормативно-пра-
вовые документы, в которых определена важность формирования у обучающихся навыков рабо-
ты с текстом, в том числе его графическое представление. Проанализировано содержание 
школьных учебников географии на наличие в них заданий по работе с графическим материалом. 
Описаны графические приемы работы с текстом («Резюме парафраз», «Основные мысли. Тер-
мины и понятия. Вопросы по теме», «Денотатный граф», «Кольца Венна», «Фишбоун», «Кла-
стер», «Логические опорные конспекты», «Ментальная карта») на материале разных курсов 
школьной географии, приведены примеры выполненных школьниками заданий. Проанализиро-
ваны результаты анкетирования обучающихся на усвоение учебного материала через графиче-
ское отображение текста. Сделан вывод, что применение на уроках географии графических при-
емов работы с текстом способствует более глубокому его пониманию, развитию воображения, 
умению систематизировать и классифицировать, выявлять причинно-следственные связи. Цель 
статьи состоит в описании графических приемов работы с текстом на уроках географии. Прове-
денное анкетирование школьников показывает интерес к данным приемам. Результаты выража-
ются в обосновании необходимости развивать у школьников навыки графического отображения 
учебного текста и внедрять в образовательную практику общеобразовательных организаций.

Ключевые слова: функциональная грамотность, смысловое чтение, графические приемы 
работы с текстом, логический опорный конспект, универсальные учебные действия, техноло-
гия развития критического мышления
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Abstract
The problem of using graphic techniques of working with text in geography lessons is considered. 

The history of the development of techniques of working with text is described. The legal documents 
have been studied, which determine the importance of the formation of students’ skills to work with the 
text, including its graphical representation. The content of school geography textbooks is analyzed for the 
presence of tasks on working with graphic material in them. The graphic techniques of working with text 
(“Summary of paraphrases”, “Main thoughts. Terms and concepts. Questions on the topic”, “Denotation-
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al graph”, “Venn rings”, “Fishbone”, “Cluster”, “Logical reference notes”, “Mental map”) are described 
based on the material of different courses of school geography, with examples of tasks performed by pu-
pils. The results of the survey of students on the assimilation of educational material through the graphi-
cal representation of the text are analyzed. It is concluded that the use of graphic techniques of working 
with text in geography lessons contributes to a deeper understanding of it, the development of imagina-
tion, the ability to systematize and classify, and to identify cause-and-effect relationships. The purpose of 
the article is to describe graphic techniques of working with text in geography lessons. The conducted 
survey of pupils shows interest in these techniques. The results are expressed in the justification of the 
need to develop students’ skills of the graphic representation of the educational text and introduce it into 
the educational practice of educational organizations.

Keywords: functional literacy, semantic reading, graphic techniques of working with text, logical 
reference notes, universal learning activities, critical thinking development technology

For citation: Petrova E. Yu., Ershova T. V. Graphic techniques of working with text in geography 
lessons [Graficheskiye priyemy raboty s tekstom na urokakh geografii]. Nauchno-pedagogicheskoye 
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Развивающаяся цифровизация общества вносит свои коррективы и в процесс обучения в шко-
ле. На смену аналогово-текстовой информации приходит визуально-цифровая, но умение работать 
с текстом остается важнейшим навыком школьника. В обновленном ФГОС основного общего обра-
зования, вступившим в силу с сентября 2022 года [1], результатами изучения учебных предметов 
(п. 8) называются познавательные универсальные учебные действия, такие как замещение, модели-
рование, кодирование и декодирование информации, логические операции. Особо выделяются по-
знавательные универсальные учебные действия в части работы с информацией (п. 43.1): самостоя-
тельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые за-
дачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. Результатами освое-
ния учебного предмета «География» (п. 45.6.3) значится умение представлять в различных формах 
(в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необ-
ходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. Формирование названных уни-
версальных учебных действий напрямую связано с умением обрабатывать учебный текст и пред-
ставлять его наглядно. 

Умение работать с текстом тесно переплетается с понятием «читательская грамотность», кото-
рая является частью функциональной грамотности [2] и подразумевает включение читателем в ходе 
чтения самоорганизации, внимания, критического мышления, воображения, знаний и опыта. Чита-
тельские навыки формируются с момента обучения чтению в начальной школе и впоследствии со-
вершенствуются и на других предметах с учетом их специфики.

Так, подача географической информации усложняется от класса к классу – от фактического из-
ложения материала в 5–6-х классах до глубокого анализа текста, графиков, таблиц, диаграмм в 
9–11-х классах. Эффективно работать с текстом и представлять его визуально позволяют графиче-
ские приемы работы. Рассмотрим, как они представлены в учебниках географии. 

Прием «Преобразование текста в таблицу» достаточно распространенный и привычный для 
школьников. Он формирует навыки анализа текста, его систематизации, умения формулировать вы-
воды. Проанализировав содержание учебников географии 5–11-х классов издательств «Вентана-
Граф» и «Просвещение» [3–12], можно сделать вывод, что в них присутствуют задания на работу с 
текстом, преобразование его в графическую форму – таблицу, а также на анализ табличных данных. 
При этом отмечается усложнение заданий от класса к классу. Например, в 5–6-х классах даны зада-
ния на заполнение колонок таблицы с признаками каких-либо географических объектов на основе 
поиска данных в тексте. В учебнике 7-го класса приводятся задания на анализ табличных данных. 
В 8-м классе имеются задания на восполнение недостающих данных в колонках таблицы на основе 
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изучаемого текста. В учебниках 9-х, 10–11-х классов присутствует множество статистического ма-
териала, представленного в табличной форме, и задания, требующие анализа и формулировки вы-
водов, а также составление собственных таблиц.

Таким образом, мы видим, что в школьных учебниках географии присутствуют задания на ра-
боту с текстом, преобразование его в графическую форму – таблицу, а также на анализ табличных 
данных. При этом отмечается усложнение заданий и требований к заполнению таблиц, формулиро-
ванию выводов по результатам выполненной работы.

Помимо классических приемов работы с текстом в части его табличного представления, авто-
ры используют дополнительные методические приемы, позволяющие критически переосмыслить 
текст и заполнить таблицу по определенному алгоритму. Примерами таких приемов являются при-
емы из технологии развития критического мышления: «Резюме парафраз», «О. Т. В.» (О. – основ-
ные мысли, Т. – термины и понятия, В. – вопросы по теме), «Денотатный граф», «Кольца Венна», 
«Фишбоун», «Кластер», «Логические опорные конспекты», «Ментальная карта».

Прием «Резюме парафраз» [13] также предполагает анализ текста, выделение основной мысли 
и формулирование тезиса с использованием ключевых фраз и слов. При этом таблица заполняется в 
соответствии с определенными требованиями: левая колонка – ключевые слова (главная мысль 
смысловой части текста), правая – ключевые фразы, которые эту мысль раскрывают; вывод состав-
ляется из ключевых слов и фраз путем их перефразирования. Пример приема по теме «Размещение 
и миграции населения» (10 кл.), выполненного ученицей 10 «А» класса Марией Н. МАОУ СОШ  
№ 50 г. Томска, приведен в табл. 1.

Таблица 1
Реализация приема «Резюме парафраз» по теме «Размещение и миграции населения»

Ключевые слова Ключевые фразы

Размещение населения 
мира

– размещается крайне неравномерно
– факторы размещения тяготеют к транспортным и торговым путям

Плотность населения – средняя плотность населения Земли 57 чел. на км2

– разная плотность в разных странах

Миграция – перемещение населения
–  главная причина – экономическая

Виды миграций

– международные (внешние)
– трудовые
– внутренние 
– утечка умов
– беженцы

Резюме: население по земному шару размещается неравномерно. Оно мигрирует в зависимости от разных причин, тем 
самым плотность и численность населения в регионах и странах меняется

Прием «О. Т. В» (основные мысли, термины и понятия, вопросы по теме) [14] также способст-
вует глубокой проработке текста и представлению результатов анализа в таблице с колонками «ос-
новные мысли», «термины и понятия», «вопросы по теме». Основных мыслей может быть несколь-
ко в зависимости от смысловых частей текста. Пример таблицы, выполненной обучающимся 9 «В» 
класса МАОУ СОШ № 50 г. Томска Павлом Ш. по теме «Поверхностные воды», приведен в табл. 2. 

Особую группу приемов переработки текста в графическую информацию представляют диа-
граммы. В школьных учебниках географии [3–12] диаграммы начинают использоваться с 5-го клас-
са и даны задания на простое считывание информации с круговых диаграмм. В 7-м классе происхо-
дит знакомство со столбиковыми диаграммами-климатограммами, поясняющими особенности кли-
мата в разных климатических поясах мира. В данном случае учитель также учит считывать инфор-
мацию с диаграммы, соотносить с текстом, делать выводы.
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Таблица 2
Реализация приема «О. Т. В.» по теме «Поверхностные воды»

О.
Основные мысли

Т.
Термины и понятия

В.
Вопросы по теме, к автору, содержанию

Речная долина – отрицательная форма 
рельефа, образованная текучими 
водами

Речная долина, дно, пойма, русло Что называют рекой?

Поведение реки во времени называют 
ее режимом

Половодье, режим реки, паводок, 
межень

Когда наблюдается половодье и наводне-
ние в вашей местности?

Озеро – естественно возникший 
водоем, не имеющий непосредственно-
го соединения с океаном

Озерные котловины, тектонические, 
ледниково-тектонические, вулкани-
ческие, запрудные, пойменные, 
лагунные

Опишите образование тектонических и 
вулканических озер

Болота – избыточно увлажненный 
участок суши Торф, болото Как и где используется торф?

С увеличением экономической и статистической информации в учебниках по экономической 
географии России (9-й класс) и экономической географии мира (10–11-й класс) значительно возра-
стает число иллюстрирующих диаграмм. Присутствуют и задания, направленные на отработку 
умений, т. е. не просто читать диаграммы, но и составлять их. 

Итак, в школьных учебниках географии присутствуют диаграммы как графическое средство 
отображения текстовой информации и типовые задания на их соотнесение, достаточно привычные 
для школьников. Однако, по мнению авторов статьи, в учебниках недостаточно заданий на состав-
ление диаграмм.

Необычный подход к анализу учебного текста и преобразование его в графическую форму дает 
прием «Кольца Венна» [15]. Он позволяет сравнить два и более понятия, явления, процесса и отра-
зить их основные характеристики внутри колец и выявить сходства на их пересечении. Приведем 
пример данного приема, составленного по теме «Особо охраняемые природные территории». Диа-
грамма составлена девятиклассницей МАОУ СОШ № 50 Светланой К. (рис. 1).

Распространенным приемом систематизации текста и представления его в графической форме 
является работа со схемами. В учебниках географии [3–12] схемы отражают содержание изучаемо-
го материала, имеются и задания на выработку умения их составлять. Однако они являются одно-
типными с выделением главного понятия и его составляющих первого порядка (схема факторов 
размещения производства, секторов экономики, отраслей машиностроения и др.).

Рис . 1 . «Кольца Венна» по теме «Особо охраняемые природные территории»
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Нетипичным приемом работы с текстом (и на его основе составление схем с выделением при-
чинно-следственных связей) можно назвать прием «Фишбоун» японского профессора Исикавы 
[13]. Схема представляет собой «скелет рыбы», где в «голове» – проблема (название темы), в «хво-
сте» – вывод, «верхние кости» – причина, нижние – факты. В схеме можно отобразить текст любого 
параграфа, поместив в «голову» название темы, раскрыть ее через разделы («верхние кости» и 
«нижние кости») и сделать вывод по изучаемому материалу («хвост»). Ученицей 9-го класса Оле-
сей З. составлен фишбоун по теме «Центрально-Черноземный район» (рис. 2). Данный прием по-
зволяет критически поработать с текстом параграфа, вдумчиво прочитать текст, выделить главное и 
изобразить в схеме, что помогает представить тему целиком и сформировать навыки смыслового 
чтения.

Прием «Кластер»  [14] также способствует развитию умения смыслового чтения в части выде-
ления главного и второстепенного текста, взаимосвязей между терминами и понятиями, процесса-
ми и явлениями. Алгоритм построения: от главного слова (темы) «отходят» составные части, выра-
женные в терминах, далее каждый термин раскрывается и конкретизируется. Приведем пример  
кластера по теме «Внутренние воды» (составитель – ученица 8-го класса Вера М.) (рис. 3).

Рис . 2 . «Фишбоун» по теме «Центрально-Черноземный район»

Рис . 3 . Кластер по  теме «Внутренние воды»
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Прием «Денотатный граф» [15] также относится к технологии развития критического мышле-
ния. Представляет собой схему, составленную по определенным требованиям: в центре главное 
слово или словосочетание, во второй строке – глаголы, раскрывающие основное понятие; затем к 
каждому глаголу подбираются слова или словосочетания, относящиеся к глаголам и конкретизиру-
ющие ведущее выражение. Данный прием направлен на формирование умения осмысленно вос-
принимать текст, выделять главные и зависимые части, выделять главную мысль, отображать их 
как взаимосвязь элементов через признаки и глаголы. Пример денотатного графа, составленный 
обучающейся 10 «А» класса Полиной И., приведен на рис. 4.

Интересный подход к графическому представлению текста отражает прием «Ментальная кар-
та», который в литературе имеет и другие названия: «интеллект-карта», «диаграмма связей», «карта 
мыслей», «ассоциативная карта» [16]. Автор приема «Ментальная карта» – английский психолог 
Тони Бьюзен. Прием позволяет упорядочить большой объем изучаемого материала, а цветное изо-
бражение способствует лучшему его запоминанию. «Ментальная карта» представляет собой схему-
рисунок, в центре которого помещают ключевое понятие (заголовок темы), от центра радиально 
отходят «ветви» I порядка (разделы), от которых следуют «ветки» II порядка (подразделы) и т. д.  
В разработанной метнальной карте раскрывается смысл изучаемого текста в ключевых словах, ри-
сунках и значках-символах. Каждая ветвь выделяется определенным цветом и толщиной линий. 

Другой прием графического отображения текста, используемый авторами в своей педагогиче-
ской деятельности, – прием «ЛОК» (логический опорный конспект [17], разработанный известным 
педагогом В. Ф. Шаталовым. Для изображения материала нужно выделить составные части и ка-
ждую представить в закодированном виде (в виде слов, словосочетаний, рисунков, значков, фор-
мул, фрагментов карт и т. д.). Данный прием способствует развитию воображения, памяти, целост-
ного представления темы, более глубокому ее пониманию. Каждый составленный логический 
опорный конспект будет уникален, так как отражает авторскую позицию. Представляем «ЛОК» по 
теме «Человек и атмосфера», выполненный обучающейся седьмого класса МАОУ СОШ № 50 Ма-
рией А. (рис. 5). 

Апробация графических приемов работы с текстом осуществлялась в 2021–2022 учебном году 
в процессе преподавания географии в 8, 9 и 10-х классах МАОУ СОШ № 50 г. Томска (180 чел.). 
Авторами была разработана анкета из шести вопросов (табл. 3) и проведен опрос обучающихся в 
начале в конце учебного года (сентябрь и май). Результаты анкетирования приведены в табл. 3. 

Рис . 4 . «Денотатный граф» по теме «Мировая экономическая интеграция»
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Таблица 3
Результаты анкетирования обучающихся по графическим приемам работы с текстом

Вопрос, период
Да, умею,  % Затрудняюсь 

выполнить, % Нет, не умею, %

сентябрь май сентябрь май сентябрь май
При работе с текстом параграфа 
учебника географии, умеете ли 
Вы выделять главную мысль?

30 80 40 10 30 10

При работе с текстом параграфа 
учебника географии, умеете ли 
Вы выделять смысловые части?

40 80 30 10 30 10

Умеете ли Вы на основе текста 
параграфа заполнять таблицы  
по разным географическим 
показателям?

60 90 40 10 0 0

Умеете ли Вы на основе текста 
параграфа составлять схемы, 
показывающие причинно-
следственные связи 
географических процессов и 
явлений?

30 60 40 20 30 20

Умеете ли Вы на основе 
статистико-географических 
данных составлять диаграммы 
(круговые, столбчатые и др.)?

20 60 30 30 50 10

Умеете ли Вы на основе анализа 
текста параграфа выражать 
главные идеи в рисунке?

10 60 60 20 30 20

Рис . 5 . «Логический опорный конспект» по теме «Человек и атмосфера»
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Как показвают данные таблицы, в начале учебного года умения работы с текстом сформирова-
ны на недостаточно высоком уровне, большинство обучающихся испытывают затруднения при вы-
полнении заданий с текстом. Особенно это относится к составлению диаграмм и иллюстрации тек-
стовой информации. Лучшие показатели были продемонстрированы при заполнении таблиц на ос-
нове текста.

В конце учебного года, при повторном анкетировании, уровень сформированности умений гра-
фического преобразования текста у обучающихся повысился. Большая часть учеников перешли из 
категории «затрудняюсь выполнить» в категорию «да, умею», и только 10–20 % респондентов не 
изменили низких показателей сформированности своих умений.

Дополнительно обучающимся было предложено выбрать вопрос, какой прием работы с текс-
том («Резюме парафраз», «О. Т. В.», «Денотатный граф», «Кольца Венна», «Фишбоун», «Кластер», 
«Логические опорные конспекты», «Ментальная карта») больше понравился и обосновать, почему. 
Результаты исследований приведены на рис. 6. Большинство учащихся выбрали приемы «Логиче-
ский опорный конспект» и «Ментальная карта», объясняя тем, что легче изобразить текст в рисунке 
и выразить через свои придуманные символы и по ним воспроизвести тему. На втором месте по 
популярности оказались приемы «Фишбоун» и «Кластер», которые, по мнению школьников, позво-
ляют отразить тему логически в схеме, которую просто воспроизвести в памяти. Три-четыре про-
цента респондентов (старшеклассники) выбрали приемы «Резюме парафраз», «О. Т. В.» и «Дено-
татный граф», поясняя тем, что приемы помогают глубже освоить тему, представить ее в сжатом 
виде с самыми основными моментами. Прием «Кольца Венна» никто не выбрал для дальнейшего 
использования в учебе, мотивируя тем, что не каждую тему можно раскрыть, так как в ней должны 
быть несколько сравниваемых объектов и сложно выделить признаки, присущие им одновременно.

Проведенное исследование показало, что используемые авторами нестандартные графические 
приемы работы с текстом («Резюме парафраз», «О. Т. В.», «Денотатный граф», «Кольца Венна», 
«Фишбоун», «Кластер», «Логические опорные конспекты», «Ментальная карта») можно успешно 
применять при обучении географии в школе. Данные методические приемы способствуют форми-
рованию у обучающихся навыков смыслового чтения, критическому анализу текста, выделению 
главного в тексте и умений преобразования его в таблицы, схемы, диаграммы и рисунки.  

Дополнительно школьники используют приемы сравнения и описания, анализа и синтеза ин-
формации, у них развивается воображение и аналитическое мышление, совершенствуется функ-
циональная грамотность, что способствует мотивации к изучению географии. При подготовке к 
итоговой аттестации обучающиеся могут воспроизвести в памяти изученный материал по собст-

Рис . 6 . Результаты выбора наиболее привлекательного для обучающихся приема работы с текстом
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венным таблицам, схемам и рисункам, что значительно сэкономит время повтора пройденного ма-
териала.

Описанные приемы можно рекомендовать к использованию в своей педагогической деятель-
ности учителям, студентам-практикантам для совершенствования своей методической системы 
преподавания.
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Аннотация
Дается анализ использования русских пословиц в учебниках по русскому языку «Орос хэл» 

для 7–9-х классов общеобразовательной школы Монголии. Раскрывается содержательная сторо-
на учебников, которая определяет взаимосвязь грамматического и языкового материала. Дана 
краткая характеристика учебников по структуре, использованным источникам. Сделан акцент 
на функциональное использование русских пословиц на начальном этапе обучения русскому 
языку как иностранному, осуществлен подбор примеров использования пословиц в соответст-
вии с их тематической принадлежностью, видом задания и методическими рекомендациями. 
Определены несоответствия выбора пословиц как языкового материала для учебников русского 
языка на основе общепринятых критериев в методике преподавания русского языка как ино-
странного.

Ключевые слова: учебник русского языка, русский язык, русский язык как иностранный, 
обучение русскому языку, пословица
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Abstract
In this article, an analysis of the use of Russian proverbs in Russian language textbooks “Russian lan-

guage” for 7-9 classes of general education schools in Mongolia is given. The content side of the textbooks 
is revealed, which determines the relationship between grammatical and linguistic material. A brief de-
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scription of the textbooks is given in terms of structure and sources used. Determined all proverbs accord-
ing to thematic group, corresponding to those tasks in the textbook and methodical guide for the teacher of 
the Russian language. Emphasis is placed on the functional use of Russian proverbs at the initial stage of 
teaching Russian as a foreign language, and a selection of examples of the use of proverbs is carried out in 
accordance with their thematic affiliation, type of task and methodological recommendations. The incon-
sistencies in the choice of proverbs as language material for Russian language textbooks are determined on 
the basis of generally accepted criteria in the methodology of teaching Russian as a foreign language. 
Some recommendations are given for working with proverbs when teaching Russian as a foreign lan-
guage, in particular, for using them in different types of work orally (presentation, explanation, examples 
of synonymous Mongolian proverbs, translation into Mongolian).

Keywords: Russian textbook, Russian language, Russian as a foreign language, Russian language 
teaching, proverb
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Преподавание русского языка как иностранного является приоритетным направлением языко-
вого образования в монгольской школе. Это определяется различными факторами, в первую оче-
редь расширением политико-экономических, культурно-образовательных и научных взаимоотно-
шений России и Монголии, а также удовлетворением потребности современных монголов в знании 
русского языка.

В сложившейся языковой ситуации в Монголии можно с достаточной уверенностью говорить о 
ключевой позиции русского языка, который проникает в монгольскую повседневность как опреде-
ляющий «компонент социально-коммуникативной системы Монголии» [1, с. 318]. Это связано с 
тем, что Россия воспринимается в Монголии как значимый зарубежный партнер, а отношения мон-
голов с россиянами видятся как наиболее важные, что подтверждается социологическими исследо-
ваниями Фонда «Сант Марал» [2].

Вполне логичными и конструктивными представляются усилия российских образовательных ор-
ганизаций по актуализации и сохранении интереса к русскому языку, в частности реализации гумани-
тарно-просветительского проекта Министерства просвещения РФ «Российский учитель за рубежом» 
в образовательных организациях Монголии, который осуществляет ряд мероприятий по «популяри-
зации национальных культур, распространения изучения и преподавания национальных языков как 
иностранных в зарубежных государствах и развития системы курсового обучения языку» [3].

Российские учителя, которые непосредственно осуществляют свою профессиональную дея-
тельность в монгольских школах в рамках проекта, неоднократно отмечали, что условия препода-
вания не соответствуют методическим требованиям, и это подтверждается и российскими, и мон-
гольскими специалистами [4–7]. В процессе преподавания русского языка главным является выбор 
средств обучения, и в первую очередь особое место отводится учебнику, в частности учебникам по 
русскому языку «Оросхэл» для 7–9-х классов общеобразовательных школ Монголии, которые долж-
ны реализовывать принципы и основные закономерности определенной системы обучения русскому 
языку. Очевидно, что учебник должен способствовать развитию интереса монгольского школьника к 
изучению русского языка. Вследствие этого их содержательная сторона должна определять система-
тично «продуманную взаимосвязь грамматического и языкового материала, который должен обеспе-
чивать коммуникативные потребности; включать информацию общекультурного и страноведческого 
характера, который обеспечивает мотивацию коммуникативных интенций» [8, с. 866]. Неоспори-
мым остается утверждение о положительном влиянии учебника на обучающегося, которое «заклю-
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чается в создании внутренней и внешней мотивации и готовности к общению на изучаемом язы-
ке, познавательного интереса к культуре страны изучаемого языка, стимулировании использова-
ния иноязычных знаний, умений и навыков» [9, с. 20]. По мнению Е. А. Серебренниковой, учеб-
ник должен быть «неотъемлемой частью образовательного дискурса… и выступать в роли по-
средника, фиксирующего и передающего культурно значимые смыслы (концепты) обучающему-
ся» [10, с. 120].

Коллективу монгольских и российских авторов (П. Тунгалаг, И. Мяндас, Ш. Цолмон, Т. Ч. Будае-
ва, Р. Бямбадулам, М. ϴсɵхбаяр, Т. Тɵрбат, ϴ. Туул) удалось создать коммуникативно ориентирован-
ные учебники по русскому языку как иностранному для 7–9-х классов, которые предусмотрены для 
освоения непосредственно в классе под непосредственным наставничеством учителя русского языка 
во внеязыковой среде [11–13]. По мнению авторов учебников, им удалось реализовать задачу «кор-
рекции и развития языковых и речевых навыков, совершенствования умений в области устной и пись-
менной речи, расширения культурологической компетенции обучаемых» [12, с. 3]. Также авторы ут-
верждают, что принципиальной основой учебников для 7–9-х классов является «опора на семантико-
прагматические и интенционные особенности обучающихся, что проявляется в отсутствии лингви-
стической терминологии и приближении понятийного аппарата к психологии потребителя» [12, с. 3].

Учебники «Русский язык – Оросхэл» адресованы обучающимся 7–9-х классов (12–14 лет) на-
чального уровня владения, который принято называть «элементарный уровень», и рассчитаны на из-
учение в объеме: 7-й кл. – 70 часов (2 часа в неделю), 8-й кл. – 70 часов (2 часа в неделю), 9-й кл. – 
105 часов (3 часа в неделю). Все три учебника составлены на основании Образовательного стан-
дарта младшего и среднего образования Монголии по иностранному языку (2014), Программы по 
иностранному языку (русский язык) (2015), Образовательной программы «Русский язык как ино-
странный. Элементарный уровень» (2001) и Syllabus Cambridge IGCSE® First Language Russian 
Syllabus code 0516 for examination (2015). 

При составлении учебников авторы использовали следующие материалы: Алтанцэцэг Д., Сэрэ-
энэн Ц. Книга для чтения / Для филологов-первокурсников. Улаанбаатар: МГУО, 2011; Аникина М. Н. 
Лестница: Учебник-книга по русскому языку. Начинаем изучать русский. М.: Рус. яз. Медиа, 2007. 
341 с.; Беликова Л., Шутова Т. Русский язык. Первые шаги: Ч. 2. Учебное пособие. СПб.: МИРС, 
2010. 296 с.; Беликова Л. Г., Шутова Т. А., Степанова С. Б. Русский язык: Первые шаги: Ч. 1. Учеб-
ное пособие. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1999. 264 с.; Головко О. В. Вперед! Пособие по 
русской разговорной речи. М.: Рус. язык. Курсы, 2011. 184 с.; Ермаченкова В. С. Слушать и услы-
шать: Пособие по аудированию для изучающих русский язык как неродной. Базовый уровень (А2). 
СПб.: Златоуст, 2007. 112 с.; Миллер Л. В., Политова Л. В., Рыбакова И. Я. Жили-были...  
28 уроков русского языка для начинающих: учебник. СПб.: Златоуст, 2016. 152 с.; Тунгалаг П. Те-
стовый практикум по русскому языку как иностранному для монгольских школьников. УБ, 2009; 
Хаврониина С. А., Широченская А. И. Русский язык в упражнениях. М.: Рус. язык, 1989. 284 с.; 
Чернышов С. Поехали! Русский язык для взрослых. Начальный курс. СПб.: Златоуст, 2009. 280 с.

Вся линейка учебников (7–9-е классы) имеет четко структурированный материал по основным 
рубрикам:

– «Мы научимся…» – указаны цель и задачи урока;
– «Правила чтения» – корректировка и отработка правильного произношения;
– «А теперь вспомним…» – обобщение пройденного материала;
– «Перейдем к новой теме…» – словарная работа по теме;
– «Для этого надо уметь…» – подача языкового материала;
– «Поработаем вместе…» – выполнение упражнений под руководством учителя;
– «Это вы можете…» – самостоятельная работа учащихся;
– «Давайте пообщаемся…» – отработка коммуникативной компетенции.
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Отбор языкового материала для учебников осуществлялся в соответствии с рекомендациями 
стандарта начального уровня ТРКИ, и, по замечанию самих авторов, они не ставили перед собой 
задачи «объять необъятное», то есть все обучающие и проверочные упражнения, задания, игры, те-
сты, иллюстрации и т. п. предназначены для интенсивного и активного понимания и усвоения.

В данной работе хотелось бы обратить внимание на те языковые средства, которые можно от-
нести к понятию «объять необъятное», в частности, на использование пословиц, эффективно влия-
ющих на развитие речевых навыков и умений обучающихся, т. е. дать оценку существующим в 
учебниках языковым материалам в контексте присутствия в них русских пословиц и определения 
их функциональности в процессе преподавания русского языка обучающимся 7–9-х классов обще-
образовательной школы Монголии.

В практике обучения языку есть достаточное количество исследований особенностей исполь-
зования пословиц (Н. А. Галактионова, К. А. Деменева, М. М. Сырова, М. П. Чембарцева), но в то 
же время присутствует недостаточность разработки проблемы изучения пословиц в методике пре-
подавания русского языка как иностранного (А. А. Синичева). Опираясь на стандарты ТРКИ, зна-
комство с пословицами начинается на занятиях с обучающимися на уровне В2. Но как отмечают 
некоторые ученые и методисты, знакомство с пословицами можно начинать уже на уровне А1  
(Л. Б. Савенкова, Л. Е. Веснина, С. А. Янковская и др.).

В ходе работы было отмечено, что во всех трех учебниках в рубрике «Правила чтения», поми-
мо слогов, слов, словосочетаний, представлены пословицы. Методом сплошной выборки осуществ-
лен подбор примеров использования пословиц в соответствии с их тематической принадлежно-
стью, видом задания и методическими рекомендациями (методические пособия для учителя в 7– 
9-х классах [14–16]). Результаты для 7–8-х классов представлены в таблице.

Тематическое распределение пословиц в монгольском учебнике  
русского языка (7–8-е классы)

7-й класс

№ темы Тема урока Фразеологический оборот Задание в учебнике Методические 
рекомендации

Раздел 1. Знакомство. Семья

4 Сколько тебе лет? Сколько лет, сколько зим!
Сто друзей – мало, один враг – много! –

9 Хочу все знать!!! Век живи, век учись.
Знание лучше богатства

Прочитать. 
Выучить 

пословицы
Раздел 2. Повседневная жизнь

4 Что ты делаешь 
вечером? Учиться всегда пригодится

Слушать. 
Повторять. Читать. 
Выучить наизусть

12 Где ты учишься? Учиться никогда не поздно
Слушать. 

Повторять. Читать. 
Выучить наизусть

15 На чем ты ездишь  
в школу? Ехал в Казань, приехал в Рязань

Слушать. 
Повторять. Читать.

Объяснить 
значение. Сказать 

монгольский 
эквивалент. 

Выучить наизусть
Раздел 3. Окружающая среда

6 Хочу все знать!!!

Знание лучше богатства.
Золото добывают из земли,  

а знания – из книги.
Мир освещается солнцем,  

а человек – знанием

Прочитать. 
Выучить наизусть
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8-й класс
Раздел 1. Знакомство. Семья

5 Тэргэл, а где ты 
живешь? В гостях хорошо, а дома лучше

Слушать. 
Повторять. Следить 
за произношением. 

Прочитать

Работа над чте-
нием пословицы. 

Учащиеся слушают 
учителя или аудио-
запись, повторяют 

пословицу. Учитель 
следит за правиль-

ным произношением

7 Проверить себя!

Семейное согласие всего дороже.
В хорошей семье хорошие дети растут.
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Люблю своих детей, но внуки милей

Прочитать. Выучить

Раздел 2. Повседневная жизнь

4 Как ты себя 
чувствуешь? Болеешь – лечись, а здоров – берегись

Слушать. 
Повторять. Следить 
за произношением 

и интонацией. 
Прочитать

Работа над чтением 
пословицы. Учащие-
ся слушают учителя 

или аудиозапись, 
повторяют послови-
цу. Учитель следит 

за правильным 
произношением. За-
тем учитель просит 

отдельных учащихся 
прочитать пословицу

6 Проверить себя!

Без хлеба нет обеда.
В здоровом теле – здоровый дух.

Где здоровье, там и красота.
Дружбу помни, а зло забывай

Прочитать. Выучить

Раздел 3. Природа

2 Почему Масленица – 
весенний праздник?

Без блинов – не Масленица,  
без пирогов – не именины

Слушать. 
Повторять. Читать. 
Обратить внимание 

на ударения

Учитель следит за 
правильностью про-
изношения посло-

вицы. Корректирует 
навыки произноше-

ния (звуки в-ф)

3 Где ты будешь 
отдыхать летом?

Лето – золотая пора, не теряй  
ни минуты зря

Слушать. 
Повторять. Читать. 
Обратить внимание 

на ударения

Учитель следит за 
правильностью про-
изношения посло-
вицы, корректируя 
навыки произноше-

ния. Отрабатыва-
ется произношение 

звуков л-л’

4 Тебе нравится осень? Теплая осень – к долгой зиме

Слушать. 
Повторять. Читать. 
Обратить внимание 

на ударения

Учитель указывает, 
что перед звонкими 
согласными звук [к] 
читается как [г]. По-
стоянное внимание 

следует обращать на 
правильность ударе-
ния, ритмику слова 

и интонацию
Раздел 4. Страна и люди

1 Мы изучаем  
русский язык Волков бояться – в лес не ходить

Упр. 6б. Какие 
русские пословицы 

ты знаешь?
Упр. 7. Прослушать 
диалог. Составить 

аналогичный 
вариант диалога

По образцу 
диалога учащиеся 
могут составлять 
свои варианты и 

разыгрывать диалог 
по ролям
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Стоит обратить внимание, что предлагаемые авторами пословицы представлены в учебнике спо-
радически и должны быть только прочитаны и выучены наизусть, т. е. в большинстве своем послови-
цы применяются при формировании навыков чтения в разделе «Правила чтения» – корректировка и 
отработка правильного произношения – по тематическим группам «Семья», «Знание», «Учение», 
«Здоровье», «Погода», «Книга». Но в темах «Дружба», «Время», «Праздник», «Отдых», «Времена 
года», «Природа», «Профессия» пословицы не представлены даже в этом разделе. Несомненно, зада-
ния направлены на развитие навыков осознанного чтения монгольскими учащимися, а именно, как 
утверждают лингвисты, на «формирование операциональных навыков (соотнесение графем с фоне-
мами/морфемами, опознавание графических знаков, развитие техники чтения» [17, с. 1120]. Фактиче-
ски процесс обучения чтению формируется на использовании читаемых и произносимых элемен-
тов от простого к сложному: «буква – буквосочетания, слоги – слова – синтагмы – предложения – 
микротексты» [18, с. 1080]. Исходя из полученных результатов, в 7-м классе, на начальной ступени 
изучения русского языка, этого не происходит. Одновременно с формированием операциональных 
навыков должно происходить формирование умений понимать значение отдельных слов, предло-
жений, что отсутствует, на наш взгляд, в содержательной части обучения чтению. В этом случае 
трудно согласиться с авторами учебников в использовании и постановке учебной задачи, так как 
каждая пословица представляет собой «знак определенной ситуации, которая известна носителям 
языка и требует объяснения в иностранной аудитории» [19, с. 29]. Остается фактом, что только в 
результате учета сочетания формы и содержания пословицы легко и прочно запоминаются, а их 
использование украшает речь, несомненно, усиливает ее глубину и образность. И это при условии, 
что монгольский учитель русского языка должен предчувствовать и учитывать языковые и речевые 
затруднения, которые могут привести к непониманию и неточности воспроизведения пословиц 
монгольскими обучающимися. В случае, когда детям понятны все слова в пословице, им может 
быть не совсем открыт ее смысл. Для того чтобы та или иная пословица была правильно понята и 
воспринята детьми, учителю необходимо использовать различные способы объяснения значения 
пословиц, так называемые приемы семантизации пословиц (толкование значения, указание ситуа-
ции употребления, историко-этимологический анализ, культурологический комментарий, стили-
стико-прагматическая характеристика).

На наш взгляд, на уроках, где предлагается материал с пословицами, необходимо акцентиро-
вать на них внимание как на форме существования культурных кодов русского языка и применять 
их при формировании и развитии лексических и грамматических навыков, выполняя упражнения и 
задания, в которых используются эти лексические единицы и грамматические конструкции.

Также принципиально слабым звеном можно считать, что в учебниках по русскому языку при 
использовании пословиц в разделе «Правила чтения» не берется во внимание акцент на характер их 
изучения, в частности при усвоении системных связей пословиц в аспекте синонимии и антонимии.

Следует подчеркнуть, что создатели данных учебников принимали во внимание исключительное 
разнообразие лингвострановедческого материала, отраженного в русских пословицах, который дает 
развернутое представление о таких топонимах и лексемах, как Казань, Рязань, блины, Масленица, 
щи, каша и т. п., однако проигнорировали метафоричность смыслового содержания фразеологиче-
ских единиц, что проявляется в контексте их употребления, а это в первую очередь необходимо мон-
гольским учащимся для успешной коммуникации в повседневном общении. В связи с данным поло-
жением мы можем только предполагать, что представленный фольклорный материал (пословицы) бу-
дет использован учителем русского языка в разных видах работ в устной форме (представление, объ-
яснение, приведение примеров синонимичных монгольских пословиц, перевод на монгольский язык).

В завершение необходимо отметить, что предлагаемые авторами учебников по русскому языку 
для 7–8-х классов общеобразовательных школ Монголии пословицы практически всегда соответст-
вуют такому критерию, как тематическая принадлежность, но нет никакого соответствия по таким 
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критериям, как частота и широта употребления, коммуникативная и страноведческая ценность, 
учет специфики изучаемого языка, а также соответствие по синонимичности-антонимичности.  
К сказанному следует добавить, что использованные в учебниках пословицы не сопровождаются 
лингвокультурологическим комментарием, а также отсутствуют упражнения для формирования 
умения правильно использовать пословицу в разговорной речи. Вследствие этого не происходит 
формирование и развитие навыков точного употребления пословиц в речи, что приводит к непони-
манию специфичности народного мировидения, связанного с определенными нормами поведения и 
ценностными ориентирами культуры русского народа. Такое поверхностное использование посло-
виц не может полностью дать монгольским обучающимся 7–9-х классов представление о соответ-
ствующих предметах и явлениях реальности, своеобразии русского мира и русской культуры. Чем 
ниже знания о русской культуре, которые закреплены в русском языке, в частности в пословицах, 
тем больше вероятность появления у монгольских учащихся коммуникативных неудач в непосред-
ственном общении с носителями языка в будущем, а их правильное и успешное использование дает 
обучающимся возможность решения проблемно-коммуникативных задач.
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Анализ школьных сочинений-отзывов о прочитанной книге  
обучающихся разных поколений
Екатерина Анатольевна Сафонова

Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия, Safonova_k@mail.ru

Аннотация
Проводится сравнительный анализ школьных сочинений на тему «Отзыв о прочитанной кни-

ге», написанных шестиклассниками в 1985 г., 2005 г. и 2022 г. Для анализа были взяты сочинения 
учеников МБОУ СОШ № 88 г. Северска, МАОУ СОШ № 36 и МБОУ СОШ № 49 г. Томска. Срав-
нительный анализ сочинений демонстрирует, как менялись читательские предпочтения советских 
школьников (поколение Х), подростков поколения нулевых (Y) и современного поколения (Z), а 
также показывает сформированность у школьников текстовой компетенции. Представлены выво-
ды относительно перспективы работы с подростками на уроках литературы.

Ключевые слова: текстовая компетенция, методика обучения литературе, теория поко-
лений, поколение Х, миллениалы, зумеры, цифровые дети, современная подростковая литерату-
ра, круг чтения подростков, отзыв о книге
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Abstract
The report provides a comparative analysis of school essays on the topic “Review of a book read” 

written by sixth graders in 1985, 2005 and 2022. For analysis, the compositions of students from schools 88 
(Seversk), 36, 49 schools (Tomsk) were used. A comparative analysis of the essays demonstrates how the 
reading preferences of Soviet schoolchildren (generation X), teenagers of generation zero (Y) and the modern 
generation (Z) have changed, and also shows the formation of textual competence among schoolchildren. 
Soviet schoolchildren loved to read books about exploits and heroism. Favorite authors are Reuvem Fraer-
man, Arkady Gaidar, Lev Davydychev. Generation zero was interested in adventures, science fiction, horror, 
children’s romance novels. Favorite authors – Robert Stein, Joan Rowling, John Ronald Ruel Tolkien, Sergey 
Lukyanenko. Digital children prefer comics, manga and fan fiction. Favorite authors are Ida Iro, Wakui Ken, 
Koeharu Gotoge, Diana Jones, Cornelia Funke. A comparison of the essays showed that Soviet schoolchil-
dren were most conscientious about the task. The reviews have a clear structure, there is logic, one’s own 
opinion is expressed. The minus of the reviews is the ideology and the template. Millennial reviews do not 
have a clear composition, thoughts are expressed chaotically, but there are criticisms and jokes. The writings 
of digital children are the most concise, they do not contain reflections. Conclusions are presented regarding 
the prospects of working with teenagers in literature lessons.

Keywords: textual competence, methods of teaching literature, theory of generations, generation 
X, millennials, zoomers, digital children, modern teenage literature, reading circle of teenagers, book 
review
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Статья посвящена сравнительному анализу школьных сочинений на тему «Отзыв о прочитан-
ной книге», написанных шестиклассниками 1985 г., 2005 г. и 2022 г. Для анализа были взяты сочи-
нения учеников МБОУ СОШ № 88 г. Северска, МБОУ СОШ № 49 г. Томска и МАОУ СОШ № 36 г. 
Томска1. Сочинения написали 150 учеников (1985 г. – 50, 2005 – 52, 2022 – 48) обычных классов 
негуманитарной направленности. Исследование не претендует на всеохватность, но позволяет сде-
лать определенные выводы. Выбор класса связан с тем, что именно в младшем подростковом воз-
расте наблюдается огромное снижение интереса к чтению [1]. 

Сравнительный анализ сочинений демонстрирует, как менялись читательские предпочтения 
советских школьников, подростков поколения нулевых и современного поколения, а также показы-
вает сформированность у школьников текстовой компетенции. Работа проводилась с опорой на тру-
ды разработчиков теории поколений У. Штрауса и Н. Хоува [2]. 

В соответствии с концепцией Н. С. Болотновой текстовая компетентность включает в себя сле-
дующие умения:

1. Отбирать языковые ресурсы и использовать их в процессе текстовой деятельности.
2. Проявлять свой взгляд на мир и отразить его в слове.
3. Понимать и отражать действительность при текстообразовании.
4. Учитывать фактор адресата, владение коммуникативными навыками в процессе текстовой 

деятельности [3, с. 66]. 
Сочинения позволяют увидеть языковые, когнитивные, прагматические возможности лично-

сти, ее ценностные установки, мотивы поступков, демонстрируют умение читать, понимать, осмы-
сливать прочитанное, создавать свой текст. При анализе сочинений обращалось внимание на то, 
раскрыта ли тема и основная мысль, можно ли говорить о связности и целостности текста. Рассма-
тривалось, насколько текст информативен, выражена ли собственная позиция, оценка прочитанно-
го. Отзыв был написан школьниками в соответствии с предложенным учителем планом:

1. Автор и название книги.
2. О ком или о чем книга?
3. Понравилась книга или нет? Почему?
4. Как бы ты поступил на месте героя?
5. Что бы ты пожелал автору?
Примерный объем сочинений – 1,5 стр. (150 слов). На сочинение отводился один урок. Школь-

никам рекомендовалось написать отзыв о книге современного автора, не входящего в основную 
школьную программу. 

Рассмотрим сочинения школьников, написанные в 1985 г. (примерный год рождения школьни-
ков – 1973, сейчас им около 50 лет). Социологи отмечают, что данное поколение отличается само-
стоятельностью, ответственностью, самодостаточностью, прагматичностью [4]. 

Только один отзыв был посвящен книге в жанре фантастики – Лао Шэ «Записки о Кошачьем 
городе». Эта история о китайце, который первым побывал на Марсе. Книга является сатирическим 
памфлетом и антиутопией, но в таком ракурсе школьником не рассматривается.

Небольшое количество отзывов было посвящено книгам о животных. Например, книга Евге-
ния Спангенберга «Птицы, зайцы, лисицы и прочие» является научно-популярным пособием для 

1 Выбор школы № 88 г . Северска обусловлен моей работой в этом учреждении; в школах № 36 и № 49 г . Томска регу-
лярно проходят педагогическую практику студенты историко-филологического факультета ТГПУ, которые провели сочи-
нения в 2022 г .
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юных натуралистов. В повести Эрика Найта «Лесси возвращается домой» воспевается верность 
собаки колли своему хозяину.

Значительное количество отзывов было посвящено книгам о дружбе и первой любви. Напри-
мер, Лев Давыдычев «Лёлишна из третьего подъезда» (о цирковых артистах); Марк Ефетов «Пись-
мо на панцире» (о лагере «Артек» и следопытах); Леонид Жариков «Повесть о суровом друге» (о 
рабочих и шахтерах, которые боролись за свободу и счастье народа); Оскар Ремез «Четверка в чет-
верти» (о врунишке шестикласснике Гене Пенкине). 

Наибольшее количество отзывов было посвящено книгам Рувима Фраермана «Дикая собака 
Динго, или Повесть о первой любви» и «Золотой Василек». Процитируем фразу из отзыва: «Мне 
понравилась повесть, потому что в ней рассказывается о трудной человеческой жизни, о многих 
прекрасных людях». 

Самое большое количество отзывов посвящено книгам о героизме и подвигах. Например, Ричи 
Достян «Тревога» (повесть о 9-летнем мальчике, столкнувшемся с пьянством, бесчинством, тунеяд-
ством взрослых); Валерий Денисов «Подвиг офицера милиции» (реальная история о московском 
капитане милиции Александре Попрядухине, который предотвратил попытку угона самолета, обез-
вредил террористов и получил Золотую звезду героя); Семен Скляренко «Святослав»; Николай 
Кузьмин «Дзержинцы» (об отряде против нарушителей беспорядка). Приведем цитату из сочине-
ния: «Из-за таких людей, как воры и бандиты, не будет хорошей жизни на земле». 

Сочинения школьников были посвящены книге рассказов «Охотничье просторы» о леснике Ва-
силии Константиновиче и собаке Пальме, которые погибли, но защитили свой край от диверсантов; 
Георгия Суфтина «След голубого песца» (о том, как Советская власть защитила ненца Ясовея и 
весь ненецкий народ); Николая Островского «Как закалялась сталь»; Любови Воронковой «Неисто-
вый Хамза» (повесть об узбекском писателе, который боролся с контрреволюционерами); Агнии 
Кузнецовой «Честное комсомольское» (о мальчике, который умер, получив ожоги при тушении по-
жара»; Аркадия Гайдара «Школа» (о мальчике Борисе, который умел хранить тайны). 

Один отзыв был посвящен книге рассказов о В. И. Ленине «Родной и близкий». В сочинении 
школьница написала: «Я желаю, чтобы все были веселыми и также любили природу, как Ильич». 

Почти все упомянутые книги заканчиваются гибелью юных героев. Таково веяние времени: 
всем хотелось хранить военные тайны, воевать с интервентами, мужественно переносить пытки и 
погибать смертью храбрых.

Несколько отзывов было посвящено книге томского писателя Глеба Пушкарева «Тайга расска-
жет». В ней приводится реальная история, произошедшая в Томской области (ранее – Новосибир-
ской) из поселка «Заря» Тегульдетского района, случившаяся с пионером-героем Павликом Гнезди-
ловым. В 1938 г. он был задушен подушкой, разрезан на куски и закопан в лесу своей мачехой. Тело 
было обнаружено, мачеху и ее сообщницу дочку расстреляли. В книге образ Павлика Гнездилова 
романтизируется и мифологизируется, но по фактам известно, что мачеха убила пасынка из-за мно-
гочисленных жалоб односельчан, которые страдали от голода, так как Павлик выдавал представите-
лям Советской власти места, где в лесу жители прятали домашних животных, не желая отдавать их 
в колхоз. Вот как об этой книге написано в отзыве: «Пионер Павел Гнездилов так же, как и Павлик 
Морозов, боролся против кулаков и богатеев, которых Советская власть лишила возможности жить 
за счет труда батраков и сельской бедноты. Он так же, как и его тезка, отдал свою юную жизнь за 
то, чтобы и здесь, в таежной глуши, сгинули злые силы – жестокость и хищничество и полностью 
утвердились бы порядки, присущие миру социализма, – справедливость, разум, доброта». 

В литературе этого периода мы видим культ пионера-героя. Ребенок воспринимается как ма-
ленький взрослый, потенциально готовый совершить подвиг, отдав жизнь за Родину и партию. Се-
рия книг о пионерах-героях была популярна до конца 1980-х годов. Описание страданий юного пи-
онера избыточно (мучительные пытки и доскональные подробности убийства), но необходимо, 
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ведь это – супер-герой. Прочитанные книги о героях не вызывают у читателей жалости, вместо нее 
испытывали гордость, уважение, преклонение перед павшими ровесниками. Поколение воспитыва-
лось в духе жертвенного энтузиазма [5].

В настоящее время многие перечисленные произведения переиздаются. Например, «Лесси воз-
вращается домой» Э. Найта (издательство «Энас-книга», 2021) или «Лёлишна из третьего подъ-
езда» (издательство «Лабиринт», 2022), а книга Рувима Фраермана «Дикая собака Динго, или По-
весть о первой любви» вошла в Примерную программу по литературе для 5–9-х классов по ФГОС 
3-го поколения и рекомендуется к изучению в 6-м классе [6]. Эти книги не потеряли своей значимо-
сти для школьников, так как освещают вопросы дружбы, любви, взаимоотношений со взрослыми. 

Поскольку формирование патриотизма и гражданственности является сегодня приоритетным 
направлением в области воспитания и входит в задачи государственной культурной политики, пред-
полагается вернуть интерес школьников и к забытым ныне текстам о героике советского времени. 

Следует отметить, что школьники ответственно и старательно подошли к написанию сочине-
ния. Отзывы о книге структурированы, присутствует логика изложения, у школьников аккуратный 
почерк. Не было ни одного отзыва на классические произведения русской и зарубежной литерату-
ры. Минусом сочинений можно назвать идеологичность высказываний, патетичность и пафос-
ность, шаблонность и клишированность фраз, строго транслирующих то, что говорят учителя. 

Перейдем к анализу сочинений школьников, написанных в 2005 г. (примерный год рождения 
школьников – 1993, сейчас поколению нулевых около 30 лет). Социологи отмечают, что для милле-
ниалов характерны инфантилизм, оптимизм, цинизм, самоуверенность, креативность [7].

Отзывы были написаны на книги в жанре:
– ужастики (страшилки Роберта Стайна; серия романов «Пятница 13»);
– детские детективы (Евгений Некрасов «Золотая жила для блина», Анна и Иван Устиновы 

«Коварная русалка»);
– детские романы о любви (Сестры Воробей «Запретная любовь»);
– приключения (Виктор Драгунский «Двадцать лет под кроватью», Тэд Уильямс «Хвосттрубой, или 

Приключения молодого кота», Стивен Робертс «Остров затонувших кораблей», Льюис Кэролл «Алиса в 
Стране чудес», Даниэль Дефо «Робинзон Крузо», Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера», Алек-
сандр Дюма «Граф Монте-Кристо», Александр Грин «Алые паруса», Кир Булычев «Поступили в прода-
жу золотые рыбки», Эдуард Успенский «Каникулы в Простоквашино», Эрин Хантер «Коты-воители»);

– роман об Афганской войне (Юрий Коротков «Девятая рота»);
– фантастика/фэнтези (Сергей Лукьяненко и Юлий Буркин «Сегодня, мама!» (по книге в это 

время вышел популярный фильм «Азирис нуна» о путешествии в будущее), Александр Беляев «Че-
ловек-амфибия», «Дмитрий Емец «Мутантики», Джорджия Бим «Молли Мун и волшебная книга 
гипноза», серия книг о сестрах-ведьмах «Зачарованные», Толкиен «Властелин колец», Михаил Бул-
гаков «Мастер и Маргарита» – отзыв написан как на фантастический роман). 

Наибольшее количество отзывов было написано на цикл о Гарри Поттере Джоан Роулинг, одна-
ко половина отзывов были отрицательными. Школьники отметили, что в книге много насилия и 
чудовищ; «надо поменьше мечтать и больше жить в реальности». Одна из школьниц написала: 
«Лично я не понимаю, почему всем нравится эта книга. Мне тринадцать, и уже неинтересно читать 
про всякие сказки и волшебство. Эта книга интересна только детям до двенадцати лет».

Также школьники написали отзывы на книги, не относящиеся к художественной литературе. 
Это книга Дэна Гукина «ПК для чайников» (отзыв критический, так как информация устарела), 
учебник по истории, детская библия и даже комментарий к Уголовному кодексу. Процитирую фраг-
мент отзыва: «Это книга правил, по которым человек будет идти всю свою жизнь, если его не со-
бьют с этой непростой дороги. Книга не дает этого делать. Она запугивает, дает понять человеку, 
какое наказание он может понести. Но, как говорится, жизнь преподносит свои сюрпризы». 
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В программы по литературе, написанные по стандарту первого поколения 2004 г., входило мно-
го зарубежных текстов и современной подростковой литературы. Этим, вероятно, объясняется 
большое разнообразие упомянутых школьниками книг, в основном это классическая приключенче-
ская литература, рекомендуемая учителем для летнего чтения. Если сравнивать сочинения милле-
ниалов и советских школьников, то можно заметить, что появляются критические замечания (со-
ветские школьники отрицательных моментов не отразили). Выдержки из сочинений: «В книге 
слишком много совпадений и счастливых стечений обстоятельств, так не бывает»; «На месте геро-
ев я бы залезла в Интернет и узнала всю информацию»; «На месте героини я бы не стала вмеши-
ваться в дела своего парня»; «На месте героини я бы поговорила с родителями, и они обязательно 
меня поняли. У нас в семье непонимания нет!».

Также сочинения поколения миллениалов от советских школьников отличает наличие юмора. 
Например, один школьник написал следующий отзыв: «Книга из 256 стр., 11 глав, 49 параграфов; 
толщина 1,7 см, формат А3». Другой школьник пожелал автору «всего самого наилучшего на том 
свете». 

Стоит отметить, что такие популярные в нулевых авторы, как Р. Толкин, С. Лукьяненко,  
Дж. Роулинг, вошли в обновленную программу по литературе 2021 г. [6], а цикл книг о котах-воите-
лях Э. Хантер до сих пользуется огромной популярностью у подростков (в издательстве «Олма Ме-
диа Групп» в 2023 г. вышло переиздание). 

Отзывы показывают, что на выбор книг оказывали влияние популярные экранизации и сериа-
лы. По сочинениям видно, что многие учащиеся хотели выделиться и казаться взрослее. Школьни-
ки двухтысячных годов ощущали себя более свободными и раскрепощенными в отличие от ровес-
ников, живущих в СССР. Вместе с тем отметим, что большинство работ написаны небрежно, на-
спех, во многих сочинениях связность высказывания нарушена и нет заключительной части. Зато 
есть нарисованные звездочки, и за книги стоят оценки по шкале от 0 до 10, сказывается влияние 
журналов «Cool», «Все звезды», «Молоток», популярных в это время, в которых рецензии на филь-
мы визуально ранжировались. 

Перейдем к разбору отзывов, написанных современными 12-летними школьниками, которых 
называют зумерами (примерный год рождения – 2010). «Цифровых детей» охарактеризовать труд-
но, поскольку их установки только формируются, но социологи и педагоги отмечают гиперактив-
ность детей, клиповое и фрагментарное мышление, эгоцентризм и мнение о собственной уникаль-
ности, интернет-зависимость, уверенность в достижении быстрого и легкого успеха, отсутствие 
долгосрочных перспектив и ценность разнообразия и удовольствий [8]. У молодежи нет устойчи-
вых предпочтений в стиле одежды или музыке, субкультура ярко не выражена, нет маркеров «свой-
чужой». Согласно исследованиям, подростки смотрят около 68 видео в день на платформах Ютуб и 
ТикТок, в среднем проводя за гаджетами 5 часов в день [9]. 

Анализ читательских отзывов показал, что наибольшей популярностью у подростков пользует-
ся манга (японские комиксы). Сочинения были написаны на мангу:

– Айда Иро «Туалетный мальчик Ханако-кун» («Говорят, что если в школьном женском туалете 
на третьем этаже постучать в третью кабину, появится Ханака-сан, которая исполнит любое твое 
желание». Но, как оказалось, Ханако – мальчик);

– Айда Иро «Мой любимый живой мертвец» (о зомби с остаточным интеллектом). В отзыве 
школьница пожелала мангаку писать побольше таких эмоциональных манг;

– Вакуи Кен «Токийские мстители» («26-летний девственник-неудачник Такемачи узнает, что 
единственная девушка, которая когда-то с ним встречалась, погибла в ходе разборок токийской 
группировки «Свастоны». После этого он совершает прыжок в прошлое – попадает под поезд и пе-
ремещается на двенадцать лет назад, во времена средней школы, желая спасти девушку и изменить 
будущее»);
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– «Танец с мечом онлайн» (о бета-тестере, ставшем монстром в игре);
– Коёхару Готоге «Клинок, рассекающий демонов» («Семью торговца углем убивает демон, 

выживает только сестра Нэдзуко, которая тоже обращается в демона. Герой хочет отомстить убийце 
и вернуть девушке человеческий облик»);

– Эйко Кадоно «Ведьмина служба доставки» (про девочку Кики и ее помощника черного кота 
Дзидди).

Отзывы были написаны на комиксы Джозефа Майкла Стражински «Вавилон 5»; комикс про 
Человека-паука; Элиас и Агнес Вохлунд «Настольная книга супергероя» («Девочка-изгой, получив 
геройскую силу, дает отпор своим обидчикам», прочитано 5 частей). 

Также среди подростков популярностью пользуются книги в жанре фантастики/фэнтези:
– Диана Джонс «Ходячий замок» (фэнтези британской писательницы написано в 1986 г., но по-

пулярность произведение приобрело после выхода одноименного аниме Хаяко Миядзаки в 2004 г. 
Это история любви, в которой героиню Софи ведьма пустоши превращает в старушку);

– Корнелия Функе «Чернильное сердце» (о писателе, в жизни которого сбывается все, о чем он 
пишет);

– Холли Веб «Эмили и волшебное отражение» (о девочке, живущей в доме на перекрестке миров);
– Макс Максимов «Обмануть вселенную» («В психиатрическую больницу помещают пациента 

по имени Акс, которого обвиняют в убийстве. Он не признается в содеянном и заявляет, что явился из 
будущего»). Показательно, что Макс Максимов – не профессиональный писатель, а популярный ви-
деоблогер, снимающий разные приколы для своего канала и внезапно увлекшийся писательством.

Популярностью у современных подростков пользуются книги по мультфильму «Гравити Фолз» 
«Диппер и Мейбл – путешествие во времени». По мультфильму есть графические романы, дневни-
ки и книги-квесты, в которых читатель сам строит сюжет в зависимости от своих ответов.

Также отзывы шестиклассников были написаны на фанфики. Например, фанфик Анны Элис 
F22.8 / F63.9 о «стихийнике». 

Имелись отзывы на книги по «Основам программирования С++». В отзыве школьник написал: 
«Я каждое воскресенье хожу в “Территорию образования”, где мы с нашей командой пытаемся на-
писать компьютерную игру. Ссылки на литературу нам скидывает преподаватель. Сейчас у меня 
уже получается применять примеры, описанные в книге. Буквально сегодня у меня получилось пе-
реместить героев игры в пространстве по выбранным мною правилам». 

Школьные отзывы демонстрируют увлечение молодежи японской культурой, интерес у них 
вызывает визуальный ряд – максимум ярких картинок и минимум сплошного текста. Подростки 
читают сетературу – интернет-тексты, созданные непрофессиональными авторами. К сожалению, 
несмотря на многообразие изданий современной зарубежной и российской литературы для под-
ростков, раскрывающей проблемы молодого поколения, по отзывам стоит признать, что она не до-
ходит до потенциального читателя. Отчасти это связано с дороговизной книг. 

В Федеральной рабочей программе по предмету «Литература» для 5–9-х классов (утверждена 
18 мая 2023 г. № 370) [6] рекомендуется обсуждение с шестиклассниками современных книг о Ве-
ликой Отечественной войне, изучение книг о взрослении человека, книг писателей-фантастов. Упо-
минаются произведения Б. Екимова, А. Жвалевского и Е. Пастернак, В. Ледерман и даже Дианы 
Джонс «Дом с характером» (это продолжение серии Д. Джонс «Ходячий замок»), но в целом мы до 
сих пор наблюдаем ориентацию педагогов, родителей и учителей на традиционную русскую клас-
сическую литературу [10, 11]. 

Отзывы показали, что подростки-зумеры резко отличаются друг от друга в развитии. В каждой 
школе есть ученики с ОВЗ, дисграфики и дислексики, которым необходима помощь специалистов 
(почерк во многих сочинениях нечитаемый). В то же время отметим, что орфографических, грам-
матических и пунктуационных ошибок оказалось примерно равное количество в сочинениях раз-
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ных поколений, однако сочинения школьников наших дней показали, что текстовая компетентность 
у них выражена слабо. В современных отзывах практически нет размышлений и рассуждений о 
прочитанном. Сочинения схематичны и скупы. Процитирую фрагменты из отзывов: «На месте ге-
роя я бы взял базуку и кокнул вампира»; «Перед чтением надо спросить разрешение у родителей, 
т.к. на книге стоит ограничение 16+»; «Эта книга для меня многое значит, потому что была куплена 
на мои деньги». 

Ежедневно современные подростки сталкиваются с лавиной информационного мусора. Они 
поглощают потоки информации (текст в аудиоформате, видео, картинках), не осмысляя ее, посколь-
ку на это нет времени. Навык рефлексии у подростков сформируется, если не только в образовании 
перестанут гнаться за количественными показателями, но и в медиа- и блогосфере станут обращать 
внимание на качество контента. 

Таким образом, чтобы текстовая компетенция у подростков сформировалась, учитель должен 
стать навигатором в мире книг, умея направлять подростков в нужное русло. Как показало настоя-
щее исследование, сегодня взрослые не имеют представления о современной литературе для под-
ростков и молодежи, отдавая предпочтения в рекомендациях «классическим» проверенным текстам 
ХIХ–ХХ вв. [12, 13].

В школе по-прежнему анализируются сплошные линейные тексты, тогда как подростки привы-
кли к нелинейному тексту и гиперссылкам. Проблема несовпадения круга чтения подростков и 
учителей стоит очень остро: педагоги пытаются сформировать читательскую и функциональную 
грамотность, работая с текстами, которые в силу принуждения вызывают у школьников отторже-
ние. Неспособность наставников предложить альтернативу не позволяет выстроить диалог в обра-
зовании, что препятствует достижению образовательных результатов. 

Список источников
1. Результаты общероссийской оценки по модели PISA-2021. ФГБУ: «ФИОКО», 2022. 79 с. URL: https://fioco.

ru/Media/Default/Documents/Результаты%20общероссийской%20оценки%20по%20модели%20PISA.pdf 
(дата обращения: 01.02.2023)

2. Ожиганова Е. М. Теория поколений Н. Хоува и В. Штрауса. Возможности практического применения // 
Бизнес-образование в экономике знаний. 2015. № 1 (1). С. 94–97.

3. Болотнова Н. С. Текстовая компетенция и пути ее формирования в школе // Коммуникативно-деятельност-
ные и текстоориентированные подходы к преподаванию русского языка: материалы научной конференции 
(12 марта 2001 г.). Томск: ТГПУ, 2001. С. 66–67. 

4. Ляшок А. С. «Дети перестройки»: жизненные миры школьников 1980–1990-х годов // Вестн. Пермского 
ун-та. Серия: История. 2013. № 2 (22). С. 149–155.

5. Савенкова Е. В. Культ пионеров-героев: жертвенный энтузиазм в жанре для среднего школьного возраста 
// Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2005. № 1 (17). С. 43–53. 

6. Федеральная рабочая программа основного общего образования «Литература» (для 5-9-х классов образо-
вательных организаций). М: Ин-т стратегии развитии образования, 2022. 123 с. 

7. Скоробогатько Е. Миллениалы: особенности и проблемы поколения Y // StudNet. 2018. № 1. С. 5. 
8. 30 фактов о современной молодежи: исследование Сбербанка и Validata // Янгспейс. 2017. № 11. URL: 

http://youngspace.ru/faq/sberbank-issledovanie-molodezhi (дата обращения: 15.02.2023).
9. Дворянчиков Я. В., Шепелева Е. С. Роль TikTok в социализации детей и подростков // Форум молодежной 

науки. 2021. № 6. С. 11–16.
10. Брякотнина Е. Б., Полева Е. А. Изучение круга чтения подростков как педагогическая проблема // Научно-

педагогическое обозрение. 2016. № 2 (12). С. 129–134. 
11. Обласова Т. В. Почему подростки не любят читать классику? // Филологический класс. 2020. Т. 25, № 2.  

С. 247–257. 
12. Свирина Н. М. Чтение подростков: Результаты исследования и сравнительный анализ // Филологический 

класс. 2017. № 3 (49). С. 64–72. 

Сафонова Е. А. Анализ школьных сочинений-отзывов...



— 49 —

Общее образование / General education

13. Липовка В. О., Полева Е. А. Изучение читательских интересов и потребностей семиклассников по резуль-
татам анкетирования // Концепт. 2014. № 07 (июль). C. 81–85.

Referenсes
1. Rezul’taty obshcherossiyskoy otsenki po modeli PISA-2021 [The results of the all-Russian assessment according to 

the PISA-2021 model]. FGBU, «FIOKO» Publ., 2022. 79 p. (in Russian). URL: https://fioco.ru/Media/Default/
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Аннотация
Представлен опыт использования балльно-рейтинговой системы оценивания результатов 

учебных достижений обучающихся Севастопольского государственного университета на при-
мере дисциплины «Русский язык делового общения». Рассмотрена специфика реализации 
балльно-рейтинговой системы на примере дисциплины «Русский язык делового общения». 
Практическая значимость исследования в том, что представленный пример рейтинговой сис-
темы, в том числе перечень дополнительных заданий рейтинга, может использоваться препо-
давателями вузов для совершенствования балльно-рейтинговой системы в ряде других комму-
никативных дисциплин. Полученные в ходе эмпирического исследования мнения обучающих-
ся Севастопольского государственного университета относительно использования балльно-
рейтинговой системы в учебном процессе позволили выявить преимущества и проблемы при-
менения системы, сделать вывод о необходимости совершенствования и разработки системы 
с акцентом на содержательный и методический компоненты.

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, оценивание результатов учебных дости-
жений, рейтинг, учебный курс, оценочные средства, текущая аттестация, анкетирование
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Abstract
As the title implies the article deals with the experience of using a point-rating system for evaluating 

the results of students’ educational achievements in Sevastopol State University. Conducted survey is 
presented on the example of the discipline “Business communication in Russian language”. The article 
goes into detail about the specifics of implementing the point-rating system for assessing the results of 
students’ educational achievements at Sevastopol State University using the example of the discipline 
“Business Communication in Russian”. The purpose of the article is to present the experience of using a 
point-rating system to evaluate the results of students’ educational achievements and to study the attitude 
of students towards the use of a point-rating system at a university. The text provides valuable informa-
tion about the practical significance of the study, which presents an example of a rating system that in-
cludes a list of additional rating tasks. The results obtained can be used by university teachers to improve 
the point-rating system in a number of other communication disciplines. Experimental data that presented 
the opinions of Sevastopol State University students regarding the use of the point-rating system in the 
educational process is analyzed. This data was obtained in the course of an empirical study, the advan-
tages and problems of using the system were identified. Conclusions are drawn about the need to improve 
and develop the system with an emphasis on the content and methodological components.

Keywords: point-rating system, evaluation of the results of educational achievements, rating, 
training course, assessment tools, current certification, questioning

For citation: Shevchenko M. S., Bayko V. A. Experience of using a point-rating system for the 
discipline “Russian language of business communication” in Sevastopol State University [Opyt 
ispol’zovaniya ball’no-reytingovoy sistemy po distsipline «Russkiy yazyk delovogo obshcheniya» v 
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Повышение качества и эффективность образовательного процесса в целях подготовки конку-
рентоспособных специалистов – одна из основных задач, декларируемых обновленными федераль-
ными государственными образовательными стандартами третьего поколения 3++ (ФГОС ВО 3++). 

В свете обновленных ФГОС ВО 3++ учебный процесс требует изменений в системе оценива-
ния его результатов, поскольку образовательные стандарты основаны на принципиально иной ме-
тодологии – методологии компетентностных результатов [1]. Качество университетского образова-
ния напрямую зависит от оценивания результатов учебных достижений обучающихся на основе за-
данных критериев, активизирующих учебную и внеучебную работу обучающихся и определяющих 
их рейтинг [2]. Данным требованиям удовлетворяет такая технология, как балльно-рейтинговая си-
стема (БРС) оценивания результатов учебных достижений обучающихся, выступающая как средст-
во оптимизации и индивидуализации образовательного процесса, а также мотивированности об-
учающихся.
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Несмотря на то, что каждое высшее учебное заведение разрабатывает и внедряет в образова-
тельный процесс БРС, существуют свои особенности применения БРС и, следовательно, опреде-
ленные результаты. Ввиду этого считаем необходимым представить практику Севастопольского го-
сударственного университета (СевГУ), которая наглядно демонстрирует количественное оценива-
ние результатов учебных достижений обучающихся.

Цель статьи – представить опыт использования БРС оценивания результатов учебных достижений 
обучающихся Севастопольского государственного университета на примере дисциплины «Русский язык 
делового общения» и изучить отношение обучающихся СевГУ к использованию БРС в вузе.

В процессе исследования были использованы взаимодополняющие методы: теоретические 
(анализ педагогической и научно-методической литературы, ФГОС ВО, обобщение), эмпирические 
(обобщение педагогического опыта, практическая деятельность и наблюдение за образовательны-
ми результатами обучающихся различных специальностей на базе СевГУ).

Объективное оценивание результатов учебной деятельности обучающихся остается актуальной 
проблемой изучения современных педагогических исследований [1–12].

Проанализировав различные точки зрения исследователей о сущности БРС, можно сделать вы-
вод о том, что в современной педагогической науке отсутствует общепринятое толкование понятия 
БРС, поскольку система адаптируется под среду конкретного вуза. Ввиду этого существует значи-
тельное количество как теоретических, так и эмпирических исследований, посвященных организа-
ции и внедрению БРС на примере конкретного вуза, учебной дисциплины, практического опыта 
преподавателей. 

Проблема реализации БРС как технологии оценивания результатов обучения обучающихся от-
мечается в работе В. М. Ивановой, О. М. Кулебой [3, 1]. Требования, предъявляемые к проектиро-
ванию БРС, и основные достоинства и недостатки существующей системы рассматриваются  
Я. Г. Кирк, Е. В. Кулинской, О. А. Коряковцевой [4, 5]. На процедуре оценивания сформированно-
сти компетенций с помощью БРС, используемой в период текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплинам, акцентируют внимание О. В. Замахина, Н. А. Гетман, Э. Г. Султан-Муратова,  
Н. Г. Ходырева, Л. Г. Устинова [6, 7]. Проблемы организации и применения БРС в условиях элек-
тронной образовательной среды вуза рассматриваются в работах Н. Г. Ходыревой, Л. Г. Устиновой, 
М. О. Эрштейн [8–10].

Несмотря на множество исследований, а также методических и методологических разработок 
по реализации БРС оценивания результатов учебных достижений обучающихся, систему продол-
жают совершенствовать.

Необходимость контроля и оценки результатов учебных достижений обучающихся в россий-
ских вузах, в том числе в СевГУ, регламентируется с учетом требований нормативно-правовых до-
кументов: ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-
го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.04.2021 № 245; Положения о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в университете; Положения о балльно-
рейтинговой системе в университете; ФГОС ВО 3++.

Перечисленные документы определяют единые подходы по разработке и использованию БРС 
оценки результатов учебных достижений обучающихся по образовательным программам высшего 
образования. При этом понятие БРС уточняется каждым конкретным вузом [1]. 

В ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» БРС реализуется с 2015 г. БРС 
предусматривает в пределах академической группы составление рейтинга обучающегося с исполь-
зованием зачетных единиц и уровня их освоения с применением всех видов контроля: текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой аттестации. Базовым документом 
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является рейтинговый план по дисциплине (модулю), который определяет соотношение видов 
учебной деятельности, шкалы текущих оценок, календарный план контрольных мероприятий по 
дисциплине (модулю).

Обобщая вышесказанное, отметим, что БРС, являясь одной из современных технологий в ме-
неджменте качества всего образовательного процесса, используется во всех российских вузах, в 
том числе в СевГУ, и выступает инструментом объективного контроля и оценки результатов учеб-
ных достижений обучающихся в рамках дисциплины (модуля).

Рассмотрим специфику реализации БРС оценивания результатов учебной достижений обучаю-
щихся СевГУ на примере дисциплины «Русский язык делового общения».

Учебный курс является неотъемлемой частью подготовки обучающихся СевГУ и изучается на 
втором курсе более чем на 32 направлениях подготовки/специальности. Данный курс относится к 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы. Со-
гласно рабочей программе учебной дисциплины из 72 часов (общая трудоемкость дисциплины) на 
практические занятия отведено 18 часов. Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в виде 
зачета.

Дисциплина «Русский язык делового общения» направлена на выработку навыков делового об-
щения в устной и письменной формах на государственном языке РФ в профессиональной деятель-
ности и межличностном общении.

Текущий и промежуточный контроль учебных результатов усвоения обучающимися разделов и 
тем по дисциплине предполагает разработку специальных оценочных средств и методов оценива-
ния. Оценочные средства включают в себя различные типы заданий: тестирование, выполнение 
проектных, лингвистических и творческих заданий, контрольных работ, участие в учебных дискус-
сиях, написание эссе, выполнение и защита рефератов, участие в деловой игре или выполнение 
кейс-задач и другие.

Задания по дисциплине, предполагаемые для аудиторной и самостоятельной проработки, тре-
буют оценки. Разные шкалы их оценивания позволяют обучающемуся следить за своими успехами, 
и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свои образовательные результаты. Для 
этой цели предусмотрен порядок формирования рейтинга обучающегося, выраженного в баллах и 
характеризующего успеваемость по дисциплине. 

Согласно БРС, максимальное количество рейтинговых баллов, которое может получить обуча-
ющийся по дисциплине за семестр, составляет 100 баллов, из которых 20 баллов за посещаемость; 
40 баллов – текущий контроль; 10 баллов – самостоятельная работа; 30 баллов – промежуточная 
аттестация.

Представим пример рейтинговой системы оценки результатов учебных достижений по дисци-
плине «Русский язык делового общения» (табл. 1).

Таблица 1
Рейтинговая система оценки результатов учебных достижений по дисциплине  

«Русский язык делового общения»

Вид контроля / Контролируемые мероприятия и оценочные средства Рейтинговый балл
Мин. Макс.

Текущий контроль на практических занятиях и внеаудиторная СРС
Контроль посещения практических занятий (1 ПЗ – 1,1)*18 17 20
Активность на практических занятиях (1 ПЗ – 0,5)*18 ПЗ 3,2 9
1–2 учебные недели. Введение. Деловое и профессиональное общение 1,6 4
Учебная дискуссия «Профессиональное общение» 0,9 2
Лингвистическое задание «Портрет» 0,7 2
3 учебная неделя. Качества грамотной речи 1,9 4

Шевченко М. С., Байко В. А. Опыт использования балльно-рейтинговой системы...



— 55 —

Высшее образование / Higher education

Вид контроля / Контролируемые мероприятия и оценочные средства Рейтинговый балл
Мин. Макс.

Кейс-задание «Оценка коммуникативных качеств речи деятеля науки» 0,9 2
Эссе «Общение в профессиональной деятельности» 1 2
4 учебная неделя. Функциональные стили речи. Научный стиль речи 1 2,5
Стилистический анализ научного текста 1 2,5
5 учебная неделя. Первичные и вторичные научные тексты. Компрессия. 
Реферирование и аннотирование 2 5

Творческое задание: подстили научного стиля 1 2,5
Написать отзыв/рецензию на реферат 1 2,5
6–7 учебные недели. Официально-деловой стиль речи 1,4 4
Стилистический анализ текста 0,7 2
Тест 0,7 2
8–10 учебные недели. Письменная деловая документация 1,7 4,5
Контрольная работа 1 2,5
Творческое задание «Резюме» 0,7 2
11–14 учебные недели. Деловое письмо 2,6 6,5
Кейс-задание «Семейный ужин» 0,7 2
Деловая игра «Вам письмо» 0,9 2
Проектное задание «Деловое письмо» 1 2,5
15–16 учебные недели. Формы устного делового общения 2,7 6
Ролевая игра «Напомни о себе работодателю» 1 2
Лингвистическое задание «Исправь ошибки» 1 2
Тест 0,7 2
17–18 учебные недели. Деловой этикет 1,9 5
Доклад с презентацией 0,9 2
Кейс-задание «Этикетные формулы вежливости» 1 2,5
Промежуточная аттестация – зачет 23 30
Итого 100

Представим перечень дополнительных заданий, позволяющих обучающимся повысить рей-
тинг по дисциплине (табл. 2). 

Таблица 2
Перечень дополнительных заданий рейтинга по дисциплине «Русский язык делового общения»
Учебная 
неделя Контролируемые задания Рейтинговый балл

Мин. Макс.
1–2 Проектное задание: правила делового общения обучающегося СевГУ 0,7 2

3 Лингвистическое задание: нарушение коммуникативных качеств 0,9 2
4 Лингвистическое задание: анализ подстилей научных текстов 1 2,5
5 Лингвистическое задание: компрессия научного текста 1 2,5

6–7 Творческое задание: автобиография по резюме 0,7 2
8–10 Творческая работа: схема-ассоциограмма 0,7 2
11–14 Творческое задание: деловая переписка 0,9 2
15–16 Творческое задание «Оценка навыков телефонного разговора» 1 2
17–18 Эссе на тему «Культура речевого общения в онлайн-формате» 0,9 2

Формы текущей аттестации и шкалы в баллах фиксируются в технологической карте. В начале 
семестра обучающихся знакомят с контрольными мероприятиями технологической карты и крите-
риями оценивания заданий. 

Представим перевод рейтинговых баллов в числовую шкалу (табл. 3).
Набранные баллы в течение семестра за текущую аттестацию и самостоятельную работу сум-

мируются с баллами промежуточной аттестации. Обучающийся может быть освобожден от сдачи 
промежуточной аттестации (зачета), если по итогам рейтинговой системы текущей аттестации на-
брал не менее 60 баллов.
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Образовательные результаты в течение семестра фиксируются преподавателем в электронную 
таблицу рейтинговой ведомости, демонстрирующую распределение набранных баллов, которая пе-
риодически рассылается обучающимся. 

Таблица 3
Шкала перевода рейтинговых баллов в числовой эквивалент

Шкала Сумма баллов Интервал рейтинговых баллов
Отлично 90–100 2–2,5
Очень хорошо 85–89 1,6–1,9
Хорошо 75–84 1,1–1,5
Удовлетворительно 60–74 0,7–1
Неудовлетворительно 0–59 0

Рассматриваемая система основана на использовании совокупности контрольных мероприя-
тий, организованных на всем временном интервале изучения дисциплины, что требует своевремен-
ного выполнения обучающимися заданий текущей аттестации, а также присутствие на занятиях. 
Рейтинговая система выступает инструментом объективного контроля и оценки результатов учеб-
ных достижений каждого обучающегося в рамках дисциплины (модуля), что позволяет вносить 
корректировку в дальнейшее обучение в случае ухудшения результатов.

С целью изучения отношения обучающихся СевГУ к использованию БРС в учебном процессе 
в период осенней сессии 2022–2023 учебного года среди 123 обучающихся 2-го курса бакалавриата 
очной формы педагогических направлений подготовки провели анонимное анкетирование посред-
ством платформы Simpoll. 

Первый вопрос был направлен на выяснение отношения обучающихся к БРС в учебном про-
цессе в целом. Результаты свидетельствуют, что 85 % респондентов положительно относятся к ис-
пользованию БРС, 10 % опрошенных – нейтрально, отрицательное отношение у 5 % опрошенных.

Далее респондентам было предложено ответить на вопрос «Способствует ли БРС повышению 
качества подготовки обучающихся СевГУ?». Согласны с тем, что представленная система способ-
ствует повышению качества подготовки в вузе 59 % опрошенных, 33 % респондентов считают, что 
не способствует. И только 8 % затрудняются ответить.

В следующем вопросе респондентам предлагалось оценить эффективность БРС в учебном 
процессе. Повышение мотивации и интереса к изучению учебного материала отмечено 38 % опро-
шенными, повышение посещаемости – 49 %, повышение качества усвоения материала – 11 %, от-
сутствие эффектов от БРС в учебном процессе – 2 %. 

На последний вопрос «Какими тремя основными критериями Вы бы могли описать БРС в Сев-
ГУ?» 100 % опрошенных отметили, что «БРС направлена на оценивание не реальных, качествен-
ных знаний и не на стремление к их получению, а на количество сделанных работ». Второй по по-
пулярности критерий «БРС объективно оценивает регулярную работу обучающихся в течение се-
местра» выбрали 81 % опрошенных. Тем не менее 79 % опрошенных отметили, что «БРС позволя-
ет получить автомат за работу в течение семестра, что освобождает от сдачи промежуточной атте-
стации (зачета, экзамена)». Далее, опираясь на собственный опыт обучения с использование БРС, 
21 % опрошенных указали, что «БРС провоцирует конфликтные ситуации в академической груп-
пе». Такой критерий, как «БРС стимулирует учебную деятельность», отмечен незначительным ко-
личеством опрошенных – 12 %.

При этом в разделе «Другое» респондентами были указаны как негативные, так и положитель-
ные отзывы об эффективности БРС. В частности, опрошенные отметили, что реализация БРС в 
учебном процессе повышает уровень стресса в течение семестра из-за «гонки» за баллами, невоз-
можность пропустить по уважительной причине занятия, в отношении отдельных дисциплин отме-
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чается неясность критериев выставления баллов, увеличение объема учебного материала. Из дос-
тоинств БРС респонденты отметили: прозрачность, возможность заранее ознакомиться с объектив-
ными результатами и их улучшение, активизация самообразовательной деятельности, непредвзя-
тость со стороны преподавателя, а также отсутствие стресса перед промежуточной аттестацией.

На основании изложенных результатов опроса можно сделать вывод, что большинство обучаю-
щихся положительно относятся к БРС оценивания результатов учебных достижений. Обучающиеся 
отмечают положительные стороны использования БРС в учебном процессе: повышение мотива-
ции; стимуляция самостоятельности; интерес к изучению учебных материалов; объективизация 
оценки; доступ к собственному рейтингу; отсутствие «сессионного стресса». Безусловно, БРС от-
личается не только своими преимуществами. Результаты анкетирования свидетельствуют о том, 
что обучающиеся сталкиваются с некоторыми проблемами при использовании БРС в учебном про-
цессе: оценивание результатов учебных достижений производится количественным, а не качест-
венным образом; конкуренция в получении определенного количества баллов, необходимого для 
поддержания своего рейтинга на должном уровне; посещение занятий как основа для выставления 
рейтинговых баллов. Таким образом, перечисленные проблемы устранимы в процессе совершенст-
вования БРС. 

В заключение необходимо отметить, что применение БРС в преподавании дисциплины «Рус-
ский язык делового общения» предоставляет обучающимся возможность выстраивать собственную 
образовательную траекторию, управлять временными ресурсами, своевременно корректировать 
свою учебную деятельность, а преподавателям контролировать процесс обучения и оперативно 
корректировать результаты учебных достижений обучающихся.

По сравнению с многолетним применением БРС в других российских вузах, опыт работы в 
СевГУ показывает, что соблюдение необходимых требований к БРС и условий ее использования 
способствует качественной и эффективной подготовке обучающихся. Изученный опыт применения 
данной системы как российскими вузами, так и преподавателями СевГУ свидетельствует о том, что 
с учетом специфики дисциплин (модулей) и направлений подготовки обучающихся БРС следует 
разрабатывать с акцентом на содержательный и методический компоненты. В частности, необходи-
мо соблюдать оправданное распределение часов учебной нагрузки между аудиторной и самостоя-
тельной работой, тщательно продумывать их трудоемкость, осуществлять оправданный выбор кри-
териев оценивания контрольных мероприятий, что делает весь процесс проектирования учебной 
деятельности более открытым для обучающихся.
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Аннотация
Рассматриваются возможности формирования лингвокраеведческих знаний иностранных 

студентов в процессе конструирования буктрейлера на материале научно-популярной книги – 
лингвокультурологического словаря региональной ономастики, построенного по тематическому 
принципу с учетом мотивировки регионимов. Дана характеристика видеотехнологии буктрей-
лер, представлен опыт и доказана целесообразность обучения данной технологии студентов-фи-
лологов, которые смогут использовать полученные навыки в своей будущей педагогической 
практике. Процесс обучения показан на материале обучающих видеороликов. Особое внимание 
уделяется репрезентации культурно-исторического фона псковских годонимов, раскрывается их 
связь с важными для региона историческими событиями и известными деятелями культуры. 
Описаны этапы методического эксперимента, результаты которого показали, что студенты осво-
или новую видеотехнологию, получили дополнительные знания по истории России и Псковско-
го региона, научились раскрывать культурный фон годонимов в лингвокультурологических ком-
ментариях. Таким образом, была подтверждена целесообразность привлечения студентов к кон-
струированию буктрейлера с целью расширения их лингвокраеведческих знаний и совершенст-
вования навыков владения видеотехнологиями.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, лингвокраеведческий словарь, видеотех-
нологии, буктрейлер, иностранные студенты
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Formation of regional linguistic knowledge of foreign philology students  
using booktrailer technology
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Abstract
The article discusses the possibilities of forming the linguistic knowledge of foreign students in the 

process of constructing a booktrailer based on the material of a popular scientific book - a linguoculturo-
logical dictionary of regional onomastics, built on a thematic principle, taking into account the motivation 
of region names. The characteristics of the booktrailer video technology are given, the experience is pre-
sented and the expediency of teaching this technology to philology students who will be able to use the 
acquired skills in their future pedagogical practice is proved. The learning process is shown on the mate-
rial of training videos. Special attention is paid to the representation of the cultural and historical back-
ground of Pskov godonyms, their connection with important historical events and famous cultural figures 
for the region is revealed. The stages of a methodological experiment are described, the results of which 
showed that students mastered a new video technology, gained additional knowledge on the history of 
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Russia and the Pskov region, learned to reveal the cultural background of godonyms in linguoculturologi-
cal comments. Thus, the expediency of involving students in the construction of a book trailer was con-
firmed in order to expand their linguistic and local knowledge and improve their skills in the field of vid-
eo technology.

Keywords: Russian as a foreign language, regional linguoculturological dictionary, video 
technologies, booktrailer, international students
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Россия известна своей богатой культурой и историей, которую иностранные студенты постига-
ют в ходе лингвокультурологически ориентированного обучения русскому языку [1, 2].

Ценным материалом в таком обучении является ономастика, отражающая реалии российских 
городов и регионов, исследованная и лексикографически разработанная в лингвокультурологиче-
ском аспекте [3–5]. Наряду с диалектизмами и этнографизмами она составляет основной материал 
лингвокраеведения и представляет особый интерес для методики обучения русскому языку как 
иностранному (РКИ), ведь успешная интеграция в образовательную среду регионального вуза, пре-
одоление культурного и языкового барьера, социокультурная адаптация в коммуникативном про-
странстве города и региона обучения возможны лишь в том случае, если наряду со страноведчески-
ми знаниями иностранный студент будет обладать пониманием локальной культуры, местных тра-
диций, истории края [6, 7]. Обращение к региональному языковому материалу, в том числе к онома-
стике, расширяет кругозор и лексический запас обучающихся, активизирует познавательные про-
цессы, стимулирует исследовательскую деятельность [8, 9].

Несмотря на большое количество работ, посвященных проблемам лингвокраеведения, методи-
ческие аспекты использования лингвокраеведческого материала в обучении РКИ недостаточно раз-
работаны. Этим и обусловлена актуальность данного исследования. Нечасто методисты обращают-
ся и к вопросам использования информационных технологий в лингвострановедческой и лингво-
краеведческой работе с иностранными студентами [10], хотя в целом наблюдается значительный 
рост числа публикаций по проблемам цифровизации обучения РКИ [11]. 

На наш взгляд, одной из лучших технологий для презентации лингвокраеведческого материа-
ла является буктрейлер. Продукт, созданный посредством данной технологии, также называется 
буктрейлером и представляет собой небольшой видеоролик, который рассказывает о какой-либо 
книге [12]. 

Буктрейлер (буктрейлинг) отличается от других видеотехнологий тем, что воплощает синтез 
литературы, Интернета, кино и визуального искусства [13]. Буктрейлер по книге краеведческого 
содержания, предложенный иностранным студентам на аудиторном занятии или в рамках самосто-
ятельной работы, повысит их интерес к региону обучения, мотивирует к прочтению представлен-
ной книги, обогатит лингвокраеведческими знаниями. 

Помимо использования этой традиционной модели работы с видеороликом, мы привлекаем 
студентов и к конструированию буктрейлеров, что в еще большей степени стимулирует их к про-
чтению книги о регионе, осмыслению краеведческой информации, освоению регионально мар-
кированной лексики, прежде всего ономастической, для того, чтобы грамотно отобрать материал 
для буктрейлера и представить его в видеоформате. Конструирование буктрейлера станет полез-
ным и в плане совершенствования профессиональных навыков владения видеотехнологиями у 
студентов-филологов, будущих преподавателей РКИ, которые смогут использовать навыки бук-
трейлинга в своей педагогической практике, представляя таким образом русскоязычные книги 
ученикам.
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 Исходя из всего вышесказанного, цель настоящего исследования заключается в обосновании 
использования технологии буктрейлер как средства формирования лингвокраеведческих знаний 
иностранных студентов, а также их профессиональных навыков в сфере видеотехнологий. 

Теоретической базой исследования является ряд работ, которые определяют характеристики 
видеотехнологии буктрейлинга. Во-первых, выделяются виды роликов-буктрейлеров: 1) мини-
фильм – игровой буктрейлер; 2) неигровой – видеоролик с набором изображений, цитат и других 
материалов, связанных с книгой; 3) мультфильм по книге – анимационный буктрейлер [14].

Во-вторых, очень важной характеристикой буктрейлера является его структура. Как правило, 
специалисты дают описание трех частей видеоролика. Первая часть – вступление. Помимо основ-
ной информации о книге – сведения об авторе, показ обложки и выходных данных – создатель бук-
трейлера должен использовать здесь привлекательный фрагмент из книги, чтобы заинтересовать 
зрителя. Во второй части – основной – содержится базовая информация о книге. Она может быть 
представлена посредством инфографики, цитат, иллюстраций. В заключении следует повторно раз-
местить обложку книги и ее выходные данные.

В-третьих, выделяются следующие виды пересказа в буктрейлере: прямой и тематически орга-
низованный. Особенность прямого пересказа в том, что события, отраженные в книге, излагаются в 
видеоролике линейно, тогда как второй вид организации пересказа предполагает группировку мате-
риала по темам, сюжетным линиям. Применяя ту или иную форму пересказа в буктрейлере, препо-
даватель должен ориентироваться на уровень подготовки иностранных студентов. На начальном 
этапе обучения следует выбрать прямой пересказ. 

Разработчиками технологии определяются и оптимальные временные рамки буктрейлера. Как 
правило, он ориентирован на молодое поколение, которому присущ клиповый характер мышления, 
отсюда – простота, доступность и временные ограничения видеоролика. Оптимальная его продолжи-
тельность – от одной минуты до пяти, что обеспечивает концентрацию внимания пользователя [15].

Посредством методического эксперимента в рамках данного исследования была проведена це-
лесообразность привлечения иностранных студентов к конструированию буктрейлеров. Целью ис-
пользования такого методического приема стало формирование лингвокраеведческих знаний сту-
дентов (для этого объектом буктрейлинга была избрана книга лингвокраеведческого содержания), 
совершенствовались в ходе эксперимента и навыки владения видеотехнологиями.

На констатирующем этапе эксперимента был определен начальный уровень сформированно-
сти лингвокраеведческих знаний (культурно-исторический фон псковских годонимов – наименова-
ний улиц) и умения создавать буктрейлер на книгу краеведческого содержания. В эксперименте 
участвовали иностранные магистранты Псковского университета, будущие преподаватели РКИ 
(граждане Туркменистана и Узбекистана – 20 человек).

В лингвокраеведческом блоке студентам были предложены вопросы:
С какими историческими периодами и событиями в регионе связаны названия псковских улиц: 

Шведская горка, ул. Бастионная, 23 июля, ул. Петровская, ул. Гражданская?
Как связаны с Псковским краем исторические личности, известные писатели и ученые, в честь 

которых названы улицы: ул. Пушкина, ул. Александра Невского, ул. Софьи Ковалевской, ул. Спе-
гальского, ул. Воеводы Шуйского?

Почему псковские улицы получили следующие названия: ул. Техническая, ул. Госпитальная, 
ул. Школьная, Рижский проспект, ул. Прибрежная?

Какие псковские улицы названы именами героев Великой Отечественной войны? 
Каждый вопрос оценивался в соответствии с балльной системой:
– 1 балл – магистрант дал корректный лингвокультурологический комментарий к 4–5 годони-

мам;
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– 0,5 балла – магистрант дал корректный лингвокультурологический комментарий к 3–2 годо-
нимам;

– 0 баллов – магистрант дал корректный лингвокультурологический комментарий к 1 годониму.
Максимально иностранный студент мог получить 4 балла, что соответствовало оценке «отлич-

но»; 3 балла – оценка «хорошо»; 2 балла – оценка «удовлетворительно»; 1 балл – оценка «плохо». 
Анализируя ответы будущих преподавателей РКИ, мы пришли к выводу, что особые трудности 

для них представляло комментирование годонимов, происхождение которых связано с историче-
скими событиями в регионе (вопрос № 1). Как правило, лишь два годонима из пяти получали адек-
ватный комментарий.

Отвечая на второй вопрос, студенты не смогли объяснить, как с Псковским краем связаны 
Александр Сергеевич Пушкин, Александр Невский и Софья Ковалевская, хотя имена этих извест-
ных личностей, отразившиеся в наименованиях псковских улиц, им были знакомы. 

Наименьшую трудность вызвал вопрос № 3. Студенты смогли объяснить происхождение назва-
ний 3–4 улиц. В ответе на четвертый вопрос чаще всего указывали ул. Рокоссовского. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента отражены на рис. 1.
В технологическом блоке констатирующего эксперимента студентам было предложено разра-

ботать буктрейлер по лингвокраеведческому словарю «История региона в названиях улиц» [16] 
Т. Г. Никитиной, Е. И. Рогалёвой, М. И. Муратовой. Студенты, незнакомые с данной технологией, 
могли воспользоваться инструкциями, найденными в интернете.

Были выведены параметры владения технологией буктрейлер, по которым оценивались работы 
будущих преподавателей РКИ:

1. Соблюдение хронометража (временных рамок) буктрейлера.
2. Соблюдение традиционной структуры (вступление, основная часть, заключительная часть) 

книжного ролика.
3. Последовательное включение в видеоролик параметрических данных словарной статьи.
 4. Отбор и использование изображений и видео из сторонних источников.
5. Техническая составляющая видеоролика (качество звука, качество изображения и т. п.).
За каждый параметрический критерий студент мог получить 1 балл. Таким образом, макси-

мальная оценка составила 5 баллов, что соответствовало оценке «отлично»; соответственно: 4 бал-
ла – оценка «хорошо»; 3 балла – «удовлетворительно», 2 балла и менее – «плохо». 

Оценивая выполненную магистрантами работу, мы отметили, что многие буктрейлеры не со-
держали точных выходных данных книги, отсутствовала информация об авторах. Никто из студен-
тов не смог грамотно отразить параметрические зоны словарной статьи. 

Рис . 1 . Оценка уровня сформированности лингвокраеведческих знаний иностранных студентов (констатирующий срез)

Линейная (процент от общей 
численности группы)

Процент от общей  
численности группы
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Разработанные буктрейлеры не смогли бы заинтересовывать потенциального читателя. Про-
должительность большинства видеороликов не соответствовала хронометрическим требованиям. 
Тем не менее магистранты хорошо справились с другими техническими сторонами проектов: в бук-
трейлерах присутствовал хороший звук, качественное изображение.

В целом же владение видеотехнологией буктрейлинг у магистрантов было оценено следующим 
образом: 10 человек (50 % от общей численности группы) получили оценку «плохо». На оценку 
«удовлетворительно» работу выполнили 8 магистрантов (40 % учащихся). Смогли получить оценку 
«хорошо» 10 % об общего количества респондентов (2 студента). 

На формирующем этапе эксперимента мы провели пять внеаудиторных занятий по материалам 
словаря «История региона в названиях улиц» с применением видеотехнологий, которые учили со-
здавать буктрейлер, по результатам анализа структуры и содержания лингвокраеведческой книги.  
В ходе занятий студентам были предложены для ознакомления и обсуждения следующие обучаю-
щие видеоролики:

1. «Что такое буктрейлер». Обучающимся показаны особенности и характеристики видеотех-
нологии буктрейлер. Материал в видео объясняет анимационный персонаж Ольга, который являет-
ся виртуальным преподавателем (рис. 2).

2. Словарь «История регионов в названиях улиц»: информация для вступительной части бук-
трейлера». Видеоролик раскрывает особенности структуры лингвокраеведческого словаря. Соста-
вители подчеркивают, что эта книга дает историко-этимологические комментарии к названиям 
улиц. Они «раскрывают мотивировку наименований в культурном контексте современности и исто-
рического прошлого страны и Псковского региона» [16, с. 3]. Статьи располагаются в алфавитном 
порядке по первому (при его совпадении – по второму) имени собственному, входящему в ком-
плексное наименование. Данные особенности книги следует отразить во вступительной части бук-
трейлера.

3. «История региона в названиях улиц»: группировка материала при конструировании буктрей-
лера». В данном видеоролике показано, как можно сгруппировать улицы для лучшего понимания 
их культурно-исторического фона иностранными студентами. Приводятся примеры группировки 
разработанных в словаре годонимов по тематической общности их мотивировок: 

– названия улиц, связанные с революцией 1917 г. и первыми годами советской власти (ул. Ле-
нина, ул. Набат, ул. Красных просвещенцев);

Рис . 2 . Фрагмент видеоролика «Что такое буктрейлер»
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– названия улиц, связанные с историческими событиями XIII–XIX (ул. А. Невского,  
ул. В. Шуйского, ул. Петровская);

– улицы, названные в память о событиях Великой Отечественной войны, в честь героев войны 
(ул. Ижорского батальона, ул. Александра Матросова, ул. 23 июля);

– улицы, названные в честь деятелей культуры, науки (ул. Пушкина, ул. Спегальского,  
ул. С. Ковалевской);

– названия улиц, связанные с народными промыслами, промышленными предприятиями Пско-
ва (ул. Кузнечная, ул. Автозаводская, ул. Металлистов, ул. Техническая).

После просмотра данного обучающего видеоролика магистрант должен выбрать группу годо-
нимов, с которой он будет работать. Из этой группы он выбирает 2–3 улицы, знакомится со словар-
ными статьями и готовится передать их содержание в формате буктрейлера. Подробная инструкция 
для этого этапа конструирования буктрейлера предлагается в видеоролике № 4. 

4. «Структура словарной статьи и ее представление в буктрейлере». Словарная статья включает 
три параметрические зоны, которые должны найти отражение в видеоролике: 1) заголовочная зона 
с названием улицы; 2) топографическая зона, отражающая локацию улицы в населенных пунктах 
региона; 3) лингвокраеведческий комментарий, раскрывающий культурно и исторически значимый 
мотив наименования улицы. 

Для образца репрезентации в формате буктрейлера избрана Гражданская улица в Пскове. По-
сле соответствующего заголовка показано положение улицы на карте города («…соединяет улицу 
Яна Фабрициуса и Льва Толстого» [16, с. 27]), видеофрагмент знакомит с ее современным обликом 
(рис. 3). Далее раскрывается мотивировка годонима («Улица была названа Гражданской в память о 
Гражданской войне…» [16, с. 27]). Следующий шаг в видеоролике – пересказ информации о Гра-
жданской войне, которая изложена в словарной статье. Звучащий текст сопровождается кадрами из 
исторических фильмов, инфографикой, цитатами из словаря и изображениями, которые связаны с 
событиями того времени. 

Затем в рамках формирующего этапа эксперимента студенты отрабатывали навыки конструи-
рования буктрейлера и в ходе этой работы осваивали большие объемы лингвокраеведческого мате-
риала. Из словаря «История региона в названиях улиц» они отобрали словарные статьи с наимено-
ваниями улиц, образованными по разным мотивационным моделям, подобрали дополнительные 
материалы, иллюстрирующие мотивы номинации.

Разработанные буктрейлеры обсуждались и оценивались коллективно в ходе текущего  
контроля.

Рис . 3 . Улица Гражданская . Фрагмент видеоролика 
«Структура словарной статьи и ее представление в буктрейлере»



— 66 —

На контрольном этапе эксперимента они получили те же вопросы, выявляющие уровень сфор-
мированности лингвокраеведческих знаний, что и на констатирующем срезе, но с обновленным 
ономастическим материалом. 

Сравнительная диаграмма результатов констатирующего и контрольного срезов (рис. 4) на-
глядно демонстрирует повышение уровня сформированности этих знаний у участников экспери-
мента. 

Рис . 4 . Оценка уровня сформированности лингвокраеведческих знаний  
иностранных студентов (констатирующий и контрольный срезы)

Буктрейлеры, разработанные студентами по лингвокультурологическому словарю и представ-
ленные для оценки на контрольном этапе эксперимента, также свидетельствовали о повышении 
уровня навыков использования данной видеотехнологии в профессиональных целях. 

Буктрейлеры оценивались по параметрическим критериям, которые были использованы на 
констатирующем этапе эксперимента. Оценив и проанализировав результат выполненных работ, 
мы пришли к выводу, что магистранты научились использовать видеотехнологию буктрейлинга в 
профессиональных целях. Минимальное количество ошибок было допущено ими в структурирова-
нии буктрейлера. Усвоив особенности вводной, основной и заключительных частей данного инфо-
продукта, магистранты корректно отобрали материал для каждой из частей и представили его та-
ким образом, чтобы вызвать интерес у потенциального читателя, мотивировать к прочтению лин-
гвокраеведческого словаря, вызвать интерес к городским топонимам, их происхождению. Сами 
иностранные студенты значительно расширили свой лингвокраеведческий кругозор: приобрели 
знания об истории и культуре региона, отразившиеся в названиях улиц, познакомились с основами 
историко-этимологического анализа, научились выявлять мотив ономастической номинации и рас-
крывать его в лингвокультурологическом комментарии, который смогут использовать в своей буду-
щей педагогической деятельности.

Таким образом, можно утверждать, что видеотехнология буктрейлер является эффективным 
средством формирования лингвокраеведческих знаний иностранных студентов при работе с регио-
нальной научно-популярной литературой.
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Аннотация
Представлены результаты самооценки универсальных и профессиональных компетенций, 

рефлексивной оценки собственной деятельности обучающимися, в образовательном процессе 
которых были сконструированы и последовательно реализованы продуктивные образователь-
ные технологии на дисциплинах профессионального цикла. Полученные результаты позволяют 
утверждать, что самооценка студентов показывает позитивную актуальность универсальных 
компетенций при реализации дисциплин профессионального цикла с использованием продук-
тивных технологий. Научно обосновано, что применение продуктивных технологий на дисци-
плинах профессионального цикла позволяет в рамках самооценки студентов компетенций за-
фиксировать их позитивное состояние, что обогащает педагогическую теорию научной специ-
альности «Общая педагогика, история педагогики и образования» в разделах «Качество образо-
вания. Педагогические измерения. Теоретические, методологические основы измерений качест-
ва образования» и способствует дальнейшему развитию компетентностного подхода в инженер-
ном образовании. Разработана авторская диагностика проведения самооценки студентов компе-
тенций при реализации дисциплин профессионального цикла с использованием продуктивных 
технологий. Расширено представление о возможностях самооценки студентов универсальных и 
профессиональных компетенций на дисциплинах профессионального цикла, реализуемых про-
дуктивными технологиями.

Ключевые слова: универсальные и профессиональные компетенции, результаты обуче-
ния, компетентностный подход, самооценка, продуктивные технологии, рефлексия
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Abstract
The results of self-assessment of universal and professional competencies, reflexive assessment 

of their own activities by students in the educational process of which productive educational tech-
nologies were designed and consistently implemented in the disciplines of the professional cycle. 
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The results obtained allow us to assert that students’ self-assessment shows the positive relevance of 
universal competencies in the implementation of professional cycle disciplines using productive 
technologies. It is scientifically proved that the use of productive technologies in the disciplines of 
the professional cycle allows students to fix their positive state within the framework of self-assess-
ment of competencies, which enriches the pedagogical theory of the scientific specialty “General 
Pedagogy, history of pedagogy and education” in the sections “Quality of education. Pedagogical 
measurements. Theoretical, methodological foundations for measuring the quality of education” and 
contributes to the further development of a competence-based approach in engineering education. 
The author’s diagnostics of self-assessment of students’ competencies in the implementation of dis-
ciplines of the professional cycle using productive technologies has been developed. The idea of the 
possibilities of students’ self-assessment of universal and professional competencies in the disci-
plines of the professional cycle implemented by productive technologies has been expanded.

Keywords: Universal and professional competencies, learning outcomes, competence approach, 
self-assessment, productive technologies, reflection
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Отвечая на вызовы современности для развития универсальных (часто называемых soft skills) 
и профессиональных компетенций при реализации дисциплин профессионального цикла техниче-
ских направлений подготовки, используются продуктивные образовательные технологии. К трак-
товке и наполнению soft skills существует много подходов, не противоречащих друг другу [1, с. 79]. 
Например, в ФГОС ВО они представлены в виде универсальных компетенций, а в ФГОС СПО – 
общими компетенциями [2, с. 10; 3, с. 7]. 

В представленной работе к самооценке студентов предлагались все общие компетенции, входя-
щие во ФГОС СПО с фокусировкой на некоторых из них, а именно: разработка и реализация проек-
тов, коммуникация, командная работа и лидерство. Содержательно указанные универсальные ком-
петенции соответствуют общим компетенциям на уровне СПО [2, с. 7].

Мы решали практико-ориентированную задачу определения методики самооценки компетен-
ций обучающимися на дисциплинах профессионального цикла, реализуемых продуктивными обра-
зовательными технологиями. 

Отметим, что педагогическая теория предполагает для развития компетенций необходимость 
рефлексивной деятельности учащегося. Это обеспечивается продуктивными образовательными 
технологиями, построенными на создании внутреннего и внешнего образовательного продукта, и 
рефлексивном отношении учащегося к способам деятельности [4].

Самооценка компетенций студентами происходила в условиях рефлексивной деятельности в 
образовательном процессе на дисциплинах профессионального цикла. Для этого были реализованы 
учебные занятия на протяжении трех семестров, предполагающие разнообразные виды деятельнос-
ти обучающихся по решению квазипрофессиональных задач и личностно значимое содержание 
учебной деятельности через обогащение его наполнения [5, 6]. Опираясь на постулат деятельност-
ного подхода о том, что развитие компетенций осуществляется только в деятельности, мы применя-
ли продуктивные образовательные технологии, позволяющие достигать неформальных образова-
тельных результатов на дисциплинах профессионального цикла, устраняя их декларативность и 
иные дефициты [7, 8].

Проведенное исследование позволяет положительно оценить применимость методики самооцен-
ки универсальных и профессиональных компетенций у обучающихся технических направлений под-
готовки на дисциплинах профессионального цикла, реализуемых продуктивными технологиями.
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Для оценки компетенций существует множество методик, но их использование в массовой пра-
ктике профессионального образования высоко трудоемко и требует специальных компетенций от 
всех преподавателей [9, с. 54; 10]. В представленной работе приведем авторскую методику по само-
оценке обучающихся технических направлений подготовки, которая представляет собой анкету. 
Анкета включает простые открытые вопросы, многовариантный выбор, шкальные вопросы. Часть 
вопросов не позволяет использовать готовые формулировки для ответов. Содержание опроса автор-
ское, поскольку существующие близкие по сути методики не адекватны исследовательской задаче 
данной работы. 

Обозначим условия применимости методики:
– самостоятельное формулирование качеств, связанных с универсальными компетенциями бо-

лее чем 50 % обучающихся;
– средняя оценка уровня сформированности компетенций выше четырех баллов;
– рефлексивная оценка собственной образовательной деятельности более чем 50 % респонден-

тов.
Представленное исследование носит разведывательный характер и направлено на проверку 

применения методики самооценки развития универсальных и профессиональных компетенций сту-
дентами технических направлений подготовки.

Опрос проведен с помощью анонимной онлайн-формы среди студентов очной формы обучения 
3-го курса специальности «Сварочное производство» на программе среднего профессионального 
образования. Об условиях анонимности обучающиеся были предупреждены.

В опросе приняли участие 16 человек из 18 студентов группы, так как два человека из группы 
завершили обучение, перейдя на заочное отделение, и не посещали занятия. Возраст участников 
опроса 18–19 лет, гендерный состав: 15 юношей, одна девушка. Все участники не имеют академи-
ческих задолженностей, посещают занятия стабильно. Процедура проведения: обучающиеся про-
ходили опрос после защиты курсового проекта по междисциплинарному комплексу «Основы рас-
чета и проектирование сварных конструкций» по мере проведения защит. 

Отметим, что отдельные вопросы были предложены студентам второго курса той же специаль-
ности, у которых в образовательном процессе продуктивные технологии используются эпизодиче-
ски. Результаты для группы младшего курса приведены в сравнении с описываемой группой. Среди 
студентов второго курса в опросе приняли участие 17 человек, получивших первичный опыт на-
блюдения за финалом публичной экспертной защиты и оценки проектов студентов другого образо-
вательного учреждения. 

Авторы осознают ограничения проводимого исследования, связанного с низким объемом кон-
тингента обучающихся в части оценки результатов самооценки. Тем не менее мы считаем, что до-
статочно двух групп студентов для проверки применения самой методики самооценки в условиях 
реального учебного процесса.

Частью учебного процесса был курсовой проект, который студенты выполняли впервые в своей 
образовательной деятельности, этот вид деятельности характеризовался высоким эмоциональным 
вниманием со стороны студентов, так как опыта подобной деятельности ранее не было. Выполнение 
курсового проекта позволяет решать задачи развития универсальных компетенций в интеграции с 
профессиональными компетенциями, их практическом применении для выполнения профессиональ-
ных задач: разработка и реализация проектов, командная работа и лидерство, коммуникация. Тради-
ционно, по отзывам студентов и наблюдениям преподавателей, напряженность при выполнении кур-
совых проектов вызывают требования к оформлению документов и его публичная защита, требую-
щие единовременно универсальных и профессиональных компетенций студентов.

В результате опроса предполагалось получение данных об уровне самооценки универсальных 
и профессиональных компетенций со стороны обучающихся, отношений обучающихся относи-
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тельно применения продуктивных технологий на дисциплинах профессионального цикла. Логика 
самооценки универсальных компетенций заключалась в следующем: в начале обучающимся пред-
ложено самостоятельно сформулировать качества, получившие развитие в образовательном про-
цессе. Последующие вопросы предполагали самооценку уровня сформированности универсальных 
и профессиональных компетенций по пятибалльной шкале с использованием формулировок, пред-
усмотренных ФГОС [3]. В опросе компетенции не были разделены по категориям для получения 
объективных данных. Второй блок вопросов был связан с определением наиболее значимых учеб-
ных мероприятий, итоговые вопросы третьего блока посвящены рефлексивной деятельности.

В опросе было 19 вопросов. Приведем ответы студентов на них в соответствии с представлен-
ной выше логикой.

На вопрос «Какие качества, по вашему мнению, развились у вас при выполнении проекта?» 
было предложено самостоятельно определить формулировки, в результате чего, 69 % опрошенных 
обозначают качества, соответствующие универсальным компетенциям, указанным выше. Упомяну-
ли такие качества, как «предприимчивость», «внимательность», «ответственность», «коммуника-
ции», «коллективность», «навык публичного выступления» 44 % опрошенных. 

Отметим, что в ответах в авторской редакции слова, связанные с коммуникацией, предприимчи-
востью, командным взаимодействием допущены неслучайные опечатки, демонстрирующие, что сту-
денты впервые осознанно столкнулись с упомянутыми категориями. Например, “Камунибакиль-
ность”, “Предприемчистивость”, “Колективность”, “увелечение навыка работы с вордом и компа-
сом”, что, по нашему мнению, имеет положительное значение для развития рефлексии обучающихся. 

Для студентов 2-го курса предложен схожий вопрос: «По вашему мнению, какие качества по-
требовались студентам для изготовления манипулятора?», но предполагающий выбор из готовых 
вариантов. Ответы распределились следующим образом: 

– выбрали вариант «работа в команде» 29 % опрошенных; 
– «применение естественно-научных и общеинженерных знаний» – 29 %; 
– «работать с нормативно-технической документацией, связанной с профессиональной дея-

тельностью» – 24 %;
– «внедрять и осваивать новое технологическое оборудование» – 12 %;
– «применять основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки инфор-

мации при решении задач» – 6 %.
Отметим, что коммуникация не обозначена обучающимися 2-го курса, в отличие от студентов 

3-го курса, самостоятельно упоминающих это качество.
Далее в опросе следовал блок, в котором респондентам было предложено оценить уровень раз-

вития общепрофессиональных и профессиональных компетенций из ФГОС для специальности 
22.02.06 «Сварочное производство» по шкале от 1 (не изменился) до 5 (изменился значительно). 
Приведем результаты отдельно для общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
Ниже представлены результаты для общепрофессиональных компетенций:

– развитие компетенции «организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество» 50 % 
участников оценили в 4 балла, 38 % отметили, что изменился значительно, 12 % оценили на  
3 балла;

– «работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-
бителями»: 63 % выбрали «значительно изменилось», 25 % оценили в 4 балла, 6 % – в 2 балла, 
6 % – в 3 балла;

– «самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации»: 44 % отметили значитель-
ное развитие, 44 % оценили на 4 балла, 12 % опрошенных оценили на 3 балла;

Баяндина О. В., Гафурова Н. В. Самооценка компетенций обучающимися...



— 73 —

Высшее образование / Higher education

– «решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях»:  
56 % отметили значительные улучшения, 38 % оценили на 4 балла, 6 % – на 3 балла.

Определим соответствие полученных из анкет данных указанным выше позициям применимо-
сти: по полученным данным рассчитаем средние значения оценки обучающимися уровня универ-
сальных компетенций и представим результаты на рис. 1. Наиболее высокий уровень оценки  
респондентов получен для компетенций «решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях» и «работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями», при этом минимальное среднее значение составляет выше 4, 
что соответствует критерию достоверности.

Представим результаты для профессиональных компетенций:
– развитие компетенции «оформлять конструкторскую, технологическую и техническую доку-

ментацию» – 63 % опрошенных отметили значительное улучшение, 5 баллов, 37 % – 4 балла;
– развитие компетенции «осуществлять разработку и оформление графических, вычислитель-

ных и проектных работ с использованием информационных технологий» – 31 % опрошенных отме-
тили 5 баллов, 63 % опрошенных – 4 балла, 6 % опрошенных оценили компетенцию на 3 балла;

– развитие компетенции «выполнять проектирование технологических процессов производства 
сварных соединений с заданными свойствами» – 44 % опрошенных оценили как «значительно 
улучшилось», 56 % оценили на 4 балла;

– развитие компетенции «выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и кон-
струкций» – 44 % опрошенных отметили «значительные улучшения», 31 % опрошенных оценили 
на 4 балла, 25 % – на 3 балла;

– развитие компетенции «использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности»: 50 % опрошенных отметили 5 баллов, 44 % опрошенных оценили 
на 4 балла, 6 % человек на 3 балла.

Рис . 1 . Средние значения оценки обучающимися уровня универсальных компетенций
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Определим средние значения оценки уровня профессиональных компетенций, отмеченные об-
учающимися, и представим результаты на рис. 2. Наиболее высокий уровень оценки респондентов 
получен для компетенции «оформлять конструкторскую, технологическую и техническую доку-
ментацию», при этом минимальное среднее значение уровня профессиональных компетенций со-
ставляет свыше 4, что позволяет сказать о соответствии условиям применимости данной методики. 

Представим результаты ответов на вопрос «Какие темы или учебные мероприятия оказались 
очень полезными (или усилили мотивацию) для выполнения курсового проекта?» с возможностью 
множественного выбора из реализованных мероприятий.

Варианты, которые выбрали более семи опрашиваемых:
– изучение программы «Компас» на предыдущем курсе – 63 % опрошенных;
– домашние задания в осеннем семестре – 50 % опрошенных. Задания для работ осеннего се-

местра были сконструированы таким образом, чтобы быть подобными с отдельными элементами 
курсового проекта;

– практические работы – 45 % опрошенных;
– выполнение макетов – 44 % опрошенных;
– экскурсия на предприятие ООО «Гидромонтаж» – 44 % опрошенных, этот вариант ответа 

студенты прокомментировали: «экскурсию надо проводить еще раз, когда уже пройдено больше 
материала»;

– «Голодные игры», «Зима близко» отметили 50 %, стоит пояснить, что это продолжительные 
занятия в проектной форме с самостоятельным созданием материального результата, представлен-
ного на независимую экспертную оценку.

Таким образом, студенты выделили, что наиболее полезными и результативными оказались 
продуктивные технологии в образовательном процессе.

Рис . 2 . Средние значения оценки обучающимися уровня профессиональных компетенций
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Представим результаты самооценки собственной деятельности, ее эффективности и качества, 
определения дефицитов, в том числе рефлексивные:

– «Насколько вы удовлетворены результатами своей деятельности при выполнении курсового 
проекта» по шкале от 1 – «абсолютно недоволен» до 5 – «чрезвычайно доволен»: 44 % опрошенных 
выбрали значение «5», 37 % опрошенных выбрали «4», 13 % опрошенных оценили «3» и 6 % опро-
шенных выбрали значение «2».

Открытый вопрос «Какие эмоции вы испытывали при выполнении проекта?» позволил сгруп-
пировать ответы по следующим категориям:

– положительные, такие как радость, интерес, удивление;
– нейтральные или отсутствие эмоций;
– отрицательные, такие как грусть, тревога, стресс, злость, страх. 
Заметно, что преобладают «отрицательные» эмоции, потому что обучающиеся не имеют опыта 

выполнения проектов, не уверены в своих силах, условия выполнения не соответствуют привыч-
ным, студенты оказываются в ситуации неопределенности, редкой для учебного процесса. Таким 
образом, очевидно, что при курсовом проектировании стоит предусмотреть мероприятия по сниже-
нию эмоциональной нагрузки и способов его организации. Например, дополнительное информиро-
вание, представление примеров работ, общение со старшекурсниками, тьюторское сопровождение.

Отвечая на вопрос «В чем был дефицит для выполнения работ из материально-технического, 
информационного и организационного обеспечения?», студенты анализировали свою и коллектив-
ную деятельность по выполнению работ проекта и указали ряд конкретных позиций, которые их не 
удовлетворили. При этом отдельными студентами было описано, как они выходили из ситуации за-
труднений, чтобы выполнить проект, проводя рефлексию успешных/неуспешных действий.

Таким образом, 56 % опрошенных отметили, что не испытывали инфраструктурных дефици-
тов; 31 % отметили недостаточное количество персональных компьютеров; дефицит доступа в ин-
тернет отмечают 19 % опрошенных; устаревшее программное обеспечение и отсутствие проектора 
для защиты отметили по 19 % опрошенных.

«Какие ранее изученные дисциплины оказались наиболее полезны при выполнении курсового 
проекта?» – 50 % опрашиваемых указали «Основное оборудование для производства сварных кон-
струкций», 50 % отметили «Технологию сварочных работ», 44 % обозначили «Основы расчета и 
проектирование сварных конструкций», 31 % отметили «Инженерную графику» («Английский 
язык», «БЖД», «Метрологию» не отметил никто).

«Материала каких дисциплин вам не хватало при выполнении проекта?» – 44 % отметили, что 
не испытывали предметных дефицитов, 13 % отметили дефицит «Инженерной графики» и «Ин-
форматики».

«Что бы вы сделали иначе, если бы снова предстояло делать курсовой проект на тех же услови-
ях?». Результаты можно сгруппировать на: «не ленился», «изменение последовательности этапов», 
«своевременное выполнение этапов», «все выполнялось бы так же».

Таким образом, проведение самооценки компетенций обучающимися на дисциплинах профес-
сионального цикла, реализованных продуктивными технологиями технических направлений подго-
товки, позволяет зафиксировать следующие позиции:

– по обозначенным условиям применения методики проведенную самооценку обучающихся 
можно рассматривать как состоявшуюся; 

– применение продуктивных технологий позволяет зафиксировать позитивное состояние уни-
версальных и профессиональных компетенций предложенным способом самооценки;

– полученные результаты могут быть использованы в реальном учебном процессе для само-
оценки развития общих и профессиональных компетенций обучающихся технических направлений 
подготовки;
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– предложена методика проведения самооценки универсальных, профессиональных компетен-
ций и рефлексивной оценки деятельности; 

– студенты выделяют качества, соответствующие универсальным компетенциям, и отмечают 
их значимость для выполнения работ по дисциплинам профессионального цикла;

– обучающимися отмечен более высокий уровень развития профессиональных компетенций по 
сравнению с универсальными в дисциплинах профессионального цикла, реализованных продук-
тивными технологиями. Предполагаем, что группы, в которых не было предусмотрено специально 
организованной деятельности для развития универсальных компетенций, возможно, отметили бы 
иной уровень развития профессиональных компетенций;

– студенты слабо определяют собственные дефициты, мешающие выполнению курсового про-
екта;

– при курсовом проектировании у обучающихся присутствуют «отрицательные» эмоции;
– при проведении курсового проектирования рекомендуется предусмотреть мероприятия по 

снижению эмоциональной нагрузки обучающихся, повышающие мотивацию, дающие положитель-
ный опыт самостоятельной деятельности. Например, дополнительное информирование, получение 
опыта выполнения отдельных элементов курсового проекта, представление примеров работ, обще-
ние со старшекурсниками, тьюторство и др. 

В результате проведения самооценки установлено, что обучающиеся демонстрируют рефлек-
сивную оценку собственной деятельности, оценивают уровень развития универсальных и профес-
сиональных компетенций, выделяют наиболее продуктивные способы организации деятельности, 
показывают эмоциональную вовлеченность в образовательный процесс, что позволяет использо-
вать самооценку развития компетенций и рефлексивной деятельности на дисциплинах профессио-
нального цикла технических направлений подготовки. Полученные результаты самооценки под-
тверждают целесообразность дальнейших исследований и возможность экстраполяции примене-
ния предложенной методики на других специальностях и программах высшего профессионального 
образования.
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Аннотация
Описана актуальность изучения и разработки средств оценивания результатов обучения в 

современном образовании при подготовке магистрантов в педагогическом вузе. Охарактеризо-
ваны этапы освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения». 
Первый этап включает актуализацию знаний о контроле результатов обучения, его целях и зада-
чах, формах, видах и методах и ознакомление с контрольно-оценочной системой образования в 
современных условиях. На следующем этапе организуется самостоятельная работа обучающих-
ся по разработке методических материалов по выбранной теме школьного курса химии. Предло-
жен примерный алгоритм учебных действий, включающий методическую характеристику темы, 
ее планирование с включением средств контроля результатов обучения и перечень заданий для 
составления дидактических материалов для контроля знаний школьников. Примерный комплект 
заданий включает контрольные вопросы и задания по теоретическому материалу, тестовые зада-
ния, кейсовые ситуации, кроссенсы, расчетные задачи, задания экспериментального характера и 
цифровые образовательные ресурсы. Приведены примеры некоторых заданий, разработанных 
магистрантами по теме «Водород». На заключительном этапе оценивается отчет обучающихся 
по выполненным заданиям в форме портфолио с использованием балльно-рейтинговой системы 
оценки.

Ключевые слова: учебная дисциплина «Современные средства оценивания результатов об-
учения», индивидуальная самостоятельная работа, контрольные задания и вопросы, тестовые 
задания, кейсовые ситуации, кроссенсы, цифровые образовательные ресурсы, портфолио
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Abstract
The relevance of studying and developing means of evaluating learning outcomes in modern education 

in the preparation of undergraduates in a pedagogical university is described. The first stage includes fa-
miliarization with the purpose and objectives of the course, updating knowledge about the control of learn-
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ing outcomes, types, forms and methods of control and mastering the control-evaluation system of educa-
tion in modern conditions. Students get acquainted with the concepts: authentic assessment, testing, test 
specification, test task forms, control-measuring materials on the subject, assessment scales. At the next 
stage, independent work of students is organized to develop methodological materials on the chosen topic 
of the school course in chemistry. An exemplary algorithm of learning activities is proposed, including a 
methodological description of the topic, its planning with the inclusion of means for monitoring learning 
outcomes, and a list of tasks for compiling didactic materials to control schoolchildren’s knowledge. An 
approximate set of tasks includes: control questions and tasks on theoretical material, test tasks, case situa-
tions, crossenсes, calculation tasks and digital educational resources. Examples of some tasks developed 
by undergraduates on the topic “Hydrogen” are given. At the final stage, students submit a report on com-
pleted assignments in the form of a portfolio, which is evaluated by the teacher using a point-rating system.

Keywords: academic discipline “Modern means of assessing learning outcomes”, individual in-
dependent work, control tasks and questions, test tasks, case situations, crossenсes, digital educational 
resources, portfolio
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Одним из актуальных направлений развития естественно-научного образования в современной 
школе является разработка средств контроля, на основе которых осуществляется оценивание ре-
зультатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС [1]. Исходя из этого, педагог должен вла-
деть знаниями о современных подходах к оцениванию результатов обучения и уметь разрабатывать 
инструментарий для содержания преподаваемой дисциплины (задания для контроля знаний и уме-
ний и критерии их оценки) [2, 3]. 

В Томском государственном педагогическом университете на биолого-химическом факультете 
первоначальное ознакомление обучающихся со средствами контроля результатов обучения осу-
ществляется при изучении дисциплин «Методика обучения химии» и «Школьный химический 
эксперимент», включенных в учебный план по программе бакалавриата по направлению подго-
товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 
(профили): Биология и Химия. При обучении в магистратуре по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, направленность (профиль): Проектирование образовательной сре-
ды в области биолого-химического образования происходит дальнейшее развитие и совершенство-
вание теоретических знаний об основах современного контроля в образовании, приобретение пра-
ктических умений и навыков в выборе, разработке и использовании различных средств оценива-
ния результатов обучения при изучении дисциплины «Современные средства оценивания резуль-
татов обучения».

Первым этапом в освоении дисциплины является актуализация знаний обучающихся о поня-
тии «контроль результатов обучения», цели и задачах контроля, его видах, формах и методах, ис-
пользуемых средствах контроля. Далее магистранты знакомятся с контрольно-оценочной системой 
образования в современной школе, понятиями «аутентичное оценивание», «тестирование», «тест», 
«спецификация теста», с формами тестовых заданий, контрольно-измерительными материалами по 
конкретному предмету, шкалами оценивания, особенностями процедуры проведения ЕГЭ, содер-
жанием заданий в этом виде контроля и их оцениванием [4–6].

Вторым этапом изучения дисциплины является организация самостоятельной работы студен-
тов по индивидуальной разработке дидактических материалов для контроля знаний и умений уча-
щихся по определенным темам школьного курса химии старшей школы [7, 8]. При этом учебная 
деятельность магистрантов осуществляется по плану: 

Методические особенности выбранной темы школьного курса химии:
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– содержание темы (дидактические единицы, понятия, законы, факты, расчетные задачи, лабо-
раторные опыты, практические работы и др.);

– межпредметные связи темы;
– количество часов, отведенных на изучение темы;
– вид темы (фактологическая, теоретическая, обобщающая);
– методическое значение темы в изучаемом курсе.
Краткое тематическое планирование, включающее разнообразные средства контроля знаний и 

умений обучающихся.
Комплект заданий по составлению дидактических материалов для контроля знаний обучаю-

щихся, выполняемых в ходе самостоятельной работы магистрантов:
3.1. контрольные вопросы, направленные на выявление знаний и умений обучающихся,  

приобретенных при изучении выбранной темы школьного курса химии,
3.2. тестовые задания разных видов (с выбором ответа, на соответствие, со свободным ответом),
3.3. кейсовые ситуации,
3.4. кроссенсы,
3.5. расчетные задачи,
3.6. задания экспериментального характера,
3.7. цифровые образовательные ресурсы: видеоопыты, презентации, видеоуроки.
Результаты выполненных заданий обучающимся предлагается оформить в электронном порт-

фолио, что дает возможность ознакомить студентов с портфолио как одним из современных средств 
оценивания образовательных результатов [9, 10]. Кроме этого методические материалы, разрабо-
танные для портфолио, могут быть использованы в профессиональной деятельности как один из 
компонентов УМК по предмету и на их основе можно впоследствии дополнять и корректировать 
контрольно-оценочные материалы. 

Также портфолио помогает оценивать результаты магистрантов при выполнении разнообраз-
ных заданий в ходе изучения дисциплины, выявлять динамику и их достижения в освоении разных 
средств оценивания. 

Выбор темы для выполнения заданий осуществляется каждым обучающимся, и в зависимости 
от ее содержания разрабатываются те или иные средства оценивания. Например, по теме «Водо-
род» для курса химии естественно-научного профиля старшей школы [7] могут быть составлены 
следующие комплекты заданий: 

3.1. Контрольные вопросы:
Напишите уравнения химических реакций для лабораторных способов получения водорода.
Какую технику безопасности следует соблюдать при получении водорода в лаборатории?
Каким образом можно проверить чистоту получаемого водорода? 
Какие существуют способы собирания водорода в лаборатории? 
Какие степени окисления характерны для водорода? Приведите примеры. 
Укажите, что общего у водорода с галогенами и щелочными металлами?
Почему водород имеет низкие температуры плавления и кипения и плохо растворяется в воде?
3.2. Тестовые задания с выбором ответа: 
Выберите реакцию, в которой водород является окислителем:
1) H2 + Cl2 → 3) MoO3 + H2→ 
2) O2 + H2 → 4) K + H2→ 
Укажите реакции, в результате которых образуется водород:
1) K+ H2O → 3) Zn + HNO3 (p) →
2) Hg + H2SO4(конц.) → 4) Zn + NaOH + H2O→
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3. Молярная масса (г/моль) соединения водорода с кислородом, массовые доли водо рода и кис-
лорода в котором равны 5,88 % и 94,12 % соответственно:

1) 18 2) 36 3) 34 4) 68
3.3. Кейс по теме «Получение водорода в приборе для получения газов (ППГ-10)».
На лабораторной работе по химии обучающийся получал водород в приборе для получения га-

зов (ППГ-10) взаимодействием цинка с раствором серной кислоты. Он закрепил вертикально при-
бор (ППГ-10) в лапке лабораторного штатива. Затем вынул из прибора воронку и с помощью пин-
цета положил на диск, находящийся в нижней части воронки, три гранулы цинка. Далее он плотно 
соединил ее с цилиндрической частью прибора и через воронку прилил раствор серной кислоты и 
несколько капель раствора сульфата меди (II) до тех пор, пока раствор не покроет на 1−2 см грану-
лы цинка. После начала химической реакции обучающийся начал собирать водород через газоот-
водную трубку прибора в пустую пробирку, перевернутую вверх дном. Неожиданно учителя химии 
с урока вызвал завуч школы в коридор. Ученик в это время продолжил выполнять опыт. Он поднес 
к наполненной водородом пробирке зажженную спичку, и при этом раздался резкий звук. Этот звук 
не насторожил ученика, и он поднес зажженную лучину к концу газоотводной трубки прибора. При 
этом раздался резкий хлопок, воронку выбило из цилиндрической части прибора, она разбилась, а 
часть раствора кислоты выплеснулась из пробирки и попала на руку обучающемуся, на коже руки 
образовался ожог. В это время учитель химии вернулся в класс. 

Вопросы и задания к кейсу:
1. Каким образом следует проверять водород на чистоту?
2. Что явилось причиной взрыва прибора для получения водорода?
3. Составьте памятку по технике безопасности при получении и работе с водородом. 
4. Для каких целей используется в данном опыте раствор сульфата меди (II)?
5. Какая первая медицинская помощь должна быть оказана пострадавшему ученику? 
3.4. Кроссенс приведен на рисунке.
Предлагаемый кроссенс содержит информацию по технике выполнения опыта по получению 

водорода. Рассматривая рисунки в кроссенсе, которые обозначены цифрами, обучающиеся должны 
определить последовательность экспериментальных действий в данном опыте и описать их. Опи-
сание опыта приведено ниже: 

В лабораторный штатив с лапкой (1) закрепляют прибор для получения газов (ППГ-25) (2). 
С помощью пинцета помещают на диск ППГ-25 несколько гранул цинка (3).
Через воронку прибора приливают 20 % раствор серной кислоты, чтобы он покрывал гранулы 

цинка на 1,5−2 см (4). 
Выделяющийся водород собирают методом вытеснения воздуха в пробирку, перевернутую 

вверх дном (5).
 Пробирку с собранным водородом закрывают пробкой и помещают в штатив (6).
Открывают колпачок спиртовки (7), приподнимают фитиль для удаления паров спирта, опуска-

ют его на место и поджигают фитиль спиртовки.
Вынимают пробирку из штатива, переворачивают ее вверх дном, убирают пробку из пробирки 

и закрывают ее большим пальцем руки (8).
Подносят открытый конец пробирки к пламени спиртовки (9) для того, чтобы определить чи-

стоту полученного водорода. Если раздается резкий звук, то водород содержит некоторое количест-
во кислорода и опыт следует повторить. 

3.5. Расчетные задачи:
Вычислите объем водорода (101325

 
Па и 273 К), выделяющегося при обработке 10 г смеси 

цинка и оксида цинка избытком соляной кислоты, если массовая доля цинка в смеси составляет  
30 %.
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Рассчитайте объем водорода (101325
 
Па и 273 К), который образуется при разложении 50 г пе-

роксида водорода (H2O2).
Какой объем 4 М раствора соляной кислоты требуется для взаимодействия с 10,83 г цинка, со-

держащего 10 % примесей, не растворимых в кислоте?
3.6. Задания экспериментального характера:
Какие реактивы необходимы для получения водорода?
Опишите установку для получения водорода.
Почему для получения водорода целесообразнее использовать раствор серной кислоты, а не 

раствор соляной кислоты?
Почему водород можно собирать путем вытеснения воды из приемника?
В четырех пробирках находятся газы: кислород, водород, азот и оксид углерода (IV). Каким 

образом можно определить природу находящихся в пробирках газов?
Какие опыты иллюстрируют химические свойства водорода? Перечислите реактивы и обору-

дование к опытам. 
3.7. Цифровые образовательные ресурсы.
Магистрантам предлагается выбрать один из предложенных видов цифровых образовательных 

ресурсов [11–13], который может быть использован при изучении темы «Водород» в курсе химии 
естественно-научного профиля обучения [7]. Предварительно обучающимся необходимо провести 
анализ данного ресурса с точки зрения грамотного изложения предметного материала, методиче-
ской его подачи и составить методические рекомендации по использованию данного материала в 
учебном процессе. 

Разработанные магистрантами задания являются разнообразными по содержанию и форме, по-
этому к каждому из них они составляют критерии оценивания, на основе которых выставляется 
оценка школьникам. 

Рис . Кроссенс к опыту «Получение водорода в приборе для получения газов (ППГ-25)» 
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На заключительном этапе студенты представляют портфолио по результатам проделанной ра-
боты за семестр. Оно включает выполненные задания и может быть представлено в разных фор-
мах: в печатном или электронном видах, а также в форме презентации. 

Качество выполненных заданий магистрантами оценивается преподавателем на основе балль-
но-рейтинговой системы оценки [14]. Полученные результаты учитываются при выставлении заче-
та в конце семестра.

Таким образом, предлагаемая методика преподавания дисциплины «Современные средства 
оценивания результатов обучения» способствует формированию и развитию у магистрантов навы-
ков и умений анализировать, систематизировать информацию о средствах оценивания, полученную 
из различных источников, разрабатывать контрольно-оценочные материалы по предмету и пред-
ставлять их в форме портфолио. Такой подход способствует реализации познавательной активно-
сти и развитию творческого потенциала обучающихся, что может быть ими использовано в буду-
щей профессиональной деятельности. 
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Система вузовской подготовки учителей немецкого/французского языка  
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Аннотация
Рассматривается проблема профессиональной подготовки будущих учителей немецкого/

французского языков в рамках второго профиля по направлению подготовки 44.03.05 Педагоги-
ческое образование (с двумя профилями подготовки). Описана структурно-содержательная мо-
дель профиля «Немецкий/французский язык» на примере реализуемой в Институте иностран-
ных языков и международного сотрудничества Томского государственного педагогического 
университета соответствующей основной образовательной программы. Анализ образователь-
ной модели показал комплексный характер профильной подготовки, а также обнаружил выстро-
енную внутри нее иерархию условно выделяемых уровней: когнитивный (дисциплины предмет-
ного модуля) – конструктивный (дисциплины методического модуля) – продуктивный (практи-
ки). Сделан вывод о том, что прагматичный и прикладной (практико-ориентированный и про-
фессионально направленный) характер структурно-содержательной модели профиля дает осно-
ву для формирования компетентностной личности и является показателем готовности обучаю-
щегося к выбранной деятельности на личностно-педагогическом уровне.

Ключевые слова: учитель немецкого/французского языка, система вузовской подготовки 
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Abstract
The article examines the problem of professional training of future German (French) language teach-

ers within the framework of the second specialisation in the field of study ‘44.03.05 Pedagogical Educa-
tion’ (with two training directions). The structural content model of the German (French) language pro-
file is described using the relevant basic educational program implemented at the Institute of Foreign 
Languages and International Cooperation of Tomsk State Pedagogical University. The issue is raised 
about the quality of bachelor’s training in the second direction: concerning the optimal ratio of the ef-
forts required by the first and second directions, the features of the structural-content model of master-
ing disciplines (modules) and practices, the basic principles, methods, techniques and forms of organis-
ing the educational process in order to form a whole standard complex of competencies and students’ 
achieving new levels of personal development. The analysis of the educational model showed the com-
plex nature of specialised training, a shift of emphasis to achieving specific educational results formu-
lated in the current Federal State Educational Standards, which allows to reveal a built-in hierarchy of 
conventionally distinguished levels: cognitive (subject module disciplines) - constructive (methodologi-
cal module disciplines) – productive (practice) and in general, pragmatic and applied nature of the de-
velopment of the educational trajectory. It is concluded that the pragmatic and applied (practice oriented 
and professionally oriented) nature of the structural and content model of the specialisation provides the 
basis for the formation of a competence-based personality and is an indicator of the student’s readiness 
for the chosen activity at the personal-pedagogical level.

Keywords: German/French language teacher, university teacher training system, quality of 
teacher training, structural content model of profile training

For citation: Kruglova L. V., Babakina T. N., Grebenkina I. N. German/French language teachers 
university training system in the context of competence activities and professionally directed 
educational model [Sistema vuzovskoy podgotovki uchiteley nemetskogo/frantsuzskogo yazyka v 
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В развитии иноязычного образования в нашей стране за последнее десятилетие обозначилась 
вполне устойчивая тенденция вытеснения многих европейских языков, кроме английского, из учеб-
ных планов образовательных организаций разного уровня. Исключением не стал и Томский регион. 
Попытка реанимировать второй иностранный язык в системе общего образования не увенчалась 
успехом отчасти из-за нежелания со стороны родительской общественности перегружать своих де-
тей, а также недостаточной обеспеченности школ, как выяснилось, педагогическими кадрами. В то 
же время стоит признать, что на образовательной карте города Томска существуют школы, которые 
строят образовательную концепцию с учетом культурной полифонии современного мира, создают 
полилингвальную среду и в целом преуспевают в этом направлении. Подтверждением данного фак-
та являются призовые места обучающихся города Томска на заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по немецкому языку за последние несколько лет [1]. 

С 2010 г. при Томском государственном педагогическом университете работает экзаменационный 
центр DELF/DALF – официальные дипломы Министерства национального образования Франции, 
подтверждающие навыки владения французским языком иностранных кандидатов. Центр при под-
держке Альянс Франсез г. Новосибирска организует и проводит международные экзамены по фран-
цузскому языку разных уровней: DELF Junior A1, A2, B1, B2 – для школьников 12–17 лет; DELF Tout 
public A1, A2, B1, B2 и DALF C1 – для старшеклассников (от 18 лет) и взрослых кандидатов. Регуляр-
ное участие в экзаменационных сессиях центра при Томском государственном педагогическом уни-
верситете (ТГПУ) школьников и студентов г. Томска, Томской области и других регионов и успешная 
сдача экзаменов DELF/DALF разных уровней также свидетельствуют об интересе к изучению фран-
цузского языка в Томском регионе как на вузовском, так и на школьном уровнях.

В ТГПУ, обеспечивающем педагогическими кадрами школы города и области, вопрос поддер-
жки «образовательного многоязычия» осуществляется на уровне предлагаемых бакалаврских про-
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грамм по направлению «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), где в каче-
стве второго профиля обучающиеся могут выбрать немецкий или французский языки. И здесь вста-
ет вопрос о качестве подготовки бакалавра по второму профилю: об оптимальном соотношении 
трудоемкости первого и второго профиля, особенностях структурно-содержательной модели освое-
ния дисциплин (модулей) и практик, об основных принципах, методах, способах и формах органи-
зации учебного процесса с целью формирования целого комплекса заданных стандартом компетен-
ций и достижения обучающимися новых уровней развития личности. 

Современные подходы (компетентностный [2–4], деятельностный [5], культурологический [6]), 
в рамках которых осуществляется профессиональная подготовка будущих учителей иностранных 
языков, определяют стратегию и тактику при формировании структуры и содержания образования 
по профилю. Популярность и востребованность сегодня в системе высшего образования компе-
тентностного подхода вызваны кризисом знаниецентрированной парадигмы, практически не отве-
чающей запросам современного рынка труда. Школа сегодня заинтересована в специалистах, не 
только знающих свой предмет, но и обладающих надпредметными компетенциями: способных про-
тивостоять неустойчивости и нестабильности внешнего и внутреннего окружения, готовых к при-
нятию нестандартных решений, быстро ориентирующихся в потоках информации, технически и 
технологически оснащенных, открытых к творческой и продуктивной деятельности и воплощению 
самых невероятных проектов в жизнь. Говоря языком современных стандартов, это как раз те спо-
собности, которые позволяют нашему выпускнику быть востребованным и успешным в своей про-
фессии [7].

Смещение акцента на достижение конкретных образовательных результатов, формулируемых в 
ФГОС ВО 3++ как универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, по-
зволяет говорить о прагматичном и прикладном характере развития образовательной траектории.  
В универсальных компетенциях заложен конструкт модели выпускника, обладающего востребо-
ванным в профессиональном сообществе набором личностных качеств; в общепрофессиональных 
и профессиональных компетенциях результируется опыт познания, деятельности и творчества. 
Только вместе они дают основу для формирования компетентностной личности. 

Структурно-содержательная модель профиля «Немецкий/Французский язык» в рамках направ-
ления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), разработанная Ин-
ститутом иностранных языков и международного сотрудничества ТГПУ, строится на основе мо-
дульного принципа [8, 9] и включает предметный и методический модули, а также практики, ча-
стично или полностью реализующие содержание второго профиля. В соотношении трудоемкости 
первого и второго профилей соблюдена пропорция 60 % к 40 %, предусмотрено наличие дисциплин 
второго профиля как в обязательной, так и вариативной частях рабочего учебного плана, выдержан 
принцип интеграции теории и практики в содержание курсов профиля, при этом прослеживается чет-
кий акцент на практикоориентированность в формировании профессиональных компетенций и лич-
ностных качеств будущего специалиста. В таблице наглядно продемонстрировано распределение 
дисциплин в учебном плане и закрепленные за дисциплинами, а также практиками компетенции.

Компетентностный подход с фокусированным вниманием к результативно-целевой направлен-
ности образования, если и не дает точного ответа на вопрос, каким образом формируется та или 
иная компетенция, в любом случае уже на уровне целеполагания определяет активный и творче-
ский характер образовательного процесса. Нельзя не согласиться с исследователями, которые свя-
зывают понятия «компетенция» и «деятельность», отмечая тот факт, что овладение компетенцией 
невозможно без приобретения опыта деятельности [10]. Данный тезис определяет выбор педагоги-
ческих технологий, на основе которых должен строиться процесс освоения содержания профиля. 
Речь идет о технологиях прежде всего деятельностного типа, к числу которых относятся техноло-
гия проблемного обучения, кейс-стади, информационно-коммуникационные технологии (веб-
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квест-технология), технология «перевернутый класс», проектная технология, обучение в сотрудни-
честве и многие другие. Они базируются на принципах активизации речемыслительной деятель-
ности обучающихся, характеризуются вовлеченностью обучающихся в процесс познания и  
интерактивностью. 

Перечень дисциплин (модулей) и практик, реализуемых в рамках профиля  
«Немецкий/Французский язык» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)
Модули/практики Дисциплины/виды и типы практик Компетенции

Блок 1. Обязательная часть

Предметный модуль

Вводный курс;
Практика речи;
Практическая грамматика;
Лингвострановедение и страноведение

УК-4; УК-5; ПК-1

Методический модуль Методика обучения и воспитания ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 
ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-3

Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Предметный модуль

Основы теории немецкого/французского языка;
Реферирование текста;
Практикум по культуре речевого общения;
Культура письменного общения/Литература 
страны изучаемого языка;
Практикум по профессиональной коммуника-
ции/Межкультурные аспекты современной 
коммуникации

УК-1; УК-4; УК-5; ПК-1

Методический модуль
Основы профессионально-речевого взаимодей-
ствия/Практикум по проектированию учебного 
занятия

УК-4; ПК-1

Блок 2. Обязательная часть

Практики

Производственная педагогическая практика 
(технологическая);
Производственная педагогическая практика;
Производственная преддипломная практика

УК-1; УК-2; УК-3; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3

Блок 2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Практики Учебная ознакомительная практика УК-1; ПК-1

Помимо современных технологий стоит принимать во внимание и лингводидактические прин-
ципы, которые лежат в основе образовательной модели подготовки будущих учителей иностранных 
языков:

– речевая направленность обучения;
– диалогичность методов и форм учебного взаимодействия;
– практический и творческий характер образовательной деятельности;
– самостоятельность и автономность обучающихся; 
– вызывающий интерес и побуждающий к дискуссии учебный контент;
– профессионально ориентированная направленность содержания рабочих программ дисци-

плин;
– учет индивидуальных особенностей, разноуровневость и дифференцированность;
– активное использование цифровых инструментов;
– соответствие культурной полифонии современного мира.
Содержание дисциплин и практик, включенных в профиль «Немецкий/Французский язык», 

ориентировано на будущую профессию, несмотря на то, что степень и характер профессиональной 
направленности не одинаковы. Дисциплины предметного модуля обеспечивают освоение теорети-
ческих знаний и практических умений в предметной области, учат аналитически работать с инфор-
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мацией (выдвигать гипотезы, искать аргументы, уточнять, систематизировать, перерабатывать), а так-
же способствуют освоению обучающимися навыков межкультурной коммуникации, в которой отра-
жается специфика речевого поведения носителей иного культурного кода. Методический модуль дает 
представления о целях, содержании, методах, способах и формах организации обучения по предмету. 
Обучающиеся учатся проектировать учебную деятельность с учетом требований соответствующих 
стандартов, видеть в предметной области развивающий и воспитательный потенциал и использовать 
его в педагогических целях. Неотъемлемой частью подготовки будущего учителя является система 
практик, также предусмотренная в рамках обучения по профилю «Немецкий/Французский язык». 
Практики представляют собой творческий уровень освоения содержания, демонстрирующий способ-
ность обучающихся самостоятельно решать профессионально ориентированные задачи (планировать, 
разрабатывать, осуществлять, контролировать и рефлексировать). Таким образом, можно сделать вы-
вод о комплексном характере профильной подготовки, а также выстроенной внутри нее иерархии 
условно выделяемых уровней: когнитивный (дисциплины предметного модуля) – конструктивный 
(дисциплины методического модуля) – продуктивный (практики). 

Для того чтобы усилить профессиональную направленность обучения в рамках профиля «Не-
мецкий/Французский язык», в содержание дисциплин предметного модуля включаются практико-
ориентированные и проблемно-рефлексивные задания, формирующие и развивающие методико-
дидактическую компетенцию обучающихся. Так, в процессе изучения дисциплины «Реферирова-
ние текста» обучающимся предлагается после освоения теоретических основ реферирования и ан-
нотирования иноязычной литературы выполнить индивидуальный исследовательский проект, со-
держательно связанный с темой выпускной квалификационной работы. На подготовительном этапе 
обучающимся необходимо составить список научных работ на немецком/французском языке, по-
священных вопросам обучения иностранным языкам и связанных с темой ВКР. Преподаватель в 
случае необходимости оказывает помощь в подборе источников, оценивает их достоверность и ав-
торитетность. Далее следует самостоятельная работа обучающихся с данными источниками: изуче-
ние, анализ, составление краткой аннотации к каждому источнику. Конечным продуктом исследо-
вательской деятельности является обзорный реферат, подготовленный обучающимся по одной из 
проблем выпускной квалификационной работы. 

Метод проектов используется и при изучении дисциплины «Практикум по профессиональной 
коммуникации». В рамках самостоятельной работы обучающимся предлагается выполнить группо-
вой информационный проект, цель которого – познакомиться с одной из педагогических систем 
(Вальдорфская педагогика, система М. Монтессори и др.) и проанализировать особенности ее реа-
лизации в России и за рубежом (Германии, Франции). Результаты проекта обучающиеся представ-
ляют в виде презентации, во время защиты проекта происходит коллективное обсуждение.

При изучении дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» широко применяются иг-
ровые методы: проводятся интеллектуальные игры («Немецкие/французские ученые и их откры-
тия», «Всемирно известные композиторы немецкоязычных/франкоязычных стран»), квесты и кви-
зы («Праздники и обычаи в Германии/Франции», «Экскурсия по Берлину/Парижу»), используются 
настольные и онлайн-игры на этапе контроля («Реки и озера Германии/Франции», «Достопримеча-
тельности Германии/Франции»). Этот опыт работы с лингвосоциокультурным аспектом обучающи-
еся в дальнейшем способны перенести на свою педагогическую деятельность. 

В курсе «Основы профессионально-речевого взаимодействия на уроках немецкого/француз-
ского языка» (методический модуль) студенты не только оттачивают навыки использования лекси-
ки классного обихода, но и развивают умение формулировать задания четко и просто, выполняя ряд 
упражнений на подстановку, трансформацию, субституцию. Важно предоставлять возможность об-
учающимся самостоятельно формулировать коммуникативно-познавательные задачи в рамках со-
здаваемых (предлагаемых) речевых (условно-речевых) ситуаций и проверять их эффективность, 
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активно вовлекая одногруппников в моделируемый контекст. Просмотр видеоуроков с последую-
щим разбором и анализом особенностей педагогического общения на уроке поможет «снять» пра-
вильный образец выстраивания коммуникации между учителем и учениками. Интересен опыт ре-
шения кейсов (учитель – ученик; учитель – директор; учитель – родитель), когда обучающиеся 
либо становятся активными участниками разыгрываемой проблемной ситуации, либо наблюдате-
лями, анализирующими действия каждого участника. Пристальное внимание к правилам педагоги-
ческого общения, способам, приемам и техникам его организации будет способствовать формиро-
ванию коммуникативной культуры будущего учителя.

Важная роль в реализации идеи профессиональной направленности педагогической подготовки 
учителя отводится практикам. Еще К. Д. Ушинский писал, что «метод преподавания можно изучить 
из книги или со слов преподавателя, но приобрести навык в употреблении этого метода можно только 
длительной и долговременной практикой» [11]. Формирование всего комплекса компетенций студен-
тов бакалавриата возможно только в ходе освоения программ учебных и производственных практик. 
В процессе прохождения практики студенты знакомятся с системой работы в современной образова-
тельной организации общего или дополнительного образования, проектируют и реализуют разные 
модели учебных и внеучебных занятий на всех уровнях общего образования, применяют на практике 
технологии, методы, приемы и средства работы учителя иностранного языка, получают опыт профес-
сионального общения со всеми субъектами образовательной деятельности, учатся давать адекватную 
самооценку своей деятельности, в ходе которой формируется педагогическая рефлексия.

Метамодульный характер практик в ТГПУ позволяет в рамках одной практики решать ком-
плекс задач, направленных на формирование целого ряда компетенций (универсальных, общепро-
фессиональных и профессиональных). Помимо решения общепрофессиональных кейсов, в перечне 
заданий производственных практик (технологической, педагогической) предусмотрено выполне-
ние профессионально ориентированных задач по второму профилю, цель которых заключается в 
углублении теоретической и практической подготовки по профилю.

Интегративной целью учебной ознакомительной практики по второму профилю является фор-
мирование первичных умений и навыков осуществления профессиональной деятельности, в том 
числе навыков поиска и обработки профессионально значимой информации и ее адаптации для 
образовательного процесса. Студентам предлагается разработать проект на немецком/французском 
языке, тематически связанный с дисциплиной «Практика речи», и защитить его на итоговой конфе-
ренции, а также на основе своего проекта организовать и провести образовательное событие для 
школьников на немецком/французском языке. В 2022 г. отправной точкой для студентов послужила 
тема «Путешествие», что соответствовало учебно-тематическому планированию, и содержание 
проектов могло быть связано с Томским регионом. Несмотря на заданный узкорегиональный кон-
текст, тематика представленных студентами проектов была разнообразной: «Старый – новый 
Томск», «Объекты экотуризма Томской области», «Гастрономический Томск», «Томск театраль-
ный», «Путеводитель по достопримечательностям города Томска», «Томск на перекрестке куль-
тур», «Немецкие следы в истории Томска», «Французский след в Томске». На основе этих проектов 
родились образовательные события для школьников: художественная мастерская «Деревянное кру-
жево Томска», урок-викторина «Природный туризм в Томской области», интеллектуально-развле-
кательная игра «Поедем – поедим “по-немецки”», интеллектуальная игра «Чем хорош театр?», вир-
туальная экскурсия по молодежному Томску, викторина на основе специально снятого в рамках 
проекта видеофильма «Путешествие в прошлое и обратно (о российских немцах в истории  
Томска)». Авторы проекта о российских немцах представили его на языковых встречах директоров 
школ с этнокультурным компонентом и получили высокую оценку своей работы от руководителей 
школ, директора Российско-немецкого дома г. Томска Александра Владимировича Гейера, а также 
председателя Международного союза немецкой культуры Елизаветы Егоровна Граф (г. Москва). 
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Показателем сформированности профессиональных компетенций будущего учителя немецко-
го/французского языка является его готовность к выбранной деятельности на личностно-педагоги-
ческом уровне. Такие качества личности, как общая эрудированность, образованность, гибкость 
мышления и поведения, авторитетность и личностная успешность, стремление к самореализации, 
методологическая и коммуникативная культура, способность к интеграции с историческим, педаго-
гическим и социальным опытом, общая гуманитарная культура, формируются комплексно и сис-
темно в процессе поэтапного освоения дисциплин и практик второго профиля, предусмотренных 
учебным планом по направлению подготовки 44.03.05 (с двумя профилями подготовки) и образую-
щих структурно-содержательную модель профиля.
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Аннотация
Обосновывается лингвометодический статус философского текста, используемого в качестве 

учебного материала на уроках русского языка как иностранного. Рассматриваются способы рабо-
ты с текстом философского трактата, актуализирующего лингвокультурологический потенциал на 
лексико-семантическом уровне, в метафорических единицах, используемых автором Натальей 
Ильиной с целью убеждения читателя в духовной силе древних русичей, проявленной в гармонич-
ных отношениях с природой. Автор обращается к метафорическим образам природных стихий 
воды и огня, через которые интерпретируется пантеистическая картина мира предков, духовные 
ценности которых получили преемственное развитие в христианстве. Подтверждается идея о том, 
что текст подобного типа способен выполнить обучающие задачи студентов-инофонов, формируя 
знаниевые и коммуникативные универсальные учебные действия при работе с историческими 
фактами, при оценивании авторской позиции и в процессе анализа языковых способов формиро-
вания индивидуально-авторской картины мира. Представляется, что оптимальной образователь-
ной технологией, соответствующей выбору подобного материала, является сравнительно-сопоста-
вительная, актуализирующая культурный контекст, в границах которого студенты формируют диа-
логическое ценностно-смысловое пространство взаимодействующих картин мира и разных лин-
гвокультур.

Ключевые слова: текстоориентированный подход к обучению русскому языку как ино-
странному, лингвокультурологическая компетенция, философский текст, метафора
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Abstract
The article is devoted to the study of written texts in teaching Russian as a foreign language: stu-

dents actualize cognitive mechanisms that allow them to compare culturally specific information about 
the studied language with general cultural knowledge. As the main linguodidactic unit, the text is con-
sidered in terms of its capabilities to form linguistic and cultural competence. Mastering this compe-
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tence involves various types of work with the text, deepening knowledge about the specifics of genre 
forms, the originality of the stylistic resource, about the linguistic mechanisms of the formation of an 
individual author’s picture of the world and the linguistic picture of the world behind it. The study is 
based on the overlap between the idea of the five phases (Wuxing) in Chinese culture and the meta-
phors of fire and water in Natalia Ilyina’s text «The Expulsion of the Normans». The strategy of lan-
guage learning in the context of culture allows us to offer Chinese students the passages from this text 
containing metaphors of fire and water. The questions for studying the text excerpt in the lessons of 
Russian as a foreign language are developed and described. Pre-textual tasks and questions after ready-
ing the text are offered to discuss the values of Russian culture: the metaphors of fire and water in Na-
talia Ilyina’s text are compared with the ideas about the phases (elements) of fire and water in tradi-
tional Chinese culture. Working with the text of Natalya Ilyina in the Russian as a foreign language 
class will allow speakers of other cultures to get acquainted with the Russian spiritual tradition in its 
mythopoetic incarnation and expand their knowledge of textual material (the language and style of a 
philosophical work).

Keywords: Text-oriented approach to teaching Russian as a foreign language, linguocultural 
competence, philosophical text, metaphor

For citation: Yermolenkina L. I., Kolomeytseva T. S. Linguistic and cultural potential of the 
philosophical text in the practice of teaching Russian as a foreign language [Lingvokul’turologicheskiy 
potentsial filosofskogo teksta v praktike obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu]. Nauchno-
pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2023, vol. 6 (52), pp. 96–105. https://doi.
org/10.23951/2307-6127-2023-6-96-105

Культуроцентричный подход в обучении русскому языку как иностранному [1, 2] становится все 
более востребованным в контексте полиэтничности и поликультурности существования современно-
го человека, в процессе формирования ценностного взгляда на мир с позиции другого языка. В свете 
того, что лингвокультурологическая методика становится важным ориентиром в изучении иностран-
ного языка, возникает необходимость погружения в текстовую среду осваиваемой лингвокультуры. 
Понимание того, что освоение языка народа происходит в процессе формирования языкового образа 
его картины мира и обеспечивается прежде всего текстом – носителем целостного представления о 
менталитете и культуре этноса, находит отражение в большом количестве современных работ по лин-
гвистике текста [3, 4], лингвокультурологии [5, 6] и методике обучения РКИ [7–9]. 

В качестве основной лингводидактической единицы текст рассматривается в аспекте его воз-
можностей формировать лингвокультурологическую компетенцию как «понимание системы куль-
турных ценностей, выраженных в языке» [10, с. 73], осознание языка как национального феномена, 
отражающего уникальный опыт народа в процессе познания и отражения мира [11]. Освоение дан-
ной компетенции предполагает различные виды работы с текстом, углубляющие знание о специфи-
ке жанровых форм, своеобразии стилистического ресурса, языковых механизмах формирования 
индивидуально-авторской картины мира и стоящей за ней языковой картине мира. Кроме того, ос-
воение лингвокультурологической компетенции обучающимися-инофонами обусловливает актуа-
лизацию когнитивных механизмов сопоставления культуроспецифической информации с обще-
культурными знаниями или представлениями, организующими картину мира родной лингвокульту-
ры. Результатом усвоения лингвокультурологической компетенции становятся знания о принципах 
и способах концептуализации ценностных фрагментов языковой картины мира. Таким образом, на 
продвинутых этапах изучения русского языка как иностранного методически важно сформировать 
лингвокультурологическую компетенцию, позволяющую воспринимать текст в аспекте его аксио-
логического потенциала, сфокусированного в области пересечений лингвокультурных смыслов. 

Работа с текстом получает особую продуктивность при использовании сопоставительно-срав-
нительной образовательной технологии, которая, с одной стороны, позволяет усваивать языковую 
информацию, развивать коммуникативную компетенцию на основе сравнения с культурными обра-
зами и сюжетами родного языка, во-вторых, инициировать углубление знаний о собственной куль-
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туре, поскольку в этом вопросе существуют заметные дефициты [12], когда, например, студенты не 
владеют знаниями по истории, литературе, необходимыми для анализа учебных текстов и создания 
собственных – сочинений, эссе и др.

В данной работе актуализирована идея изучения языка через апелляцию к общим для разных 
народов, в частности для русского и китайского, культурно-семантическим кодам, эксплицирован-
ным в тексте. Представляется, что наряду с художественными и публицистическими текстами в ка-
честве дидактического материала могут быть использованы научные, научно-популярные тексты с 
историко-культурной и философской проблематикой. 

Особая стилистическая форма философского текста, отсылающего к научной информации, 
историческим фактам, а также предполагающего во многом субъективность оценок, позволяет вы-
делить несколько уровней лингводидактического восприятия материала, отвечающих следующим 
задачам: 1) познания нового через работу с фактами; 2) осмысления авторской позиции; 3) анализа 
способов ее отражения в языковом строе текста, в выборе ключевых лексических единиц и лекси-
ко-семантических моделей организации содержательной стороны текста. Важность обращения к 
этой стороне анализа определяется спецификой языковой реализации философской мысли, активно 
использующей ресурс метафоризации. В качестве лингвокогнитивного механизма концептуализа-
ции метафора характеризуются этнокультурной спецификой [13], указывающей на предпочтитель-
ные смыслы в исходном (первичном) значении, необходимые для формирования результативного 
(переносного). Так, в русской языковой картине мира метафоры ярко тяготеют к отрицательному 
полюсу оценочной шкалы [14], отличаются, в силу разнообразия грамматических способов выра-
жения оценки, особой семантической нюансировкой [15], обладают моделирующим потенциалом 
[16]. Кроме того, метафоры – наиболее декодируемый когнитивно-языковой механизм в китайско-
язычной аудитории в силу рецептивных особенностей восприятия информации – особенностей, 
сформированных под влиянием письменного иероглифического языка, когда «…происходящее при 
чтении иероглифа формирование целостных синтетических образов требует подключения интуи-
тивного уровня мышления и способствует развитию правополушарных мыслительных механизмов. 
Поскольку аналитически дифференцированные и логические операции, которые развиваются в 
ходе побуквенного анализа слова и способствуют совершенствованию механизмов левополушарно-
го мышления, получили меньшее развитие, китайская модель избрала для своего выражения пре-
имущественно не понятийную, а художественно-образную форму» [17, с. 155]. 

В качестве основной задачи данной работы рассматривается обоснование методической воз-
можности использования в качестве лингводидактической обучающей единицы текста, содержаще-
го потенциал образно-смыслового декодирования мифопоэтических смыслов, связанных с пред-
ставлением о природных стихиях. Мы полагаем, что смыслы и образы, интересные и понятные об-
учающимся в ценностном, онтологическом плане, становятся ключом к освоению текста как ком-
муникативной ситуации, значимой с точки зрения сверхсмысловой целостности – личностно пере-
житого и эмоционального оформленного отклика. 

В качестве возможного текстового материала для организации работы с китайскими студента-
ми рассматривается фрагмент историко-философского произведения Натальи Ильиной «Изгнание 
норманнов. Очередная задача русской исторической науки» (Париж, 1955)1, в котором автор раз-
мышляет о проблеме преемственности духовно-исторических ценностей, характеризующих разные 
исторические периоды. Риторический пафос произведения сосредоточен на убеждении в особой 
духовной силе русичей, которая черпалась ими в природных стихиях2.

Ермоленкина Л. И., Коломейцева Т. С. Лингвокультурологический потенциал философского текста...

1 Как пишет Л . А . Калимуллина, «адекватность декодирования этой информации будет тем выше, чем шире область совпадений 
эмоциональной сферы субъектов, продуцирующих и воспринимающих художественный текст» [19, с . 123] .

2 Об истории и содержании «у-син» в китайской медицине см ., например, статью, посвященную истории медицины в энциклопедии 
«Духовная культура Китая» (2009) . 
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Для передачи того эмоционального состояния, которое необходимо для восприятия текста, ав-
тор обращается к метафорическим образам воды и огня. Риторические приемы, использованные 
автором, могут быть охарактеризованы с точки зрения этнокультурной специфики. Так, Ю. В. Про-
хоров выделяет «риторический уровень» общения, описывая «стереотипизированные элементы ор-
ганизации речевого общения» (наряду с языковым, содержательным, паралингвистическим уровня-
ми) [18, с. 113]. Исследователь отмечает среди прочих такую черту коммуникативного поведения 
русских, как искренность в общении. Предлагаемый отрывок благодаря изобразительно-вырази-
тельным средствам дает возможность вступить в своеобразную коммуникацию с автором, почувст-
вовать такую искренность и увидеть способы ее воплощения в языке. 

Текст Натальи Ильиной может быть полезен инофонам в знакомстве с русской культурой в той 
же степени, в какой он может быть полезен жителям постсоветской России или потомкам эмигран-
тов. Все, кто стремятся почувствовать культуру России, каким-то образом ищут способ простроить 
ее древние образы в своем воображении, и Наталья Ильина преследовала именно эту цель: собрать 
воедино картину прежней духовной жизни.

Текст Натальи Ильиной является реконструкцией ключевых, по ее мнению, образов славянской 
культуры. Так, например, празднование дня Ивана Купалы описывается ею как одно из главных со-
бытий календарного цикла русичей: «…когда на празднике Купалы мистерия огня и влаги получала 
торжествующее завершение и тайна природы должна была вполне открыться человеку, тогда 
религиозный подъем в русальной игре достигал наивысшей силы, и участникам ее казалось, что 
они сближаются с богами на одном жизненном пире. В день Купалы Перун отверзает небесные 
хляби, воды заливают землю, а солнечные лучи, обновленные грозою, несут ей жар и свет…»3. 

Духовная составляющая народа рассматривалась Н. Ильиной с точки зрения выстроенности 
отношений с природой, подчиненности ее законам: Помыслы и чувства <…> создавшие в опыте 
веры культ природы и обряды священного года, продолжали жить в народном имени, поддержи-
вая его святость. 

Наталья Ильина придерживается гегелевского понимания самостоятельности и зрелости наро-
да: если у него есть сильная духовная культура, значит он самодостаточен. Для доказательства сво-
их логических построений в гегелевском духе о том, что духовная культура русичей – лучшее под-
тверждение их особого места в истории, автор обращается к метафорическим образам природных 
стихий. 

Семантическое пространство текста моделируется метафорами стихий, которые трактуются ав-
тором как взаимодополняющие, находящиеся в неразрывном единстве. Так, образ огня интерпрети-
руется как мудрость самой жизни, выражение ее мощи и духовного начала, понимаемого в связи с 
противоположным по значению образом воды, который ассоциируется со сферой чувств, с пали-
трой сменяющих друг друга эмоций: Огонь и вода уже в языческое время получали значение не 
только сил материальных, но и душевно-духовных.

Интерпретируя духовный языческий опыт предков в аспекте преемственности, автор обращает-
ся к метафорическому образу моста как переходу из языческого прошлого к высшей духовной прав-
де – евангельскому слову. Наследование духовных ценностей прошлых эпох рассматривается с точ-
ки зрения последовательного движения во времени, что фиксируется метафорическим образом пути: 
Опыт языческой веры, накопленный в душах древних славян, их размышления над тайной жизни 
послужили тем мостом, по которому они перешли в область христианского богопочитания и на-
шли путь – еще не пройденный – к высшей духовной правде, возвещенной в евангельском слове… 

При этом автором отмечается естественность перехода от язычества к христианству. В контек-
сте духовного развития русичей такой путь осмысляется в логике метафорического параллелизма: 

3 Здесь и далее цитаты из текста Н . Ильиной приводятся по источнику [20] .
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движение к христианским духовным ценностям как развитие природных начал – от весенней, заро-
ждающейся природы к состоянию ее зрелости: Длинен путь от тайны весенней природы к духов-
ной тайне христианского видения, но на этом пути нет непереходимой преграды.

Для Натальи Ильиной образы стихий имеют концептуальное значение: «Необходимо предста-
вить себе и по возможности понять древнее почитание природы в его целом: лишь общая, господ-
ствующая в нем идея может осветить те его обряды и те образы, которые имеют более близкое 
отношение к Руси как имени нашего народа». Метафоры огня и воды указывают на экзистенциаль-
ную сущность любви, образ которой является основополагающим для понимания славянской жиз-
ни. Огонь и вода – это своеобразные проводники любви в мир людей и природы. Это практически 
пантеистический взгляд: «Везде в природе разлита божественная сила, она живет, и в плеске вод, 
и в шелесте листьев, и в птичьем грае, и в предвесенних вздохах земли». В таком пантеистическом 
мире стихии огня и воды органично проявляют себя и в людях, и в природе. 

Универсальный культурный смысл природных стихий отчетливо прослеживается при сопо-
ставлении с образами огня и воды в китайской культуре. С одной стороны, мы можем приводить 
примеры, когда культурное явление еще с древнейших времен связано с той или иной стихией, яв-
ляясь ее олицетворением. Так, традиционные праздники, посвященные драконам, являлись спосо-
бом установить правильную коммуникацию с духами рек, которые непредсказуемо разливались и 
уничтожали урожай. С другой стороны, понятие у-син4 (учение о пяти стихиях) китайской филосо-
фии Дао предполагает более сложный взгляд на феномены стихий (и более близкий к восприятию 
стихий огня и воды у Натальи Ильиной). Здесь нет четкого закрепления одной стихии за тем или 
иным явлением: их взаимодействие отражает взаимопереплетение духовного и материального в 
любом феномене. Сочетание стихий может меняться с течением времени, а вместе с ним характер 
человека и его телесное состояние. Для любого проявления внешней и внутренней жизни человека 
оказывается важным баланс стихий, их совместная «работа», поэтому образность, метафоричность 
мышления играют в таком восприятии мира огромную роль. 

Таким образом, для китайской аудитории окажутся понятными метафоры воды и огня, исполь-
зуемые Натальей Ильиной. Понятия «стихия воды» и «стихия огня», являющиеся в китайской куль-
туре прецедентными феноменами, уходящими в далекое прошлое даосизма, духов и стихий, позво-
лят китайским студентам связать эти слова в первую очередь с фоновыми знаниями, найти общее и 
различия в понимании этих явлений в двух лингвокультурах. 

В тексте Н. Ильиной метафоры природных стихий актуализируют представление об эстетиче-
ском опыте древних славян – той мистерии, которая нашла свое отражение в фольклоре. Красота 
метафор огня и воды играет в произведении кульминационную роль: она является и риторическим 
средством подытожить логическое рассуждение, и самостоятельным аргументом в пользу того, что 
русичи обладали богатой культурой и были способны самостоятельно генерировать ценностно-
смысловые доминанты своей жизни. 

Стихии воды и огня являются лингвоэстетическим концептом текста Н. Ильиной. Они связыва-
ют описания различных славянских праздников и божеств, дают ощущение цельности и единства 
славянского мировоззрения (в каждом празднике и божестве есть элементы воды и огня, и кульми-
нация жизни древних в календарном цикле – это праздник Ивана Купалы, где вода и огонь играют 
центральную роль). 

В лингвометодическом контексте данный текст не является типовым и требует от преподавате-
ля лингвокультурологической подготовки. Так, в своем тексте Н. Ильина часто ссылается на таких 
выдающихся исследователей фольклора, как А. Н. Афанасьев, А. А. Потебня, Ф. И. Буслаев, что 

Ермоленкина Л. И., Коломейцева Т. С. Лингвокультурологический потенциал философского текста...

4 Об истории и содержании «у-син» в китайской медицине см ., например, статью, посвященную истории медицины в энциклопедии 
«Духовная культура Китая» (2009) .
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делает возможным диалог с научной традицией изучения народного творчества и предполагает 
определенные культурологические компетенции, необходимые для его понимания. 

При работе с данным текстом на занятиях по русскому языку мы ориентируемся на средний 
(В1–В2) уровень владения языком, предполагающий использование «сильного семантизирующего 
контекста» [21, с. 231], в границах которого целесообразна работа с малопонятной лексикой – арха-
измами, устаревшими словами и т. п. Углубленный подход к изучению языка в контексте культуры 
обусловливает важность предтекстовой, подготовительной работы, когда необходимо дать инфор-
мацию о специфике стиля произведения, об авторе и о том, чему можно научиться благодаря чте-
нию такого текста, на что направить фокус своего внимания. Приведем первое задание предтексто-
вого этапа полностью, поскольку его формулировка имеет самостоятельное значение: перед зна-
комством с текстом для студентов важно обобщить основные характеристики творчества Натальи 
Ильиной, которое еще недостаточно изучено, и студентам будет сложно найти его интегративное 
описание самостоятельно. 

Текст Натальи Ильиной «Изгнание норманнов. Очередная задача русской исторической науки» 
был написан в Швейцарии и издан в Париже в 1955 году. Наталья Ильина – эмигрантка, была вы-
слана из Советской России на философском пароходе в 1922 году. Она получила блестящее истори-
ко-филологическое образование еще до революции, печаталась в журналах с ведущими философа-
ми Серебряного века, писала работы об этике и об искусстве, о Пушкине и Боттичелли, а также о 
логике и феноменологии. Ее стиль – это философское рассуждение в лучших традициях дореволю-
ционной научной мысли, оно сочетает в себе логичность и доказательность рассуждений вместе с 
красотой и образностью. 

До революции большую роль в общественной культуре играла риторика, и для научных работ 
важно было, каким языком они написаны. Сегодня научные тексты стали более специализирован-
ными, а культура рассуждения и риторические приемы убеждения более характерны для текстов 
научно-популярного стиля. Текст Натальи Ильиной представляет собой пример того, как писали 
научные работы до революции. Он не относится к научно-популярному стилю, это трактат по фи-
лософии истории. Мы можем изучать его, чтобы научиться красиво доказывать свои мысли, а так-
же для того, чтобы лучше почувствовать дореволюционную эпоху в истории русского языка, когда 
большое значение придавалось умению не просто донести свою точку зрения, но вдохновить чита-
теля на собственные мысли.

Итак, для Натальи Ильиной как для носителя традиций дореволюционной науки была важна 
красота языка. Центральную роль в предложенных отрывках играют метафоры. Они придают пове-
ствованию образность и визуальность, позволяют полно и образно выразить сложные смыслы. 

Лингвокультурологический анализ текста предполагает его целостное восприятие, поэтому ло-
гика построения заданий исходит из того, что каждое из них актуализирует фоновый культурный 
контекст. В частности, на первом этапе прочтения важно актуализировать фонетические навыки и 
чувствительность к звукописи: в словах русичи, Рось, Русь, русский, Россия... автор обращает вни-
мание на сочетание «рс» в связи с внутренней формой слов, которая может быть проинтерпретиро-
вана учащимися в ряду однокоренных лексем, используемых автором. Таким образом, формируется 
представление о том, что картина мира, создаваемая в тексте, выстраивается на всех уровнях языка. 

Также для восприятия текста важно обратить внимание на особую функциональную нагрузку 
архаизмов, устаревших и вышедших из употребления слов, что обеспечивает знакомство с истори-
ей русского языка, а также актуализацию фоновой информации исторического характера. Особую 
роль в формировании лингвокультурологической компетенции играет работа с образным уровнем 
языка, освоением глубин его семантики.

Оптимизации работы в этом случае может способствовать использование интерактивных тех-
нологий, например, это может быть работа с электронными ресурсами библиотеки им. Н. А. Некра-
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сова, предоставляющими доступ к оцифрованным изобразительным фондам (www.electro.
nekrasovka.ru). Сопоставление смысла слова с рисунком может успешно использоваться как способ 
передачи сложных, абстрактных смыслов, что облегчает когнитивную обработку информации, по-
иск смысла средствами другой семиотической системы. Таким образом, предтекстовый уровень 
восприятия текста соединяет разные формы работы с ним: изучение предложенной информации об 
авторе и ее тексте, знакомство с новой и специфической лексикой, визуализация метафорических 
образов с помощью интерактивных технологий.

Освоение метафорического потенциала текста также предполагает обсуждение ценностей, об-
щих для языческих и христианских времен. На этом этапе анализа актуально проводить параллели 
с образами, которые есть в китайской мифологии, олицетворяющей стихии огня и воды. В этой свя-
зи могут быть заданы вопросы типа: Есть ли в вашей культуре божества, связанные водой и с ог-
нем? Как в вашей культуре понимают стихию воды и огня? и т. п.

Также представляется важным обсудить то, что для Натальи Ильиной в метафорах природных 
стихий проявляется экзистенциальный характер любви как ценности, неизменной для русской 
культуры. Для этого предлагается поработать с предложениями, в которых автор упоминает любовь 
как ценностную доминанту русского мировосприятия. Метафорическим «подкреплением» этого 
хода обсуждения станут вопросы о важности сближения образов любви и весны в общей логике 
произведения. Переходом от личностных переживаний смыслов текста к общественно значимым 
концептам могут быть вопросы о том, как в тексте соотносятся языческие и христианские ценности 
(Что объединяет русское мировосприятие в языческие времена и в христианстве, по мнению ав-
тора?).

Целостное восприятие текста также обеспечивается обращением к его риторическому уровню, 
на котором важно показать роль метафор природных стихий в смысловой организации, в том, что 
метафоричность и образность – это инструменты доказательности, выражение логики построения 
текста. Заданиями, организующими этот блок работы, могут быть вопросы типа: Можно ли ска-
зать, что в тексте эмоционально-выразительная лексика подкрепляет выводы автора? Приведи-
те примеры.

Личностное восприятие текста, которое также должно быть актуализировано в логике лингво-
культурологического подхода, предполагает обсуждение вопросов, направленных на актуализацию 
фоновых лингвокультурных представлений (вопросы типа: С помощью каких стихий китайской 
философии Дао можно было бы описать стиль этого текста; Если соотнести разум с огнем, а 
воду с эмоциями, то можно ли сказать, что в тексте Натальи Ильиной находят свое проявление 
стихии огня и воды? и т. п.). 

Таким образом, работа с текстом Натальи Ильиной на занятиях РКИ может познакомить пред-
ставителей других культур с русской духовной традицией в ее мифопоэтическом воплощении, рас-
ширить знания о текстовом материале – языке и стиле философского произведения. Для представи-
телей китайской лингвокультуры философский текст Н. Ильиной будет интересен вследствие акту-
ализации знаний о прецедентных феноменах природных стихий и метафорических способов их 
выражения. Представляется, что подобный тип работы с текстом, направленный на актуализацию 
фоновой культурной информации, способствует формированию коммуникативной компетенции 
учащихся, вызывает желание постигать духовные смыслы культуры, осваивать ценностную карти-
ну мира изучаемого языка. 
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Аннотация
Рассматриваются вопросы развития творческого потенциала бакалавров, обучающихся по 

программам естественно-научного и гуманитарного профилей подготовки педагогического 
вуза. На примере преподавания физики и естествознания излагаются идеи и подходы, приме-
няемые авторами. Целью исследования является определение возможностей развития творче-
ского потенциала будущего учителя в процессе преподавания естественно-научных дисци-
плин в педагогическом вузе. Описаны специальные интегративные авторские таблицы по раз-
личным темам, составленные с учетом реализации междисциплинарного подхода. В них сис-
тематизирован материал по определенным разделам естественно-научного знания и приводят-
ся наиболее известные культурные и исторические события, относящиеся к определенному 
временному периоду. Использование интегративных таблиц позволяет осуществлять междис-
циплинарный подход, интеграцию гуманитарного и естественно-научного знания. Предлага-
ются задания для студентов факультетов различной направленности, учитывающие специфи-
ку их будущей профессии, что способствует созданию свободной среды, стимулирующей 
творческую активность личности.

Ключевые слова: творческий потенциал, междисциплинарный подход, профессиональная 
подготовка, будущий учитель
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Abstract
The issues of the development of the creative potential of bachelors studying under the programs of 

the natural science and humanities profiles of the pedagogical university are considered. The ideas and 
approaches used by the authors are presented on the example of teaching physics and natural science. 
The purpose of the study is to determine the possibilities of developing the creative potential of a fu-
ture teacher in the process of teaching natural sciences at a pedagogical university. With the help of an 
interdisciplinary approach in teaching, a connection is established between specific disciplines of natu-
ral science and humanities training profiles. According to the authors, this ensures the integrity of edu-
cation, allows students to successfully form a general picture of the world. Special integrative author’s 
tables on various topics, compiled taking into account the implementation of an interdisciplinary ap-
proach, are described. They systematize the material on certain sections of natural science knowledge 
and provide the most famous cultural and historical events related to a certain time period. The use of 
integrative tables allows for an interdisciplinary approach, the integration of humanitarian and natural 
science knowledge. Tasks are offered for students of various faculties, taking into account the specifics 
of their future profession, which contributes to the creation of a free environment that stimulates the 
creative activity of the individual.

Keywords: creative potential, interdisciplinary approach, professional training, future teacher
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Сегодня научным сообществом обсуждается одна из актуальных и дискуссионных тематик пе-
дагогических исследований, связанная с вопросами формирования и развития двух характеристик 
личности будущего педагога: успешность и творчество [1–4]. При этом возникает суждение о сино-
нимичности категорий «успешность» и «творчество». Поэтому необходимо учитывать, что оба по-
нятия важны для отдельного изучения, однако они не являются рядоположенными. Подробнее 
остановимся на осознании сущности понятий «творчество» и «творческий потенциал», возможных 
путях развития творческого потенциала будущих учителей, студентов естественно-научных и гума-
нитарных профилей подготовки в педагогическом вузе.

Понятие «творчество» имеет множество определений, в которых авторы расставляют различ-
ные акценты. Так, в общенаучном смысле творчество может рассматриваться как процесс культур-
ной деятельности человека, в результате которого создаются качественно новые материальные и 
духовные ценности. Я. А. Пономарев говорит о различных формах материи, выделяя творчество 
как одну из ее форм [5]. Е. П. Ильин обнаруживает общие характеристики феноменов «креатив-
ность» и «творчество» [6]. А. Г. Спиркин считает, что творчество – это духовная деятельность, в 
результате которой создаются оригинальные ценности, устанавливаются новые факты и свойства 
материального мира [7]. 

Творчество, творческие способности проявляются в уникальности и неповторимости человека, 
которые осознаются нами как ценности современной педагогики. По мнению В. А. Бейзерова, раз-
витие творческих способностей человека соответствует стратегической цели создания системы об-
разования, соответствующей потребностям самой личности и государства в целом, а также подго-
товки новых поколений к жизни в обществе с устойчивой социально ориентированной рыночной 
экономикой [8, с. 10]. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о многоаспектности понятия «творческий по-
тенциал», которое современные исследователи рассматривают по-разному, расставляя различные 
акценты. Обобщая имеющиеся определения, можно сказать, что творческий потенциал представля-
ет собой совокупность возможностей к осуществлению творческой деятельности и самореализа-
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ции через эту деятельность. Это системная характеристика, в которой акцентируется внимание на 
возможности находить что-то новое, творить, принимать оригинальные и нестандартные решения. 
В настоящее время проблема воспитания творческой личности, обладающей развитым творческим 
потенциалом, остается одной из актуальных проблем. Она определяется большим количеством раз-
личных факторов и особенностей: индивидуальные свойства личности, социальная среда, в кото-
рой развивается личность, структура организации образовательной деятельности, в которую вклю-
чена развивающаяся личность, неоднозначность оценивания уровня развития творческого потенци-
ала и др. [9]. Обозначим ключевые умения, демонстрирующие нестандартное мышление обучаю-
щихся:

– переносить имеющиеся знания в новую нестандартную ситуацию;
– использовать новые способы деятельности при решении известных задач, способность отка-

заться от стереотипного мышления;
– изучать и восстанавливать целостность изучаемого объекта;
–  оптимально целостно воспринимать объекты и явления окружающей действительности.
При этом интересно, что понимание ученых о возможности/невозможности обучать творческо-

му процессу всех обучающихся претерпело существенные изменения. Так, по мнению французского 
психолога Т. Рибо, невозможно готовить изобретателей подобно тому, как готовят механиков [10]. 
Л. С. Выготский считал, что в повседневной жизни творчество является необходимым условием су-
ществования человека [11]. Полагаем, что творческий потенциал можно и необходимо развивать у 
всех обучающихся. Само творчество является уникальным процессом, специальным стилем дея-
тельности. Следовательно, все дети и взрослые способны к творчеству. Важная задача родителей и 
учителей – увидеть возможность ребенка к творчеству, помочь развить его творческий потенциал.

Отметим особую роль междисциплинарного подхода в развитии творческого потенциала об-
учающихся. С его помощью в обучении устанавливается связь между конкретными дисциплинами. 
Это обеспечивает целостность образования, позволяет успешно формировать общую картину мира 
у обучающихся. Интеллектуально развитый, творческий человек немыслим без широкой области 
знаний. До недавнего времени основной линией университетского образования являлось разделе-
ние научного знания на отдельные дисциплины. Однако в настоящее время активно изучается и ис-
пользуется на практике интеграция и активное взаимопроникновение одних наук в другие [12]. 
Кроме того, некоторые обучающиеся до сих пор с трудом переносят знания, полученные при изуче-
нии определенных дисциплин (например, химии, физики и др.), в другие дисциплины для объясне-
ния изучаемых явлений и процессов. Это не способствует формированию представлений о единой 
картине мира и подтверждает необходимость использования междисциплинарного подхода.

При анализе эффективности различных методик преодоления массовой неграмотности обуча-
ющихся исследователь В. К. Дьяченко считает, что в школе в основном используется «левополу-
шарное» мышление, слабо развивается образное мышление, охватывающее не отдельные элементы 
системы, а всю ситуацию в целом [13]. На наш взгляд, междисциплинарный подход выступает важ-
ным дидактическим условием совершенствования всего учебного процесса, развития творческих 
способностей обучающихся. Именно в естественно-научном образовании были сделаны первые 
шаги интеграции гуманитарных и естественно-научных знаний, осуществлен междисциплинарный 
подход в высшем (Т. Я. Дубнищева) и среднем образовании (И. Ю. Алексашина). Основной задачей 
авторы считают формирование единой целостной картины мира в сознании обучающегося.

Т. Я. Дубнищева и И. Ю. Алексашина полагают, что формирование единой картины мира в со-
знании обучающегося связано со способностью целостно воспринимать объекты и явления окру-
жающей действительности. Однако чрезмерная целостность часто не позволяет видеть за целым 
элементы его структуры. С другой стороны, недостаточная целостность восприятия объектов окру-
жающего нас мира мешает составить представление о целостной системе, в отличие от суммы 
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структурных компонентов. Именно междисциплинарный подход позволяет создавать ситуацию, 
когда изучаемые объекты представляют целостную систему, рассматриваемую сквозь призму ин-
тегрированного знания. 

Целью данного исследования является определение возможностей развития творческого потен-
циала будущего учителя в процессе преподавания естественно-научных дисциплин в педагогиче-
ском вузе.

Рассмотрим научно обоснованные, практические методы и подходы, используемые в педагоги-
ческом вузе для формирования современного целостного представления о картине мира и развития 
творческого потенциала будущих учителей. Как отмечалось выше, структурирование учебного ма-
териала помогает целостно воспринимать явления и объекты окружающей действительности. Со-
ставление и использование интегративных таблиц является эффективным методом структурирова-
ния изучаемого материала. Для определенного раздела изучаемого материала систематизируются 
естественно-научные знания и одновременно с этим приводятся наиболее известные исторические 
и культурные события, относящиеся к данному периоду времени. В этом процессе наиболее на-
глядно прослеживаются элементы междисциплинарного подхода. Происходит интеграция знаний, 
естественно-научные и гуманитарные знания не противопоставляются, а взаимно дополняют друг 
друга. При этом возникают сложные системные закономерности.

Использование интегративных таблиц помогает целостно и объективно воспринимать явле-
ния и объекты окружающего нас мира. Возможность вносить обучающимися изменения и допол-
нения по наиболее значимым, по их мнению, фактам и событиям делает более интересным и мо-
тивированным использование интегрированных таблиц. Это может быть реализовано в форме 
доклада, презентации, в виде какой-либо художественной поделки. Нами разработаны интегра-
тивные таблицы по различным темам [14]. Например, из таблицы «Строение вещества. Развитие 
представлений на протяжении 25 веков» студенты путем сравнения и интеграции знаний понима-
ют, что знания, изложенные в учебнике, были получены в результате длительной и кропотливой 
работы человеческой мысли – от гениальных догадок Демокрита до современных исследований с 
помощью точнейших приборов. Научное знание уточнялось, расширялось, углублялось, отбра-
сывались неверные теории и гипотезы. Однако современное знание также не является абсолют-
ным, завершенным. Таким образом, использование интегративных таблиц студентами естествен-
но-научных факультетов и студентами-гуманитариями позволяет осуществить междисциплинар-
ный подход в естественно-научном образовании. Это помогает будущим учителям прийти к мно-
гоконтекстному пониманию явлений окружающего мира через единство между человеком, при-
родой, развитием человеческой цивилизации.

В качестве одной из возможностей развития творческого потенциала будущих учителей при 
изучении естественно-научных дисциплин выделим использование метода наблюдения природных 
явлений. Обучающиеся используют наблюдение в качестве метода научного познания. Приведем 
пример проведения домашней лабораторной работы «Получение и дегустация электрического 
тока». Домашняя экспериментальная работа эвристического характера заключалась в получении 
студентами слабого электрического тока при использовании кислого или соленого фрукта (или ово-
ща) и двух проволок из различных металлов (при касании их языком ощущается слабый кислый 
вкус). Нетрадиционный вид и название работы смущали даже взрослых людей, поскольку сразу 
возникал вопрос о технике безопасности. Частично-поисковый прием предусматривает составле-
ние плана наблюдений, фиксацию результата, формулировку выводов, обсуждение полученных ре-
зультатов. Будущие учителя должны самостоятельно получить результат исследования, оценить 
его, убедиться, что он не противоречит научному знанию о природе. Эвристический прием можно 
использовать при выполнении работы по наблюдению природных явлений, определению качест-
венных и количественных соотношений между величинами.



— 110 —

Также для студентов гуманитарных факультетов, учитывая их профессиональную направлен-
ность, интересны творческие работы подобной темы «Физический смысл пословиц и поговорок о 
явлении грозы». Предполагается, что работа с литературными произведениями при соотнесении 
гуманитарных и естественно-научных знаний вызовет у обучающихся наибольший интерес. Они 
сами выбирают пословицу, фиксируют природный процесс, объясняют его с точки зрения научных 
представлений.

Интеграцию знаний можно осуществлять и при реализации курса «Астрономия». Например, 
при изучении темы «Солнце» логично встраиваются в учебное занятие стихи М. В. Ломоносова о 
Солнце, которые можно рассматривать в качестве поэтической научной статьи. Интегративные таб-
лицы, связывающие астрономию и литературу, можно успешно применять для развития творческо-
го потенциала обучающихся.

Использование последних методических приемов способствует созданию свободной, стимули-
рующей творческую активность среды. Студент получает не абстрактные, представленные другим 
человеком знания, а осознанные знания об окружающем мире, полученные в результате самостоя-
тельно выполненного эксперимента.

В заключение отметим исключительные возможности развития творческого потенциала сту-
дентов педагогического вуза в процессе преподавания естественно-научных дисциплин. Во-пер-
вых, возможность реализации междисциплинарного подхода мотивирует обучающихся к проявле-
нию творчества, делает процесс профессиональной подготовки, с одной стороны, более осмыслен-
ным и комплексным, с другой стороны, нетрадиционным, стимулирующим интерес к самостоя-
тельным исследованиям.

Во-вторых, интеграция различных областей знаний позволяет находить невидимые в первом 
приближении связи, наполняя каждую дисциплину актуальным практико-ориентированным содер-
жанием, развивая творческий потенциал с позиции целостного восприятия мира. 

В-третьих, анализ результатов используемых методических приемов и подходов приводит к 
выводу о том, что создание свободной, стимулирующей творческую активность среды требует не 
абстрактного отношения к миру, базирующегося на готовых ответах, а собственных осознанных 
знаний об окружающем мире. Это способствует развитию творческого потенциала, который акти-
визирует непрерывную творческую деятельность и самореализацию личности, развивает потреб-
ность самостоятельно находить нестандартные и оптимальные решения для новых задач. 
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Аннотация
Представлено аналитическое рассмотрение научного наследия отечественных педагогов-экс-

периментаторов прошлого, которое не утратило своей актуальности и в настоящее время. Рас-
смотрены целевые установки воспитания для реализации конкретных социальных потребно-
стей – запросов государства, общества или отдельных социальных групп. Установлено, что 
взгляды выдающихся отечественных педагогов на развитие социально ориентированной лично-
сти совпадают в том, что оно наиболее эффективно осуществляется в товарищеском коллективе 
детей и взрослых. В коллективной деятельности благодаря целенаправленному педагогическо-
му воздействию у личности формируется настоятельная потребность действовать не только во 
благо собственного коллектива, но и во имя общего блага. Опыт педагогов-предшественников 
показал, что учебно-воспитательный процесс в основном ориентирован на обеспечение усвое-
ния обучающимися необходимого объема знаний в рамках школьной программы. В контексте 
образования подтверждена важность воспитания коллективно и социально ориентированной 
личности, формирования у молодых людей идеалов истинного гражданина и патриота. Стано-
вится очевидным, что быстро прогрессирующее развитие необходимых качеств воспитанников 
можно отчетливо наблюдать при реализации различных социальных инициатив. Выявлено, что 
указанный подход к воспитанию на протяжении XX в. успешно реализовывался на основе кол-
лективистских установок. Известно, что коллективно ориентированную личность отличает го-
товность добровольно находиться в подходящем ей коллективе, а принцип добровольности по-
зволяет согласовывать интересы отдельного человека и решение общей педагогической задачи – 
воспитание социально направленной личности на локальном уровне конкретного коллектива.  
В качестве заключения указано, что современное состояние образовательной сферы Российской 
Федерации во многом было предопределено теорией и практикой выдающихся отечественных 
мыслителей и педагогов XX в.

Ключевые слова: труды и эксперименты выдающихся отечественных педагогов, социа-
лизация личности, коллективная направленность воспитания
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Abstract
This article is devoted to analysis of domestic experimenter-educators’ pedagogical heritage, that has 

not lost its relevance now. Upbringing goals shaped by government requests, society or special social 
groups are considered in the article in the light of realization of specific social needs. It was noted, that 
domestic educators coincide that a socially oriented personality upbringing is carried out most effec-
tively in a friendly team consisting of children and adults. In conditions of collective activity, due to 
purposeful pedagogical influence, a person has an urgent need to act not only for the benefit of his own 
team, but also for the common good. The predecessor educators’ experience showed that the educational 
process is generally focused on the assimilation of the full amount of knowledge of the school curricu-
lum. However, upbringing of a socially and collectively oriented personality and formation of their ci-
vilian and patriotic ideals is even more important. It becomes obvious that the rapidly progressing devel-
opment of the expected qualities of young people can be clearly observed in the implementation of so-
cially significant collective social initiatives. Practice has shown that this approach to education and up-
bringing throughout the twentieth century has been successfully implemented with the collectivist atti-
tudes. It is known that a collectively oriented personality is distinguished by willingness to voluntary be 
in a suitable team. It is the principle of voluntary that makes it possible to coordinate individual’s inter-
ests and solution of a common pedagogical task – the upbringing of a socially oriented personality at the 
local level of particular team. As a conclusion, it is emphasized that the current state of the Russian edu-
cation sector was largely predetermined by theory and practice of outstanding thinkers and educators of 
the 20-th century.

Keywords: upbringing, theoretical ideas and experiments of famous teachers, socialization, 
collective orientation of education and upbringing
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Высокая активность российского государства по усилению контроля и регулирования воспита-
тельного компонента деятельности современной системы образования означает, что последняя в 
настоящий момент не является бесспорным флагманом в вопросах реализации политики власти в 
области трансляции ценностей. С другой стороны, массовая школа вряд ли готова в полной мере 
отвечать на объективные вызовы, порождаемые динамикой взглядов молодого поколения. Вынося 
за рамки анализа спектр ценностей, подлежащих передаче детям, подросткам и молодежи, следует 
признать, что привычные коллективные механизмы, формировавшие стереотипы поведения совет-
ских школьников и студентов, в текущих условиях малоэффективны. Судя по всему, любое аксио-
логическое наполнение образования может быть усвоено воспитанниками лишь в особой среде, 
«выращенной» специально обученными педагогами с учетом коллективных традиций и социокуль-
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турных инноваций. Коллективизм среды в этом смысле понимается не только как ценность, но и 
как условие приобщения к иным ценностям. Заданный контекст актуализирует обращение к теоре-
тико-экспериментальному наследию ключевых деятелей коллективного воспитания, его переосмы-
сление и популяризацию среди студентов педагогических вузов и работающих специалистов.

Известно, что идеи воспитания личности в отечественной науке были сформулированы и глу-
боко осмыслены в работах отечественных мыслителей и практиков С. И. Гессена, Н. К. Крупской, 
С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко и И. П. Иванова. Так, по мысли С. И. Гессена, обучение и воспита-
ние детей входит в обязанности учителя, но первое предполагает строгость в овладении знаниями, 
а второе, напротив, требует творческой, неформальной работы. Самостоятельную творческую ак-
тивность Сергей Иосифович предлагал организовывать в рамках «самодеятельных организаций 
учащихся» того времени – научных, художественных и технических кружках [1, с. 125], имевших 
признаки как формальных, так и неформальных практик.

Еще в начале XX в. С. И. Гессен подчеркивал неполноту реализации образовательными учре-
ждениями своего воспитательного потенциала в области социализации. Социализация, по его мне-
нию, наилучшим образом идет на фоне общественной деятельности, не получившей развития в до-
революционных русских школах. Напротив, ученый положительно оценивал приоритетность круж-
ковой работы в США, вызвавшую поддержку различных ученических кружков, обществ и клубов 
научного, эстетического и спортивного характера. Из опыта российской педагогической практики 
советского периода выявлено, что в подобных самодеятельных объединениях, как и в более ранних 
американских, учитель был не единоличным руководителем, а «соучастником» или авторитетным 
ценителем. Эти позиции учителя более ценны, так как в самоуправляемых группах коллективной 
направленности взаимодействие детей и подростков обладает большим воспитательным и социали-
зирующим эффектом.

Таким образом, по С. И. Гессену, социализация личности (и социально ориентированная лич-
ность как продукт социализации) в образовательном учреждении возникает при условии ее участия 
в процедурах самоуправления, которые, в свою очередь, присутствуют лишь там, где есть общест-
венная жизнь [1, с. 173]. Значимой составляющей общественной жизни в контексте педагогики яв-
ляется работа, в настоящее время реализуемая на базе реальной самостоятельности детей преиму-
щественно не относящимися к системе общего образования организациями.

Выделяя теоретический базис гармонизации личных и общественных интересов в советском 
воспитании, Н. К. Крупская констатировала: «Наша воспитательная работа должна сочетать уме-
ние растить коллективиста и в то же время дать возможность в этой коллективной обстановке все-
сторонне развиться личности ребенка» [2, с. 508]. В русле этой установки планировалась воспита-
тельная работа в моделях «атмосферы» и среды С. Т. Шацкого, коллективной педагогики А. С. Ма-
каренко и «общей заботы» И. П. Иванова.

Разработанная С. Т. Шацким модель школы предусматривала включение школьника в общест-
венные отношения на основе посильного, но обязательного участия в коллективной трудовой дея-
тельности; эта идея нашла отражение в новейших изменениях российского законодательства в об-
ласти образования. Педагог подчеркивал, что только приобщение детей к решению общественных 
проблем приведет к воспитанию всесторонне развитой личности [3, с. 369]. Эта идея неоднократно 
воспроизводилась в СССР, несмотря на идеалистичность и, следовательно, непригодность катего-
рии «всесторонности» для создания реальной образовательной программы. 

Для нас представляет интерес внимание С. Т. Шацкого к традиции, по мнению педагога, – од-
ного из важнейших источников формирования коллективно ориентированной личности. Опыт ко-
лонии «Бодрая жизнь» утвердил ее руководителя в мысли, что в колонистской жизни накаплива-
лись «обычаи», то есть традиции, охотнее соблюдаемые детьми, чем внешние правила, заданные 
начальством. Постепенно возникающий спектр позитивных традиций поведения формировал кол-
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лективные ориентации детей без жестких приказов и требований. Практика С. Т. Шацкого подтвер-
дила, что добровольное следование традициям коллектива, хотя бы и временного, обладает приори-
тетным воспитывающим эффектом; именно традиция, как наиболее мягкий регулятор обществен-
ных отношений, способна сформировать у личности добровольную привычку действовать во благо 
общества. Именно такой подход к организации жизни коллектива впоследствии реализовывался 
выдающимся педагогом А. С. Макаренко.

Станислав Теофилович Шацкий утверждал, что только в атмосфере коллективной жизни «каж-
дый уже может в хорошие минуты сознавать себя частицей целого» [4, с. 195]. Формирующаяся ат-
мосфера, в современной терминологии называемая средой (без предметно-пространственного ас-
пекта), впоследствии являет собой саморазвивающееся воспитательное пространство, в котором 
дети привыкают отвечать не за свою личную работу и поведение, но и за всю группу, тем самым 
приобретающую статус коллектива. Значит, принцип воспитания в коллективе и через коллектив, 
не получивший безусловного обоснования со стороны С. Т. Шацкого, систематически применялся 
им задолго до теоретического оформления практики А. С. Макаренко.

В современных социокультурных условиях остается востребованной идея С. Т. Шацкого о реа-
лизованных условиях социально направленного воспитания как оптимальной и свободной среде 
обеспечения познавательных потребностей личности. При этом «свобода» как категория интегри-
рует три воспитательных результата: социальную активность, возникшие демократические уста-
новки и потребность в обучении на основе собственного интереса, что характерно для дополни-
тельного образования. При этом среда, в которой были получены такие результаты, становится вос-
питательной; ее идеалом С. Т. Шацкий видел общину свободных детей и разумных взрослых, со-
единенных ясным сознанием своих обязанностей.

Эффективная и демократическая, хотя и в духе социалистических идей и ценностей, воспита-
тельная среда уже в 1920-х годах создавалась энтузиастами в различных учреждениях, допускав-
ших, по С. Т. Шацкому, многообразие форм работы [5, с. 17] и ставших первыми советскими пра-
ктиками дополнительного образования. Несмотря на серьезную учебную подготовку для лиц, не 
имевших возможности посещать школу, нельзя не отметить, что эти учреждения вели и системати-
ческую воспитательную деятельность на фоне приобщения к знаниям и умениям. Изучение пра-
ктики Станислава Теофиловича тоже подтверждает, что он глубоко осознавал потенциал формиру-
ющейся системы внешкольного воспитания по развитию социально ориентированной личности 
внутри детско-взрослого коллектива и пытался, насколько возможно, его реализовывать.

Воспитание социально ориентированной личности за пределами школы постепенно стало 
предметом научного интереса выдающегося советского педагога Антона Семеновича Макаренко. 
Критикуя понимание «внешкольной работы» как образовательно-воспитательной деятельности за 
пределами среды школы, он обосновывал опасность отказа общеобразовательных учреждений от 
занятий с детьми вне обязательной программы. Эта опасность заключалась в одновременности не-
достаточно согласованного влияния на ребенка различных коллективов (школьный класс, кружок 
внешкольного учреждения), которую А. С. Макаренко предлагал предотвратить за счет позициони-
рования школы как главного центра воспитания и бесспорного подчинения ей других коллективов. 
Полагаем, что указанный подход устарел, так как предопределялся условиями авторитарного госу-
дарства с инвариантными идеологическими установками. К настоящему моменту существующее 
де-факто многообразие подходов к воспитательной работе (к методике и содержанию, а до недавне-
го времени – и к ценностно-целевым установкам), пока еще характерное для вариативного россий-
ского образовательного пространства, напротив, обычно оценивается специалистами положитель-
но, так как позволяет, например, в кружковом коллективе компенсировать дефициты школьного 
воспитания.
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Очищенный от идеологизированных наслоений принцип воспитания в коллективе и через кол-
лектив, на наш взгляд, и в настоящий момент является предпочтительной формой развития соци-
ально ориентированной личности, неоднократно подтвердившей эффективность в системе образо-
вания СССР. Тем не менее логично предположить, что основания воспитательной работы в коллек-
тиве, заложенные А. С. Макаренко, требуют переосмысления в свете динамики современного мира 
и обновления содержания взаимоотношений личности и социума.

Педагогическая теория А. С. Макаренко предполагала, что воздействие коллектива на личность 
оказывает положительное влияние как на отношения «личность – коллектив», так и на отношения 
«личность – общество», причем общество понималось в широком смысле (знакомые, родственники 
и друзья). Следовательно, для анализа среды личностных изменений важно проследить, какие вос-
питательные задачи А. С. Макаренко считал важнейшими.

Важнейший период деятельности А. С. Макаренко пришелся на 1920-е годы, когда государст-
венная концепция воспитания лишь начинала складываться. Поставленная, но не решенная в то 
время задача – «делать нового человека по-новому» – породила многочисленные расхождения в 
оценке воспитательной практики конкретных учреждений, в том числе и колонии им. М. Горького. 
Даже А. С. Макаренко не смог удержаться от сарказма: «В начале революции наши педагогические 
писатели и ораторы, разогнавшись на западноевропейских педагогических трамплинах, прыгали 
очень высоко и легко “брали” такие идеалы, как “гармоническая личность”. Потом они заменили 
гармоническую личность “человеком-коммунистом”, в глубине души успокаивая себя дельным со-
ображением, что это “все равно”. Еще через год они расширили идеал и возглашали, что мы долж-
ны воспитывать “борца, полного инициативы”» [6, с. 345–346].

Очевидно, что в 1920-е годы при отсутствии четко сформулированных на государственном 
уровне критериев проверить и объективно оценить качество воспитания было невозможно. Эта си-
туация подготовила почву для злоупотреблений, не раз описанных в книгах А. С. Макаренко, выну-
жденного самостоятельно определять сущность своего педагогического кредо. Ее, как и цель вос-
питания, педагог представлял фразой «воспитать борца-коллективиста» [7, с. 411–412]. Способ-
ность бороться за идеал коллективизма, возникающая как итог воспитания, позволяет утверждать, 
что в практике специалиста личность училась способам диагностики, оценки и коррекции индиви-
дуальной (своей и чужой), а также коллективной деятельности.

Не считая каждую личность носителем индивидуального совершенства, Антон Семенович ви-
дел отдельного воспитанника в первую очередь частью коллектива и общества, вполне в духе сис-
темного подхода подчеркивая их взаимную, пусть и неравнозначную, зависимость [6, с. 356]. Та-
ким образом, для А. С. Макаренко развитие социально активной позиции участника коллектива 
первоначально связано с возникновением чувства ответственности за действия и поведение прочих 
его представителей. В опыте коллективной деятельности затем рождаются и морально-нравствен-
ные установки более глобального плана, задающие предпосылки социально ориентированной на-
правленности личности. По оценке профессора И. П. Иванова, позднее реализовавшего во «Фрун-
зенской коммуне» ряд идей Антона Семеновича, личность возвышает прежде всего «социально ак-
тивная жизненная позиция» [8, с. 17]. Со своей стороны укажем, что активность вне конкретного 
ценностно-целевого контекста необходима, но не достаточна для появления позитивных социаль-
ных установок.

В методике, разработанной А. С. Макаренко, стержнем педагогического воздействия является 
взаимный и одновременный параллелизм воспитания отдельной личности и коллектива, реализуе-
мого «только совместно и только в одном общем приеме» [6, с. 354]. Как следствие, возникновение 
общих целей и ценностей обеспечит приближение к идеалу коллектива «семейного типа», где со-
здается «забота о младших, уважение к старшим, самые нежные нюансы товарищеских отноше-
ний» [9, с. 259]. Таким образом, А. С. Макаренко вел речь о воспитании не просто личности, но 
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личности товарища, и это прослеживает первичность приоритета коллективных ценностей над со-
циальными. Однако в воспитательной практике педагога предполагалось целенаправленное разви-
тие положительного отношения участников одного коллектива к членам другого, что выводит вос-
питание в «решающее» поле социальных ценностей [10, с. 210].

В послевоенные годы развитие социально ориентированной личности, хотя и не в указанной 
формулировке, ставил целью выдающийся ученый И. П. Иванов. Основываясь на идеях А. С. Ма-
каренко, Игорь Петрович разработал оригинальную концепцию «педагогики общей заботы», ре-
шавшей комплекс задач по обеспечению природосообразной социализации молодежи и преемст-
венности поколений [11, с. 7–8]. Кроме того, на смену целевому образу борца-коллективиста при-
шел штамп всестороннего развития личности.

Интересно сопоставить взгляды И. П. Иванова и А. С. Макаренко. Вслед за А. С. Макаренко,  
И. П. Иванов стремился создать у детей психологический базис формирования гражданских и гу-
манистических идеалов на личностной основе. Как и в модели автора теории коллектива, идеаль-
ный воспитатель И. П. Иванова должен породить внутри и поддерживать восприятие себя старшим 
товарищем. Отказ от директивного поучения, закономерно вытекающий из роли коллеги, тьютора, 
консультанта и фасилитатора (хотя эти термины Игорь Петрович не использовал), на практике фор-
мировал отношение педагога к обучающимся как к равным, пусть и менее опытным товарищам, 
которые «могут (товарищеское уважение!), а потому должны (товарищеская требовательность!) 
улучшать окружающую жизнь и себя» [8, с. 12].

Позиция И. П. Иванова о том, что эффективное воспитание возможно в той мере, в какой вос-
питатели и воспитанники действуют как товарищи, верна и в современных условиях, за исключе-
нием, судя по трудам ученого, контекстов авторитаризма, патернализма и попустительства. Для 
развития социальных установок личности он разработал разнообразные виды и формы, позволяв-
шие осуществлять воспитание детей и их взрослых руководителей и друзей по нескольким траек-
ториям общей заботы друг о друге и коллективе, микрорайоне и малой родине, а также о «далеких 
людях», с которыми члены группы могли никогда и не встречаться. В широком смысле в этом про-
явлена коллективная сущность воспитательной активности.

Для реализации «общей заботы» содержание образования должно обеспечивать воспитание че-
ловека как гражданина, интегрированного в общество и нацеленного на его совершенствование. 
Даже неспециалисту ясно, что указанная формулировка испытала на себе влияние воспитательных 
концепций выдающихся педагогов XX в. – С. И. Гессена, Н. К. Крупской, С. Т. Шацкого, А. С. Ма-
каренко, И. П. Иванова – и ставит перед современными педагогами задачу развития социально ори-
ентированной личности в сотрудничестве и во взаимном влиянии воспитателей и воспитанников. 
Именно творческое сотрудничество, по мнению И. П. Иванова, является единственно приемлемой 
формой взаимоотношений в детско-взрослом коллективе. Такая форма взаимодействия, отвечаю-
щая воззрениям названных специалистов, не зря стала популярной именно в относительно свобод-
ной внешкольной сфере.

На наш взгляд, для решения воспитательных задач следует обеспечить взаимодействие шко-
лы с учреждениями дополнительного образования детей, сохраняющих себя в качестве террито-
рии эффективного развития способностей и реализации интересов детей и молодежи. Однако та-
кому взаимодействию нельзя становиться вертикальным даже в смысловом контексте. Полагаем, 
что лишь отказ от выстраивания работы внешкольных учреждений по канонам школы или, что 
еще опаснее, в ложном контексте вторичности по отношению к общему образованию позволит 
сформировать в них личность коллективной направленности, полезную для социально-профес-
сиональной сферы.

Таким образом, сопоставительный анализ идей передовых отечественных авторов позволил 
установить, что традиционные для советской науки о воспитании широкие представления о соци-
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ально ориентированной личности в настоящее время вряд ли могут выступать в качестве надежно-
го и достаточного ориентира для педагогов-практиков. Несмотря на фиксируемые в литературе 
мысли о необходимости перехода в воспитании от личностно ориентированного к социально ори-
ентированному подходу [12, с. 13], пропаганда коллективизма в его прежнем понимании (как без-
граничного общественного, а теперь и официального государственного блага, заданного в норма-
тивных документах) видится обучающимися скорее признаком лицемерности и карьеризма, чем 
нравственности воспитателя.

В свою очередь, восприятие коллектива как среды наиболее полного развития личности, декла-
рированное еще А. С. Макаренко, полноценно не реализуется в контексте принудительного или 
случайного объединения обучающихся. Складывается впечатление, что попытки первичного навя-
зывания детям и подросткам коллективистских установок общего плана «ответственности за судь-
бу страны и человеческой цивилизации в целом» [12, с. 13] чаще вызывают эффект, противополож-
ный ожидаемому. Напротив, понимание и одобрение находит ценность совместного труда для ре-
шения конкретных задач, поставленных и осознаваемых самими обучающимися. Совместность в 
свете коллективности тогда обоснована невозможностью достижения общей позитивной цели ин-
дивидуальными усилиями, а не насильственно определена сверху внешним субъектом.

В связи с вышеизложенным очевидно, что ближайшим ориентиром в работе педагога с первич-
ной группой должна выступать не социально ориентированная, а коллективно ориентированная 
личность. Данный термин изредка встречается в статьях, но в педагогике не имеет устоявшейся 
трактовки. При этом утверждения, что «в западной культуре уникальность отдельного человека це-
нится выше, чем коллективно-ориентированная личность» [13], хотя и справедливы, но не вполне 
освещают сущность понятия. Для преодоления выявленной неполноты знания, с учетом констати-
руемой в литературе актуальности совершенствования категориального аппарата педагогики и 
ошибочности мысли о его переполненности [14, с. 18], предложим дефиницию коллективно ориен-
тированной личности: это индивид, гармонизировавший личную субъектность с направленностью, 
содержанием и особенностями деятельности конкретного коллектива. Коллективно ориентирован-
ную личность, таким образом, отличает не некий безадресный коллективизм, а готовность добро-
вольно быть в подходящем ей коллективе. Такой принцип добровольности позволяет согласовать 
интересы личности и необходимость решения педагогической задачи воспитания ее социальной 
направленности на локальном, то есть коллективном уровне.

Трансляция разработанного понимания коллективной педагогики была осуществлена авторами 
настоящей статьи в рамках цикла круглых столов «Беседы о выдающихся педагогах» кафедры пе-
дагогики и управления образованием Института развития педагогического образования Томского 
государственного педагогического университета (2023 г.). Осмысливая опыт С. Т. Шацкого и  
А. С. Макаренко, преподаватели совместно с приглашенными участниками актуализировали сло-
жившиеся представления о коллективном воспитании с учетом современной жизни образователь-
ных учреждений. Это стало возможным, поскольку на мероприятия приглашались не только уче-
ные и студенты, но и представители администрации школ и детских садов, педагоги и методисты, 
депутаты и ветераны педагогического труда. Результаты дискуссий выявили, что успехи великих 
педагогов в социальном или общественном воспитании являлись не только условием, но и следст-
вием уникальности их воспитательных коллективов. Иначе говоря, обнаружилось, что ориентир на 
глобальное преобразование социума не должен появляться ранее реализованной нацеленности на 
совершенствование микросреды. Задача формирования готовности обучающегося к решению об-
ширных социально важных задач при этом отнюдь не отменяется, но переходит на следующий ие-
рархический уровень в планировании воспитательной работы. Таким образом, закономерно счи-
тать, что социально ориентированная личность как результат воспитания должна появиться не сама 
по себе, а из «куколки» коллективно ориентированной личности.
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Аннотация
Рассматриваются вопросы развития человеческого потенциала как важной задачи современного 

общества, в том числе системы образования. Раскрыто содержание документов стратегического пла-
нирования РФ в области развития человеческого потенциала. Обобщена сущностно-содержательная 
характеристика категории «человеческий потенциал». Обозначено экспертное мнение относительно 
роли образования в развитии человеческого потенциала. Представлен выборочный рейтинг стран по 
уровню человеческого развития и образования. Проанализированы стратегические приоритеты рос-
сийских университетов в области устойчивого развития и развития человеческого потенциала. Пока-
зано, что перед университетами открывается уникальная возможность стать новаторами, моделирую-
щими новую стратегию устойчивого развития страны, поскольку именно они вносят существенный 
вклад в устойчивое региональное развитие, формируют общество, обучают агентов перемен. Сделан 
ряд выводов, в частности, о том, что национальная политика в области развития человеческого потен-
циала в настоящее время переходит на качественно новый уровень. Происходит систематизация це-
лей, задач и ресурсов. Университеты активно включаются в инициативы, направленные на ускорение 
достижения ЦУР ООН, продвижение ESG-ценностей, упрочняясь при этом в позициях ключевых ак-
торов изменений в направлении устойчивого развития. Существенно возрастает спрос на специали-
стов, способных применять на практике принципы устойчивого развития в различных сферах народ-
ного хозяйства. В этой связи перед университетами ставится задача подготовки выпускников не толь-
ко с необходимым набором компетенций, но и со сформированным пониманием новых ценностей в 
контексте устойчивого развития общества, центральным элементом которого выступает человек. Ме-
тодологией исследования послужили отдельные положения концепции человеческого потенциала, 
изложенные в работах ведущих зарубежных и российских ученых. В исследовании применяются ме-
тоды теоретического и сравнительного анализа, контент-анализ документов, а также материалов, 
представленных в базах данных открытого доступа. Материалами исследования послужили докумен-
ты в области развития человеческого потенциала ООН, ЮНЕСКО, Всемирного банка, а также доку-
менты стратегического развития Российской Федерации, программы и стратегии развития ряда рос-
сийских университетов.

Ключевые слова: человеческий потенциал, система образования, трансформация систе-
мы образования, документы стратегического планирования, уровень человеческого развития, 
стратегические приоритеты, устойчивое развитие, андрагогическая практика, рынок труда
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Abstract
The issues of human potential development as an important task of modern society, including the edu-

cation system, are considered. The content of the strategic planning documents of the Russian Federation 
in the field of human development is disclosed. The essential-content characteristic of the category “hu-
man potential” is generalized. An expert opinion on the role of education in the development of human 
potential is indicated. A selective ranking of countries by the level of human development and education 
is presented. The strategic priorities of Russian universities in the field of sustainable development and 
human development are analyzed. It is shown that universities have a unique opportunity to become in-
novators who model a new strategy for the country’s sustainable development, since it is they who make 
a significant contribution to sustainable regional development, shape society, and train agents of change. 
A number of conclusions are made, in particular, that the national policy in the field of human develop-
ment is currently moving to a qualitatively new level. There is a systematization of goals, tasks and re-
sources. Universities are actively involved in initiatives aimed at accelerating the achievement of the  
UN SDGs, promoting ESG values, while strengthening their positions as key actors of change towards 
sustainable development. The demand for specialists who are able to put into practice the principles of 
sustainable development in various areas of the national economy is growing significantly. In this regard, 
universities are faced with the task of preparing graduates not only with the necessary set of competen-
cies, but also with a formed understanding of new values in the context of the sustainable development of 
society, the central element of which is a person. The research methodology was based on certain provi-
sions of the concept of human potential, outlined in the works of leading foreign and Russian scientists. 
The study uses methods of theoretical and comparative analysis; content analysis of documents, as well 
as materials presented in open access databases. The materials of the study were documents in the field of 
human development of the United Nations, UNESCO, the World Bank, as well as documents on the stra-
tegic development of the Russian Federation; programs and development strategies of a number of Rus-
sian universities.

Keywords: human potential, education system, transformation of the education system, strategic 
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gogical practice, labour market
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Вступление человечества в эпоху антропоцена, в которой преобладающим эволюционным фак-
тором выступают человеческие изменения, обусловило парадигмальный сдвиг в концепции челове-
ческого потенциала. Переход человечества на новый уровень ментального развития запускает 
трансформационные процессы не только на уровне базовых способностей человека, но и сущест-
венно влияет на развитие общественного сознания, экономической, социальной, трудовой и поли-
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тической сфер жизни общества, которое, в свою очередь, обеспечивает устойчивость национальной 
социально-экономической системы. При этом именно потенциал человека выступает центральным 
фактором, определяющим эффективность использования ресурсов и устойчивость национальной 
экономики.

В начале XXI в. категория «человеческий потенциал» стала все чаще упоминаться в качестве 
объекта российской государственной политики, а с принятием в России приоритетных националь-
ных проектов прочно укрепилась в повестках стратегических документов федерального и регио-
нального уровней. О том, что управление развитием человеческого потенциала становится важной 
концептуальной задачей современного общества, в том числе системы образования, можно просле-
дить по содержанию основополагающих документов стратегического планирования России.  
В частности, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 г. определено, что к предстоящим долгосрочным вызовам относятся: во-первых, усиление гло-
бальной конкуренции, охватывающей в том числе и системы развития человеческого потенциала; 
во-вторых, возрастание роли человеческого капитала как драйвера экономического развития стра-
ны [1]. Необходимость сосредоточения усилий на создании благоприятной среды для развития че-
ловеческого капитала, где важным условием является прогрессивное развитие системы образова-
ния, акцентируется в основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до 2024 г. 
[2]. В Концепции внешней политики РФ отмечается, что в современном мире большое значение 
имеют задачи повышения уровня инвестиций в человека, обеспечения благосостояния общества 
[3]. Стратегия экономической безопасности РФ определяет, что одним из ключевых направлений 
политики в сфере обеспечения экономической безопасности России является развитие потенциала 
человека [4]. При этом в части развития человеческого потенциала предполагается не только совер-
шенствование общего, профессионального, непрерывного образования, но и развитие системы про-
фессиональной ориентации и содействия занятости граждан [4]. В Бюджетном прогнозе РФ на пе-
риод до 2036 г. подчеркивается, что вектор среднесрочной бюджетной политики будет направлен на 
расширение человеческого потенциала [5]. В Стратегии научно-технологического развития РФ 
определено, что целью научно-технологического развития является обеспечение конкурентоспо-
собности России за счет создания системы использования интеллектуального потенциала нации 
[6]. В Едином плане по достижению национальных целей развития России на период до 2024 г. от-
мечается, что достижение опережающих темпов экономического роста невозможно без увеличения 
продолжительности жизни и повышения качества человеческого капитала [7].

Исходя из вышеизложенного, следует констатировать, что потенциал человека в настоящее 
время обретает смысл фундаментальной категории, предопределяющей стратегические цели и ос-
новные приоритеты государственной политики России, становится эффективным инструментом 
устойчивого развития государства и общества.

Сегодня многообразие смыслов и трактовок человеческого потенциала существенно затрудня-
ет исчерпывающую структуризацию элементов данного феномена, а также его измерителей. Отме-
тим, что на сегодняшний день понятие «человеческий потенциал» чаще всего употребляется в эко-
номических и социальных исследованиях, при этом трактуется совершенно по-разному. В экономи-
ческом аспекте человеческий потенциал связан с теорией «человеческого капитала», смысл кото-
рой заключается в том, что инвестиции в образование служат основанием формирования человече-
ского капитала ровно так же, как затраты на приобретение оборудования формируют основной ка-
питал. Данное исследование было бы содержательно неполным, если бы не была представлена 
точка зрения исследователей на сущность и природу человеческого потенциала. Не ставя пред со-
бой цель подробного содержательного анализа термина «человеческий потенциал», обобщим неко-
торые имеющиеся трактовки. Так, академик Т. И. Заславская связывает понятие потенциала челове-
ка с «готовностью и способностью социума к активному саморазвитию, своевременному и адекват-
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ному ответу на многочисленные вопросы внешней среды и усиленной конкуренции с другими об-
ществами» [8]. Известный экономист Р. И. Капелюшников под потенциалом человека понимает 
«запас знаний, навыков и способностей, которые есть у каждого человека и которые могут исполь-
зоваться им как в производственных, так и в потребительских целях» [9]. Профессор О. И. Иванов 
отмечает, что потенциал человека может рассматриваться как «сформированная совокупность сис-
тем универсальных и специфических потребностей, способностей и готовностей различных соци-
альных акторов выполнять общественно необходимые деятельности, социальные роли и функ-
ции» [10].

В педагогике и психологии чаще употребляется термин «личностный потенциал», отличаю-
щийся, по мнению Д. А. Леонтьева, от человеческого потенциала «акцентом на его непредзадан-
ность и индивидуальное своеобразие». При этом под личным потенциалом профессор Д. А. Леон-
тьев понимает «системную характеристику личности, положенную в основу способности исходить 
из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в жизнедеятельности индивида и сохранять 
стабильность деятельности в условиях изменения внешней среды» [11]. Согласно профессору  
В. Н. Маркову, личностный потенциал человека выступает «самоуправляемой системой внутрен-
них возобновляемых ресурсов личности, которые проявляются в ее деятельности, связанной с по-
лучением социально значимых результатов» [12]. Доктор искусствоведения О. И. Генисаретский 
констатирует, что человеческий потенциал – это «способность индивида к реализации разного рода 
социальных действий» [13]. Однако он делает вывод, что необходимо переосмыслить данное поня-
тие применительно к разным сферам функционирования и развития общества. Согласно О. И. Ге-
нисаретскому, «в экономическом горизонте потенциал человека переосмысляется как человеческий 
капитал, а в экзистенциальной сфере как личностный потенциал» [13].

Таким образом, человеческий потенциал как научная категория становится все более интере-
сен не только для экономистов и социологов. Относясь к числу общенаучных дефиниций, катего-
рия «потенциал» имеет важное методологическое значение, в том числе и для педагогической нау-
ки, поскольку выступает одной из категорий педагогической антропологии. Рассмотрение потенци-
ала человека через призму антропологического подхода наделяет человеческий потенциал гумани-
стическим педагогическим смыслом, который, на наш взгляд, должен быть положен в основу раз-
работки стратегий и программ развития системы образования.

Важно отметить, что система образования играет ключевую роль в развитии человеческого по-
тенциала, выступая одним из главных рычагов ускорения человеческих изменений, появления каче-
ственно новых носителей человеческого потенциала. Усилия, прилагаемые системой образования 
по развитию человеческого потенциала, выступают залогом обеспечения устойчивого развития на-
циональной экономики. Нами систематизированы некоторые точки зрения российских исследова-
телей относительно роли системы образования в развитии человеческого потенциала. Так,  
В. И. Слободчиков отмечает, что «необходимость решения проблемы воспроизводства потенциала 
человека выступает одним из вызовов современного мира и, бесспорно, то, что именно образование 
пытается решать данную проблему» [14]. Исследователи Н. Г. Яковлева и А. Е. Шпилевая конста-
тируют, что «человеческий потенциал формируется в процессе всестороннего и гармоничного раз-
вития личности, в первую очередь в сфере образования как единства обучения, воспитания [15]. 
Профессор Х. М. Хаджалова подчеркивает, что «определяющая роль в формировании потенциала 
человека отводится образованию, а задача образования состоит в раскрытии данного потенциала 
через развитие способности к обучению» [16]. Специалист в области философской антропологии  
В. П. Веряскина в качестве приоритетной задачи для всех уровней образования выделяет «форми-
рование практик, способствующих реализации потенциала человека» [17]. По мнению Г. В. Леони-
довой, «институциональной средой для формирования качественного потенциала человека высту-
пают образовательные институты, включающиеся в процесс социализации личности» [18]. Таким 
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образом, эксперты сходятся во мнении, что одна из ключевых ролей в формировании, развитии и 
воспроизводстве человеческого потенциала отводится системе образования.

Затрагивая вопросы развития человеческого потенциала, стоит обратиться к Концепции устой-
чивого развития ООН, а именно к перечню глобальных целей устойчивого развития (ЦУР). Стоит 
отметить, что Россия принимала активное участие в разработке ЦУР и в настоящее время некото-
рые из них положены в основу приоритетов национального развития (например, SDG3 Здоровье и 
благополучие, SDG4 Качественное образование, SDG8 Экономический рост и достойная работа и 
др.). Для достижения национальных приоритетов социально-экономического развития в России 
был разработан ряд национальных проектов. В блок проектов по направлению «Человеческий ка-
питал» вошли такие проекты, как «Образование», «Здравоохранение», «Демография» и «Культу-
ра». Отметим, что общность задач указанных национальных проектов с задачами ЦУР вытекает из 
ориентации на повышение доступности ресурсов человеческого развития, прежде всего ресурсов 
системы образования и здравоохранения.

При этом одним из индикаторов, используемых для оценки достижения ЦУР, является индекс 
человеческого развития (ИЧР), представляющий собой комбинированный показатель. В состав 
ИЧР входит индекс уровня образования (Education Index), включающий индекс совокупной доли 
учащихся, и индекс грамотности взрослого населения. Согласно рейтингу стран по уровню челове-
ческого развития, Россия в 2020 г. занимала 52 место из 189, входя в группу стран с высоким уров-
нем развития (ИЧР – 0,824), при этом значение индекса уровня образования позволило России под-
няться в соответствующем рейтинге на 39 место (значение индекса – 0,823) [19, 20].

Согласно отчету о человеческом развитии [20], в рамках достижения SDG4 «Качественное об-
разование» к 2030 г. необходимо, чтобы все молодые люди и значительная часть взрослого населе-
ния научились грамоте и счету. Россия по данному показателю за минувшее десятилетие не показа-
ла динамики – уровень грамотности взрослых в 2020 г. относительно 2010 г. остался на прежнем 
уровне – 99,7% [19]. Кроме того, отметим, что единой международной методики оценки числа гра-
мотных людей в стране не выработано и страны по-разному исчисляют данный индикатор. Поэто-
му оценка уровня грамотности, приведенная в рамках настоящего исследования, носит сугубо ин-
формативный характер.

Еще одной задачей в рамках достижения SDG4 «Качественное образование», о которой бы хоте-
лось упомянуть, выступает задача обеспечения к 2030 г. равного доступа для всех женщин и мужчин 
к недорогому и качественному техническому, профессиональному и высшему образованию, вклю-
чая университетское. По оценкам ООН, уровень охвата высшим образованием населения соответст-
вующего возраста за минувшее десятилетие в России увеличился на 6 % и составил 82 % [19].

Заметим, что, как правило, страны с высоким уровнем охвата населения высшим образовани-
ем, равно как и более богатые страны, имеют высокий индекс образования. Однако имея достаточ-
но высокий индекс образования, по уровню ВВП на душу населения в 2021 г. Россия, согласно 
данным Международного валютного фонда [21], находилась лишь на 51 месте из 190 (показатель 
составил 30431 $), тем самым являясь некоторым исключением. Кроме того, в мировом рейтинге по 
уровню расходов на образование, построенном на основе базы данных Всемирного банка «World 
Development Indicators», аккумулируемых Институтом статистики ЮНЕСКО (UNESCO Institute for 
Statistics) на международном уровне, в 2016 г. Россия находилась на 120 месте из 217 [22]. В рей-
тинге национальных систем высшего образования Universitas 21 (U21 Rankingof National Higher 
Education Systems) по состоянию на 2020 г. Россия занимала 35 место из 50 [23].

Рейтинг университетов Impact Rankings [24], публикуемый британским журналом Times Higher 
Education (THE), оценивает университеты с позиции их вовлеченности в достижение ЦУР и эффек-
тивности проектов, которые университеты реализуют в рамках этой миссии. По мнению экспертов, 
именно университеты выступают локомотивами в решении некоторых из самых крупных мировых 
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проблем. Среди российских университетов в тройке лидеров рейтинга 2022 г. – Санкт-Петербург-
ский политехнический университет Петра Великого, Алтайский государственный университет, Ка-
занский федеральный университет. Рейтинг позволяет оценить приверженность университетов все-
го мира положительному социальному и экономическому воздействию посредством их работы по 
достижению ЦУР ООН: от искоренения нищеты до укрепления здоровья и благополучия. 

Стоит отметить, что в настоящее время высшее образование играет особую роль в формирова-
нии потенциала человека, выступающего важным стратегическим ресурсом для повышения качест-
ва жизни населения и роста национальной экономики. Подобные выводы содержатся не только в 
российских, но и в современных зарубежных исследованиях. Сегодня именно перед высшим обра-
зованием ставится задача подготовки специалистов, обладающих знаниями, общественно полезны-
ми профессиональными навыками и ценностями, необходимыми для улучшения качества жизни и 
решения глобальных проблем человеческого развития. Откликаясь на проблемы общества, универ-
ситеты могут быть двигателями реформ, выступать катализаторами и драйверами социальных из-
менений, оказывая существенное влияние на развитие общества, трансформацию системы образо-
вания, тем самым расширяя вклад высшего образования в глобальную повестку развития человече-
ского потенциала.

В этой связи для повышения эффективности национальной системы образования в мае 2021 г. 
в России постановлением Правительства РФ утверждены меры по реализации программы страте-
гического академического лидерства «Приоритет-2030» [25]. Целью программы выступает форми-
рование широкого круга университетов-лидеров, способных создавать новое научное знание и тех-
нологий для внедрения в экономику и социальную сферу России. Ключевыми приоритетами про-
граммы выступают создание благоприятных условий для развития и успешной реализации лич-
ностного потенциала обучающихся, повышение качества жизни и создание условий для самореали-
зации обучающихся, формирование у выпускников образовательных учреждений компетенций, не-
обходимых для работы в условиях экономики знаний. По замыслу разработчиков программы, уни-
верситеты-участники будут вырабатывать и распространять лучшие практики образовательной, на-
учно-исследовательской и инновационной деятельности, способствовать повышению привлека-
тельности жизни и работы в регионах России.

Стоит отметить, что сегодня одним из приоритетов национального развития становится гу-
манитарное направление, предусматривающее реализацию человекоцентричного подхода не 
только в бизнесе, но и на государственном уровне. Данный подход предполагает достижение ба-
ланса между экологией и экономикой, что, в свою очередь, позволит сохранить природное насле-
дие России, повысить качество жизни и привлекательность российских регионов для проживания 
и работы. Стратегическое развитие университетов в контексте ESG-ценностей1 (Environmental, 
Social, and Corporate Governance), безусловно, будет способствовать развитию регионов и повы-
шению качества человеческого потенциала. Сегодня ESG-повестка становится все более актуаль-
ной. Поколение Y, которое в самое ближайшее время выйдет на рынок труда, более требователь-
но к ESG-ценностям. При этом тренд на повышение социальной ответственности, бережное от-
ношение к природным и человеческим ресурсам прочно входит повседневную жизнь миллениа-
лов [26].

Отметим, что еще в конце 20-х гг. прошлого столетия в учении о ноосфере В. И. Вернадский 
изложил схожие с современной мировой повесткой ESG-принципы. Он полагал, что в ноосфере – 
«сфере соприкосновения общества и естественной окружающей среды» [27] основным фактором 
становится разумная деятельность человека.

1 Ценности, основанные на принципах экологической, социальной и корпоративной ответственности в интересах текущего и буду-
щих поколений, а также на практической реализации инициатив для достижения целей устойчивого развития и других общественно 
значимых ценностей .
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В последние годы российские университеты активно включаются в повестку ESG-ценностей, о 
чем свидетельствуют результаты всемирного экологического рейтинга высших учебных заведений 
(UI GreenMetric). В настоящее время UI GreenMetric является одним из ведущих рейтингов, целью 
которого является количественная оценка усилий, направленных на поддержание устойчивого раз-
вития высших учебных заведений. По итогам 2021 г. в рейтинг UI GreenMetric вошли 54 россий-
ских университета [26].

Российские университеты активно участвуют в международном движении по развитию соци-
альной ответственности, внедрению принципов социально ответственного управленческого обра-
зования – PRIME-принципов (principles of responsible management education), поддерживают ме-
ждународную инициативу ООН по распространению опыта социально ориентированного бизнес-
образования. Благодаря ESG-проектам университеты имеют возможность участвовать в социально-
экономической повестке региона, улучшая качество человеческого потенциала. Кроме того, ESG-
повестка в полной мере соответствует реализации «третьей миссии» университета.

По мнению А. Г. Асмолова, успешность модернизации образования «обусловлена сменой мето-
дологической оптики, а именно переходом к преадаптивной модели человеческого потенциала, в 
основу которой положены принципы гуманизма, приоритетность категорий достоинства человека, 
качество его повседневной жизни» [28].

Для понимания современной повестки системы высшего образования в области развития чело-
веческого потенциала в рамках настоящего исследования были проанализированы ключевые прио-
ритеты, обозначенные в стратегиях и программах развития ряда российских университетов, в том 
числе участвующих в проекте «Приоритет-2030». Проведенный анализ показал, что развитие чело-
веческого потенциала (капитала) выступает одним из приоритетных направлений развития универ-
ситетов, более того, становится их миссией. Так, например, Томский государственный педагогиче-
ский университет (ТГПУ) в своей деятельности направлен на консолидацию образовательного, на-
учного и кадрового потенциалов в целях развития педагогического образования, что позволяет 
сформулировать миссию университета как содействие накоплению человеческого капитала региона 
и страны средствами педагогического образования. В сентябре 2021 г. в ТГПУ создан научно-обра-
зовательный междисциплинарный центр педагогических технологий развития человеческого по-
тенциала как прецедент обновления в логике ценностей развития человеческого потенциала. Це-
лью деятельности Центра является укрепление и развитие организационно-управленческих и науч-
но-методических механизмов, направленных на выработку и овладение новыми научными знания-
ми в области развития человеческого потенциала и капитала средствами педагогического образова-
ния. Сотрудники Центра активно вовлечены в формирование и расширение повестки педагогиче-
ского знания и проведение научно-педагогических исследований, необходимых для становления 
новой образовательной модели университета и нового качества университетского образования. 
Коллектив проводит фундаментальные и прикладные исследования в области формирования и раз-
вития человеческого потенциала и капитала средствами педагогического образования, трансформа-
ции системы образования, в том числе в контексте перехода к цифровым инструментам, потенциа-
ла соиспользования формального и неформального образования, индивидуализации образователь-
ных траекторий и др. На базе Центра разработана и успешно реализована программа повышения 
квалификации «Управление изменениями в образовательной системе региона: контекст развития 
человеческого потенциала» в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национально-
го проекта «Демография». Заметим, что в последние годы российские университеты активно вклю-
чились в реализацию данного проекта. Так, Томский государственный университет выступил од-
ним из субъектов выработки механизмов повышения конкурентоспособности человека на рынке 
труда через внедрение новых форматов организации обучения в программах дополнительного про-
фессионального образования (ДПО), создание новых сервисов на базе учебных центров при вузах 
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и центрах занятости населения и построение модели взаимодействия между университетами и 
структурами содействия занятости в регионах. Практика показывает, что такие разработки, как, на-
пример, андрагогическая технология «Акселератор карьерных смыслов», а также модель регио-
нального проектного офиса, отвечающего за конструктор образовательных программ под задачи 
карьерного сценария конкретного человека, не только повышают эффективность индивидуальных, 
образовательных и профессиональных траекторий в рамках программ ДПО, но и потенциально 
влияют на решение задач развития человеческого потенциала региона и качества жизни населения.

Развитие человеческого потенциала осознается ведущими университетами Сибирского феде-
рального округа как важнейшая национальная и региональная стратегическая задача. Новосибир-
ский национальный исследовательский государственный университет предполагает внести сущест-
венный вклад в развитие кадрового потенциала научных центров мирового уровня, созданных в 
рамках НП «Наука». Национальный исследовательский Томский государственный университет рас-
сматривает «повышение качества человеческого капитала территории путем формирования среды 
по модели «Город-университет».

Сегодня перед университетами открывается уникальная возможность стать новаторами, моде-
лирующими новую стратегию устойчивого развития страны, поскольку именно они вносят сущест-
венный вклад в устойчивое региональное развитие, формируют общество, обучают агентов перемен. 
Стоит отметить, что программа «Приоритет-2030», реализуемая Минобрнауки России с 2021 г., в 
полной степени соответствует мировой повестке в области устойчивого развития. Создание в Рос-
сии сети центров устойчивого развития на базе ведущих университетов, а также реализация проекта 
«Устойчивое развитие университетов России» позволяют университетам вносить вклад в развитие 
экосистемы региона, включаться в решение важных социально-экономических региональных про-
блем и реализовывать проекты под запросы социально ориентированных НКО. Особое внимание 
университетов направлено на реализацию таких ЦУР, как обеспечение гендерного равенства и рас-
ширение прав и возможностей женщин, содействие поступательному и устойчивому экономическо-
му росту, производительной занятости и достойной работе, сокращение неравенства внутри стран, 
содействие построению открытого общества в контексте устойчивого развития и др.

Анализ отчетов о достижении целей устойчивого развития российских университетов позволя-
ет заключить, что сегодня идеология устойчивого развития (в центре которой находится человек и 
ради которого формируется социальная повестка) адаптируется в стратегиях развития и образова-
тельной деятельности российских университетов. В рамках устойчивого развития большое значе-
ние отводится образованию – реализуются магистерские программы и программы дополнительно-
го профессионального образования в области ESG, устойчивого развития и управления человече-
ским капиталом; создаются ESG-смены для студентов и школьников в целях популяризации опыта 
достижения регионом ЦУР. Помимо образовательной деятельности, научная повестка университе-
тов в разрезе ESG-ценностей из года в год существенно расширяется. В логике ESG-повестки уни-
верситеты также активно занимаются социализацией студентов, реализацией социальных и эколо-
гических проектов (например, «здоровое поколение», «комфортная окружающая среда» и др.). Та-
ким образом, реализация ESG-повестки идет в разрезе трех миссий университета: образование, на-
ука и вклад в жизнь общества.

Обобщая вышеизложенное, сделаем ряд выводов:
1. Развитие потенциала человека на современном этапе развития общества предполагает сис-

темно-концептуальные преобразования, направление на повышение качества жизни населения Рос-
сии. Формирование, воспроизводство и развитие человеческого потенциала напрямую зависят от 
реализуемой в нашей стране государственной политики в области развития человеческого потенци-
ала, которая сегодня, по нашему мнению, переходит на качественно новый уровень. Происходит 
систематизация целей, задач и ресурсов.
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2. Анализ стратегической повестки российских университетов позволяет констатировать, что 
осознание важности развития человеческого потенциала посредством высшего образования в по-
следние годы заметно возрастает и находит отражение в стратегических документах развития обра-
зовательных учреждений. Этому способствует и то, что государство ставит перед российскими 
университетами все более амбициозные задачи в достижении социально-экономических эффектов. 
Университеты активно включаются в инициативы, направленные на ускорение достижения ЦУР 
ООН, продвижение ESG-ценностей, упрочняясь при этом в позициях ключевых акторов изменений 
в направлении устойчивого развития. Ориентиры на глобальные цели устойчивого развития все 
чаще отражаются в стратегиях и практиках ведущих университетов России.

3. В последние годы существенно возрастает спрос на специалистов, способных применять на 
практике принципы устойчивого развития в различных сферах народного хозяйства. В этой связи 
перед университетами ставится задача подготовки выпускников не только с необходимым набором 
компетенций, но и со сформированным пониманием новых ценностей в контексте устойчивого раз-
вития общества, центральным элементом которого выступает человек.
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Аннотация
В процессе цифровизации образования накапливается новый опыт, совершенствуется методи-

ческое обеспечение образовательного процесса и формируется методологическая основа цифро-
вой дидактики. Включение виртуальных образовательных лабораторий в учебный процесс дикту-
ется особенностями цифровой образовательной среды, но сталкивается с некоторыми проблема-
ми: недостаточной безопасностью виртуальной образовательной среды из-за отсутствия техниче-
ских регламентов, отсутствием единого методологического подхода, несовершенством норматив-
ной базы. Делается попытка обобщить и систематизировать опыт внедрения виртуальных образо-
вательных лабораторий в систему школьного обучения. Анализируются подходы к определению 
понятия «виртуальная лаборатория» как средства, так и метода научного познания, основной чер-
той которого является безопасность интерактивной творческой экспериментальной деятельности. 
Предложена классификация виртуальных лабораторий по многомерности, имитационности, фор-
ме представления информации, свободе познавательного творчества, модальности восприятия. 
Обозначены требования к визуализации объектов в виртуальных образовательных лабораториях с 
учетом ведущего (визуального) канала восприятия современных школьников. Рассмотрены обра-
зовательные возможности и некоторые риски включения тактильного канала восприятия детей 
при обучении в виртуальных образовательных лабораториях. Рассмотрены виды процессов, кото-
рые можно моделировать в виртуальных лабораториях. Проведено исследование эффективности 
идентификации графических объектов различной сложности учениками начальных классов.  
На основе полученных данных разработаны принципы организации обучения в виртуальных 
образовательных лабораториях: имитации реальности, научности/достоверности данных, ответст-
венного отношения (этики обучения в виртуальных образовательных лабораториях).

Ключевые слова: виртуальная образовательная лаборатория, классификация виртуаль-
ных образовательных лабораторий, идентификация графических объектов младшими школь-
никами, функциональная грамотность
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Abstract
Digitalization of education allows accumulating new experience, improving the methodological sup-

port of the educational process and forming the methodological basis of digital didactics. The inclusion of 
virtual educational laboratories in the educational process is dictated by the peculiarities of the digital edu-
cational environment, but it faces some problems: insufficient security of the virtual educational environ-
ment due to the lack of technical regulations, lack of a unified methodological approach, imperfection of 
the regulatory framework. The authors of the study make an attempt to generalize and systematize the ex-
perience of introducing virtual educational laboratories into the school system. Approaches to the defini-
tion of the concept of “virtual laboratory” as a means and method of scientific knowledge, the main feature 
of which is the safety of interactive creative experimental activity, are analyzed. A classification of virtual 
laboratories according to multidimensionality, imitation, form of information presentation, freedom of cog-
nitive creativity, modality of perception is proposed. The requirements for the visualization of objects in 
virtual educational laboratories are outlined, taking into account the leading (visual) channel of perception 
of modern schoolchildren. The educational opportunities and some risks of including the tactile channel of 
children’s perception when learning in virtual educational laboratories are considered. The types of pro-
cesses that can be simulated in virtual laboratories are considered. A study was made of the effectiveness of 
identifying graphic objects of varying complexity by primary school students. On the basis of the data ob-
tained, the principles of organizing training in virtual educational laboratories have been developed: the 
principle of imitation of reality, the principle of scientific character / reliability of data, the principle of a 
responsible attitude (ethics of training in virtual educational laboratories).
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identification of graphic objects by younger schoolchildren, functional literacy
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Актуальность исследования образовательных возможностей виртуальных лабораторий связана 
с глобальным процессом цифровизации образования, а также с необходимостью осмысления опыта 
применения средств и технологий виртуальной реальности на различных уровнях образования с 
целью выявления принципов и условий их применения.

В педагогике за последние 30 лет накоплен большой опыт применения цифровых средств об-
учения, в том числе виртуальных лабораторий. Это нашло отражение в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах, где закреплена необходимость включать виртуальные лаборато-
рии в учебный процесс в качестве элемента электронной информационно-образовательной среды 
образовательной организации как средства обучения и особого учебно-методического материала.

Применение виртуальных лабораторий позволяет заменить устаревшее или дорогостоящее 
оборудование, повысить интерес учащихся к изучаемому материалу, повысить доступность и на-
глядность обучения за счет виртуального моделирования естественных процессов, а также приоб-
щить школьников к решению интеллектуально-творческих и исследовательских задач.
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Вместе с тем констатируется недостаточная концептуальная разработанность цифровой дидак-
тики как нового направления педагогики, и в частности теории когнитивного развития обучающе-
гося в цифровой среде.

В российском сегменте разработок VR и AR, адаптированных для внедрения в систему образо-
вания не так много. Флагманом этого направления является Московская электронная школа. В то 
же время не все московские школьники получают такой опыт обучения, не говоря уже о региональ-
ных. Наблюдается противоречие между целями национального проекта «Образование» по обеспе-
чению реализации цифровой трансформации системы образования и реальной ситуацией в образо-
вательных организациях, что обусловлено рядом причин: несовершенством нормативной базы, ре-
гулирующей применение технологий виртуальной реальности в образовательной деятельности; от-
сутствием технических регламентов, обеспечивающих безопасность обучения в виртуальной ре-
альности; плюрализмом методологических подходов к определению понятий «виртуальная реаль-
ность», «дополненная реальность», «иммерсивная реальность». 

Отметим, что в современной научной отечественной и зарубежной литературе до сих пор не 
сложилось единого понимания, что такое виртуальные лаборатории. В классическом понимании 
лаборатория понимается как отдел, то есть физическое место, где проводятся научные и техниче-
ские опыты, экспериментальные исследования, анализы. В переносном смысле лабораторией назы-
вают некие действия, в результате или процессе которых возникают элементы творчества, поиск 
нового опыта или решения, которого еще не было в сознании субъекта этого поиска. Таким обра-
зом, в классическом определении подчеркивается возможность для лаборатории быть как средст-
вом, так и методом учебного или научного познания.

В то же время в известной литературе виртуальные лаборатории определяются и описываются, 
согласуясь с понятием «лаборатории как места для экспериментов и опытов», т. е. только как сред-
ства, представляющего собой интернет-сайт, компьютерную программу (тренажер, симулятор), 
программно-аппаратный комплекс. Так, К. Турданов, А. Д. Палуанова, М. М. Ешбаева определяют 
виртуальную лабораторию как лабораторную установку с удаленным доступом, в которую входит 
как реальное лабораторное оборудование, так и программно-аппаратное обеспечение. Процессы, 
моделируемые в такой лаборатории, управляются через компьютер [1]. Т. В. Никулина, Е. Б. Стари-
ченко, обобщая разные определения искомого понятия, отмечают, что зачастую к виртуальным ла-
бораториям относят размещенный в сети Интернет разнообразный контент: сайты, задания и мето-
дические указания для проведения лабораторных работ, медиафайлы [2]. Усама, Бандар и др. дают 
системное определение виртуальным лабораториям как опытно-экспериментальным занятиям, 
предоставляющим возможность практиковаться с помощью компьютера. При этом рядом авторов 
отмечается доступность и мотивационная значимость применения виртуальных лабораторий в об-
учении, особенно в отношении абстрактных понятий [3]. 

Приведенные выше подходы к определению показывают, что виртуальные образовательные ла-
боратории могут быть не только средством, но и способом познания. Поэтому правильней пони-
мать под виртуальными образовательными лабораториями не только аппаратно-программный ком-
плекс, но и процесс получения знания в безопасной интерактивной творческой экспериментальной 
деятельности.

Анализ существующих решений и исследований, посвященных различным вопросам применения 
виртуальных лабораторий в образовательной и научной деятельности, позволил разработать классифика-
цию виртуальных лабораторий по таким основаниям, как многомерность, имитационность, форма пред-
ставления информации, свобода познавательного творчества и модальность восприятия.

Так, по многомерности (объему) виртуальной реальности выделяются трехмерные (3D), двух-
мерные, плоскостные (2D). Виртуальные 2D-лаборатории лишены реализма и обеспечивают низкое 
погружение по сравнению с лабораториями, использующими 3D-графический интерфейс.

Алексеева О. В., Александрова Н. В., Скворцова Т. П. Образовательные возможности...
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По имитационности выделяют симуляторы (программное обеспечение, имитирующие лабора-
торные опыты), дистанционные (реальные лабораторные установки с удаленным доступом) и ги-
бридные виртуальные лаборатории. Все три вида виртуальных образовательных лабораторий могут 
быть одинаково эффективны в зависимости от поставленных образовательных задач.

По форме представления информации можно выделить текстовые виртуальные лаборатории 
(по сути – методички для проведения лабораторных работ), графические (в том числе фотографи-
ческие), видео, трехмерную компьютерную графику и CGI (от англ. computer-generated imagery, 
букв. «изображения, созданные компьютером»).

С точки зрения свободы познавательного творчества виртуальные лаборатории бывают как 
предусматривающие строгое воспроизведение определенного набора опытов, так предоставляю-
щие возможность свободного изучения моделируемых процессов.

По модальности ведущего канала восприятия информации виртуальные образовательные лабора-
тории могут быть разделены на аудиальные, визуальные, кинестетические, смешанные. Большинство 
существующих виртуальных образовательных лабораторий имеет визуальную модальность.

Последнее часто отмечается как преимущество виртуальных лабораторий как средства обуче-
ния, так как у современных школьников наблюдается приоритет визуального канала восприятия 
над всеми остальными.

Анализ рынка решений виртуальных лабораторий (STAR, Virtulab, Algodoo, PhET, Wolfram 
Demonstrations Project, Виртуальные лаборатории teachmen.ru, LateNiteLabs, Labshare, Labster, 
VirtualLabs, VR ChemistryLab, physlab, ROQED PhysicsLab, МЭШ и др.) показали большую вариа-
тивность моделируемых процессов и способов их представления. Большинство из рассматривае-
мых решений являются 2D-решениями, позволяют просматривать различные опыты, реже – опери-
ровать с моделью самостоятельно. Следует отметить, что большинство приложений разрабатывает-
ся для предметов естественно-научного цикла. В них представлены химические опыты, лаборатор-
ные работы, иллюстрирующие законы физики, симуляторы микробиологических лабораторий и др. 
Социально-гуманитарные дисциплины остаются зачастую за рамками цифровизации образования.

Как уже отмечалось выше, многие виртуальные лаборатории направлены на работу с визуаль-
ной информацией, поэтому рассмотрим особенности зрительного восприятия, которые следует 
учитывать при работе с виртуальными лабораториями при обучении детей младшего школьного 
возраста.

Одним из необходимых условий успешного обучения младших школьников является умение 
идентифицировать изучаемые объекты. Идентификация изучаемых объектов – довольно распро-
страненная операция в процессе наблюдений, а способность к идентификации является одним из 
проявлений наблюдательности. Причем дети могут проявлять адаптивные и гибкие стратегии пер-
цептивной обработки сложных натуралистических изображений [4].

Умение идентифицировать графические объекты является необходимым условием узнавания 
изучаемых объектов, а также осуществления самоконтроля и самооценки в различных видах дея-
тельности, например, изобразительной. Визуальная сложность наблюдаемых объектов (фигуры, 
формы, знаки, графемы и их сочетание) влияет на производительность при чтении и других задачах 
визуального различения. Меньшая визуальная сложность коррелирует с более легким обучением, 
обработкой и использованием визуального опыта. 

Нами было проведено исследование эффективности идентификации графических объектов 
различной сложности учениками начальных классов. Для оценки умения идентифицировать графи-
ческие объекты были использованы задания, в которых учащимся требовалось узнать идентичные 
объекты среди нескольких похожих [5]. Задания были разделены на серии различной сложности.  
В первой были рисунки, состоящие из одного элемента, во второй – из двух и т. д. Наиболее слож-
ной была шестая серия заданий, в которой необходимо было идентифицировать рисунок из шести 
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элементов. Тестирование учащихся проходило в начале учебного года. Всего был обследован 
281 учащийся школ Великого Новгорода (1–3 класс). Также в ходе эксперимента учащимся предла-
гались задания на выделение отличительных признаков между изображениями, запоминание гра-
фических объектов и решение теста Равена. Результаты выполнения младшими школьниками зада-
ний на идентификацию и выделение отличий между изображениями приведены в табл. 1, 2.

Таблица 1
Эффективность идентификации графических объектов

Класс Количество 
испытуемых, чел.

Эффективность 
идентификации 

идентичных 
графических 
объектов, %

Ошибка средней 
арифметической

(m1)

Эффективность 
выделения 

отличительных 
признаков графических 

объектов, %

Ошибка средней 
арифметической

(m2)

1 53 33,2 0,01 0,302 0,02
2 117 64,9 0,02 0,523 0,02
3 111 70,8 0,01 0,664 0,02

Таблица 2
Взаимосвязь между показателями идентификации графических объектов,  

запоминания и логического мышления (n = 281)
Эффективность 
идентификации 

идентичных 
графических объектов

Эффективность 
выделения 

отличительных 
признаков графических 

объектов

Воспроизведение 
объектов по памяти

Уровень развития 
логического 
мышления  

(Тест Равена)

Эффективность 
идентификации 
идентичных графических 
объектов

– 0,51 0,40 0,57

Эффективность 
выделения 
отличительных 
признаков графических 
объектов

0,51 – 0,53 0,46

Воспроизведение 
объектов по памяти 0,40 0,53 – 0,28

Уровень развития 
логического мышления 
(Тест Равена)

0,57 0,46 0,28 –

Как видно из данных табл. 1, в процессе обучения происходят значительные улучшения зри-
тельного восприятия. Следует отметить высокий темп развития у учащихся первого класса умения 
идентифицировать одинаковые изображения в ряду сходных и постепенное снижение к третьему. 
Аналогичной динамикой характеризуется и эффективность выделения отличительных признаков, 
определяемая на визуально-графическом материале. Вместе с тем идентификация визуально-гра-
фических объектов с пятью переменными признаками остается достаточно сложной даже для тре-
тьеклассников. Отметим, что и при выделении отличий изображений никто из детей не смог найти 
их свыше 15. 

Эффективность выполнения заданий учениками зависела от сложности количества перемен-
ных признаков у изображений. Наиболее легким для учащихся являлось опознание одно- и двух-
элементных изображений, в которых учащиеся вторых и третьих классов не допускали ошибок, а 
из первоклассников ошибались не более 7,5 % детей. При увеличении сложности изображений за 
счет включения большего количества элементов эффективность резко падала, в особенности у пер-
воклассников.
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Определение взаимосвязи между показателями эффективности идентификации и выделения 
отличительных признаков графических объектов, а также показателями зрительной памяти и логи-
ческого мышления производилась с помощью определения коэффициента линейной корреляции 
Спирмена.

Исследование показало, что между показателями эффективности идентификации графических 
объектов и эффективностью выделения отличительных признаков на графическом материале име-
ется прямая средняя статистическая взаимосвязь (r = 0,51).

Интересно, что прямая средняя взаимосвязь наблюдается для показателей эффективности иден-
тификации графических объектов и уровня развития логического мышления, определяемого по те-
сту Равена (r = 0,57), в то время как эффективность определения отличительных признаков графиче-
ских объектов оказывается больше взаимосвязана с показателями зрительной памяти (r = 0,53).

Проведенное исследование позволяет сделать выводы как о необходимости проведения систе-
матической работы по выделению сходных и отличительных признаков, а также распознаванию 
одинаковых визуальных объектов в среде сходных. Несформированность идентификации графиче-
ских объектов у выпускников начальной школы может привести к ошибкам восприятия при работе 
в виртуальной среде, когда один похожий объект ошибочно принимается за другой. Преодоление 
данных трудностей возможно как за счет систематических упражнений, так и за счет включения 
других каналов восприятия: тактильного, моторного познания и речи. Что может быть реализовано 
в виртуальных образовательных лабораториях.

Виртуальная среда погружает ученика в дополнительное визуальное пространство, в котором 
можно наблюдать такие явления и законы физики и химии, которые невидимы в реальном мире. 
Слуховой и зрительный каналы восприятия, как отмечалось выше, активно задействованы в боль-
шинстве виртуальных лабораторий. Однако потенциал тактильного восприятия в виртуальной сре-
де велик. Подключение тактильного восприятия наряду со зрительным и слуховым производится за 
счет использования специальных перчаток [6] или за счет воздушной сенсорной стимуляции [7].

Y. Walsh, A. Magana, T. Yuksel экспериментально доказали, что учащиеся испытывают некото-
рые затруднения при изучении в виртуальной лаборатории предметов без опоры на кинетическое 
восприятие. Авторы отмечают, что при изучении объектов только в виртуальных лабораториях 
школьники испытывают затруднения с пониманием таких свойств, как плотность и вес, масса и 
площадь поверхности, мягкость и гладкость [8]. В то же время специалистами Национальной клю-
чевой программы исследований и разработок Китая было доказано, что включение кинетического 
восприятия в работу виртуальной лаборатории возможно. Авторами было разработано и апробиро-
вано в среде китайских подростков образовательное приложение с тактильным устройством – 
Haply, работа с которым сказалась на повышении эффективности образовательного процесса [9]. 
Передача структуры материалов, масштаба, температуры, влажности, атмосферы места, запахов и 
звуков за счет новейших технологий способствует повышению мотивации у обучающихся, а также 
позволяет получить опыт, который в реальности получить было бы невозможно [10]. Таким обра-
зом, можно говорить о возможности и необходимости расширения сенсорного опыта детей при ис-
пользовании виртуальных лабораторий.

Приведенные результаты исследований и анализ научных работ позволяют сформулировать ос-
новные принципы обеспечения безопасности и эффективности образовательной среды виртуаль-
ной образовательной лаборатории. 

Принцип имитации реальности. Ученик не может быть простым наблюдателем, он находится 
во взаимодействии с объектами познания в виртуальной образовательной лаборатории, чем более 
реалистично и синхронно данное взаимодействие (многомерность пространства, быстрый отклик 
на действия ученика, включение разных каналов восприятия одновременно и т. п.), тем убедитель-
нее происходит усвоение представленного учебного материала.
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Принцип научности данных, получаемых в процессе обучения в виртуальной образовательной 
лаборатории. Он означает, что экспериментальные данные, генерируемые виртуальными лаборато-
риями, подкрепляются математическими моделями. Таким образом, к концу конкретного экспери-
мента учащимся предоставляются правдоподобные экспериментальные данные для дальнейшей 
обработки и анализа. Данный принцип предъявляет высокие требования к точности математиче-
ских моделей, лежащих в основе разрабатываемых виртуальных лабораторий.

Принцип ответственного отношения (этики обучения в виртуальных образовательных лабора-
ториях) к подготовке темы и способов обучения означает, что группа разработчиков и учитель несут 
ответственность не только за научную составляющую содержания виртуальной образовательной ла-
боратории, но и за соблюдение этических требований к предоставленной в ней информации.

Проведенное исследование показало, что виртуальные образовательные лаборатории обладают 
большим потенциалом для изучения различных объектов, их свойств и закономерностей. В то же 
время представленные решения позволяют школьникам изучать сложные темы предметов естест-
венно-научного цикла. При работе с младшими школьниками в виртуальной лаборатории следует 
ограничивать количество одновременно воспринимаемых признаков, в противном случае учащие-
ся, имеющие недостаточно высокий уровень развития мышления или зрительной памяти, будут за-
трудняться в их идентификации. Следует транслировать объекты одного класса как можно более 
условно, акцентируя внимание детей на основных изучаемых свойствах. В то же время при специ-
альной организации образовательного процесса с использованием виртуальных образовательных 
лабораторий и разработке обучающих заданий, направленных на развитие наблюдательности детей 
и умения идентифицировать графические (визуальные) объекты, может значительно улучшиться 
как восприятие детей, так и эффективность образовательного процесса. Расширение модальностей 
восприятия за счет вовлечения в учебно-познавательный процесс не только визуального, но и кине-
стетического канала восприятия позволяет облегчить обучающимся изучение сложных естествен-
но-научных явлений.

Выделенные в статье принципы необходимо учитывать при разработке образовательных про-
дуктов, а также при их отборе педагогом в качестве учебно-методического обеспечения учебного 
процесса. 
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Аннотация
Переход от парадигмы обучения к парадигме учения в высшем образовании связан с необхо-

димостью вовлеченности студентов в учебный процесс. В теоретической части статьи понятие 
вовлеченности сравнивается с созвучными и похожими по содержанию терминами. Рассматри-
ваются организационный, социально-педагогический и психолого-педагогический подходы к 
трактовке данного понятия. Цель эмпирического исследования – выявить качественные характе-
ристики вовлеченности студентов в учебную деятельность в представлении преподавателей и 
студентов. Всего в исследовании приняло участие более 80 респондентов (преподаватели вузов 
и студенты 2–5 курсов социально-гуманитарных и психолого-педагогических направлений под-
готовки). На основе контент-анализа 1 514 суждений респондентов были выделены содержа-
тельные характеристики вовлеченности студентов в учебную деятельность, а также факторы, 
которые оказывают влияние на ее формирование. Научная новизна работы заключается в пред-
ставлении анализа подходов к трактовке понятия вовлеченности, анализа содержательных ха-
рактеристик вовлеченности студентов в учебную деятельность, а также факторов формирования 
данного типа вовлеченности.
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Abstract
Currently, students studying at higher educational institutions must meet a number of require-

ments. This includes involvement in the educational process. Higher school teachers are required to 
monitor the level of engagement, as well as to form it among students. In the theoretical part of the 
article, the authors consider approaches to the interpretation of involvement. The authors compare it 
with terms that are consonant and similar in content. They also conducted an analysis of engagement 
studies in the framework of organizational, socio-pedagogical and psychological-pedagogical direc-
tions. The purpose of the empirical study is to identify the qualitative characteristics of students’ in-
volvement in educational activities in the representation of teachers and students. 80 respondents 
took part in the study (university teachers and students of 2-5 courses of socio-humanitarian and 
psychological-pedagogical areas of training). As a result, the authors identified meaningful charac-
teristics of involvement in educational activities. In addition, they identified a number of factors that 
have a stronger impact on the formation of students’ involvement in educational activities. The sci-
entific novelty of the work is the presentation of the analysis of approaches to involvement, the 
analysis of the content characteristics of students’ involvement in educational activities, as well as 
the factors of formation of this type of involvement.

Keywords: engagement, educational activity, students

For citation: Tabunov I. A., Smirnova O. V., Sbortseva T. V. Qualitative characteristics of students’ 
involvement in educational activities (in the view of lecturers and students) [Kachestvennye 
kharakteristiki vovlechennosti studentov v uchebnuyu deyatel’nost’ (v predstavlenii prepodavateley i 
studentov)]. Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2023, vol. 6 (52), pp. 143–
153. https://doi.org/10.23951/2307-6127-2023-6-143-153

Современная высшая школа нередко сталкивается с проблемой недостаточной профессиональ-
ной ориентированности абитуриентов, поступающих в вуз, а в дальнейшем и недостаточной вовле-
ченностью студентов в учебный процесс. Бывает, что выбор молодыми людьми того или иного на-
правления подготовки или специальности обусловлен случайными обстоятельствами («за компа-
нию с друзьями», «куда баллов хватило», «где были бюджетные места», «учиться легко» и др.).

В то же время со стороны университета важно, чтобы студенты участвовали в различных професси-
онально направленных конкурсах, реализовывали профессиональные проекты и занимали призовые ме-
ста на предметных олимпиадах, выпускники трудоустраивались по специальности. Все это порождает 
проблемы и делает актуальным вопрос изучения вовлеченности студентов в учебную деятельность. 

Если мы обратимся к анализу понятия «вовлеченность» в психологической науке, то обнару-
жим, что на сегодняшний день не существует однозначной содержательной трактовки этого фено-
мена. Однако есть достаточное количество терминов, схожих по содержанию с данным понятием 
(влечение, привлечение, вовлечение, увлеченность и др.). 

Табунов И. А., Смирнова О. В., Сборцева Т. В. Качественные характеристики вовлеченности...
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Влечение, в частности, рассматривается И. В. Добряковой, С. Н. Ениколоповой, Д. А. Умняш-
киной, Ю. А. Фесенко как неосознанное стремление к чему-либо [1, 2]. А. О. Горшенкова,  
Н. В. Горшенкова, Ю. М. Фисин [3, 4] при этом рассматривают познавательные влечения в учебной 
деятельности. Влечение, как и вовлеченность, представляет из себя стремление к объекту, но в от-
личие от вовлеченности оно редко осознается и часто характеризуется непреодолимой силой.

А понятия «привлечение» и «вовлечение» в литературе выступают как синонимичные и обо-
значают процесс побуждения человека к совершению каких-либо действий, негативных (С. В. Кар-
ташов, А. А. Румянцев) или позитивных (В. А. Данилова, С. И. Поздеева, М. А. Эльман). Во втором 
случае вовлечение является просоциальным психологическим явлением, и в таком контексте более 
сходно с вовлеченностью, потому что может являться ее причиной [5–8].

Также созвучны с вовлеченностью термины «включенность» и «увлеченность». Н. И. Алёш-
кин, В. М. Бызова, А. Е. Ловягина, К. Г. Логунова, Е. И. Перикова, Л. А. Самойлюк, Л. Ф. Сербина, 
А. А. Соломенникова предлагают рассматривать включенность как явление, связанное с мотиваци-
ей, подразумевающее устойчивый интерес к какой-либо деятельности [9–11]. В этом усматривается 
сходство с вовлеченностью, но в несколько узком аспекте – только в момент исполнения деятель-
ности непосредственно. 

В. Е. Василенко и Л. С. Глинкина указывают, что увлеченность можно понимать как одну из пред-
посылок зависимости [12]. Данный контекст противоречит нашему трактованию вовлеченности. 

Привлекает понимание увлеченности как позитивно окрашенного психического состояния, по-
дразумевающего высокий уровень интереса и мотивации к деятельности, изложенное в работах  
А. М. Беспалова, М. С. Власова, Н. Г. Кондратюка, Л. А. Мокрецовой, В. И. Моросановой,  
М. М. Прудниковой, О. А. Сычева [13, 14].

В ходе анализа литературы мы также обратили внимание на связь вовлеченности с отдельными 
характеристиками мотивационно-волевой сферы личности. Некоторой основой для активного 
включения и последующего выполнения человеком деятельности различные авторы выделяют за-
интересованность и мотивированность (И. А. Кравченко, Н. В. Соловьёва, М. Ю. Тимофеева). 

Немаловажно, что мотивированность, с точки зрения исследователей [15], можно сформиро-
вать. На наш взгляд, вовлеченность, как и мотивированность, основывается на внутренних факто-
рах, поэтому и вовлеченность тоже поддается целенаправленному формированию. 

На основании анализа исследований феномена вовлеченности и близких к нему по трактовке 
понятий считаем нужным выделить ключевые характеристики вовлеченности как некоего психиче-
ского состояния: осознанность, эмоциональная окрашенность, опосредованность целью деятель-
ности, направленность на достижение продуктивного результата.

Помимо наличия близких по значению терминов, феномен вовлеченности является предметом 
изучения через призму разных направлений науки. В числе основных можем выделить организацион-
ный, социально-педагогический и психолого-педагогический подходы к анализу данного понятия.

В рамках организационного подхода (Ю. В. Бурцева, М. Г. Масилова) вовлеченность выступает 
в виде состояния, в котором работники стремятся к реализации своих трудовых функций эффектив-
но, качественно и продуктивно [16]. Их мотивация при этом является чаще всего нематериальной.

В рамках социально-педагогического подхода Д. Б. Ефимов, Н. Г. Малошонок фиксируют 
внешние проявления поведения студентов в вузе и тем самым оценивают вовлеченность в деятель-
ность [17, 18].

Наиболее близким для нас является психолого-педагогический подход (Ю. В. Бадалян,  
О. М. Краснорядцева, Е. В. Павлова, С. В. Смирнова). В исследованиях данных авторов обозначены 
виды вовлеченности [19], выделены психологические особенности вовлеченных студентов, такие 
как внутренняя мотивация, самоэффективность, метакогнитивная включенность, самоорганизация, 
уверенность в собственной способности контролировать текущую ситуацию [20].
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Для более глубокого анализа содержательных характеристик вовлеченности студентов в учеб-
ную деятельность мы провели эмпирическое исследование, целью которого было выявить качест-
венные характеристики вовлеченности студентов в учебную деятельность (в представлении препо-
давателей и студентов).

К участию в данном исследовании привлекли как преподавателей, так и студентов для того, 
чтобы получить полную картину качественных характеристик вовлеченности студентов в учебную 
деятельность. В качестве контингента испытуемых выступили 42 преподавателя вузов и 46 студен-
тов 2–5-х курсов социально-гуманитарных и психолого-педагогических направлений подготовки. 

В качестве методики исследования выступила разработанная анкета, в которой респонденты 
могли описать свой опыт взаимодействия со студентами, демонстрирующими вовлеченность в 
учебную деятельность. Учитывая то, что как преподаватели, так и студенты могли испытывать за-
труднения в описании содержательных характеристик вовлеченного студента, мы предложили дать 
психологический портрет студентов, которых можно назвать безучастными к учебной деятельнос-
ти. При этом исходили из того, что вовлеченность и безучастность к учебной деятельности являют-
ся полярными понятиями. В текст анкеты были включены вопросы, в которых предлагалось опи-
сать конкретного студента, и вопросы, в которых нужно было дать обобщенную характеристику 
вовлеченного или безучастного студента, а также вопросы, которые позволили в последующем вы-
делить факторы, влияющие на формирование вовлеченности студентов в учебную деятельность. 

Всего респондентами было сформулировано 1 514 суждений. Для анализа результатов анкети-
рования использовали метод контент-анализа высказываний преподавателей и студентов. В ходе 
контент-анализа суждения преподавателей и студентов подвергались классификации и частотному 
распределению. Для математико-статистической обработки был применен критерий углового пре-
образования Фишера ϕ*.

Обратимся к анализу результатов исследования.
Преподаватели в равной мере замечают проявления как вовлеченности студентов в учебном 

процессе (указывая в среднем 5,17 характеристик), так и безучастности (5,11 характеристик). Это 
можно объяснить тем, что преподаватели, в отличие от студентов, во время учебного занятия од-
новременно держат в поле зрения всю академическую группу и каждого студента в отдельности. 
Кроме того, это может быть обусловлено имеющимся у них опытом управления учебной деятель-
ностью студентов. 

Студентам же проще охарактеризовать безучастного одногруппника, выделив негативные 
внешние поведенческие проявления безучастности (указывают в среднем 5,24 характеристик), чем 
вовлеченного (4,67 характеристик). Это связано с тем, что именно проявление ненормативного по-
ведения в рамках учебной деятельности привлекает внимание окружающих, вызывает негативную 
эмоциональную реакцию.

Полученные характеристики безучастности мы инвертировали для того, чтобы получить об-
щий перечень качественных характеристик вовлеченности студентов в учебную деятельность. Кон-
тент-анализ высказываний респондентов позволил выявить шесть обобщенных категорий характе-
ристик вовлеченности: поведение на занятиях, отношение к учебной деятельности, выполнение 
учебных действий, отношение к будущей профессии, личностно-коммуникативные качества, отно-
шение к внеучебной деятельности. Результаты частотного распределения категорий характеристик 
вовлеченности студентов в учебную деятельность с точки зрения преподавателей и студентов пред-
ставлены в табл. 1.

Чаще всего преподаватели, характеризуя вовлеченность студентов, обращают внимание на по-
ведение на занятиях (частота суждений 32 %) и отношение к учебной деятельности (22 %), студен-
ты же в первую очередь отмечают выполнение учебных действий (38 %) и личностно-коммуника-
тивные качества (25 %).

Табунов И. А., Смирнова О. В., Сборцева Т. В. Качественные характеристики вовлеченности...
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Таблица 1 
Частотное распределение категорий характеристик вовлеченности  

с точки зрения преподавателей и студентов, %

Категории характеристик вовлеченности Частота суждений 
преподавателей

Частота суждений 
студентов ϕ*

Поведение на занятиях 32 16 5,63

Отношение к учебной деятельности 22 13 3,53

Выполнение учебных действий 21 38 5,63

Отношение к будущей профессии 10 6 1,996

Личностно-коммуникативные качества 12 25 4,69
Отношение к внеучебной деятельности 3 2 –

Примечание: полужирным шрифтом обозначены статистически значимые различия при p ≤ 0,01; обычным шрифтом обозначены ста-
тистически значимые различия при p ≤ 0,05; прочерком обозначено отсутствие статистически значимых различий . 

Математико-статистический анализ позволил выявить существование статистически значимых 
различий в частоте суждений преподавателей и студентов о характеристиках вовлеченности в учеб-
ную деятельность. Так, преподаватели чаще студентов при характеристике вовлеченности замеча-
ют особенности поведения на занятиях (ϕ* = 5,63, p ≤ 0,01), а также чаще отмечают особенности 
отношения к учебной деятельности (ϕ* = 3,53, p ≤ 0,01). 

Студенты чаще, чем преподаватели, характеризуя вовлеченность в учебную деятельность, на-
зывают особенности выполнения учебных действий (ϕ* = 5,63, p ≤ 0,01) и личностно-коммуника-
тивные качества вовлеченных студентов (ϕ* = 4, 69, p ≤ 0,01).

Обратимся к содержательной характеристике отдельных категорий вовлеченности студентов в 
учебную деятельность.

В категорию «поведение на занятиях» всеми испытуемыми были отнесены активность на заня-
тиях (как практических, так и лекционных), ответы на вопросы преподавателя. Такой студент, по 
мнению респондентов, сам задает вопросы, конспектирует лекции, готовит устные выступления. 
Педагоги, кроме этого, обращают внимание, что вовлеченный студент поддерживает визуальный 
контакт с преподавателем, обменивается мнениями с одногруппниками, участвует в дискуссиях. 

К категории «отношение к учебной деятельности» все респонденты относят обучение не 
ради оценки, а ради знаний, обладание высокой внутренней учебной мотивацией, нестандартный 
подход к выполнению заданий. В дополнение к этому преподаватели отметили, что вовлеченные 
студенты чаще участвуют в дополнительных учебных мероприятиях – конкурсах, олимпиадах, 
конференциях. 

По категории «выполнение учебных действий» испытуемые характеризуют вовлеченных сту-
дентов как стабильно выполняющих домашние и иные задания в установленные сроки, а также де-
лающих дополнительные задания. Кроме этого, студенты больше акцентировали внимание на том, 
что вовлеченные посещают большую часть занятий, а также то, что они часто получают «автома-
ты» и учатся «без долгов».

Личностно-коммуникативные качества вовлеченных студентов, по мнению респондентов, – это 
ответственность, активность, инициативность и целеустремленность. Но для студентов более зна-
чимыми являются характеристики, которые описывают их взаимодействие в группе, такие как: по-
мощь одногруппникам, отзывчивость, а также то, что вовлеченные студенты часто выступают орга-
низаторами внутригрупповой активности.

В категорию «отношение к профессии» всеми испытуемыми было отнесено то, что вовлечен-
ные студенты знают, на кого учатся и хотят работать по профессии. Мнение преподавателей было 
уточнено тем, что вовлеченность подразумевает понимание важности получаемых знаний в пред-
стоящей профессиональной деятельности, а также заинтересованность в профессиональном росте 
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и построении карьеры. Для студентов в этой категории, помимо общих аспектов, важно то, что во-
влеченный студент переживает за свое будущее в целом.

К категории «отношение к внеучебной деятельности» все респонденты относят высокий уро-
вень активности в ней, участие в большом количестве мероприятий. Преподаватели отмечают одну 
небольшую, но существенную характеристику – вовлеченный студент умеет «связывать» внеучеб-
ную деятельность с учебной, профессиональной.

Далее были проанализированы представления респондентов о факторах, которые могут оказы-
вать влияние на формирование вовлеченности студентов в учебную деятельность. Также были вы-
делены две группы факторов: внешние (включают в себя следующие категории: социально-психо-
логические, ситуативные, материальные и стимулирующие) и внутренние (коммуникативные, лич-
ностные, психофизиологические, мотивационные). 

При этом преподаватели и студенты чаще отмечают внешние (56 и 58 %), чем внутренние (44 и 
42 %), факторы формирования вовлеченности студентов в учебную деятельность. Математический 
анализ показал отсутствие статистически значимых различий между внутренними и внешними 
факторами в целом. 

Рассмотрим факторы формирования вовлеченности студентов в учебную деятельность (по 
мнению респондентов) более детально. Содержательная характеристика внешних и внутренних 
факторов формирования вовлеченности в представлении преподавателей и студентов приведена в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Содержательная характеристика факторов формирования вовлеченности студентов  

в учебную деятельность в представлении преподавателей и студентов, %
Группы 

факторов Категории факторов Частота суждений 
студентов

Частота суждений 
преподавателей ϕ*

В
не

ш
ни

е

Социально-психологические 27,6 25,57 –

Ситуативные 15,37 19,49 1,88

Материальные 12,24 9,37 –

Стимулирующие 2,86 1,77 –

В
ну

тр
ен

ни
е

Мотивационные 21,88 24,05 –

Личностные 12,24 15,7 –

Психофизиологические 5,73 2,79 2,25

Коммуникативные 2,08 1,26 –
Примечание: обычным шрифтом обозначены статистически значимые различия при p ≤ 0,05; прочерком обозначено отсутствие стати-
стически значимых различий .

Опишем более подробно группу внешних факторов формирования вовлеченности, включаю-
щую в себя социально-психологические, ситуативные, материальные и стимулирующие. 

К социально-психологическим факторам респонденты отнесли личность преподавателя, стиль 
педагогического общения, отношение преподавателя к студентам, его собственную заинтересован-
ность, стиль подачи учебного материала. Также к этой группе факторов относятся отношения меж-
ду одногруппниками. Преподаватели к этому также добавляют психологический климат на выпу-
скающей кафедре, адаптированность студентов (и к учебе, и в коллективе), а также уточняют, что 
именно может вовлечь студентов в подачу материала (практичность, проблемность, личностно ори-
ентированный подход, интерактивность, использование кейсов и геймификации). Для студентов же 
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ключевыми социально-психологическими факторами вовлеченности являются отношения с проти-
воположным полом и ситуация в семье.

К внешним ситуативным факторам, с точки зрения испытуемых, относятся необходимость под-
рабатывать, а также оптимальность расписания и учебных планов. Преподаватели дополняют эту 
группу факторов влиянием социально-экономической ситуации и условиями работы с академиче-
скими задолженностями студентов (может ли вуз без особых потерь, сохранности контингента об-
учающихся отчислять студентов). Математический анализ показал значимые различия по катего-
рии внешних ситуативных факторов (ϕ* = 1,88, p ≤ 0,05). Это говорит о том, что преподаватели 
значимо чаще, чем студенты, считают, что на вовлеченность в учебную деятельность влияют внеш-
ние ситуативные факторы.

Характеризуя внешние материальные факторы, респонденты называют в первую очередь ин-
фраструктуру вуза (комфортность аудиторий и мест отдыха, техническую оснащенность лаборато-
рий), а также текущий уровень стипендии за успешное обучение и финансовую привлекательность 
будущей профессии. Студенты, в отличие от преподавателей, обращают внимание на уровень ком-
форта в общежитии или в домашних условиях в качестве фактора формирования вовлеченности в 
учебную деятельность. 

При описании внешних стимулирующих факторов респонденты называют систему поощрений 
и наказаний в вузе или на отдельной кафедре, а также имидж будущей профессии. Студенты в до-
полнение к этому считают подобным фактором наличие увлечений или хобби. А преподаватели – 
наличие четкой системы оценивания и создание ситуаций успеха для студентов.

Внутренние факторы формирования вовлеченности студентов в учебную деятельность, по мне-
нию респондентов, включают в себя четыре группы: мотивационные, личностные, психофизиоло-
гические, коммуникативные.

Описывая внутренние мотивационные факторы формирования вовлеченности, респонденты 
упоминают уровень мотивации студентов, их установки, ценности, интерес к получению образова-
ния и интерес к будущей профессии. Преподаватели добавляют к этому заинтересованность в чест-
ном труде и осознанный выбор направления подготовки, а студенты – желание быть успешным в 
целом.

К внутренним личностным факторам и студенты, и преподаватели отнесли трудолюбие, дис-
циплинированность, целеустремленность и инициативность. Студенты, кроме этих качеств, от-
мечают уровень самооценки и связанный с ним страх допустить ошибку. Преподаватели делают 
больший акцент на рефлексии, эрудиции, интеллектуальных качествах и особенностях когнитив-
ной сферы.

В группу внутренних психофизиологических факторов формирования вовлеченности все ре-
спонденты относят состояние студента (как физическое, так и психологическое), и, кроме этого, 
респонденты-студенты отмечают в качестве негативно влияющего фактора наличие зависимостей 
(игровые, социальные и т. д.). Математико-статистический анализ показал значимые различия по 
категории внутренних психофизиологических факторов (ϕ* = 2,25, p ≤ 0,05). Это говорит о том, что 
с точки зрения студентов, большее влияние на вовлеченность в учебную деятельность оказывают 
внутренние психофизиологические факторы.

Последняя группа факторов – внутренние коммуникативные. Характеризуя их, испытуемые на-
зывают умение общаться с преподавателями и одногруппниками, проявление дружелюбия.

Таким образом, проведенное исследование позволило выделить содержательные характери-
стики вовлеченности студентов в учебную деятельность. К ним можно отнести особенности по-
ведения на занятиях, отношение к учебной деятельности, выполнение учебных действий, лич-
ностно-коммуникативные качества, отношение к будущей профессии и отношение к внеучебной 
деятельности. 
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Практическая значимость данного исследования заключается в том, что полученные в 
исследовании данные будут применены для последующего выявления структуры вовлеченности 
студентов в учебную деятельность. На основе этой теоретической информации в дальнейшем воз-
можно будет описать конкретные показатели, критерии и уровни вовлеченности студентов в учеб-
ную деятельность, а также разработать комплексную программу диагностики вовлеченности сту-
дентов в учебную деятельность.

Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о необходимости и возможности целе-
направленного формирования вовлеченности студентов в учебную деятельность. 

Ответы респондентов убедили в том, что большее внимание при формировании вовлеченности 
студентов в учебную деятельность необходимо обращать на внешние ситуативные (оптимальность 
расписания и учебных планов, условия работы с академическими задолженностями студентов), 
внутренние психофизиологические (оптимальное физическое и психологическое состояние студен-
та) факторы. С нашей точки зрения, необходимо обратить более пристальное внимание на внутрен-
ние мотивационные, личностные и коммуникативные факторы.
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Аннотация
Рассматриваются персональные концепции безопасности, чем восполняется пробел изуче-

ния имплицитных образований, управляющих поведением человека при возникновении опас-
ности его жизни и благополучию. Цель исследования – теоретический анализ феномена пер-
сональных концепций безопасности. Под персональными концепциями безопасности понима-
ется совокупность ментальных конструкций, образованных проекциями феноменологическо-
го пространства безопасности на психические структуры человека и выражающих его субъ-
ектную позицию в соответствующей предметной области. Ядро персональных концепций 
безопасности субъекта образует его концепция личной безопасности, в наибольшей степени 
связанная с Я-концепцией личности и обладающая высоким воздействием на остальные част-
ные концепции субъекта, его психическое состояние и поведение. Персональные концепции 
безопасности неоднородны, характеризуются внешней и внутренней структурой, динамичны 
и полифункциональны (функции управления, трансмиссии и самообновления). Представлен-
ные материалы выражают принципиальные позиции по ряду вопросов современности, свя-
занные с повышением защищенности человека в социальной, правовой, экономической и дру-
гих сферах жизнедеятельности. Предложенная трактовка категории «персональные концеп-
ции безопасности», сделанные выводы по содержанию, структуре и свойствах соответствую-
щего феномена создают плацдарм для выбора направлений последующей исследовательской 
разработки проблематики.
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Abstract
Personal concepts of security are considered, which fills the gap in the study of implicit forma-

tions that control human behavior when there is a danger to his life and well-being. The aim of the 
study was a theoretical analysis of the phenomenon of personal security concepts. Personal security 
concepts are understood as a set of mental constructions formed by projections of the phenomenolog-
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ical security space on the mental structures of a person and expressing his subjective position in the 
relevant subject area. The core of the subject’s personal security concepts is formed by his personal 
security concept, which is most closely related to the Self-concept of personality and has a high im-
pact on the rest of the subject’s private concepts, on his mental state and behavior. Personal security 
concepts are heterogeneous, characterized by an external and internal structure, dynamic and multi-
functional (control, transmission and self-renewal functions). The materials presented in the article 
express our principled positions on a number of modern issues related to increasing human security in 
social, legal, economic and other spheres of life. The proposed interpretation of the category of “per-
sonal security concepts”, the conclusions drawn on the content, structure and properties of the corre-
sponding phenomenon create a springboard for choosing the directions of subsequent research devel-
opment of the problem.
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Вопросы безопасности, решение которых в силу их жизненной релевантности высоко значимо 
для организации социальной практики и в силу этого вызывает исследовательский интерес ряда на-
учных дисциплин, в психологической науке последних десятилетий существенно изменили акценты 
своей исследовательской проблематики. Ракурс изучения, ранее центрированный на выявлении пси-
хологических условий безопасности при исполнении работниками сложных, напряженных или мо-
нотонных трудовых функций, а также экстремальных видов профессиональной деятельности, ныне 
все увереннее смещается к установлению психологических детерминантов поведения человека при 
появлении различных угроз его безопасности. В этом русле уже реализован комплекс психологиче-
ских и психолингвистических работ, направленных на выявление когнитивных (представлений [1, 
2], смыслов [3], репрезентаций [4, 5]), мотивационных (ценностных ориентаций [6], отношений [7]) 
и характерологических [8] оснований безопасности человека. Полученные результаты позволяют 
предполагать существование некоторых имплицитных образований, управляющих на психическом 
уровне поведением человека при возникновении опасности его жизни и благополучию. Указывая 
подобные образования персональными концепциями безопасности, проблемой данного исследова-
ния обозначим вопрос: каковы их содержательные и функциональные особенности? Соответствен-
но, целью предлагаемого исследования будет являться теоретический анализ феномена персональ-
ных концепций безопасности. Заявленная цель достигалась на основе решения следующих исследо-
вательских задач: 1) содержательно раскрыть феномен персональных концепций безопасности;  
2) выявить его структурные особенности; 3) обозначить функциональные особенности.

Гипотезой исследования выступило предположение, согласно которому персональные концеп-
ции безопасности представляют собой частные имплицитные концепции субъекта в сфере безопас-
ности, обладающие содержательными, структурными и функциональными особенностями.

В качестве исследовательских методов привлекались методы теоретического анализа, анало-
гии, группировки и обобщения.

На протяжении значительного периода развития психологии в поле ее интересов остается из-
учение особенностей отражения различных объектов (субъектов, явлений) психическими структу-
рами человека. Исторической приоритетностью, в частности, обладает характеристика внутренних 
структур восприятия личностью самой себя, получивших название Я-концепций (в определенных 
случаях – профессиональных Я-концепций [9, 10]) и имеющих возрастные, национальные, статус-
ные и пр. особенности [11, 12], несколько уровней организации [13, 14]. В зону научного рассмо-
трения попали также субъектные представления человека об определенных объектах внешней и 
внутренней реальности (например, об атеистах и верующих людях [15]), их предметные образы 
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(например, образ профессии [16]), личностные ценности и смыслы [17, 18]. Средствами психолин-
гвистики была изучена представленность в языковом сознании ряда социально и личностно значи-
мых концептов (в частности, семьи [19]). Подтверждая чувствительность психики человека к раз-
дражителям различного рода, подобные исследования визуализировали закономерности и механиз-
мы появления под их влиянием ментальных структур/конструкций, более или менее точно (в зави-
симости от их природы и целевой функциональности) реконструирующих оригинал.

Признание организационной и функциональной сложности данных конструкций в психологии 
способствовало расширению научного пространства использования категории «концепция»: поми-
мо Я-образа, ныне она применяется к широкому кругу малообъективизированных, представленных 
во внутреннем субъективном плане явлений. Так, на эмпирическом материале раскрыты особенно-
сти морально-этической [20] и смысложизненной [21] концепции человека, концепции его жизни 
после смерти [22], личностной зрелости [23], жизни личности [24], интеллекта, креативности и му-
дрости [25] и др. Психические образования такого рода обычно обозначаются имплицитными (вну-
тренними) концепциями субъектов в противовес эксплицитным (внешним) концепциям [26, 27].

С относительно недавнего времени (второе десятилетие ХХI в.) предметом частных имплицит-
ных концепций личности в психологии все чаще становится безопасность [27–29]. Полученные эм-
пирические данные позволяют сделать некоторые теоретические обобщения и выводы, репрезенти-
рующие их характерные особенности.

Имплицитные концепции безопасности, как частные предметные концепции, представлены 
особой совокупностью ментальных конструкций, образованных проекциями феноменологического 
пространства безопасности (в единстве его процессов, состояний и свойств) на психические струк-
туры человека и выражающих его субъектную позицию в соответствующей предметной области 
[30, 31]. Уникальность конструкций такого рода, обусловленная индивидуальностью носителей, 
определяет их обозначение понятием «персональные концепции безопасности». Исследования Я-
концепций в целом и концепций безопасности в частности позволяют отметить ряд особенностей 
данных предметных концепций этимологического, структурно-содержательного и функционально-
го плана.

Появление персональных концепций безопасности, вероятно, целесообразно относить к на-
чальному периоду жизни человека и позиционировать онтогенетически первичными среди прочих 
формирующихся у него имплицитных концепций. Еще в рамках психоанализа обозначена приори-
тетность переживания безопасности с самых ранних этапов жизни человека, необходимость для 
развития ребенка устойчивой связи с матерью как первым, наиболее значимым социальным источ-
ником безопасности. Нарушение этой связи, сопровождаясь фрустрацией состояния безопасности 
новорожденных, рассматривается предтечей образования различных нарушений психики в их бо-
лее взрослой жизни. Являясь, с позиции гуманистической психологии, предметом базовой потреб-
ности человека, безопасность тщательно культивируется родителями с самых первых попыток вза-
имодействия ребенка с окружающим миром, в ходе которого он постигает азы разного рода опасно-
стей и способы их избегания. Под влиянием этого у него постепенно происходит накопление пра-
ктики дифференциации мира по критерию опасное/безопасное. Изначально, очевидно, нерефлекси-
руемый эмоциональный и поведенческий опыт проживания опасности/безопасности в определен-
ный момент становится основой ментальных конструкций, образующих персональные концепции 
безопасности человека.

Формируя элементарную, достаточно «грубую», частную, ограниченную «наведенным» и соб-
ственным единичным опытом, исходную концепцию безопасности, ребенок использует ее для по-
лучения дальнейших представлений об окружающем мире (и построения комплекса других част-
ных/предметных имплицитных концепций), решения задач своей адаптации и социализации. 
Успешность реализации этих процессов, вероятно, определяется не только исходной персональной 
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концепцией безопасности, но и результативностью (скоростью, полнотой, достоверностью) ее из-
менения, в лучшем случае совершенствования с привлечением постоянно расширяющегося в онто-
генезе арсенала доступных средств (например, копирование, аналогия, перенос, трансформирова-
ние, конструирование, создание).

Как все психические структуры, персональные концепции безопасности претерпевают качест-
венные и количественные изменения. Количественная сторона изменений реализуется расширени-
ем предметного спектра частных концепций безопасности через дополнение базовых имплицитных 
концепций концепциями, актуально формирующимися под влиянием текущих потребностей.  
Их качественная сторона обнаруживается уточнением, детализацией содержания и усложнением 
структуры уже имеющихся частных концепций безопасности. Очевидно, что частные предметные 
концепции безопасности обладают неэквивалентной востребованностью, что определяет характер 
их изменения (динамику, диапазон, полноту, объективность). Так, наиболее пролонгированное со-
вершенствование, весь онтогенез могут характеризовать персональную концепцию личной без-
опасности, образованную системой интересов субъекта, его представлений, смысловых приорите-
тов безопасности, ее факторов и компонентов, оценок эффективности различных средств и прие-
мов, предпочтений обеспечения безопасности и т. д.

Концепция личной безопасности в силу своего предмета находится в наибольшей близости с 
Я-структурами и одновременно с выстраиваемым субъектом планом жизнедеятельности. Связь с 
Я-структурами делает центральной ее позицию в системе персональных концепций безопасности 
субъекта. По сути, она выступает посредником в построении частных предметных концепций субъ-
екта и всей системы его персональных концепций безопасности. Данное посредничество может 
быть позитивным или негативным. Так, потенциал высокой пристрастности, заложенный в концеп-
ции личной безопасности, способен исказить не только сформированные субъектом другие част-
ные предметные концепции безопасности, но и построение непосредственной практики взаимодей-
ствия с окружающим миром, повлиять на осуществление реальных процессов (построение, сохра-
нение, восстановление, нарушение) безопасности. Одновременно он может выступить мощным ре-
сурсом для ускоренного построения и совершенствования персональных концепций безопасности 
субъекта.

Наряду с внутренней, персональные концепции безопасности подвержены внешней детерми-
нации средовых влияний. Наравне с прямым опытом стихийного проживания субъектом различ-
ных ситуаций, релевантных параметрам опасности/безопасности, следует учитывать целенаправ-
ленно и случайно осваиваемый им опыт различных социокультурных и профессиональных пра-
ктик безопасности.

По аналогии с Я-концепциями личности среди определяющих характеристик персональных 
концепций безопасности обозначим их структурную сложность, вызванную содержательными и 
иерархическими особенностями внутренней и внешней организации.

Внешняя структура персональных концепций безопасности образуется сочетанием значимых 
для субъекта частных предметных концепций, выстраиваемых, в частности, по сфере их примене-
ния (концепции профессиональной безопасности, бытовой безопасности, безопасности отдыха и  
т. п.), объекту (концепции личной безопасности, семьи, общества), процессу (концепции сохране-
ния, нарушения, восстановления, развития безопасности), состоянию (концепции актуальной/по-
тенциальной угрозы, объект-субъектных рисков безопасности). Иерархия частных предметных 
концепций в системе персональных концепций безопасности определяется их первичностью, раз-
работанностью и субъектной значимостью. Состояние этих концепций увязано с опытом и потреб-
ностями субъекта в сфере безопасности.

Внутренняя структура рассматриваемого феномена представлена организацией частных пред-
метных концепций безопасности, имеющей некоторую психическую природу (когнитивные, эмо-
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тивные, конативные компоненты), темпоральный (элементы пережитой, текущей, планируемой 
безопасности), ценностный (приемлемые, отвергаемые составляющие безопасности) и ресурсный 
(реально воплощаемые, доступные, идеальные формы безопасности) планы. На сегодняшний день 
изучены лишь некоторые измерения персональных концепций безопасности, но уже полученные 
результаты свидетельствуют, что сочетание измерений частных предметных концепций безопасно-
сти уникально в силу индивидуализированности их характеристик, прежде всего объема, личност-
ных смыслов и ресурсности.

Важнейшей характеристикой персональных концепций безопасности обозначим их полифунк-
циональность, которую увяжем с триединством основных функций – управления, трансмиссии и 
самообновления.

Функция управления, приписываемая персональным концепциям безопасности, имеет два век-
тора, так как реализуется направленностью «на себя» и «вне себя». Направленность функции 
управления «на себя» обнаруживается в способности одних частных концепций безопасности ока-
зывать влияние на другие концепции безопасности в форме трансформации и/или преобразования 
их содержания и структуры. Эффективность влияния одних частных концепций безопасности на 
другие определяется в первую очередь субъектной приоритетностью первых, вызванной связью с 
ведущими потребностями, и их эмпирической обоснованностью, увеличивающей степень доверия 
к себе. Наибольшим потенциалом такого рода, как уже отмечалось, обладает концепция личной 
безопасности субъекта, которую можно рассматривать «ядром» его персональных концепций без-
опасности. Направленность функции управления «вне себя» реализуется влиянием частных кон-
цепций безопасности на другие предметные концепции субъекта, на его психическое состояние и 
поведение. Заложенная в персональных концепциях безопасности функция управления способству-
ет решению ее субъектом задач адаптации к неблагоприятным условиям жизнедеятельности.

Функция трансмиссии обнаруживается склонностью носителей к передаче (полностью или ча-
стично) персональных концепций безопасности другим субъектам, не сформировавшим собствен-
ные предметные концепции такого рода (например, последующим поколениям) или получившим 
опыт неадекватности имеющихся у них подобных концепций. Средствами трансмиссии в данном 
случае выступают информирование, убеждение и внушение в рамках эпизодического взаимодейст-
вия или специально организованного обучения. Полнота трансмиссии зависит от сензитивности 
субъекта присвоения концепции, а также от авторитетности в сфере безопасности ее носителя. 
Данная функция лежит в основе воспроизводства концепций безопасности в отдельных малых 
группах (например, профессиональных) и в социуме в целом.

Функция самообновления состоит в совершенствовании персональных концепций безопасно-
сти в соответствии с изменяющимися условиями их востребованности субъектом при установле-
нии неадекватности всей или отдельных элементов рассматриваемой структуры. Данная функция 
основывается на непрерывном изменении персональных концепций безопасности сообразно акту-
альному для субъекта предмету, ракурсу или пласту безопасности. Оценка этой сообразности про-
изводится осмысленно на основе анализа комплекса факторов (средовых, ситуационных, субъект-
ных) или интуитивно, не обнаруживаясь или частично обнаруживаясь на рациональном уровне. 
Обновление может касаться всех персональных концепций безопасности или некоторых ее пред-
метных концепций составляющих в зависимости от масштабов выявленной неадекватности.

Исследование, направленное на теоретический анализ персональных концепций безопасности 
как частных имплицитных концепций субъекта, обозначило их психологическую сущность, струк-
турную и функциональную сложность.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Под персональными концепциями безопасности понимаются частные имплицитные концеп-

ции, представленные совокупностью ментальных конструкций, образованных проекциями феноме-
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нологического пространства безопасности (в единстве его процессов, состояний и свойств) на пси-
хические структуры человека и выражающих его субъектную позицию в соответствующей пред-
метной области.

2. Персональные концепции безопасности неоднородны, характеризуются внешней и внутрен-
ней структурой. Их внутренняя структура представлена соотношением частных предметных кон-
цепций безопасности, рассмотренных по компонентам их психической природы, элементам темпо-
рального, ценностного и ресурсного плана; внешняя структура – сочетанием частных предметных 
концепций безопасности, выделенных по сфере их применения, объекту, процессу и состоянию 
безопасности.

3. Ядро персональных концепций безопасности субъекта образует его концепция личной без-
опасности, в наибольшей степени связанная с Я-концепцией личности и обладающая высоким воз-
действием на остальные частные концепции субъекта, на его психическое состояние и поведение.

4. Персональные концепции безопасности обладают динамичностью, вызванной чувствительно-
стью к объектно-средовым и субъектным влияниям и обнаруживающейся качественными и количест-
венными изменениями. Изменения персональных концепций безопасности обусловливают неодно-
родность частных концепций безопасности по их динамике, диапазону, полноте и объективности. На-
иболее пролонгированные изменения характеризуют концепцию личной безопасности субъекта.

5. Полифункциональность персональных концепций безопасности может рассматриваться по-
средством триединства ее функций управления, трансмиссии и самообновления.

Представленные материалы выражают наши принципиальные позиции в характеристике пер-
сональных концепций безопасности, имеющих непосредственный «выход» на многие вызовы сов-
ременности, связанные с повышением защищенности человека в социальной, правовой, экономи-
ческой и других сферах жизнедеятельности. Сформулированные в ней выводы основываются на 
результатах предшествующих исследований Я-концепций, частных имплицитных концепций и 
персональных концепций безопасности, получены с использованием классических методов анали-
за, аналогии, смысловой группировки и обобщения. Предложенная трактовка категории «персо-
нальные концепции безопасности», сделанные выводы по содержанию, структуре и некоторых 
свойствах соответствующего феномена создают плацдарм для выбора направлений последующей 
исследовательской разработки проблематики. Очевидно, что, находясь на начальном этапе своего 
развития, она требует дальнейших эмпирических изысканий, направленных на выявление струк-
турно-содержательных и функциональных характеристик персональных концепций безопасности в 
целом и предметных концепций с соответствующей сфере в частности.

Список источников
1. Пирмагомедова Э. А. Эмпирическое изучение представлений подростков о безопасности жизнедеятельно-

сти // Российский психол. журнал. 2011. № 1. С. 140–144.
2. Синельникова О. П. Эмпирическое изучение представлений старших школьников о безопасности жизнеде-

ятельности // Российский психол. журнал. 2009. № 1. С. 122–125.
3. Тылец В. Г., Краснянская Т. М. Психолингвистическое исследование концептов «опасность» и «безопас-

ность» в языковом сознании студентов // Вопросы психолингвистики. 2020. № 1 (43). С. 84–97. doi: 
10.30982/2077-5911-2020-43-1-84-97

4. Краснянская Т. М., Тылец В. Г., Иохвидов В. В. Репрезентация лингвистической и психолингвистической 
безопасности в языковом сознании // Язык и культура. 2022. № 57. С. 60–79. doi: 10.17223/19996195/57/3

5. Смирнова А. Г., Климова Г. С. Сравнительный анализ ассоциативных полей безопасность и Sicherheit в 
репрезентации носителей русского и немецкого языков // Вестник Кемеровского гос. ун-та. 2022. Т. 24,  
№ 6 (94). С. 744–751. doi: 10.21603/2078-8975-2022-24-6-744-751

6. Иванов М. С., Утюганов А. А., Яницкий М. С., Серый А. В. Безопасность в системе ценностно-смысловых 
ориентаций офицеров российской национальной гвардии: на примере курсантов – будущих офицеров // 



— 160 —

Вестник Российского ун-та дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2020. Т. 17, № 3. С. 440–458. 
doi: 10.22363/2313-1683-2020-17-3-440-458

7. Звездина А. А. Отношение к безопасности как профессиональный аспект в деятельности сотрудника поли-
ции // Международный журнал психологии и педагогики служебной деятельности. 2019. № 1. С. 16–18.

8. Донева О. В. Опыт изучения социальной ответственности студентов в ситуации риска личной безопасно-
сти // Высшее образование сегодня. 2019. № 2. С. 48–50.

9. Бондарчук Н. В., Быкова Е. А. Профессиональная Я-концепция социального педагога системы образования 
// Организационная психология. 2019. Т. 9, № 4. С. 30–51.

10. Данилова О. Ю. Теоретическое обоснование методики исследования профессиональной Я-концепции 
спортсменов // Аллея науки. 2018. Т. 3, № 7 (23). С. 440–443.

11. Макаркина А. В., Хрусталева Т. А. Структура и особенности «Я-концепции» курсантов образовательных 
организаций // Международный журнал психологии и педагогики в служебной деятельности. 2018. № 3.  
С. 47–48.

12. Хертек Б. Ю. Особенности «Я-концепции» представителей тувинского этноса в юности и зрелости // Вест-
ник Хакасского гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова. 2019. № 4 (30). С. 96–99.

13. Дронго А. В., Луцик М. Ю. Структура Я-концепции в экзистенциально-гуманистической психологии // 
Современные научные исследования и разработки. 2018. Т. 2, № 11 (28). С. 234–236.

14. Яковенко Е. Н., Малиновская А. В. Образ физического «Я» как структурная составляющая Я-концепции // 
International Independent Scientific Journal. 2020. № 13-3 (13). С. 52–56.

15. Кошелева Н. В., Осин Е. Н. Имплицитные представления студентов об атеистах и верующих людях // Пси-
хология. Журнал Высшей школы экономики. 2012. Т. 9, № 1. С. 135–143.

16. Дружинина В. Н., Лебедев И. Б., Шутько Д. В. К вопросу об образе профессии в структуре профессиональ-
ной Я-концепции сотрудников правоохранительных органов // Человеческий капитал. 2019. № 12 (132).  
С. 204–210. doi: 10.25629/HC.2019.12.22

17. Bruner J. S., Tagiuri R. The perception of people // Handbook of social psychology / ed. by G. Lindzey. Reading, 
MA, 1954. Vol. 2. P. 9–41.

18. Kelly G. A. The psychology of personal constructs. N.Y.: Norton, 1955. 2V. 1218 p.
19. Бутакова Л. О. Концепт «семья» в языковом сознании школьников: региональное исследование // Пси-

холінгвістика. 2015. № 18 (1). С. 15–26.
20. Бондаренко Л. К. Морально-этическая концепция юриста на современном этапе // Право: история и совре-

менность. 2019. № 2. С. 93–101. doi: 10.17277/pravo.2019.02.pp.093-101
21. Столина Т. В. Смысложизненная концепция и агрессивность учащихся-подростков: автореф. дис. … канд. 

психол. наук. СПб., 2002. 20 с.
22. Морозенко А. А. Имплицитные концепции жизни после смерти: содержание, структура, функции // Веснік 

Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. 2021. 
Т. 11, № 1. С. 122–131.

23. Скворцова Л. Л. Индивидуально-типологические особенности имплицитных концепций личностной зре-
лости // Веснік Магілеўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя C. Псіхолага-педагагіч-
ныя навукі: педагогіка, псіхалогія, методыка. 2020. № 1 (55). С. 76–83.

24. Смирнов А. Н. О понятиях «Я-концепция» и «концепция жизни личности» // Вестник Саратовского гос. 
социально-эконом. ун-та. 2006. № 2 (13). С. 143–146.

25. Sternberg R. J. Implicit theories of intelligence, creativity, and wisdom // Journal of Personality and Social 
Psychology. 1985. P. 607–627.

26. Скворцова Л. Л. Имплицитные концепции как феномен обыденного сознания личности // Веснік Гродзен-
скага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. 2017. Т. 7,  
№ 1. С. 120–129.

27. Харламенкова Н. Е., Тарабрина Н. В., Быховец Ю. В., Ворона О. А., Казымова Н. Н., Дымова Е. Н., Шата-
лова Н. Е. Психологическая безопасность личности: имплицитная и эксплицитная концепции. М.: РАН, 
2017. 262 с.

28. Краснянская Т. М., Тылец В. Г., Иохвидов В. В. Концепция личной безопасности как психолого-кримино-
логический фактор самообороны // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 6. C. 826–
835. doi: 10.17150/2500-4255.2018.12(6).826-835

Тылец В. Г., Краснянская Т. М. Персональные концепции безопасности...



— 161 —

Психология / Psychology

29. Тылец В. Г., Краснянская Т. М., Иохвидов В. В. Темпоральные составляющие персональной концепции 
безопасности субъектов с разным уровнем толерантности к неопределенности // Гуманизация образова-
ния. 2022. № 1. С. 129–144. doi: 10.24411/1029-3388-2020-10222

30. Краснянская Т. М., Тылец В. Г., Иохвидов В. В. Трансформация концепции личной безопасности в услови-
ях направленного психологического давления // Знание. Понимание. Умение. 2021. № 4. С. 246–257. doi: 
10.17805/zpu.2021.4.21

31. Тылец В. Г., Краснянская Т. М. Психологические подходы к пониманию концепции личной безопасности // 
Знание. Понимание. Умение. 2022. № 2. С. 263–270. doi: 10.17805/zpu.2022.2.19

Referenсes
1. Pirmagomedova E. A. Empiricheskoye izucheniye predstavleniy podrostkov o bezopasnosti zhiznedeyatel’nosti 

[Empirical study of adolescents’ ideas about life safety]. Rossiyskiy psikhologicheskiy zhurnal – Russian 
Psychological Journal, 2011, no. 1, pp. 140–144 (in Russian).

2. Sinel’nikova O. P. Empiricheskoye izucheniye predstavleniy starshikh shkol’nikov o bezopasnosti 
zhiznedeyatel’nosti [Empirical study of senior schoolchildren’s ideas about life safety]. Rossiyskiy psikhologicheskiy 
zhurnal – Russian Psychological Journal, 2009, no. 1, pp. 122–125 (in Russian).

3. Tylets V. G., Krasnyanskaya T. M. Psikholingvisticheskoye issledovaniye kontseptov «opasnost’» i «bezopasnost’» 
v yazykovom soznanii studentov [Psycholinguistic research of the concepts of “danger” and “safety” in the 
linguistic consciousness of students]. Voprosy psikholingvistiki – Questions of psycholinguistics, 2020, no. 1 (43), 
pp. 84–97 (in Russian). doi: 10.30982/2077-5911-2020-43-1-84-97

4. Krasnyanskaya T. M., Tylets V. G., Iokhvidov V. V. Reprezentatsiya lingvisticheskoy i psikholingvisticheskoy 
bezopasnosti v yazykovom soznanii [Representation of linguistic and psycholinguistic security in language 
consciousness]. Yazyk i ku’’tura – Language and culture, 2022, no. 57, pp. 60–79 (in Russian). doi: 
10.17223/19996195/57/3

5. Smirnova A. G., Klimova G. S. Sravnitel’nyy analiz assotsiativnykh poley bezopasnost’ i Sicherheit v reprezentatsii 
nositeley russkogo i nemetskogo yazykov [Comparative analysis of associative fields of security and sicherheit in 
the representation of native speakers of Russian and German languages]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo 
universiteta – Bulletin of Kemerovo State University, 2022, vol. 24, no. 6 (94), pp. 744–751 (in Russian). doi: 
10.21603/2078-8975-2022-24-6-744-751

6. Ivanov M. S., Utyuganov A. A., Yanitskiy M. S., Seryy A. V. Bezopasnost’ v sisteme tsennostno-smyslovykh 
oriyentatsiy ofitserov rossiyskoy natsional’noy gvardii: na primere kursantov – budushchikh ofitserov [Security in 
the system of value-semantic orientations of officers of the Russian National Guard: on the example of cadets – 
future officers]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Psikhologiya i pedagogika – RUDN 
Journal of Psychology and Pedagogics, 2020, vol. 17, no. 3, pp. 440–458 (in Russian). doi: 10.22363/2313-1683-
2020-17-3-440-458

7. Zvezdina A. A. Otnosheniye k bezopasnosti kak professional’nyy aspekt v deyatel’nosti sotrudnika politsii 
[Attitude to security as a professional aspect in the activities of a police officer]. Mezhdunarodnyy zhurnal 
psikhologii i pedagogiki v sluzhebnoy deyatel’nosti – International Journal of Psychology and Pedagogy in 
Professional Activity, 2019, no. 1, pp. 16–18 (in Russian).

8. Doneva O. V. Opyt izucheniya sotsial’noy otvetstvennosti studentov v situatsii riska lichnoy bezopasnosti 
[Experience of studying social responsibility of students in a situation of personal security risk]. Vyssheye 
obrazovaniye segodnya – Higher Education Today, 2019, no. 2, pp. 48–50 (in Russian).

9. Bondarchuk N. V., Bykova E. A. Professional’naya Ya-kontseptsiya sotsial’nogo pedagoga sistemy obrazovaniya 
[Professional Self-concept of a social pedagogue of the education system]. Organizatsionnaya psikhologiya – 
Organizational Psychology, 2019, vol. 9, no. 4, pp. 30–51 (in Russian).

10. Danilova O. Yu. Teoreticheskoye obosnovaniye metodiki issledovaniya professional’noy Ya-kontseptsii 
sportsmenov [Theoretical substantiation of the research methodology of professional Self-concept of athletes]. 
Alleya nauki – Alley of Science, 2018, vol. 3, no. 7 (23), pp. 440–443 (in Russian).

11. Makarkina A. V., Khrustaleva T. A. Struktura i osobennosti «Ya-kontseptsii» kursantov obrazovatel’nykh 
organizatsiy [Structure and features of the “I-concept” of cadets of educational organizations]. Mezhdunarodnyy 
zhurnal psikhologii i pedagogiki v sluzhebnoy deyatel’nosti – International Journal of Psychology and Pedagogy 
in Professional Activity, 2018, no. 3, pp. 47–48 (in Russian).



— 162 —

12. Khertek B. Yu. Osobennosti «Ya-kontseptsii» predstaviteley tuvinskogo etnosa v unosti i zrelosti [Features of the 
“I-concept” of representatives of the Tuvan ethnos in youth and maturity]. Vestnik Hakasskogo gosudarstvennogo 
universiteta im. N. F. Katanova, 2019, no. 4 (30), pp. 96–99 (in Russian).

13. Drongo A. V., Lutsik M. Yu. Struktura Ya-kontseptsii v ekzistentsial’no-gumanisticheskoy psikhologii [The 
structure of the Self-concept in existential-humanistic psychology]. Sovremennye nauchnye issledovaniya i 
razrabotki – Modern scientific research and development, 2018, vol. 2, no. 11 (28), pp. 234–236 (in Russian).

14. Yakovenko E. N., Malinovskaya A. V. Obraz fizicheskogo «Ya» kak strukturnaya sostavlyayushchaya Ya-
kontseptsii [The image of the physical “I” as a structural component of the Self-concept]. International Independent 
Scientific Journal, 2020, no. 13-3 (13), pp. 52–56 (in Russian).

15. Kosheleva N. V., Osin E. N. Implitsitnye predstavleniya studentov ob ateistakh i veruyushchikh lyudyakh [Implicit 
representations of students about atheists and believers]. Psikhologiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki – 
Psychology. Journal of the Higher School of Economics, 2012, vol. 9, no. 1, pp. 135–143 (in Russian).

16. Druzhinina V. N., Lebedev I. B., Shut’ko D. V. K voprosu ob obraze professii v strukture professional’noy Ya-
kontseptsii sotrudnikov pravookhranitel’nykh organov [On the question of the image of the profession in the 
structure of the professional Self-concept of law enforcement officers]. Chelovecheskiy kapital – Human Capital, 
2019, no. 12 (132), pp. 204–210 (in Russian). doi: 10.25629/HC.2019.12.22

17. Bruner J. S., Tagiuri R. The perception of people. Lindzey G. (ed.). Handbook of social psychology. Reading, MA., 
1954, vol. 2, pp. 9–41.

18. Kelly G. A. The psychology of personal constructs. N.Y., Norton, 1955, 2 V. 1218 p.
19. Butakova L. O. Kontsept «sem’ya» v yazykovom soznanii shkol’nikov: regional’noye issledovaniye [The concept 

of family in the linguistic consciousness of schoolchildren: a regional study]. Psikholіngvіstika – Psycholinguistics, 
2015, no. 18 (1), pp. 15–26 (in Russian).

20. Bondarenko L. K. Moral’no-eticheskaya kontseptsiya yurista na sovremennom yetape [The moral and ethical 
concept of a lawyer at the present stage]. Pravo: istoriya i sovremennost’ – Law: history and modernity, 2019,  
no. 2, pp. 93–101 (in Russian). doi 10.17277/pravo.2019.02.pp.093-101

21. Stolina T. V. Smyslozhiznennaya kontseptsiya i agressivnost’ uchashchikhsya-podrostkov. Avtoref. dis. ... kand. 
psikhol. nauk [The meaning of life concept and aggressiveness of adolescent students. Abstract of thesis ... cand. 
psychol. sci.]. Saint Petersburg, 2002, 20 p. (in Russian).

22. Morozenko A. A. Implitsitnye kontseptsii zhizni posle smerti: soderzhaniye, struktura, funktsii [Implicit concepts 
of life after death: content, structure, functions]. Vesnіk Grodzenskaga dzjarzhaўnaga ўnіversіtjeta іmja Jankі 
Kupaly. Seryja 3. Fіlalogіja. Pedagogіka. Psіhalogіja – Vesnik Hrodzenskaha Dziarzhaunaha Universiteta Imia 
Ianki Kupaly. Seryia 3. Filalohiia. Pedahohika. Psikhalohiia, 2021, vol. 11, no. 1, pp. 122–131 (in Russian).

23. Skvortsova L. L. Individual’no-tipologicheskiye osobennosti implitsitnykh kontseptsiy lichnostnoy zrelosti [Individual 
typological features of implicit concepts of personal maturity]. Vesnіk Magіljoўskaga dzjarzhaўnaga ўnіversіtjeta іmja  
A. A. Kuljashova. Seryja C. Psіholaga – pedagagіchnyja navukі: pedagogіka, psіhalogіja, metodyka –  Mogilev State  
A. Kuleshov Bulletin. Series C. Psychology and Pedagogical Sciences, 2020, no. 1 (55), pp. 76–83 (in Russian).

24. Smirnov A. N. O ponyatiyakh «Ya-kontseptsiya» i «kontseptsiya zhizni lichnosti» [On the concepts of “I am a 
concept” and “the concept of personal life”]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsial’no-ekonomicheskogo 
universiteta, 2006, no. 2 (13), pp. 143–146 (in Russian).

25. Sternberg R. J. Implicit theories of intelligence, creativity, and wisdom. Journal of Personality and Social 
Psychology, 1985, pp. 607–627.

26. Skvortsova L. L. Implitsitnye kontseptsii kak fenomen obydennogo soznaniya lichnosti [Implicit concepts as a 
phenomenon of everyday consciousness of a person]. Vesnіk Grodzenskaga dzjarzhaўnaga ўnіversіtjeta іmja Jankі 
Kupaly. Seryja 3. Fіlalogіja. Pedagogіka. Psіhalogіja – Vesnik Grodzenskaga dzyarzhaynaga yuniversiteta imya 
Yanki Kupala. Gray 3. Filalogy. Pedagogika. Psychalogy, 2017, vol. 7, no. 1, pp. 120–129 (in Russian).

27. Kharlamenkova N. E., Tarabrina N. V., Bykhovets Yu. V., Vorona O. A., Kazymova N. N., Dymova E. N., 
Shatalova N. E. Psikhologicheskaya bezopasnost’ lichnosti: implitsitnaya i eksplitsitnaya kontseptsii [Psychological 
security of personality: implicit and explicit concepts]. Moscow, Russian Academy of Sciences Publ., 2017, 262 p. 
(in Russian).

28. Krasnyanskaya T. M., Tylets V. G., Iokhvidov V. V. Kontseptsiya lichnoy bezopasnosti kak psikhologo-
kriminologicheskiy faktor samooborony [The concept of personal security as a psychological and criminological 
factor of self-defense]. Vserossiyskiy kriminologicheskiy zhurnal – Russian Journal of Criminology, 2018, vol. 12, 
no. 6, pp. 826–835 (in Russian). doi: 10.17150/2500-4255.2018.12(6).826-83

Тылец В. Г., Краснянская Т. М. Персональные концепции безопасности...



— 163 —

Психология / Psychology

29. Tylets V. G., Krasnyanskaya T. M., Iokhvidov V. V. Temporal’nye sostavlyayushchiye personal’noy kontseptsii 
bezopasnosti sub’’ektov s raznym urovnem tolerantnosti k neopredelennosti [Temporal components of the personal 
concept of security of subjects with different levels of tolerance to uncertainty]. Gumanizatsiya obrazovaniya, 
2022, no. 1, pp. 129–144 (in Russian). doi: 10.24411/1029-3388-2020-10222

30. Krasnanskaya T. M., Tylets V. G., Iokhvidov V. V. Transformatsiya kontseptsii lichnoy bezopasnosti v usloviyakh 
napravlennogo psikhologicheskogo davleniya [Transformation of the concept of personal security in conditions of 
directed psychological pressure]. Znanie. Ponimanie. Umenie, 2021, no. 4, pp. 246–257 (in Russian). doi: 
10.17805/zpu.2021.4.21

31. Tylets V. G., Krasnyanskaya T. M. Psikhologicheskiye podkhody k ponimaniyu kontseptsii lichnoy bezopasnosti 
[Psychological approaches to understanding the concept of personal security]. Znanie. Ponimanie. Umenie, 2022, 
no. 2, pp. 263–270 (in Russian). doi: 10.17805/zpu.2022.2.19

Информация об авторах
Тылец В. Г., доктор психологических наук, профессор, Московский государственный 
лингвистический университет (ул. Остоженка, 38, стр. 1, Москва, Россия, 119034). 
E-mail: tyletsvalery@yandex.ru

Краснянская Т. М., доктор психологических наук, профессор, Московский гуманитарный 
университет (ул. Юности, 5, Москва, Россия, 111395).
E-mail: ktm8@yandex.ru

Information about the authors
Tylets V. G., Doctor of Psychological Sciences, Professor, Moscow State Linguistic University  
(ul. Ostozhenka, 38, Moscow, Russian Federation, 119034).
E-mail: tyletsvalery@yandex.ru

Krasnianskaya T. M., Doctor of Psychological Sciences, Professor, Moscow University  
for the Humanities (ul. Yunosti, 5, Moscow, Russian Federation, 111193).
E-mail: ktm8@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 26.02.2023; принята к публикации 30.10.2023

The article was submitted 26.02.2023; accepted for publication 30.10.2023



— 164 —

Научная статья
УДК 1159 .9
https://doi .org/10 .23951/2307-6127-2023-6-164-171
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Аннотация
Рассматриваются вопросы формирования жизненных планов студентов, пребывающих в 

позднем юношеском возрасте. Основная идея исследования состояла в том, что ключевые спо-
собности жизненного планирования имеют вневозрастное значение. Целью эмпирического ис-
следования стало выявление и оценка качества жизненных планов студентов и возможности ис-
пользования навыков планирования, полученных в юности и пожилом возрасте. Для реализации 
этой цели нужно было выявить, какие элементы планирования можно и нужно освоить в юно-
шеском возрасте, чтобы они позволили адаптироваться к жизни после завершения трудовой ка-
рьеры и обеспечивали удовлетворенность жизнью в пожилом возрасте. В исследовании приняли 
участие 80 студентов Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина. В качестве ме-
тодов исследования были использованы эксперимент и метод экспертных оценок. Экспертами 
выступили неработающие пенсионеры в возрасте от 65 до 74 лет. Было установлено, что теку-
щие жизненные планы студентов отличаются схематичностью, бессистемностью и однообрази-
ем. В таком варианте они не могут обеспечить эффективную подготовку к жизни в иных возра-
стах. Эксперты, опираясь на свой жизненный опыт, учитывая ошибки планирования своей соб-
ственной жизни в поздней юности, выделили шесть позиций, по которым нужно как оценивать 
качество планирования жизненных расписаний, так и специально формировать их. Именно эти 
позиции были слабо представлены или не представлены вообще в планах-отчетах студентов.  
В частности, это структурирование личного времени, особые индивидуальные привычки, обя-
занности перед семьей, организация общения с друзьями, ключевые события недели и месяца, 
вклад в организацию своего личного пространства. Отмечается, что одним из инструментов 
подготовки к жизни в позднем онтогенезе может стать наставничество по вопросам планирова-
ния своей жизни.

Ключевые слова: планирование жизни, жизненные стратегии, личность пожилого че-
ловека, пожилой возраст, поздняя юность

Источник финансирования: исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда № 23-28-00306, https://rscf.ru/project/23-28-00306/ «Концептуальные основы функциони-
рования и развития антивиктимной личности в пожилом возрасте».

Для цитирования: Будякова Т. П. Качество жизненных планов в позднем юношеском 
возрасте  // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2023. Вып. 6 (52). С. 164–
171. https://doi.org/10.23951/2307-6127-2023-6-164-171

Original article

Quality of life plans in late adolescence
Tatyana P. Budyakova

Bunin Yelets State University, Yelets, Russian Federation, budyakovaelez@mail.ru

Abstract
The issues of formation of life plans of students staying in late adolescence are considered. The main 

idea of the study was that the key abilities of life planning are of ageless significance. The purpose of the 
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empirical study was to identify and evaluate the quality of students’ life plans and the possibility of using 
the planning skills acquired in youth in old age. To do this, it was necessary to identify what elements of 
planning can and should be mastered in adolescence, so that they allow them to adapt to life after the end 
of their working career and ensure life satisfaction in old age. The study involved 80 students of Bunin 
Yelets State University. The experiment and the method of expert assessments were used as research 
methods. The experts were non-working pensioners aged 65 to 74 years. It was found that the current life 
plans of students are sketchy, unsystematic and monotonous. In this version, they cannot provide effec-
tive preparation for life at other ages. Experts, based on their own life experience, taking into account the 
mistakes of planning their own life in late adolescence, identified six positions by which it is necessary 
both to assess the quality of planning life schedules and to specifically form them. It is these positions 
that were poorly represented or not presented at all in the plans-reports of students. In particular, this is 
the structuring of personal time; special individual habits; family responsibilities; organization of com-
munication with friends; key events of the week and month; contribution to the organization of their per-
sonal space. It is noted that one of the tools for preparing for life in late ontogenesis can be mentoring on 
the issues of planning one’s life.

Keywords: life planning, life strategies, personality of an elderly person, old age, late youth
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Одним из основных новообразований юношеского возраста является формирование жизнен-
ных планов. При этом, как отмечается в литературе, спецификой жизненных ориентиров этого воз-
раста является их абстрактность, идеализированность, завышенность и неустойчивость [1]. Отсю-
да, по данным Института социологии РАН, у значительной части современной молодежи возника-
ют нереалистичные целевые установки на взрослую жизнь: иметь много свободного времени, тра-
тить его в свое удовольствие, стать богатым и знаменитым и др. [2]. Вместе с тем в существующих 
реалиях необходимо как можно более раннее осознание персональной ответственности за проекти-
рование своего жизненного пути [3].

В последнее время выделяется еще один аспект, характеризующий юношеский возраст в отно-
шении перспективного планирования: перспективы жизненного цикла не распространяются на по-
жилой возраст [4], а ориентируются лишь на среднюю временную перспективу [5].

Планирование собственной жизни оказывается непростой задачей на любом этапе персоноге-
неза. Как показывают исследования, даже высокообразованные люди испытывают сложности при 
проектировании своей жизни в пожилом возрасте [6]. При этом в ученом сообществе отмечается, 
что заблаговременное планирование жизни, в том числе охватывающее будущий пожилой возраст, 
должно поощряться на всех возрастных этапах, поскольку оно неизбежно сказывается на качестве 
ориентированной на конкретного человека социальной помощи в позднем онтогенезе [7], а также 
на его общем благополучии и реализации жизненных шансов [8].

В отдельных случаях отсутствие планов на пенсионный период в молодом возрасте обусловлено 
фальшивыми представлениями о пожилом возрасте, когда маркерами позитивной оценки жизненного 
статуса пенсионера являются факторы свободы от работы, социальной ответственности, а также из-
бавление от необходимости подтверждать социальные ожидания [9]. Зачем планировать, если и так 
все будет хорошо? Однако жизненные реалии показывают, что даже почетная отставка в связи с выхо-
дом на пенсию порождает чувства тревожности и отстраненности, обусловленные неготовностью к 
переходу в новый формат жизни [10]. Основной вопрос после выхода на пенсию «Что мне делать с 
остальной частью моей жизни?» возникает все равно неожиданно, поскольку его решение все время 
откладывалось в предыдущие жизненные стадии [11], часто из страха перед старостью [4].

На данный момент установлено, что при спонтанном возрастном развитии потребность при-
спосабливаться к новому возрастному этапу возникает только с его фактическим приближением 
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[12]. При этом отмечается, что с возрастом меняются и приоритеты подготовки к новым жизнен-
ным циклам, поскольку существенно трансформируются преставления о взрослости [13]. В силу 
этого вопросы подготовки молодежи к планированию своей жизни на длительные перспективы ак-
туальны и требуют специального изучения.

Исследователи, занимавшиеся изучением возрастного планирования в юношеском возрасте, в 
основном акцентировали внимание на проблеме профессионального выбора или профессионально-
го становления [14, 15].

 Однако жизненный путь представляет собой сложный социальный институт, включающий и 
период завершения профессионального пути, что, на наш взгляд, должно учитываться уже в начале 
профессиональной карьеры.

Целью данного эмпирического исследования стало выявление и оценка качества жизненных 
планов студентов и возможности использования навыков планирования, полученных в юности, в 
пожилом возрасте. В качестве методов исследования были выбраны эксперимент и метод эксперт-
ных оценок.

При разработке методики исследования мы исходили из того, что спецификой ориентаций лич-
ности в юношеском возрасте является создание жизненных планов. При этом качество планирова-
ния жизни в целом зависит от умения проектировать и более короткие отрезки жизни, поскольку 
именно из них в целом складывается жизнь человека. Неработающие пенсионеры в качестве экс-
пертов были выбраны потому, что при анализе своего прошлого жизненного пути они уже осознали 
и отрефлексировали пробелы и недостатки планирования собственной жизни в поздней юности, 
поэтому могут быть экспертами в оценке жизненных стратегий в этот возрастной период.

При выборе экспериментального материала мы руководствовались тезисом о том, что некото-
рые элементы планирования имеют вневозрастное значение. При этом для пожилого человека важ-
но не стратегическое планирование, а тактическое: как провести день, неделю, месяц, чтобы не 
было скучно, одиноко, бесцельно. При этом проблемы скуки, одиночества и ощущение бесцельно-
сти существования во временной перспективе дня, недели, месяца имеют место и у молодежи 
именно из-за некачественного планирования своего досуга.

В силу этого мы хотели выяснить, какие элементы продуктивного планирования не освоены 
молодежью, которые имели бы позитивное значение и в пожилом возрасте. Особенно было важно 
выявить характер планирования каникул, поскольку именно это время года более похоже на пенси-
онный период.

Для решения этих вопросов была разработана авторская методика «Жизненное расписание». 
Студентам предлагалось заполнить два бланка, представлявших собой календарную схему одного 
летнего и одного учебного месяцев. Испытуемым давалась следующая инструкция: «Вам нужно по 
дням запланировать один из своих учебных месяцев и каникулярный месяц. В частности, описать, 
чем Вы планируете заниматься, кроме учебы, первого числа месяца, затем второго, третьего и т. д. 
до конца месяца». 

В исследовании приняли участие 80 человек, студенты первого и второго курсов Елецкого го-
сударственного университета им. И. А. Бунина. Из них 50 девушек и 30 юношей. В качестве экс-
пертов выступили неработающие пенсионеры в возрасте от 65 до 74 лет. Из них двое мужчин и три 
женщины.

Доказыванию подлежала следующая гипотеза: «Необходимым элементом качества жизненных 
планов в юношеском возрасте является наличие навыков составления продуктивных жизненных 
расписаний на краткосрочные периоды жизни. Это обеспечит подготовку к будущей жизни в пожи-
лом возрасте».

В результате исследования были выявлены недостатки текущего планирования собственной 
жизни на короткие периоды в позднем юношеском возрасте. Первый недостаток можно было сразу 
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определить визуально: только четверть от общего количества испытуемых заполнила полностью 
весь календарный цикл как летнего (22 %), так и учебного месяцев (24 %). Большая часть испытуе-
мых заполнила бланки в пределах одной трети от количества календарных дней (48 % для учебного 
месяца, 41 % для летнего месяца). Общая картина представлена в табл. 1. В целом это свидетельст-
во неумения организовывать свою текущую жизнь и определять ее краткосрочные перспективы.

Таблица 1
Количество заполненных мероприятиями дней в течение месяца

№ п/п Временной интервал Количество студентов, охвативших 
интервал планирования (учебный месяц)

Количество студентов, охвативших 
интервал планирования (летний месяц)

1 до 10 дней 38 (48 %) 41 (51 %)
2 до 15 дней 14 (17 %) 18 (22 %)
3 до 20 дней 9 (11 %) 4 (5 %)
4 до 30 дней (полный месяц) 19 (24 %) 17 (22 %)

Другим явным недостатком планирования выступила его бессистемность и однообразие в вы-
боре жизненных мероприятий. Пример такого прогноза представлен в табл. 2. В принципе там за-
планировано только два события: «гулять по парку» и «выяснять отношения с другом». Второй на-
глядной иллюстрацией указанного выше недостатка является результат, представленный одной из 
участниц исследования, в котором она заполнила все 30 дней учебного месяца и все 30 дней кани-
кул однотипными мероприятиями: «пойду на день рождения к тете»; «буду участвовать в дне ро-
ждения сестры» и т. д. Испытуемая отметила, что у нее много родственников, поэтому практически 
все дни заняты походами на личные праздники. Очевидно, что данный результат непродуктивный, 
поскольку сама процедура планирования задана извне, опосредована внешними факторами. Жизнь 
станет бесцельной, если никто никуда не пригласит.

Таблица 2
Пример некачественного планирования на летний месяц (фрагмент)

День недели Планируемые мероприятия
1 Буду гулять по саду
2 Буду гулять по саду
3 Буду гулять по саду
4 Буду думать, чем заняться дальше летом
5 Выберу себе друга 
6 Буду выяснять отношения с другом 
7 Буду переживать от разрыва с другом 

Привлеченные к исследованию эксперты находились в статусе неработающего пенсионера уже 
несколько лет: от пяти до десяти.  Их собственный как позитивный, так и негативный опыт лег в 
основу качественной оценки экспериментального материала.  Эксперты выделили несколько необ-
ходимых элементов планирования текущей жизни в поздней юности, которые были либо фрагмен-
тарно представлены в некоторых отчетах студентов, либо не были выявлены вообще. При этом на-
личие этих элементов составляло бы ценный багаж на перспективу пенсионного возраста.

Всего было сформулировано шесть основных позиций: 1) структурирование личного времени; 
2) особые индивидуальные привычки; 3) обязанности перед семьей; 4) организация общения с дру-
зьями; 5) ключевые события недели и месяца; 6) вклад в организацию своего личного пространства.

Первая позиция «Структурирование личного времени» отражает умение так планировать свое 
время, чтобы создавать эффект его заполненности. Исследования восприятия времени свидетельст-
вуют о том, что чем более заполнено время, тем более удовлетворенность от жизни [16]. Эффект 
заполненности временем проявился только у некоторых студентов и то исключительно для перио-
дов учебы. Здесь уместно привести пример наблюдения за китайскими пенсионерами, жизнь кото-
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рых отличается продуктивностью: они всегда чем-то заняты. Напротив, наши испытуемые в бесе-
дах отмечали, что, несмотря на загруженность учебными занятиями, им часто бывает скучно, они 
не знают, чем заняться. Очевидно, что неумение организовать свой досуг проявится и в других воз-
растах.

Структурирование личного времени имеет и еще одну важную функцию, критичное осознание 
которой приходится на период окончания трудовой деятельности. Эксперты указали, что после вы-
хода на пенсию они стали путать дни недели, а иногда и месяцы, поскольку нарушился отсчет ре-
гламентированного времени, который поддерживался рабочим графиком. Чтобы справиться с этой 
проблемой, некоторые стали планировать определенные мероприятия, сопряженные с конкретным 
днем недели, например, «по пятницам я хожу в храм» или «по понедельникам я поливаю кактусы». 

Эксперты выделили у некоторых испытуемых как положительный фактор организации и вре-
менной дисциплинированности участие в спортивных тренировках и соревнованиях. Особенно 
этот фактор проявился у студентов, обучающихся по направлениям подготовки, связанным со спор-
том и физической культурой. В будущем если у них сохранится, например, участие в ветеранском 
спорте, это будет средством временной фиксации как спортивного события, так и даты в личном 
календаре, что не позволит «потеряться» во времени.

Вторая позиция «Особые индивидуальные привычки». Они необходимы в первую очередь для 
того, чтобы не потерять свою идентификацию в любом возрасте. Они могут быть любыми: это и 
коллекционирование, и вышивание, и приготовление эксклюзивных блюд, и молитва на каждый 
день и др. В рамках настоящего исследования проявилось, что такие привычки есть пока только у 
небольшого числа студентов (8 чел.), 10 % от общей выборки. При этом у них еще не сформирова-
лось осознание важности сохранения этих привычек на будущее.

Обязанности перед семьей как третья позиция психологической готовности к жизни в пожилом 
возрасте была более представлена у девушек.  Именно в их помесячных планах представлена забо-
та о родителях и других близких (табл. 3). Эксперты отметили, что отсутствие потребности забо-
титься о своих родителях приведет к тому, что за нынешними представителями молодежи в старо-
сти также некому будет заботиться.

Таблица 3
Пример относительно качественного планирования на летний месяц (фрагмент)

День недели Планируемые мероприятия
1 Составлю план на лето
2 Буду заниматься поиском работы на лето
3 Встречусь с подругой
4 Сделаю себе праздник: приготовлю торт
5 Займусь уборкой
6 Буду помогать родителям
7 Почитаю интересную книгу

По четвертой позиции «Организация общения с друзьями» в исследовании было выявлено, что 
практически у четверти испытуемых нет близких друзей. Эксперты акцентировали внимание на 
том, что именно в этом возрасте должны появляться друзья, поскольку будет солидное время для 
проверки на прочность дружеских отношений. Как правило, дружба, начатая в пожилом возрасте, 
имеет непрочные основания, дружеские связи здесь нестабильные и менее ответственные, чем при 
многолетней дружбе.

Пятая позиция «Ключевые события недели и месяца» имеет значение как для структурирова-
ния личного времени, так и поддержания смысловой организации личности. К ключевым событиям 
недели и месяца эксперты отнесли такие, которые являются частью реализации какой-либо смы-
слообразующей для личности деятельности. Согласно Д. А. Леонтьеву, жизненные смыслы объеди-
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няют фрагменты жизни в единую структуру, придают ей социальную значимость [17]. В данном 
исследовании эксперты обратили внимание на то, что в пожилом возрасте необходима какая-то со-
циально значимая деятельность, которая обеспечивает связь с более широким социумом, придает 
значимый смысл жизнедеятельности. Так, один из наших экспертов продолжил заниматься научны-
ми изысканиями, другой сам организовал кружок для любителей чтения, к работе которого гото-
вится в течение недели или месяца.

Анализируя отчеты студентов в качестве аналогов смыслообразующих дел, которые могут при-
годиться в пожилом возрасте, эксперты выделили факты дополнительной работы студентов. Напри-
мер, умение наращивать брови, оказывать транспортные услуги как такси или навыки пчеловодства 
могут пригодиться и после окончания трудовой карьеры. Оказалось, что эти виды активности сту-
денты любят не меньше, чем свою будущую профессию.

И наконец, шестая позиция, выделенная экспертами, касалась качества окружающего личного 
пространства. Эксперты указали на важность того, чтобы квартира или дом были в пенсионном 
возрасте как уютны, так и удобны. Этот аспект планирования проявился в основном у девушек, ко-
торые намечали уборку в доме. У трех юношей этот элемент актуализировался из-за того, что у них 
оказался отдельный (свой или родительский) дом, они планировали участвовать в его ремонте или 
перестройке.

В итоге можно констатировать, что умение составлять жизненные расписания является анти-
виктимной (victim – жертва) характеристикой личности, поскольку позволяет предвидеть ход собы-
тий и готовиться к разным сценариям в персональной жизни и тем самым избегать разочарований и 
стрессов от неожиданных проявлений жизнедеятельности [18]. В этом могут помочь наставники-
педагоги, в объем обязанностей которых можно включить обучение качественному планированию 
текущей и будущей жизни. Пока это не рассматривается как функция наставника, хотя косвенно 
исследования показывают, что она необходима. Так, было установлено, что наибольшие трудности 
студенты испытывают при построении индивидуального образовательного маршрута, то есть меро-
приятия [19], подразумевающего временное планирование. Как показало данное исследование, на-
выки планирования даже краткосрочных жизненных дистанций у студентов крайне неразвиты.  
Им нужна помощь представителей старших поколений, которые, отрефлексировав собственный не-
гативный опыт, укажут на пробелы в личном планировании текущей и перспективной жизни.
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Аннотация
Цель исследования – определение специфики объема как интегральной характеристики па-

мяти младших подростков с учетом гендерной принадлежности. Предмет – особенности разви-
тия объема различных видов памяти у мальчиков и девочек младшего подросткового возраста. 
Проанализированы теоретические положения, описывающие специфику проявления процессов 
памяти в научной литературе, описаны особенности объема памяти у мальчиков и девочек в 
младшем подростковом возрасте. Определены значимые различия в объеме зрительной опосре-
дованной памяти на выборке мальчиков и девочек. Описаны более выраженные показатели из-
учаемых параметров памяти у девочек. Выявлены прямые связи между показателями объема 
зрительной опосредованной и слуховой долговременной памяти, а также зрительной долговре-
менной и слуховой опосредованной памяти. Прямые корреляции обнаружены между показате-
лями объема слуховой опосредованной, слуховой долговременной, слуховой опосредованной 
памяти. Обосновано, что изменение показателя объема определенного вида памяти следует учи-
тывать при прогнозировании возможных изменений показателя объема другого вида памяти.  
На выборке мальчиков определены взаимосвязи между показателями «объема слуховой долгов-
ременной памяти» и «объема слуховой кратковременной памяти», а также между показателями 
«объема слуховой долговременной памяти» и «объема слуховой опосредованной памяти».  
На выборке девочек определены корреляции между показателями «объема слуховой долговре-
менной памяти» и «объема зрительной опосредованной памяти», а также между показателями 
«объема слуховой долговременной памяти» и «объема слуховой опосредованной памяти». 
Определена выраженность характеристик видов памяти в группах мальчиков и девочек с высо-
ким и низким уровнем исполнительской дисциплины.

Ключевые слова: память, младший подростковый возраст, гендерные различия, виды 
памяти, интегральные характеристики памяти
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Abstract
The purpose of the study is to determine the specifics of the volume as an integral characteristic of 

the memory of younger adolescents, taking into account gender. The subject of the study is the features 
of the development of the volume of various types of memory in boys and girls of younger adoles-
cence. The article analyzes the theoretical provisions describing the specifics of the manifestation of 
memory processes in the scientific literature, describes the features of the volume of memory in boys 
and girls in early adolescence. Significant differences in the volume of visual mediated memory in a 
sample of boys and girls were determined. More pronounced indicators of the studied memory param-
eters in girls are described. Direct connections between the indicators of the volume of visual mediated 
and auditory long-term memory, as well as visual long-term and auditory mediated memory were re-
vealed. Direct correlations were found between the indicators of the volume of auditory mediated, au-
ditory long-term, auditory mediated memory. It is proved that the change in the volume indicator of a 
certain type of memory should be taken into account when predicting possible changes in the volume 
indicator of another type of memory. The relationships between the indicators of “the volume of audi-
tory long-term memory” and “the volume of auditory short-term memory”, as well as between the in-
dicators of “the volume of auditory long-term memory” and “the volume of auditory mediated memo-
ry” were determined on a sample of small children. Correlations between indicators of “auditory long-
term memory volume” and “visual mediated memory volume”, as well as between indicators of “audi-
tory long-term memory volume” and “auditory mediated memory volume” were determined on a sam-
ple of girls. The severity of the characteristics of memory types in groups of boys and girls with high 
and low levels of performance discipline is determined.

Keywords: memory, younger adolescence, gender differences, types of memory, integral 
characteristics of memory
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Память и ее характеристики стали объектом научных исследований большого количества уче-
ных, как отечественных, так и зарубежных, среди которых П. П. Блонский, Л. С. Выготский [1],  
П. Жане, П. И. Зинченко, А. Н. Леонтьев [2, 3], А. Р. Лурия [4], Д. Б. Эльконин [5] и другие. 

Рассмотрим методологические подходы к изучению проблемы памяти.
Родоначальниками изучения памяти считаются французские ученые, среди которых выдаю-

щимся является П. Жане. Память, по его мнению, представляет собой последовательность дейст-
вий, направленных на припоминание и удержание полученной информации. Благодаря француз-
ским ученым была определена взаимосвязь памяти с практической деятельностью человека, а так-
же социальная обусловленность всех ее процессов [6].

Определение П. Жане было конкретизировано в работах А. Н. Леонтьева. К перечисленному  
П. Жане алгоритму действий – запоминание, переработка и хранение полученной информации –  
А. Н. Леонтьев добавил восстановление и забывание полученной информации [3].

Память представляет собой общее свойство живой материи, выражающееся в запечатлении, 
сохранении и применении информации, а также вписывающееся в обеспечение адаптивного пове-
дения. 

И. П. Ашмарин с коллегами отмечают, что, учитывая временной порядок устанавливаемых 
операций и продолжительность сохранения отпечатков всевозможных явлений, можно выделить 
сенсорную (перцептивную), кратковременную и долговременную память. На основании проведен-
ных исследований авторы подчеркивают, что механизмы долговременной памяти обеспечиваются 
структурными изменениями, при этом механизмы сенсорной и кратковременной памяти сопрово-
ждаются функциональными модификациями в нейронах [7].
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В современных психологических трудах о памяти говорят как о сложной структурированной 
психической деятельности. Память включает в себя закрепление, сохранение, воспроизведение че-
ловеком полученной информации [8, с. 162]. Память способствует обеспечению действий, осуществ-
ляемых человеком. Насколько успешны будут эти действия, зависит от объема запоминания инфор-
мации, его воспроизведения в процессе этой деятельности. М. А. Нурова и Л. В. Мамедова на осно-
вании проведенного теоретического анализа предлагают рассматривать память как «сквозной» про-
цесс, основное назначение которого заключается в том, чтобы обеспечивать процессуальность и не-
прерывность других познавательных процессов, объединяя их в единый комплекс [9, с. 55].

Память является основой процессов обучения и развития, важнейшей познавательной функци-
ей. В своем исследовании мы опираемся на точку зрения В. Н. Дружинина, который подчеркивал, 
что память обеспечивает всестороннее развитие и целостность человека [10].

Память является основой способностей личности, условием, благодаря которому человек при-
обретает знания, развивает умения и навыки. По мнению Э. К. Павленко, именно благодаря памяти 
происходит нормальное функционирование личности в частности и общества в целом, без памяти 
нормальное функционирование личности и общества невозможно [11, с. 16]. О. А. Зимин описыва-
ет память как действенную, конструктивную процедуру, в процессе которой путем сравнения ново-
го и старого складывается прибавка знаний [5, с. 42]. При этом достаточно интересными считаем 
данные об универсальном характере памяти, полученные в исследовании В. И. Исматуллиной,  
А. П. Беловой, И. А. Воронина, С. Б. Малых. По мнению исследователей, развитие пространственной 
рабочей памяти у детей школьного возраста не зависит от культуральных особенностей [12, с. 55].

В качестве базовой интегральной характеристики памяти, которая характеризует возможности 
запоминания и сохранения информации, мы рассматриваем показатель объема. Объемом памяти 
можно считать количество информации, запоминаемое человеком за определенный временной от-
резок. Следует подчеркнуть динамическую изменчивость данной характеристики, а также тот факт, 
что объем и длительность хранения являются зависимыми параметрами [13, с. 52].

Перейдем к рассмотрению интегральных характеристик памяти в изучаемом возрастном пери-
оде – подростковом. Нужно отметить, что в подростковом возрасте активно протекает процесс раз-
вития познавательной сферы, происходит совершенствование интеллекта, подростки становятся 
более способными в решении интеллектуальных задач, справляются с ними быстрее и качествен-
нее, чем младшие школьники. В этом возрасте наблюдаются прогрессивные, качественные измене-
ния мыслительных процессов и их структуры.

В своей работе мы хотим отметить следующие возрастные психологические особенности млад-
ших подростков:

– учебная деятельность является одной из основных частей жизни младших подростков;
– уровни сформированности учебной деятельности у детей 10–11 лет имеют вариативные про-

явления, определяются индивидуально-психологическими характеристиками конкретного ребенка;
– данный возрастной этап является сензитивным периодом для развития теоретического мыш-

ления [14];
– любые события, связанные с различными видами деятельности подростка, сопровождаются 

переживанием противоречивых эмоций [15, с. 211].
Выраженное стремление к знаниям и интерес к новому лежат в основе движения младшего под-

ростка к повышению уровня учебной деятельности. В ранних исследованиях авторов отмечается, что 
этап окончания начальной школы позволяет определить наличие у обучающихся умений обобщать 
ранее накопленные представления с помощью мыслительных операций анализа и синтеза [16, с. 89].

Именно памятью определяется успех младших подростков, их полноценное развитие, т. е. спо-
собность воспроизводить и сохранять все, что было ранее (мысли, действия, чувства), играет боль-
шую роль в их учебной деятельности и жизни.

Морозова И. С., Цигичко Е. А. Интегральные характеристики памяти у мальчиков и девочек...
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В последнее время в современном развивающемся мире мы сталкиваемся с большим потоком 
информации, поэтому так актуально встает вопрос совершенствования памяти младшего подрост-
ка, а также вопрос рационального использования памяти для учебы и других видов творческой дея-
тельности.

Описывая память подростков, Д. Б. Эльконин говорил, что она является «мыслящей». На этом 
возрастном этапе смысловое запоминание начинает преобладать над наглядно-образным. Ребенок 
младшего школьного возраста уже может управлять памятью, регулировать процессы воспроизве-
дения, запоминания, припоминания [17].

Память в младшем подростковом возрасте становится произвольнее и опосредованнее. Однако 
элементы опосредованного запоминания и непосредственная память часто функционируют незави-
симо друг от друга, например, материал запоминается путем постоянного повторения, и только 
если запомнить не получается, ученик начинает искать другие способы запоминания информации. 
По мнению Н. С. Волченко, наблюдается постепенное возрастание преднамеренного характера за-
поминания, что позволяет констатировать факты постановки подростком специальной цели запом-
нить, сохранить, припомнить, воспроизвести [18, с. 367].

На основании проведенного анализа подчеркнем возрастание у подростков показателей объема 
запоминаемого различных элементов в визуальной и аудиальной форме, скорость запечатления, 
увеличение периода сохранения, а также вариативность разнообразия приемов запоминания. Млад-
шие подростки предприимчиво задействуют слово для поддержки деятельности опосредованного 
запоминания. Прослеживается расширение объема запоминаемого абстрактного материала в сопо-
ставлении с конкретным, что указывает, согласно мнению И. М. Захарова и коллег, на повышение 
роли второй сигнальной системы [19]. 

Особенности половых различий в развитии памяти констатирует в своем исследовании  
Л. В. Бура [20, с. 110].  Различаются показатели скорости созревания образований мозга, выявлены 
особенности темпов развития левого и правого полушарий. Выявлены ускоренные темпы развития 
функций левого полушария у девочек по сравнению с мальчиками [20, с. 111].

Для подробного изучения гендерных особенностей детей младшего подросткового возраста мы 
изучили и проанализировали исследования Э. Маккоби и К. Жаклин. В своих научных работах  
Э. Маккоби и К. Жаклин приводят доказательства тому, что девочки по ряду исследуемых показате-
лей превосходят мальчиков. К примеру, девочки лучше запечатлевают как зрительно, так и на слух 
имена и ассоциации [21, с. 132]. 

Исследуя запоминание знаков – букв, цифров и т. д., Э. Маккоби и К. Жаклин не выявили ген-
дерных статистически значимых отличий.

Кроме этого, была изучена память на предметы, а также память на расположение этих предме-
тов в пространстве. В этом исследовании практически не выявлено различий между мальчиками и 
девочками, однако по некоторым показателям у мальчиков были результаты выше. Ученые связали 
этот факт с тем, что у мальчиков лучше развиты пространственные способности [21]. 

Проанализировав образную память, исследователи не выявили кардинальных отличий либо об-
наружили незначительное преимущество мальчиков. Тем не менее лучше преуспевали девочки, 
если с запоминанием изображения следовало запомнить название [21, с. 178].

По результатам, полученным в исследовании Э. Маккоби и К. Жаклин, показатели кратковременной 
памяти (припоминание цифр, размещение предметов, последовательность стимулов) у мальчиков и дево-
чек значительно не отличаются [21]. Авторы отмечают наличие более высоких результатов в запомина-
нии вербального материала девочки. Продуктивность других видов памяти существенно не отличалась, 
что позволило авторам констатировать отсутствие зависимости от качества запоминаемого материала.

Дж. Грусека указывает на тот факт, что мальчики более продуктивны при запоминании техни-
ческой информации по сравнению с вербальной. При этом девочки продуктивны при запоминании 
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информации, независимо от ее содержания. Мальчики испытывают трудности при запоминании вер-
бального материала, девочки свободно оперируют любым фактологическим материалом [21, с. 181]. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что в младшем подростковом возрасте все психические 
процессы изменяются и переходят из количественного в качественное состояние [22].

В подростковом возрасте память постепенно приобретает характер организованного, регулиру-
емого и управляемого процесса [23]. В этом возрастном периоде увеличивается продуктивность 
памяти, объем запоминаемого материала (как словесного, так и образного), скорость воспроизведе-
ния и запоминания, приемы запоминания. Вместе с доминирующей позицией логической памяти у 
подростка замедляется механическая память, что может повлечь за собой негативные моменты. 
Подростки смогут запоминать больше информации, если научатся мыслить логически. Это имеет 
большое значение для развивающейся личности.

В работе Е. Ю. Давыдовой и ее коллег экспериментально доказано, что уровень развития различ-
ных видов памяти у девочек выше, чем у мальчиков.  Н. А. Хохлов и П. И. Яремченко констатируют, 
что общий уровень нейрокогнитивного развития в целом выше у девочек, чем у мальчиков [24, с. 92]. 
По мнению О. М. Разумниковой и Е. И. Николаевой, выраженная эффективность воспроизведения 
следа памяти у девочек в младшем школьном возрасте согласовывается с представлениями о более 
раннем становлении функции тормозного контроля запоминания [25, с. 93]. О. А. Вятлева отмечает 
наличие преобладания развития характеристик кратковременной памяти на цифры, скорости реше-
ния логической задачи у девочек старшего дошкольного и младшего школьного возраста [26, с. 12].  
В исследовании А. Harness, L. Jacot, S. Scherf, A. White представлены лучшие показатели памяти у 
девочек в воспроизведении зрительных стимулов [27]. Данные о гендерных особенностях автобио-
графической памяти подростков приводит в своем исследовании О. С. Михно [28]. Исследователи 
отмечают, что на этапах младшего школьного и младшего подросткового возраста было установлено, 
что в выборках мальчиков и девочек существуют статистически значимые различия в показателях 
сформированности не только определенных видов памяти, но и других интеллектуальных функций 
[29]. Данный аспект целесообразно учитывать при построении образовательного процесса.

Проблема исследования заключается в том, что существует вариативность, проявляющаяся во 
взаимосвязи интегральных характеристик памяти и особенностей когнитивных процессов, которые 
рассматриваются выше современными учеными [30].

Для проведения диагностического исследования объема памяти младших подростков были ис-
пользованы следующие методики:

Для определения объема зрительной опосредованной памяти применялся субтест 9 методики 
Амтхауэра [31]. 

Для определения объема кратковременной и долговременной зрительной памяти использова-
лась методика «Память на числа» [32]. 

Для определения объемов кратковременной и долговременной слуховой памяти применялась 
методика «10 слов» А. Р. Лурии [33].

Для определения объема слуховой опосредованной памяти – методика «Опосредованная слу-
ховая память» Р. С. Немова [32]. 

Исследование проходило на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» г. Кеме-
рово. Выборку составили 50 обучающихся младшего подросткового возраста: 25 мальчиков и  
25 девочек.

Анализируя данные табл. 1, можно констатировать, что по оценке показателей «объем зритель-
ной памяти» и «объем слуховой памяти» мальчиков и девочек средний показатель ответов у дево-
чек выше по всем видам зрительной и слуховой памяти. 

Были выбраны именно эти показатели, так как они являются значимыми параметрами для осу-
ществления младшими подростками собственной учебной деятельности.
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Таблица 1 
Средние значения показателей объема зрительной и слуховой памяти мальчиков и девочек

Показатель
Средние значения

t p
Мальчики Девочки

Зрительная память
Объем опосредованной памяти 4,08 5,08 –2,10 0,04
Объем кратковременной памяти 4,44 4,96 –0,51 0,61
Объем долговременной памяти 3,52 4,36 –0,95 0,34

Слуховая память
Объем опосредованной памяти 6,08 6,44 –0,65 0,51
Объем кратковременной памяти 8,88 9,56 –1,54 0,12
Объем долговременной памяти 4,84 5,40 –0,90 0,36

Статистически достоверные отличия по результатам исследования памяти мальчиков и девочек полу-
чены по показателю «объем зрительной опосредованной памяти». Можно предположить, что в процессе 
учебной деятельности у девочек прослеживается более выраженная динамика увеличения продуктивно-
сти процессов зрительного запоминания и узнавания, чем у мальчиков. Соответственно, можно сделать 
вывод, что во всех других рассматриваемых показателях, таких как «объем зрительной кратковременной 
памяти», «объем зрительной долговременной памяти», «объем слуховой кратковременной памяти», «объ-
ем слуховой долговременной памяти», «объем слуховой опосредованной памяти», различия незначимы. 

T-критерий Стьюдента имеет в данном исследовании отрицательные значения, что говорит о 
том, что большая часть результатов второй выборки (девочки) превосходят в абсолютном значении 
(по модулю) результаты первой выборки (мальчики).

Корреляционный анализ взаимосвязей между показателями памяти младших подростков дан-
ной выборки показал наличие статистически достоверных связей на уровне p < 0,05 между изучае-
мыми характеристиками.

Так, на общей выборке были определены прямые связи между показателями объема зритель-
ной опосредованной и слуховой долговременной памяти, а также зрительной долговременной и 
слуховой опосредованной памяти. Прямые корреляции обнаружены между показателями объема 
слуховой опосредованной, слуховой долговременной, слуховой опосредованной памяти.  Прямые 
связи выявлены между характеристиками объема зрительной долговременной и кратковременной 
памяти. Прямые взаимосвязи свидетельствуют о согласованных изменениях переменных (табл. 2).

Таблица 2 
Корреляционные связи между изучаемыми параметрами памяти  

младших подростков на общей выборке

Показатель
Зрительная 

опосредованная 
память

Зрительная 
кратковременная 

память 

Слуховая
 кратковременная 

память 

Слуховая
 долговременная 

память 

Слуховая
 опосредованная 

память 
Зрительная опосредо-
ванная память 0,44

Зрительная долговре-
менная память 0,55 0,34

Слуховая  кратковре-
менная память 0,29

Слуховая  долговре-
менная память 0,44 0,42

Слуховая опосредо-
ванная память 0,52

Данные, полученные в результате проведения корреляционного анализа на выборке мальчиков 
(табл. 3), демонстрируют интересные результаты о наличии значимых взаимосвязей только между 
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показателями слуховой памяти. Возможно, это проявления гендерных особенностей, характеризу-
ющих доминирование слуховой памяти у мальчиков в различных ее видовых показателях.

Таблица 3 
Корреляционные связи между изучаемыми параметрами памяти младших подростков  

на выборке мальчиков
Показатель Слуховая  долговременная память 

Слуховая  кратковременная память 0,49
Слуховая  опосредованная память 0,61

Корреляционный анализ показателей на выборке девочек (табл. 4) позволил определить нали-
чие взаимосвязи между показателями «объем слуховой долговременной памяти» с показателями 
объема опосредованной зрительной и слуховой памяти. Полученные данные позволяют утвер-
ждать, что при организации процесса познания следует учитывать факты взаимообусловленности 
процессов опосредованного запоминания в зрительной и слуховой формах и длительности сохра-
нения информации в вербальных параметрах. 

Таблица 4 
Корреляционные связи между изучаемыми параметрами памяти младших подростков  

на выборке девочек
Показатель Слуховая  долговременная память 

Зрительная опосредованная память 0,49
Слуховая  опосредованная память 0,61

На основании полученных данных мы считаем возможным констатировать, что изменение по-
казателя «объем зрительной опосредованной памяти» влечет за собой изменение показателя «объ-
ем слуховой долговременной памяти». 

Для получения дополнительной информации о проявлениях интегративных процессов памяти 
в процессе организации учебной деятельности мы поставили задачу – определить особенности раз-
вития процессов памяти в группе обучающихся с высоким и низким уровнем восприятия и выпол-
нения инструкций (табл. 5). Испытуемым была предложена методика «Групповой интеллектуаль-
ный тест (ГИТ)» субтест «Инструкции», который позволил выделить группы обучающихся с высо-
ким и низким уровнем исполнительской дисциплины. 

Таблица 5 
Средние значения показателей объема зрительной и слуховой памяти мальчиков  

с высоким и низким уровнем исполнительской дисциплины

Показатель
Средние значения

t p
Высокий уровень Низкий уровень

Зрительная память
Объем опосредованной памяти 5,33 3,66 2,14 0,04
Объем кратковременной памяти 5,66 3,25 1,93 0,06
Объем долговременной памяти 5,58 3,75 2,53 0,01

Слуховая память
Объем опосредованной памяти 6,33 3,41 3,66 0,001
Объем кратковременной памяти 9,16 6,83 2,90 0,008
Объем долговременной памяти 5,41 4,08 1,46 0,15

Таким образом, можно отметить, что у мальчиков с высоким уровнем исполнительской дисци-
плины выше показатели опосредованной и долговременной памяти в визуальной форме, а также 
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опосредованной и кратковременной памяти в аудиальной форме. Мальчики с низким уровнем ис-
полнительской дисциплины продемонстрировали более низкие значения по всем показателям ви-
дов памяти. Значимые различия были выявлены по показателям «зрительная опосредованная па-
мять», «зрительная долговременная память», «слуховая кратковременная память» и «слуховая 
опосредованная память».

Таблица 6 
Средние значения показателей объема зрительной и слуховой памяти девочек  

с высоким и низким уровнем исполнительской дисциплины

Показатель
Средние значения

t p
Высокий уровень Низкий уровень

Зрительная память
Объем опосредованной памяти 5,83 4,58 1,90 0,06
Объем кратковременной памяти 6,83 3,33 2,34 0,02
Объем долговременной памяти 6,25 3,58 4,28 0,0003

Слуховая память
Объем опосредованной памяти 6,41 3,33 5,49 0,00001
Объем кратковременной памяти 9,66 8,75 1,64 0,11
Объем долговременной памяти 6,75 4,16 3,77 0,001

Показатели девочек с высоким уровнем исполнительской дисциплины выше по показателям 
объема кратковременной и долговременной памяти в визуальной форме, а также долговременной и 
опосредованной памяти в аудиальной форме. Девочки с низким уровнем исполнительской дисци-
плины также продемонстрировали более низкие значения по всем показателям видов памяти. Зна-
чимые различия были выявлены по показателям объема зрительной кратковременной и долговре-
менной памяти, а также показателям объема слуховой долговременной и опосредованной памяти 
(табл. 6).

Полученные результаты обладают новизной в части учета особенностей проявления параме-
тров памяти в учебной деятельности в контексте результативности выполнения инструкций при 
осуществлении умственной деятельности. 

Результаты исследования сопоставимы с данными, полученными в работах других авторов.  
По мнению И. А. Воронина, И. М. Захарова и В. И.  Исматуллиной, главными когнитивными при-
знаками, устанавливающими индивидуальные различия при решении определенных задач, явля-
ются скорость обработки информации и интеллект. Индивиды с высокой скоростью выполнения 
задачи, а также с высоким уровнем исполнительской дисциплины накапливают больше информа-
ции в один и тот же промежуток времени и лучше справляются с задачей, если время ограничен-
но [34].

Развитие памяти ребенка имеет специфическое своеобразие, обусловленное возрастными ха-
рактеристиками и половой принадлежностью. Характерной особенностью развития памяти в млад-
шем подростковом возрасте является позитивная динамика произвольности. У младших подрост-
ков возрастает преднамеренный характер запоминания, реализуя различные виды деятельности, 
они осознанно ставят цель запомнить, сохранить, припомнить и воспроизвести. 

К закономерностям развития интегральных характеристик памяти отнесем рост продуктивно-
сти памяти, а также расширение вариативности мнемотехнических приемов. В целом наблюдаются 
значительные количественные изменения процессов памяти.

Изучив объем различных видов памяти младших подростков, мы пришли к выводу, что суще-
ствуют специфические особенности, обусловленные их половой принадлежностью. 



— 180 —

В ходе исследования выявлено, что средний показатель по оценке «объема зрительной опосре-
дованной памяти» у девочек выше. Можно предположить, что в процессе учебной деятельности у 
девочек прослеживается более выраженная динамика увеличения продуктивности процессов зри-
тельного запоминания и узнавания, чем у мальчиков. 

Выявленные по результатам корреляционного анализа прямые взаимосвязи между показателя-
ми памяти свидетельствуют о том, что изменение одного показателя влечет за собой изменения 
другого. 

Для получения дополнительной информации о проявлениях интегративных процессов памя-
ти в процессе организации учебной деятельности определены особенности развития процессов 
памяти в группе обучающихся с высоким и низким уровнем исполнительской дисциплины в кон-
тексте восприятия и выполнения инструкций. Установлено наличие более выраженных показате-
лей опосредованной и долговременной памяти в визуальной форме, а также опосредованной и 
кратковременной памяти в аудиальной форме у мальчиков с высоким уровнем исполнительской 
дисциплины. У девочек с высоким уровнем исполнительской дисциплины более высок уровень 
объема кратковременной и долговременной памяти в визуальной форме, а также долговременной 
и опосредованной памяти в аудиальной форме. Полученные данные свидетельствуют о наличии 
гендерных различий не только в показателях процессов памяти на определенном возрастном эта-
пе, но и вносят определенный вклад в описание поведения младших подростков в ситуациях про-
извольного управления собственной активностью и выполнения инструкций в процессе взаимо-
действия.

Данные исследования целесообразно учитывать при построении образовательного процесса.
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Аннотация
Представлен научный взгляд на исследование профессиональных перспектив подростков 

как психологической системы. Профессиональные перспективы операционализированы в каче-
стве представлений подростков о своем будущем в отношении профессионального становления 
и рассмотрены в единстве их ценностного, когнитивного, эмоционального, деятельностного 
планов. Результаты эмпирического исследования показали: 1) в основе построения профессио-
нальных перспектив подростков лежат ценности сфер профессиональной деятельности, здоро-
вья, саморазвития; 2) современные подростки ориентированы на планирование событий средне-
удаленного будущего, периода от года до пяти лет; 3) подростки представляют свое профессио-
нальное будущее в позитивном ключе; 4) в процессе активного становления находится процесс 
самоорганизации деятельности, навыков тактического планирования и стратегического целепо-
лагания.
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Abstract
A scientific view on the study of professional prospects of teenagers as a psychological system is pre-

sented. From the standpoint of the systematic approach, the dimensions of professional prospects have 
been determined: value-semantic, cognitive, emotional-evaluative, organizational-activity. The value-se-
mantic dimension of professional prospects is a set of value and semantic formations of a person that de-
termine the individual specifics of the process and result of future planning (values, value orientations, 
motives, personal meanings). The cognitive dimension of professional prospects is represented by a set of 
expected and planned events in the field of professional activity. The emotional-evaluative dimension is 
determined by the attitude of the person to the project of his own future, connected with the field of pro-
fessional development. The organizational-activity dimension is represented by a set of styles, strategies, 
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forms of human behavior in the present, determined by ideas about planned and expected events in the 
professional sphere. The results of the empirical research have shown that the values of professional ac-
tivity, health and self-development are the basis for the construction of the career prospects of adoles-
cents. Teenagers focus on planning events in the medium-distant future, a period from one to five years. 
During this period their professional prospects consist of such planned events as «pass exams», «finish 
school», «enroll in college/university». Teenagers are positive about the image of a professional future. It 
is attractive, realistic, stable, diverse, easy for them. Self-organization of the activities of adolescents is in 
the process of development, in this age period, skills of tactical planning and strategic goal-setting are 
actively formed. The study showed that the process of designing professional perspectives in adolescence 
is in the process of formation and modern teenagers cope successfully with the task of planning a profes-
sional future. 

Keywords: professional prospects, adolescence, life prospects, psychological system
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Современные подростки сегодня встречаются с глобальными переменами в процессах, влияю-
щих на социализацию. Это тренды инноваций, цифровизации, переход от VUCA-мира, быстроме-
няющегося, непредсказуемого, сложного, неоднозначного к BANI-миру, хрупкому, тревожному, не-
линейному, непостижимому. Данные обстоятельства порождают новые ориентиры в самоопределе-
нии молодежи. В таких условиях подростки осуществляют выбор будущего профессионального 
пути и проектируют свои профессиональные перспективы. 

Построение профессиональных перспектив является важной задачей социализации подрастаю-
щего поколения. Л. И. Божович отмечает, что у обучающихся в возрасте 12–14 лет происходит фор-
мирование целеполагания, возникают способности выбора целей, однако поставленные цели чаще 
всего не соответствуют реальности современного мира. В 15–17 лет у них происходит поиск под-
ростком своего места в настоящем и будущем [1]. В данный возрастной период планирование про-
фессионального будущего выступает первым шагом на пути профессионального становления, за-
кладывает возможности для будущей самореализации в выбранной профессии. От выбора профес-
сиональной деятельности во многом зависит благополучие в других сферах жизни: семейной, ду-
ховно-нравственной, материальной, бытовой, досуговой и др.

Подростковый возраст описан в психологии как критический, переломный, уязвимый [2]. Из-за 
недостаточной определенности в своих ценностях, целях, интересах, взглядах подростки весьма 
чувствительны к внешним воздействиям. Благодаря планированию профессионального будущего 
появляется возможность сориентироваться в желаемых профессиональных достижениях, постро-
ить опору в виде жизненного плана профессионального становления [3].

Феноменология готовности к профессиональному самоопределению в подростковом возрасте 
выражается в развитии самосознания и рефлексивных процессов (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев), собственных интересов, идеалов, убеждений, понимании собственных способно-
стей и возможностей, критическом отношении к себе и результатам своих действий [1, 4, 5]. Такие 
особенности развития выступают необходимым условием формирования представлений подростка 
о своем профессиональном будущем.

Реализации идеи изучения представлений о профессиональном будущем посвящены работы 
многих современных исследователей. Анализ научных публикаций показал разнообразие использу-
емых терминов, так или иначе обозначающих область исследования профессионального будущего 
человека, среди которых «профессиональный жизненный план», «образ будущей профессиональ-
ной деятельности», «профессиональная перспектива», «образ карьерного пути», «идеалы профес-
сиональной карьеры» (П. Б. Бондарев, Е. А. Климов, И. А. Панкратова, Н. С. Пряжников,  
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А. М. Шевелева) [6–8]. Несмотря на разнообразие терминов, следует отметить единомыслие иссле-
дователей в трактовке профессиональной перспективы как одного из модусов временной перспек-
тивы личности [9].

Истоки исследования профессиональной перспективы восходят к научной проблеме жизненно-
го пути (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн и др.) [10] и психологического времени личности  
(Е. М. Головаха, В. И. Ковалев, А. А. Кроник, Д. А. Леонтьев и др.) [11, 12]. В рамках указанной 
проблематики изначально рождается понятие жизненной перспективы личности как целостного 
образа будущего (К. А. Абульханова-Славская, Е. М. Головаха, А. А. Кроник, Е. Ю. Мандрикова,  
Ж. Нюттен, Н. Н. Толстых и др.). Целостный образ будущего представляет собой проект, отражаю-
щий единство и взаимосвязь перспективных линий развертывания жизни человека в профессио-
нально-деловой, досугово-бытовой, семейной, творческой и других сферах. Так, возникают поня-
тия «профессиональные перспективы», «семейные перспективы», «перспективы личностного са-
моразвития» и др. [13]. Профессиональные перспективы выступают в качестве мишени научного 
исследования, когда на первый план выступает изучение представлений человека о будущем в про-
фессиональной сфере, в том числе сфере карьерного продвижения [14].

В современных реалиях развития российского общества новая актуальность в исследовании 
профессиональных перспектив заключается в необходимости их изучения в качестве системного 
феномена, выполняющего роль «предвосхищающей социализации» подростков в отношении буду-
щей профессиональной деятельности [15, 16]. С этих позиций авторы статьи в серии предшествую-
щих научных исследований апробировали идеи изучения профессиональных перспектив как психо-
логической системы [17]. Профессиональные перспективы операционализированы в качестве раз-
нообразных и многоплановых представлений человека о будущем в отношении профессионального 
становления и построения карьеры [12]. Многоплановость профессиональных перспектив осмы-
слена как совокупность ценностного, когнитивного, эмоционального, деятельностного планов су-
ществования и функционирования данного феномена. Жизненные ценности лежат в основе проек-
тирования профессиональных перспектив и определяют индивидуальную специфику процесса и 
результата планирования будущего. Когнитивный план профессиональных перспектив – это сово-
купность предвосхищаемых событий в сфере профессиональной деятельности. Эмоциональный 
план определен отношением человека к образу своего профессионального будущего. Деятельност-
ный план включает стили, стратегии поведения человека, детерминированные представлениями о 
планируемых и ожидаемых событиях профессионального будущего [12].

Выстраивание профессиональной перспективы подростками является актуальной и своевре-
менной задачей в процессе их личностного развития и профессионального становления. Сформи-
рованные профессиональные перспективы помогают взрослеющему человеку сориентироваться в 
информационном поле возможностей выбора и обучения будущей профессии, обрести уверенность 
в завтрашнем дне, осуществить в настоящем необходимые действия, способствующие реализации 
поставленных целей.

Представленные научные взгляды легли в основу исследования профессиональных перспектив 
современных подростков. Использовались следующие психодиагностические инструменты: моди-
фицированная методика «Уровень соотношения “ценности” и “доступности” в различных жизнен-
ных сферах» (Е. Б. Фанталова) для изучения ценностного плана профессиональных перспектив; 
«Метод мотивационной индукции» (Ж. Нюттен) в целях анализа когнитивного плана профессио-
нальных перспектив; «Шкала временной оценки» (И. А. Ральникова, О. С. Гурова) для исследова-
ния эмоционального плана профессиональных перспектив; «Опросник самоорганизации деятель-
ности» (Е. Ю. Мандрикова) для анализа деятельностного плана профессиональных перспектив. 
Математико-статистический анализ включал расчет средних значений исследуемых показателей и 
факторный анализ с использованием статистического пакета SPSS Statistics 22.0.
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Выборка: 56 подростков 15–16 лет, из них 36 девочек и 20 мальчиков.
Обратимся к результатам эмпирического исследования ценностных ориентаций подростков. 

Распределение жизненных ценностей в плоскости «ценность-доступность» представлено в табл. 1. 

Таблица 1
Значимость и доступность жизненных ценностей подростков 

Показатели Ценность
(X ± m)

Доступность
(X ± m)

Достойная заработная плата 8,29 ± 3,21 6,56 ± 3,71
Возможность карьерного роста 8,16 ± 5,52 6,35 ± 5,10
Собственное психическое и физическое здоровье 8,03 ± 4,30 7,14 ± 4,60
Саморазвитие 7,03 ± 4,51 6,67 ± 2,52
Благоприятные условия труда 6,87 ± 2,94 6,29 ± 3,62
Умение четко формулировать вопросы и выражать свои мысли 4,83 ± 6,30 4,86 ± 4,55
Уважение в коллективе 4,67 ± 4,54 4,79 ± 2,78
Помощь людям 4,59 ± 4,84 4,75 ± 6,14
Интересная работа 3,80 ± 4,12 4,87 ± 2,51
Умение устанавливать контакт 3,74 ± 2,83 5,29 ± 4,33
Наблюдательность 3,14 ± 3,24 4,34 ± 4,03
Признание профессионализма другими людьми 2,89 ± 2,71 3,31 ± 3,93

Примечания: X – среднее значение по выборке (в баллах); m – среднеквадратичное отклонение .

Данные, представленные в табл. 1, свидетельствуют о том, что наиболее значимыми являются цен-
ности «достойная заработная плата» (8,29 ± 3,21), «возможность карьерного роста» (8,16 ± 5,52), «собст-
венное психическое и физическое здоровье» (8,03 ± 4,30), незначимыми – «признание профессионализма 
другими людьми» (2,89 ± 2,71), «наблюдательность» (3,14 ± 3,24). Наиболее доступными ценностями яв-
ляются «собственное психическое и физическое здоровье» (7,14 ± 4,60), «саморазвитие» (6,67 ± 2,52), 
«достойная заработная плата» (6,56 ± 3,71), наименее доступными стали ценности «признание професси-
онализма другими людьми» (3,31 ± 3,93) и «наблюдательность» (4,34 ± 4,03).

Полученные результаты показали, что в основе планирования профессиональных перспектив у 
подростков лежат ценности финансового благополучия, профессиональных достижений, заботы о 
здоровье, саморазвития. Данные ценности являются как значимыми для них, так и доступными. 
Конфликта между значимостью и доступностью ценностей не обнаружено. 

Результаты исследования когнитивного плана профессиональных перспектив подростков пока-
зали глубину (удаленность) планирования будущего. Ориентированы на планирование событий 
среднеудаленного будущего (от года до пяти лет) 42 % подростков. Облик их профессионального 
будущего представляет собой совокупность следующих ключевых планируемых и ожидаемых со-
бытий: «сдать экзамены», «окончить школу», «поступить в колледж/вуз». Тем не менее 30 % под-
ростков «заглядывают» лишь в ближайшее будущее – период до 1 года, называя такие событии, как 
«хорошо закончить четверть», «записаться в спортивную секцию», «каникулы». А 28 % школьни-
ков подросткового возраста способны к долгосрочному планированию (от пяти лет и далее) буду-
щей профессиональной жизни. Здесь чаще всего ими обозначены такие события, как «создать се-
мью», «добиться успехов в карьере», «путешествия».

Результаты исследования эмоционального плана профессиональных перспектив представлены 
в табл. 2.

Представленные в табл. 2 данные указывают на доминирование позитивного представления 
подростков о своих профессиональных перспективах. В частности, они размышляют о профессио-
нальном будущем как об оптимистичном (8,32 ± 1,33), счастливом (8,21 ± 4,50), интересном  
(8,14 ± 6,21), насыщенном разнообразными событиями (8,13 ± 5,67), реалистичном (8,06 ± 3,42), 
привлекательном (7,90 ± 6,18) времени профессионального пути. 
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Таблица 2
Эмоциональное отношение подростков к профессиональным перспективам

Показатели Эмоциональное отношение (X ± m)
Пессимистичное/оптимистичное 8,32 ± 1,33
Несчастное/счастливое 8,21 ± 4,50
Скучное/интересное 8,14 ± 6,21
Ненасыщенное/насыщенное 8,13 ± 5,67
Романтичное/реалистичное 8,06 ± 3,42
Серое/ привлекательное 7,90 ± 6,18
Грустное/веселое 7,74 ± 4,02
Плохое/хорошее 7,72 ± 6,81
Навязанное другими/исходящее от меня 7,64 ± 4,39
Раздражающее/умиротворенное 7,61 ± 2,15
Чужое/родное 7,54 ± 5,23
Сумбурное/гармоничное 7,52 ± 5,86
Однообразное/разнообразное 7,42 ± 6,17
Стандартное/необычное 7,32 ± 6,32
Нестабильное/стабильное 7,30 ± 5,94
Инертное/бурное 6,74 ± 6,05
Пугающее/успокаивающее 6,54 ± 4,87
Тревожное/спокойное 6,43 ± 6,46
Стремительное/долго длящееся 6,07 ± 6,03
Тяжелое/легкое 5,50 ± 5,66

Примечания: X – среднее значение по выборке (в баллах); m – среднеквадратичное отклонение .

Факторный анализ позволил сконструировать модель эмоционального отношения к профессио-
нальным перспективам у подростков. Данная модель объединяет пять факторов, объясняющих  
79 % дисперсии: «привлекательное», «реалистичное», «стабильное», «разнообразное», «легкое» бу-
дущее. Фактор «привлекательное будущее» (вклад в дисперсию 24 %) представлен дескрипторами: 
«привлекательное» (0,85); «хорошее» (0,83); «умиротворенное» (0,81); «счастливое» (0,67); «насы-
щенное» (0,65); «оптимистичное» (0,64). Фактор «реалистичное будущее» (вклад в дисперсию  
18 %) включает дескрипторы: «реалистичное» (0,84); «успокаивающее» (0,79); «спокойное (0,78); 
«исходящее от меня» (0,67); «бурное» (0,66). Фактор «стабильное будущее» (вклад в дисперсию  
15 %) объединил дескрипторы: «стабильное» (0,89); «веселое» (0,81). Фактор «разнообразное буду-
щее» (вклад в дисперсию 13%) образован дескрипторами: «разнообразное» (0,88); «интересное»  
(a = 0,80); «необычное» (a = 0,73) будущее. Фактор «легкое будущее» (вклад в дисперсию 8 %) 
представлен дескрипторами «легкое» (0,83); «гармоничное» (0,65) будущее. Результаты факторного 
анализа свидетельствуют о позитивном отношении подростков к своим профессиональным пер-
спективам.

Результаты исследования деятельностного плана профессиональных перспектив подростков 
представлены в табл. 3.

Данные табл. 3 показывают, что локусы самоорганизации деятельности у подростков в основ-
ном выражены в умеренной степени согласно нормативным значениям: целеустремленность  
33,71 ± 3,24, настойчивость 22,24 ± 4,61, фиксация 19,40 ± 2,13, самоорганизация 9,19 ± 3,30. Выше 
среднего выражена ориентация на настоящее 9,23 ± 5,64. Ниже нормативных средних значений вы-
ражен показатель планомерности 16,52 ± 4,72. 

В целом подростки, принявшие участие в исследовании, ставят цели на будущее, они вполне 
организованы, способны прилагать волевые усилия для организации своей активности в настоя-
щем, в том числе в контексте реализации спланированных профессиональных перспектив, прояв-
лять гибкость в планировании своего времени. Также подросткам свойственно придавать особую 
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ценность событиям настоящего периода жизни. Вместе с этим они испытывают периодические 
трудности в планировании будущего и реализации жизненных планов. 

Таблица 3
Самоорганизация деятельности подростков

Показатели Самоорганизация деятельности (X ± m)
Целеустремленность 33,71 ± 3,24
Настойчивость 22,24 ± 4,61
Фиксация 19,40 ± 2,13
Планомерность 16,52 ± 4,72
Ориентация на настоящее 9,23 ± 5,64
Самоорганизация 9,19 ± 3,30
Общий показатель самоорганизации 110,29 ± 3,94

Примечания: X – среднее значение по выборке (в баллах); m – среднеквадратичное отклонение .

Таким образом, полученные результаты психодиагностических и математико-статистических 
процедур позволяют описать представления подростков о профессиональных перспективах в един-
стве ценностного, когнитивного, эмоционального, деятельностного аспектов. В основе построения 
профессиональных перспектив лежат ценности сфер профессиональной деятельности, здоровья, 
саморазвития. Ценностные основания проектирования профессиональных перспектив гармонич-
ные. Подростки ориентированы на планирование событий среднеудаленного будущего, периода от 
года до пяти лет. Они позитивно относятся к профессиональному будущему, которое оценивают как 
привлекательное, реалистичное, стабильное, разнообразное, легкое. Исследованные подростки 
способны сочетать спонтанность, гибкость и структурированность в организации времени своей 
жизни, в том числе в отношении проектирования профессиональных перспектив.

Исследование показало, что процесс проектирования профессиональных перспектив в под-
ростковый период находится в процессе становления и с задачей планирования профессионального 
будущего современные подростки справляются успешно. Вместе с этим важно обратить внимание 
на целесообразность применения полученных результатов в профилактической работе и деятель-
ности по психологическому сопровождению подростков. Мишенями в деятельности такого рода 
могут стать постановка реалистичных целей, выбор способов их реализации, рефлексия субъектив-
ных и объективных препятствий на пути достижения целей, поиск внутренних и внешних ресурсов 
осуществления целей, развитие необходимых личностных качеств, нужных в будущей профессии.
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Аннотация
Рассматриваются положительные и отрицательные стороны трансформации образовательной 

деятельности на основе оснащения ее цифровыми технологиями и нарастающих темпов цифро-
визации современного общества. Обосновывается целесообразность развития психологической 
киберустойчивости личности субъектов образовательной деятельности. Исследуется определе-
ние психологической киберустойчивости личности профессионала, ее психологическая структу-
ра, включающая рефлексивный, когнитивный, креативный, коммуникативный, мотивационно-во-
левой, ценностно-смысловой компоненты. Дается описание условий и образовательных техноло-
гий развития психологической киберустойчивости. Определяются мишени психолого-педагоги-
ческого воздействия, лежащего в основе психологической коррекции кибераддикций и других 
отрицательных явлений, связанных с информатизацией современного образования. Приводится 
апробированный алгоритм организации и проведения психолого-педагогического тренинга, на-
правленного на развитие психологической киберустойчивости личности обучающихся, который 
в зависимости от ориентированности психокоррекционного воздействия включает следующие 
этапы: актуализация проблемы самопреобразовательной деятельности в вопросах психологиче-
ской киберустойчивости, повышение личностной готовности к самопреобразовательной деятель-
ности, обучение средствам ассимиляции полученного опыта в процессе тренинговой работы, 
признание и рефлексия позитивных изменений самопреобразовательной деятельности.

Ключевые слова: профессиональная подготовка специалистов, трансформация образо-
вательной деятельности, структура психологической киберустойчивости личности, риски 
киберонтологической реальности, развитие киберустойчивости
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The expediency of the development of psychological cyber stability of the personality of the subjects of 
educational activity is substantiated. The authors consider the definition of the psychological cyber stabil-
ity of a professional personality, its psychological structure, including the reflexive, cognitive, creative, 
communicative, motivational-volitional, value-semantic components. A description of the conditions and 
educational technologies for the development of psychological cyber-resilience is given. The targets of 
the psychological and pedagogical influence that underlie the psychological correction of cyber addic-
tions and other negative phenomena associated with the informatization of modern education are deter-
mined. The authors present a proven algorithm for organizing and conducting psychological and peda-
gogical training aimed at developing psychological cyber-resilience of students’ personalities. Depending 
on the orientation of the psychocorrective impact, the authors distinguish the following stages of the 
training: actualization of the problem of self-transformative activity in matters of psychological cyber-
stability (includes synchronization of activity in the inner psychological world of the individual, in social 
and cyberontological realities), increasing personal readiness for self-transformative activity (it includes 
normalization of complex emotional states during the transformation of destructive patterns of behavior; 
expansion of the range of effective methods of self-support and solving difficulties), teaching the means 
of assimilation of the experience gained in the process of training work (it includes the formation of skills 
of purposeful arbitrary management of personal activity, the expansion of the range of knowledge about 
the ways and techniques of mastering eco-friendly skills of nonviolent inhibition of habitual destructive 
behavioral stereotypes), recognition and reflection of positive changes in self-educational activity (it in-
cludes normalization of negative experiences in cases of mismatch of ideally planned achievements and 
the reality of self-transformation).  

Keywords: professional training of specialists, transformation of educational activity, structure of 
psychological cyber stability of a person, risks of cyber-ontological reality, development of cyber 
resilience
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Функционирование общественных институтов современного общества в настоящих геополи-
тических условиях претерпевает существенные изменения. Структура современного образования, 
сложившаяся на основе отечественных исторических традиций, существенно изменила свою при-
роду под влиянием процессов глобализации. Трансформация всех этапов образовательной деятель-
ности на основе оснащения ее цифровыми технологиями в настоящее время приобрела необрати-
мый характер. При этом нужно отметить, что происходящие изменения сопровождаются одно-вре-
менно и положительными, и отрицательными явлениями.

Среди положительных явлений стоит отметить свободный доступ к виртуальным информаци-
онным ресурсам (электронным библиотекам, словарям, справочникам, музеям и т. д.), повышение 
ориентированности обучения на практическую деятельность на основе виртуализации практиче-
ского опыта, открытые возможности учебно-профессионального общения в интернет-пространстве 
(онлайн-участие в конференциях, вебинарах, конкурсах), построение индивидуальных траекторий 
образовательной деятельности (включая участие обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья) на основе использования информационно-коммуникативных технологий в очном, ди-
станционном и смешанном форматах. 

Под влиянием цифровизации произошли изменения не только во внешней структуре образова-
тельного процесса в функциональном плане, но и в соотношении воспитания, развития и обучения, 
и при этом цифровые технологии стали неотъемлемой частью образовательного пространства. 
Особенное значение приобретают отрицательные явления, сопровождающие цифровизацию обра-
зования: возникающий дефицит развития речевого интеллекта у обучающихся; нарушение принци-
па единства обучения и воспитания за счет приоритета обучения; снижение оценочной критично-
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сти восприятия информации из интернет-ресурсов; пренебрежение этическими принципами ис-
пользования информации и, как следствие, интеллектуальное иждивенчество и угрозы информаци-
онной безопасности [1, с. 25–27].

В работах современных ученых А. Е. Войскуновского [1, 2], А. Л. Журавлева [3, 4], В. Г. Мар-
тынова, И. В. Роберт, И. Г. Алехиной [1], Т. А. Симаковой [4, 5] сформулирована необходимость 
целенаправленной образовательной деятельности, обеспечивающей профилактику кибераддиктив-
ности обучающихся в различных формах интернет-зависимости (навязчивый веб-серфинг, пристра-
стие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам, игровая зависимость, кибербуллинг, 
киберсексуальная зависимость, навязчивая финансовая потребность и др.), возникающих на основе 
дефицита содержания образовательного процесса в социально-этическом, психофизиологическом, 
морально-нравственном аспектах жизнедеятельности человека в условиях современного гибридно-
го общества. Так, А. С. Калинина, Т. Н. Секераж показывают в своем исследовании, что число пре-
ступлений, связанных с сексуальным злоупотреблением и сексуальной эксплуатацией лиц, не до-
стигших совершеннолетнего возраста, с использованием коммуникационных сетей, растет с ка-
ждым годом [6, с.77]. В исследованиях А. А. Вихмана представлена разнообразная типология ки-
бербуллинга: «флейминг; домогательства; клевета и распространение слухов; перевоплощение в 
другое лицо; выманивание конфиденциальной информации и ее распространение; исключение че-
ловека из социальной сети или игрового сайта; хеппислепинг, cекстинг и стремление отомстить или 
намеренно смутить человека, разместив интимные фотографии или видео о нем без его согласия; 
психологический прессинг по признаку расы, инвалидности, пола, религии или сексуальной ориен-
тации» [7, с. 94]. Автор выявил личностные предикторы кибервиктимности и кибербуллинга, кото-
рые лежат в плоскости эмоционально-волевой, ценностно-смысловой и коммуникативной сфер 
психики [7].

Т. Ю. Захарова, Е. С. Синогина, А. А. Смирнова в результате всестороннего диагностического 
исследования влияния кибераддикции на характеристики внимания подростков пришли к выводу, 
что у лиц с кибераддикциями наблюдается ухудшение показателей внимания, снижается концент-
рация внимания, что находит свое отражение на успеваемости обучающихся и на усвоении новой 
информации [8, с. 209; 9, с. 106].

Таким образом, приобретает актуальность формирование новых подходов к содержанию обра-
зовательного процесса, ориентированного на вызов цифровизации общества. На первый план выхо-
дит понимание информационной безопасности образования как многогранного, глобального, соци-
ально-правового, технологического явления и способа обеспечения стабильности общества и пси-
хологической киберустойчивости личности участников образовательного процесса как интеграль-
ного психологического образования, выступающего условием обеспечения и сохранения информа-
ционной безопасности.

Профессиональная подготовка будущих специалистов к профессиональной деятельности ори-
ентирована на формирование высокого уровня адаптивности человека в условиях повышенной на-
грузки, способности сохранять стабильность жизнедеятельности, применять навыки эффективной 
саморегуляции в экстремальных условиях и условиях стабильного развития общества. Профессио-
нальная подготовка специалистов, наряду с профессиональными компетенциями в различных об-
ластях профессиональной деятельности, включает компонент саморазвития и самопреобразования 
в качестве психологической основы, обеспечивающей успешность субъектов профессионального 
пространства.

Современная вузовская профессионально-личностная подготовка специалистов не отвечает за-
просам современного общества, если она не учитывает процессы киберсоциализации обучающих-
ся как субъектов образовательной деятельности. Поэтому в систему профессиональной подготовки 
специалистов целесообразно «встраивать» психолого-педагогические технологии воздействия на 
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структурные элементы психологической киберустойчивости личности участников образовательно-
го процесса.

На основе результатов эмпирических исследований [10] была выявлена и описана структура 
психологической киберустойчивости личности, включающая следующие компоненты: рефлексив-
ный, когнитивный, креативный, коммуникативный, мотивационно-волевой, ценностно-смысловой.

Приведем основные функции выделенных компонентов.
Функции рефлексивного компонента:
– самооценка киберличности, включающая критическое восприятие и понимание себя в каче-

стве субъекта и объекта киберактивности;
– определение причин, вызывающих затруднение киберактивности личности; 
– опознавание деструктивного проявления психологических защит как побочного продукта ки-

берактивности при дефицитном уровне киберустойчивости личности.
Функции когнитивного компонента:
– кругозор знаний, обеспечивающих эффективную жизнедеятельность с полноценным исполь-

зованием ресурсов киберонтологической реальности;
– знание правовых норм осуществления киберактивности;
– знание норм цифровой гигиены;
– критическая оценка информации, получаемой из интернет-источников как основа информа-

ционной безопасности;
– умелое использование механизмов самозащиты от киберрисков.
Функции креативного компонента:
– умение принятия нестандартных решений задач жизнедеятельности с оптимальным сочета-

нием ресурсов реального мира и киберонтологической среды; 
– генерирование идей оптимизации жизнедеятельности с использованием ресурсов киберонто-

логической реальности;
– жизнетворчество, исключающее замену субъектов реального мира объектами киберонтологи-

ческой реальности.
Функции коммуникативного компонента:
– навыки построения пространства коммуникации в киберпространстве;
– понимание намерений субъектов коммуникативного взаимодействия в киберсреде;
– владение культурой коммуникативного взаимодействия в киберсреде, охватывающее основ-

ные виды общения.
Функции мотивационно-волевого компонента:
– наличие потребностей, интересов, обеспечивающих оптимизацию киберактивности; 
– самоактивация личностного роста и развития киберкомпетентности; 
– механизмы сдерживания от нежелательных действий и кибераддиктивного поведения.
Функции ценностно-смыслового компонента: 
– восприятие личностной киберкомпетентности в качестве жизненной ценности; 
– формулировка смысложизненных перспектив развития на основе оптимального сочетания 

ресурсов гибридной среды жизнедеятельности;
– апробация киберактивности, детерминируемой этическими нормами использования возмож-

ностей киберсреды.
Обобщая функции приведенных структурных компонентов исследуемого психологического 

образования, определим киберустойчивость личности профессионала как синтез способности ис-
пользовать ресурсы киберонтологической реальности без подмены витально значимых субъектов 
реального мира объектами киберонтологической реальности и способности распознавания кибер-
рисков с их элиминированием.
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В основе киберустойчивости личности лежат психологические механизмы как особые способы 
реализации психической энергии личности в актуальных условиях окружающей действительности. 
При этом мы исходим из того, что учение, воспитание и развитие (структурные элементы образова-
ния) являются способами целенаправленного формирования психологических механизмов, возни-
кающих в качестве новообразований в процессе выполнения учебных действий, операций и навы-
ков. Таким образом, системообразующими психологическими механизмами, обеспечивающими 
киберустойчивость личности, на наш взгляд, являются личностная рефлексия, коммуникативная 
компетентность и проектирование личностно значимого реалистического будущего в условиях ги-
бридного общества, сочетающего ресурсы реальной и киберонтологической сред жизнедеятельно-
сти. Таким образом, полученные в ходе исследований результаты позволяют сделать выводы о том, 
что формирование и развитие данных механизмов должно являться мишенью психолого-педагоги-
ческого воздействия на личность участников современного образовательного пространства.

Системность киберустойчивости личности проявляется в разноуровневых плоскостях: как от-
ражение интеграции внешней реальности, в качестве синтеза социальной и киберреальностей, пре-
ломляющихся в психической сфере человека; как психическая реальность, разворачивающаяся в 
многообразии модусных реальностей человека (индивидной, личностной, субъектной, индивиду-
альной и универсальной).

Благоприятные перспективы развития киберустойчивости личности обучающихся зависят от 
трех узловых моментов. Во-первых, оптимизация профессиональной подготовки и переподготовки 
специалистов, компетентностный уровень которых включает психологическую киберустойчивость 
личности в качестве обязательного компонента на основе синтеза науки, прикладного знания и раз-
работки комплексного методического инструментария, соответствующего реалиям цифрового об-
щества. Во-вторых, от мер по совершенствованию системы обучения и переподготовки кадров пре-
подавательского состава, поддержки их усилий в личностном росте и профессиональной самореа-
лизации в соответствии с возникающими изменениями образовательной деятельности в условиях 
цифровизции общества и образования. В-третьих, технологии, выполняющие роль фактора созида-
ния новой реальности образовательного пространства, включающей в себя новый феномен кибер-
устойчивости личности обучающихся как целенаправленно запланированный продукт. 

Формирование такого продукта осуществляется на основе сочетания в своей полноте цели, за-
дач, методологической основы, условий технологического процесса образовательной деятельнос-
ти, инструментов анализа конкретных ситуаций образовательного процесса, характеристик субъек-
тов, особенностей их взаимодействия, этапов достижения целей и обоснованных критериев оценки 
получаемого продукта. Таким образом, предметная ориентированность образовательной техноло-
гии позволяет повысить степень консолидации образовательных организаций в общем контексте 
снижения рисков цифровизации современного образования. При разработке и реализации в образо-
вательном процессе технологии развития киберустойчивости личности обучающихся представля-
ется целесообразным применять методологию полисубъектного образовательного пространства. 
Актуальность реализации полисубъектности при конструировании современного образовательного 
процесса заключается в том, что, несмотря на провозглашение инновационности современного 
высшего профессионального образования, практика вузовской учебной деятельности во многом 
продолжает оставаться ориентированной на концепт объектно-деятельностного подхода. Это про-
является в превалировании внешней мотивации учебной деятельности обучающихся, репродуктив-
ных форм учебного контроля, низкой вариативности содержания учебных курсов. Сложившиеся 
стереотипы организации учебного процесса провоцируют деструктивные формы активности в форме 
психологических защит у обучающихся в процессе самореализации во всех формах жизнедеятель-
ности и в киберпространстве в частности. Дефицитарный характер представлений обучающихся о 
цифровой гигиене, безопасности поведения и способах элиминации (устранения) киберугроз, ре-
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сурсах киберсреды в качестве средств саморазвития и профессионального самосовершенствования 
выступает в качестве основания для возникновения неразрешимых противоречий в развитии лич-
ности обучающихся в качестве субъектов жизнедеятельности [11].

Методологическая рефлексия проблемы позволила осуществить прикладные разработки обра-
зовательной технологии развития киберустойчивости личности обучающихся: программу психоло-
го-педагогического тренинга «Развитие психологической киберустойсчивости личности обучаю-
щихся высшей школы»; проект интервизорской группы «Поддержка субъектов образовательной 
среды в условиях цифровизации образования» по результатам практического опыта работы по пре-
дотвращению и коррекции киберзависимости обучающихся; комплексы диагностических методов 
по определению индивидуальных особенностей куберустойчивости, включающих авторскую пси-
ходиагностическую методику, психотерапевтические этюды работы со склонностью к киберзависи-
мому поведению; программу факультативного (элективного) курса «Профессионально-личностная 
культура киберактивности обучающихся высшего профессионального образования»; учебного мо-
дуля «Психолого-педагогические аспекты формирования субъектных функций киберустойчивости 
личности обучающихся высшей школы в электронной образовательной среде»; дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации «Организация работы в электронной сре-
де образовательной организации». Материалы перечисленных разработок опубликованы и апроби-
рованы в Академии ФСИН России, Санкт-Петербургском университете ФСИН России, Караган-
динской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова и в ряде других образовательных 
организаций. Результаты апробации перечисленных прикладных разработок отражены в учебном 
пособии [12].

Алгоритм организации и проведения психолого-педагогического тренинга в ходе эксперимента 
был ориентирован на следующие параметры:

– актуализация проблемы самопреобразовательной деятельности, касающейся синхронизации 
активности во внутреннем психологическом мире личности, социальной и киберонтологической 
реальностях, маркировки и распознавания вытеснения, смещения, реактивного образования и дру-
гих деструктивных психологических защит; выстраивание иерархии мотивов саморазвития в ре-
конструкции «настоящее – прошлое – будущее»; формулирование целеполагания посредством 
уточнения признаков и критериев потребностного достижения; актуализация личностно значимых 
смыслов и ценностных ориентаций саморазвития психологической киберустойчивости; развитие 
навыков планирования самопреобразования; 

– повышение личностной готовности к самопреобразовательной деятельности, осознание вну-
треннего психологического пространства в качестве объекта самопреобразующей деятельности; нор-
мализация сложных эмоциональных состояний при трансформации деструктивных паттернов пове-
дения на основе стереотипных сценариев преодоления трудностей; расширение диапазона эффектив-
ных методов самоподдержки; оптимизация сензитивности личностных эмоциональных состояний на 
основе смысложизненных ориентаций и персональной дифференциации ценностно-смысловых зна-
чений при освобождении от чуждых малоосознаваемых стереотипов, привнесенных извне;

– обучение средствам ассимиляции полученного опыта в процессе тренинговой работы; фор-
мирование навыков осознанной интериоризации формируемых действий при выполнении рамоч-
ных заданий; формирование навыков целенаправленного произвольного управления персональной 
активностью; расширение диапазона знаний о способах и приемах овладения экологичными навы-
ками ненасильственного торможения привычных деструктивных стереотипов поведения; расшире-
ние ролевого поведения на основе экстериоризации формируемого действия осознанной активно-
сти; 

– усиление субъектного потенциала личности; признание позитивных изменений; профилакти-
ка обесценивания достигнутых результатов саморазвития; нормализация отрицательных пережива-
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ний в случаях рассогласования планируемых в идеале достижений и реальности самопреобразова-
ния; конструктивная рефлексивная оценка причин успешной реализации и недостижения намечен-
ных планов, центрирование личностного ресурса; определение внешних источников положитель-
ного и отрицательного влияния на процесс самопреобразования; планирование внешней поддержки 
и самоподдержки в процессе конструктивных изменений личности; обозначение перспектив даль-
нейшего личностного роста и саморазвития психологической киберустойчивости личности.

Эффективность применения представленной технологии развития психологической кибер-
устойчивости личности будущих специалистов нашла свое научное подтверждение в положитель-
ной динамике развития у обучающихся личностной рефлексии, коммуникативной компетентности, 
способности грамотно сочетать ресурсы реальной и киберонтологической сред жизнедеятельно-
сти. Результаты исследования показали устранение дефицита представлений обучающихся о циф-
ровой гигиене, безопасности поведения и способах устранения киберугроз, ресурсах киберсреды в 
качестве средств саморазвития и профессионального самосовершенствования. 
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