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ПЕДАГОГИКА 
 

УДК 37 

 

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К ВОСПИТАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Арябкина И.В., Тимошина И.Н. 

 

TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF READINESS OF 

TEACHERS FOR THE EDUCATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF 

STUDENTS 

Aryabkina I.V., Timoshina I.N. 
 

Аннотация. В статье анализируется дефиниция «социальная ответственность» с 

точки зрения формирования готовности учителя к ее воспитанию у подрастающего 

поколения. При этом данный феномен представлен авторами как многогранное социальное 

явление, содержание которого наполняется особыми смыслами на определенных 

исторических этапах общественного развития. Подчеркивается, что современному педагогу 

чрезвычайно важно осмыслить различные аспекты понятия «социальная ответственность 

обучающихся», что лежит в основе его готовности к воспитательной работе с 

обучающимися в рассматриваемом контексте. 

Abstract. The article analyzes the definition of "social responsibility" from the point of 

view of the formation of the teacher's readiness for its education in the younger generation. At the 

same time, this phenomenon is presented by the authors as a multifaceted social phenomenon, the 

content of which is filled with special meanings at certain historical stages of social development. 

It is emphasized that it is extremely important for a modern teacher to comprehend various aspects 

of the concept of "social responsibility of students", which underlies his readiness for educational 

work with students in this context. 

 

Ключевые слова: профессиональная готовность педагога, социальная 

ответственность, обучающиеся. 

Key words: professional readiness of the teacher, social responsibility, students. 

 

Формирование социальной ответственности у подрастающего поколения является 

одной из важнейших задач современной педагогической науки, о чем упоминается во всех 

законодательных документах в сфере образования. Очевидно, что для решения столь 

важной проблемы необходимо сделать акцент на формировании готовности педагога к 

такому взаимодействию с обучающимися, которое приводило бы к ее успешному решению, 

на осмыслении каждым педагогом значимости профессионального совершенствования в 

рассматриваемом направлении. Это предполагает, прежде всего, рассмотрение дефиниции 

«социальная ответственность» с точки зрения актуальности ее формирования у детей и 

молодежи на современном этапе развития общества. 

Исторический опыт развития человеческой цивилизации свидетельствует о том, что 

все крупнейшие социальные преобразования, когда-либо проводившиеся, были успешны в 

той мере, в какой в них сознательно и ответственно участвовали передовые силы социума, 

как организованные, так и единоличные. Как показывают многочисленные исследования в 

сфере философии, психологии, социологии, педагогики, ответственность, проявляющаяся 

во всех сферах жизнедеятельности человека, выступает критерием оценки его 

взаимоотношений и взаимодействия с другими членами социума, проявления его 
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деятельности и ее последствий в отношении социума [1; 3; 8; 9]. 

Вместе с тем, в современном обществе приходится наблюдать примеры сужения 

понятия «ответственность», которое включено в систему ценностей, обуславливающих как 

духовную, так и материальную стороны жизни человека и общества в целом. 

Ответственность среди молодых людей часто в большей мере воспринимается лишь как 

ответственность за последствия действий, противоречащих общепринятым правилам и 

нормам поведения в обществе. При таком понимании феномена социальной 

ответственности утрачивается её столь актуальное и важное для всего общества социальное 

назначение.  

Психолого-педагогической проблемой в современных условиях является 

формирование социальной ответственности не только как ограничивающего фактора 

поведения человека, но и как образующего компонента его деятельности во всех сферах 

взаимодействия внутри социума. Следует говорить при этом, с одной стороны, о 

многоаспектности проявления ответственности, с другой стороны – об актуальности её 

именно социальной функции. Этому способствует рассмотрение социальной 

ответственности как родового понятия, а не только как понятия только юридического или 

только нравственного, поскольку ни юридические, ни нравственные нормы как меры в 

известном смысле ограничительные не могут регламентировать все стороны поведения 

человека, полностью определить его отношение к своим обязанностям в обществе. Как 

показывает практика, юридических и нравственных норм оказывается недостаточно для 

глубокого, прочного и эффективного соотнесения и согласования интересов общества и 

личности. Весь процесс жизнедеятельности человека состоит из его активного или 

пассивного взаимодействия с другими членами социума, что определяет роль социальной 

ответственности как определяющего фактора в поведении человека. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о социальной ответственности как 

многогранном социальном явлении, которое в каждом историческом периоде наполняется 

особым, актуальным для этого периода содержанием.  

Занимаясь разносторонним изучением феномена социальной ответственности как 

сложного комплекса личностных качеств человека, мы нашли в научной литературе 

различные подходы к его изучению. Так, социальная ответственность анализируется с 

позиций субъективного и объективного в общественном развитии (А.А. Амврозов,В.С. 

Барулин, С.Л. Серебряков и др.); рассматривается с точки зрения сочетания необходимости 

и свободы (Е.М. Пеньков, Б.П. Шубняков и др.); исследуется в контекстах нравственной 

ответственности (С.Ф. Анисимов, Л.М. Архангельский, А.А. Гусейный и др.), 

общественной активности (Л.Н. Коган, Г.Е. Арефьева, А.К. Уделов и др.), роли коллектива в 

ее формировании (В.Н. Иванов, А.М Омаров,В.М. Шепель и др.).  

Для нас наиболее значимыми являются труды, касающиеся различных направлений 

и средств воспитания социальной ответственности подрастающего поколения (Н.А. 

Минкина,Н. И. Фокина,Б.С. Яковлев и др.), а также исследования социально-

педагогических аспектов воспитания социальной ответственности у обучающихся (А.С. 

Гаязов, Е.С. Казаков, М. В. Николаев, И.Ю. Новичкова и др.). 

Очевидно, что актуальность всестороннего изучения проблемы воспитания 

социальной ответственности у детей и молодежи возрастает в сложные для общества 

периоды (и в том числе подобные переживаемому в настоящее время). 

Отправной точкой в исследовании социальной ответственности является 

рассмотрение ее как взаимоответственности личности и общества. Именно поэтому данная 

дефиниция является ключевой для понимания человека в экзистенциональной философии, 

социологии, психологии, педагогике. Данный факт определяет необходимость применения 

междисциплинарного подхода к исследованию социальной ответственности «как элемента 

ценностно-смысловой регуляции поведения индивидуума» [2]. 

Изучение разнообразной научной литературы позволяет сделать вывод о социальной 

ответственности как о некоей субъективной причинности, зависящей от развития у 
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личности самосознания, саморегуляции, самоконтроля. 

Сутью личной ответственности является признание человеком своих поступков тем, 

что он делает САМ, а не тем, что с ним просто происходит, т.е. осознание себя причиной 

определенных событий.   

Главная ответственность человека – это ответственность за самого себя, за то, чтобы 

признать себя причиной своих собственных действий. 

Не менее важным является еще один аспект социальной ответственности – 

межличностный. При рассмотрении с этой стороны феномена социальной ответственности 

возникает вопрос о возможности одного человека отвечать за другого. Согласно концепции 

Д.А. Леонтьева, в ситуации взаимодействия та степень ответственности, которую берет на 

себя человек, никак не влияет на степень ответственности, которая остается у другого. По 

мнению ученого, ситуация взаимодействия не влияет на изменение объема ответственности 

ее участников [4; 5].  

В связи с этим в ходе изучения социальной ответственности представляется 

необходимым акцентировать ценностно-смысловую регуляцию, о которой можно говорить 

тогда, когда: 

- личность оставляет свои смыслы и ценности открытыми к диалогу с другими 

смыслами и ценностями (а не раз и навсегда определенными); 

- на основе принятия на уровне убеждений и принципов смыслы и ценности 

возникают личностные структуры, на основе которых человек ведет себя несколько иначе, 

чем вел до этого.  

Из этого делаем вывод о важности нравственной регуляции как системы личностных 

механизмов управления поведением человека. 

Таким образом, имея ввиду большое количество различных определений термина 

«социальная ответственность», согласимся с тем, что «социальная ответственность – это, с 

одной стороны, такой уровень личностной саморегуляции, на котором значимость и 

иерархичность актуализированных высших ценностей оставляют за субъектом свободу 

выбора поведения, предполагающую ответственность перед собой, другими людьми за 

сделанный выбор, действие и его результаты (внутренний уровень социальной 

ответственности); а с другой – повиновение личности общественным нормам и 

государственным законам, препятствующим их нарушению (внешний уровень социальной 

ответственности). И в том, и в другом случаях социальная ответственность несет в себе 

нравственную регуляцию лишь тогда, когда является стимулом для развития у человека 

добрых, нравственных мотивов. 

С точки зрения педагогической науки, социальная ответственность является одним 

из основных интегративных нравственных качеств личности. 

Никитин А.Ф. под ответственностью понимает успешное и (что не менее 

важно)сознательное выполнение человеком принятых в обществе социальных и 

нравственных норм[9]. 

Ковалева Г.В. характеризует ответственность как интегральное личностное качество, 

определяющее поведение человека, основанное на осознании зависимости деятельности от 

общепринятых ценностей и норм[6]. 

Анисимов С.Ф. трактует термин «ответственность» с другой стороны: с точки зрения 

требований общества к своим гражданам в виде социально необходимых морально-

нравственных норм и принципов[1]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что современному педагогу важно осмыслить 

различные аспекты понятия «социальная ответственность обучающихся», что лежит в 

основе его готовности к воспитательной работе с обучающимися в рассматриваемом 

контексте. 

Так, по мнению М.Н. Губачева, в понятии «социальная ответственность» 

существуют два важных аспекта: «проспективный» и «ретроспективный». Проспективный 

аспект подразумевает такую трактовку ответственности, при которой она является 
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внутренним регулятором поведения человека в осознании его гражданского долга и 

следования ему. Ретроспективный аспект – осознание личностью неблагоприятных 

последствий в случае поведения, отклоняющегося от гражданского долга. 

Безусловно, педагогу необходимо быть готовым к формированию у подрастающего 

поколения не только способности придерживаться принятых в обществе норм и правил, но 

и готовности к осмыслению собственных поступков и умение отдавать за них отчет. 

Изучение разнообразной литературы по рассматриваемой проблеме и обобщение 

собственного педагогического опыта позволили авторам данной статьи выявить 

перспективные пути формирования готовности педагогов к воспитанию социальной 

ответственности у обучающихся: 

- тщательное планирование воспитательной работы с акцентом на посильное 

активное участие обучающихся во всех сферах жизни общества с последующей 

рефлексией, способствующее их личностному нравственному совершенствованию; 

- оптимизация воспитательной работы с точки зрения применения коммуникативного 

подхода, насыщения педагогического взаимодействия поиском индивидуальных для 

каждого воспитанника личностных смыслов, собственных аксиологических оснований 

социальной ответственности; 

- ориентация на интересы и потребности каждого воспитанника, развитие 

способностей и раскрытие талантов с применением комплекса педагогических подходов: 

аксиологического, культурологического, личностно ориентированного, системного. 

Таким образом, формирование профессиональной готовности педагогов к 

воспитанию социальной ответственности обучающихся является актуальной 

многоаспектной задачей. Решать которую нужно системно и комплексно, учитывая 

потребности общества на конкретном историческом этапе его развития. 
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FEATURES OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF 

THE UNIVERSITY IN THE CONTEXT OF TRAINING FUTURE 

TEACHERS 

Bazaeva F. U. 
 

Аннотация: в представленной статье автор раскрывает ключевые особенности 

цифровой образовательной среды при подготовке будущих педагогов. В статье кратко 

рассматриваются характеристики цифровой образовательной среды: тенденция к 

самостоятельному обучению, интенсификация и индивидуализации, дистанционных 

технологий для создания гибкой системы обучения. С учетом данных характеристик, автор 

конкретизирует что на практике цифровая образовательная среда вуза во многом 

предопределяет качественный показатель образовательного процесса в контексте 

цифровизации, а также успешность будущих педагогов в дальнейшем в цифровом 

пространстве при реализации своей профессиональной деятельности.  

Abstract: The main characteristics of the digital educational environment for preparing 

prospective teachers are unveiled by the author in this article. The article briefly discusses the 

characteristics of the digital educational environment: the trend towards independent learning, 

intensification and individualization, distance learning technologies to create a flexible learning 

system. Considering these characteristics, the author specifies that in practice, the digital 

educational environment of the university largely determines the qualitative indicator of the 

educational process in the context of digitalization, as well as the success of future teachers in the 

future in the digital space in the implementation of their professional activities. 

 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда; образовательное пространство; 

высшее образование; профессиональная деятельность; будущий педагог; цифровизация. 

Keywords: digital educational environment; educational space; higher education; 

professional activity; future teacher; digitalization. 

 

При цифровой трансформации образовательного сектора в университетах возникают 

новые проблемы для всех участников образовательной системы, что влечет за собой более 

продуктивное использование цифровых образовательных технологий. Соответственно, 

каждый преподаватель в высшем образовании несет ответственность не только за 

повышение эффективности и качества преподавания, но и за расширение своего 

собственного профессионального опыта. 

Сегодня стандартом для квалифицированных специалистов образовательной сферы 

различного уровня являются не только традиционные знания и навыки, но и цифровые 

компетенции.  

В условиях цифровизации и трансформации образовательной среды, подготовка, 

переподготовка и обучение специалистов, включая руководителей организаций по 

профильным компетенциям, может быть определена как перезагрузка человеческого 

потенциала[5, с. 48].В цифровой реальности данный процесс имеет динамичный переход, 

который сопровождается формированием новых взаимосвязей между всеми участниками 

образовательного процесса. Соответственно, полифункциональная специфика и 

полипредметная особенность присущие деятельности обуславливают необходимость 

развитости у будущего педагога множества навыков, включая цифровые навыки и умения. 

Следовательно, исследование процесса по профессиональной подготовке будущих 

педагогов в цифровой образовательной среде вуза и модернизация данного процесса – 

весьма актуальная проблема. 

Важно отметить, что внедрение цифровых технологий в образовательное 

пространство учреждений образовательного сектора происходит в ускоренном темпе, 

однако специалистов, которые владеют необходимыми цифровыми компетенциями очень 

мало, и это касается и высших учебных заведений. Постоянно растущие требования к 
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педагогу противоречат наличию у них низкого уровня цифровых компетенций, которые 

являются важными компетенциями для современного образования. Психологическая 

неготовность будущего педагога к осуществлению профессиональной деятельности 

порождается цифровым разрывом – разницей ценностей, интересов и мировоззрения между 

разновозрастными представителями общества. В настоящее время педагоги высшей школы 

все больше ориентируются на использование цифровых образовательных средств и 

технологий, уделяя внимание новым подходам в организации образовательного процесса, 

продвижению образовательных услуг в цифровой среде и формированию цифрового 

образовательного пространства. Однако, такой упор на цифровые технологии не должен 

перекрывать другие важные аспекты педагогической практики, такие как учебно-

методические, психолого-педагогические и воспитательные проблемы в образовательном 

пространстве. 

Целью данного исследования является характеристика различных аспектов 

цифровой образовательной среды высшего образовательного учреждения при подготовке 

будущих педагогов. 

Материал и методы исследования. Проанализированы различные источники, 

связанные с темой исследования. Для выполнения работы были использованы такие 

методы, как анализ нормативно-правовых документов РФ в области образования, анализ 

подходов к определению понятия «цифровая образовательная среда» и их обобщение, 

синтез и сравнительный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Как феномен современной реальности цифровизация, существенно повлияла на все 

сферы общества, включая систему образования. В рамках системы высшего образования 

появилось новое понятие –«цифровой среды обучения в университете», либо «цифровое 

образовательное пространство вуза». 

Из изучения специальных нормативных и методических материалов было 

установлено, что термин «цифровая образовательная среда» впервые был включен в 

нормативно-правовой базе РФ в 2018 году в Указе Президента РФ «О национальных и 

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» [1]. В 2019 году был 

подписан Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», который направлен на 

создание соответствующей условиям современности цифровой образовательной среды во 

всех регионах страны до 2024 года; разработку методологии внедрения цифровых 

технологий в образовательные учреждения; внедрение цифровых технологий в основные 

программы образования [2]. 

В современной научной литературе на сегодняшний день можно встретить большое 

количество исследований, которые раскрывают проблемные аспекты трансформации 

образования в контексте цифровизации, как в узком, так и в широком смысле. Для 

трансформации образовательного процессе и успешной цифровизации общества 

представляется необходимым сочетать когнитивные, поведенческие и технологические 

виды деятельности [8, с. 90].Заслуживает быть отмеченным исследование Е.П. 

Круподеровой и К.Р. Круподеровой, которые полагают что уровень качества процесса 

обучения можно повысить благодаря педагогически продуманному формированию 

цифровой образовательной среды[6, с. 62]. 

Одна из отличительных черт современного высшего образования – многообразие, 

наличие у студентов возможности самостоятельно выбирать дисциплины и способы их 

изучения, то есть отказ от стандартных обучающих технологий и единых учебных планов. 

Для большинства направлений подготовки меняется содержание профессиональных 

компетенций и целевые показатели. Рынком услуг образования предлагается множество 

разных инструментов для повышения доступности и уровня качества образования. Новыми 

государственными проектами предполагаются обновления процесса образования, которые в 

свою очередь предопределяют возможность для студентов в части создания 

индивидуальной траектории обучения. Неумение использовать знания, полученные в 
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процессе образования, порождает необходимость в самостоятельном изучении учебного 

материала и применении на практике полученных знаний. По этой причине в условиях 

ВУЗа появляется большое количество разных специализированных ресурсов, позволяющих 

организовать самостоятельное обучение. В большинстве своем такими ресурсами являются 

цифровые и электронные ресурсы, различные образовательные платформы дистанционного 

взаимодействия. При этом потенциал цифровой среды образования ВУЗа не ограничивается 

дистанционным и смешанным (гибридным) обучением.  

Собственные наблюдения и специальные исследования в этом плане показали, что 

оптимизация самостоятельной работы учащихся оказывает прямое влияние на уровень 

эффективности высшего образования. Студенты в период своего обучения, приобретают не 

только компетенции профессионального плана, но и навык самообразования, который в 

последующем служит прямым стимулом к повышению уровня образования после 

окончания ВУЗа. 

Интенсификация процесса образования приводит к изменению роли преподавателей, 

стиранию границ между преподавателями и студентами, установление постоянного 

взаимодействия и сотрудничества.  Роль студентов также в некотором плане 

трансформируется, они не просто получают профессиональные знания, а принимают 

участие в их поиске, а также преобразуют в свои навыки и умения, то есть деятельность 

студентов и преподавателей интенсифицируется в тесном сотрудничестве.   

Исследуя технологию интенсивного обучения Ф.А. Якупов и И.В. Хайрутдинова 

определяют ее алгоритмичной, воспроизводимой системой обучения, содержащей 

позволяющие активизировать психологические и когнитивные возможности учащегося 

интенсивные методы и направленной на получение от обучения запланированных 

результатов [7,с.23]. Технологии мета-обучения могут использоваться в качестве основного 

способа обучения. При применении метапредметного подхода подразумевается овладение 

позволяющие получать метазнания (универсальные) через актуализацию мыслительных 

процессов. Метапредметность ориентирована на осознание студентами имеющихся у них 

возможностей и способностей, личного потенциала.  

Возвращаясь к трансформации процесса образования важно отметить, что 

современные условия активной цифровизации и технологизации образовательного 

пространства порождают необходимость использования инновационных форм и методов 

обучения.  

Новая реальность и цифровая эпоха, которая нас окружает, требуют от личности 

развитых способностей по самоорганизации и индивидуализации обучения. Как указывает 

Р.Р. Валиуллин индивидуализация способствует интенсификации процесса 

обучения[3,с.6].По мнению Е.В. Бережновой цифровая трансформация высшего 

образования дает возможность для формирования индивидуально-творческого стиля 

педагогической профессиональной деятельности [4, с.36].В контексте цифровизации 

дистанционная форма обучения позволяет образовательный процесс сделать более гибким и 

максимально адаптированным. Характерные для цифровизации образования цели частично 

совпадают с целями деятельностного подхода, а именно в части проявления 

самостоятельности в процессе решения учебных задач, ответственности к обучению, 

проведения в отношении своей деятельности и полученных от обучения результатов 

самоанализа.  Непрерывное образование – норма жизни, тренд современного специалиста.  

Выводы: 

 Некоторые ключевые функциональные особенности цифровой образовательной 

среды, которые важны для обучения будущих педагогов и могут способствовать 

преобразованию в условиях вуза, могут включать интеграцию форматов дистанционного и 

контактного обучения, использование целевых дистанционных технологий и цифровых 

инструментов, позволяющих синхронную и асинхронную коммуникацию между 

участниками образовательного процесса, создание педагогического потенциала цифровых 

ресурсов посредством использования цифровых инструментов и гибкой системы для 
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организации учебного взаимодействия с развитием различных навыков и способностей, а 

также использование инструментов для мониторинга результатов обучения, 

обеспечиваемых интенсивным использованием цифровых платформ для обмена знаниями. 

Таким образом, основной и главной целью современного процесса образования в 

ВУЗе является цифровая трансформация организации процесса обучения в целом, которая 

лежит в основе решения вопросов, связанных с повышением уровня качества подготовки 

студентов педагогических специальностей университета. Оптимизация образовательной 

среды вуза путем ее цифровой трансформации – этоключевой вектор в современной 

образовательной практике. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ 

ЗАВЕДЕНИИ 

Вергун Т. В., Чупаха И. В. 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF PERSONALITY 

FORMATION IN THE COURSE OF HIGHER EDUCATION 

Vergun T. V., Chupaha I. V. 
 

В статье обосновывается, что в настоящее время перед высшими учебными 

заведениями остро стоит вопрос организации учебно-воспитательного процесса, таким 

образом, чтобы не только выявить и развить способности каждого студента, но 

сформировать личность духовную и творчески мыслящую, уважающую себя и 
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окружающих людей. По мнению авторов, при этом, особую роль в процессе всестороннего 

развития личности в студенческом возрасте начинает выполнять студенческая среда, 

влияющая на поведение и деятельность современных студентов, являясь важным 

механизмом в формировании личности. 

The article justifies that at present, higher educational institutions have an acute issue of 

organizing the educational process, in such a way as not only to identify and develop the abilities 

of each student, but to form a spiritual and creative person who respects himself and the people 

around him. According to the authors, at the same time, the student environment, which affects the 

behavior and activities of modern students, begins to play a special role in the process of 

comprehensive development of personality in student age, being an important mechanism in the 

formation of personality. 

 

Ключевые слова: личность, сознание, мировоззрение, обучение, воспитание,  

профессиональная идентичность  

Key words: personality, consciousness, worldview, learning, upbringing, professional 

identity 

 

Студенческий возраст - это период завершения физического созревания, бурного 

роста самосознания, формирования мировоззрения, выбора профессии и начала вступления 

во взрослую жизнь. Студенческий возраст не только завершает период подготовки к 

взрослой жизни, но и сам по себе исключительно богат и многогранен. 

Важнейший психолого-педагогический процесс этого периода - становление 

самосознания и устойчивого образа «Я», его воспитания. Происходит рост 

самостоятельности, что означает переход от системы внешнего управления к 

самоуправлению. Но всякое управление требует информации об объекте. При 

самоуправлении это должна быть информация субъекта о самом себе, то есть самосознание. 

Уровень самосознания и степень сложности, интегрированности и устойчивости образа «Я» 

тесно связаны с развитием интеллекта. Развитие абстрактно-логического мышления 

означает появление не только нового интеллектуального качества, но и новой потребности. 

Обучение содержит в основе научное познание, определяемое накоплением научной 

информацией [1, C. 30-34], в процессе «теоретического осмысления феномена 

социальности» [3, С. 168-177], которые «… влияя на телесный и информационный образы 

человека» [5, С. 37-40], оказывают, так или иначе, влияние на социализацию [6, С. 184-190], 

способствуют «повышению … культурного уровня всех членов общества» [4, С. 18-23]. 

Ценнейшее психолого-педагогическое приобретение студенческого возраста - 

открытие своего внутреннего мира. Для студентов внешний, физический мир выступает как 

одна из возможностей субъективного опыта, средоточием которого является он сам. Они 

начинают воспринимать и осмысливать свои эмоции уже не как производные от каких-то 

внешних событий, а как состояния своего собственного «Я». Даже объективная, безличная 

информация нередко стимулирует студентов к интроспекции, размышлению о себе и своих 

проблемах. Студенческая пора особенно чувствительна к внутренним, психолого-

педагогическим проблемам.  

Формирующаяся ориентация одновременно на нескольких значимых других делает 

психолого-педагогическую ситуацию студентов неопределенной, внутренне конфликтной. 

Бессознательное желание избавиться от прежних идентификаций активизирует рефлексию, 

а также чувство своей особенности, непохожести на других. Осознание своей особенности, 

непохожести на других вызывает весьма характерное для студенческого возраста чувство 

одиночества или страх одиночества. В этот период происходит формирование новой 

временной перспективы. Обостренное чувство необратимости времени нередко сочетается 

в сознании с нежеланием замечать его течение, с представлением о том, будто время 

остановилось. Расстройство временной перспективы может сказываться на самосознании и 

социальном самоопределении личности. 
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Становление личности включает в себя также становление относительно 

устойчивого образа «Я», целостного представления о самом себе. Образ «Я» или «Я-

концепция» - сложное психологическое явление, которое не сводится к простому осознанию 

своих качеств или совокупности самооценок. Образ «Я» - не просто отражение (в форме 

представления или понятия) каких-то объективно данных и не зависящих от степени своей 

осознанности свойств, а социальная установка, отношение личности к самой себе, 

включающее три взаимосвязанных компонента: познавательный - знание себя, 

представление о своих качествах и свойствах; эмоциональный - оценка этих качеств и 

связанное с ней самолюбие, самоуважение и тому подобные чувства и поведенческий - 

практическое отношение к себе, производное от первых двух компонентов. 

Происходят изменения в содержании образа «Я» и его компонентов. При этом 

меняется уровень и критерии самооценок, другое значение придается внешности, 

умственным или моральным качествам, отдельные качества осознаются лучше. 

Таким образом, прослеживается изменение структуры образа «Я» в целом - степень 

его дифференцированности (когнитивной сложности), внутренней последовательности 

(цельности), устойчивости (стабильности во времени), субъективной значимости, 

контрастности, а также уровень самоуважения.  

Сам процесс оценивания имеет разные функции. С одной стороны, самооценка - это 

когнитивный (познавательный) процесс: для успешной деятельности индивид 

заинтересован в объективном знании себя и своих качеств. С другой стороны, самооценка 

часто служит средством психологической защиты: желание иметь положительный образ 

«Я» нередко побуждает индивида преувеличивать свои достоинства и преуменьшать 

недостатки.  

В целом адекватность самооценок с возрастом повышается. Самооценки взрослых 

по большинству показателей более реалистичны и объективны, чем юношеские, а 

юношеские более объективны, чем подростковые. Сказывается больший жизненный опыт, 

умственное развитие и стабилизация уровня притязаний. Но тенденция эта не является 

линейной. Надо учитывать изменение с возрастом самих критериев самооценки. 

Интегративная тенденция, от которой зависит внутренняя последовательность, 

цельность образа «Я», также усиливается с возрастом, но несколько позже. Подростковые и 

юношеские самоописания лучше организованы и структурированы, чем детские, они 

группируются вокруг нескольких центральных качеств. Однако неопределенность уровня 

притязаний и трудности переориентации с внешней оценки на самооценку порождают ряд 

внутренних содержательных противоречий самосознания, которые служат источником 

дальнейшего развития. 

Устойчивость установок и ценностных ориентаций, определяющих мотивацию 

поведения «в определенной, фиксирующей этот мир структуре … в сознании» [2, С. 156-

159], «не только на личностном уровне, но и на уровне общественном» [7, С. 29-35], 

формирующих образ «Я», не совсем однозначны. Описывая себя через определенные 

промежутки времени, студенты делают это не так последовательно, как взрослые. 

Самоописания студентов больше зависят от случайных, ситуативных обстоятельств, 

самооценки иногда меняются очень резко. Кроме того, личностные черты, из которых 

складывается образ «Я», обладают, объективно разной степенью устойчивости. 

На данном возрастном этапе студент, осознавая свою индивидуальность, свои 

отличия от окружающих придает им больше значения, так что образ «Я» становится одной 

из центральных, главных установок личности, с которой она соотносит все свое поведение. 

Однако с изменением содержания образа «Я» существенно меняется степень значимости 

отдельных его компонентов, на которых личность сосредоточивает внимание. В 

студенческом возрасте масштаб самооценок заметно увеличивается; внутренние качества 

осознаются позже внешних. Повышение степени осознанности своих переживаний нередко 

сопровождается также гипертрофированным вниманием к себе, эгоцентризмом, 

озабоченностью собой и тем впечатлением, которое индивид производит на окружающих, и, 
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как следствие этого, застенчивость. 

Одна из самых важных дифференциально-психологических характеристик личности 

в этот период - ее самоуважение, то есть обобщенное отношение личности к самой себе. 

Высокое самоуважение означает, что человек принимает, уважает себя, положительно 

относится к себе; низкое самоуважение означает острую неудовлетворенность собой, 

презрение к себе, отрицательную оценку собственной личности. 

Самоуважение - устойчивая и важная черта, тесно связанная с остальными 

свойствами личности. Люди с высоким самоуважением обычно более самостоятельны, 

меньше поддаются внушению; пониженное самоуважение часто коррелирует с кон-

формностью. При этом существует связь между самоуважением личности и отношением ее 

к другим людям: человек, положительно относящийся к себе, обычно принимает и 

окружающих, тогда как отрицательное отношение к себе коррелирует с неприязненным и 

недоверчивым отношением к другим людям. 

Студенты с пониженным самоуважением характеризуются также неустойчивостью 

образа «Я»; они обычно склонны закрываться от окружающих, представляя им какое-то 

ложное лицо (представляемое «Я»). Студентам с низким самоуважением хочется скрыть 

свои подразумеваемые слабости. Тем самым усиливается внутренняя напряженность. 

Студенты с пониженным самоуважением особенно ранимы и чувствительны ко всему, что, 

так или иначе, затрагивает их личность. Они болезненно реагируют на критику, смех, 

порицание. Их беспокоит плохое мнение окружающих, происходит острая реакция, если 

что-то не получается в учебе или если обнаруживается какой-то недостаток в самих себе. 

Вследствие этого студентам свойственна склонность к психической изоляции. Чем ниже 

уровень самоуважения человека, тем более вероятно, что он страдает от одиночества. 

Пониженное самоуважение и трудности общения снижают также социальную активность 

личности. Студенты с низким самоуважением принимают значительно меньшее участие в 

общественной жизни, реже занимают выборные должности. Они не особенно надеются на 

успех, считая, что у них нет для этого необходимых данных. 

Общий уровень самоуважения, зависящий от целого ряда условий, прежде всего, 

определяет степень расхождения реального и идеального «Я». Преподаватель может оказать 

эмоциональную поддержку студенту. Эффективным способом повысить самоуважение 

является незаметное включение студента в такую деятельность, в которой он сможет 

проявить свои сильные стороны и получить, таким образом, подтверждение своей ценно-

сти. 

Но неудовлетворенность собой и высокая самокритичность далеко не всегда 

свидетельствуют о пониженном самоуважении. Несовпадение реального и идеального «Я» 

вполне нормальное, естественное следствие роста самосознания и необходимая 

предпосылка целенаправленного самовоспитания. При переходе от детства к отрочеству и 

далее самокритичность растет.  

Расхождение реального и идеального «Я» - функция не только возраста, но и 

интеллекта. У интеллектуально развитых студентов расхождение между реальным и 

идеальным «Я», то есть между теми свойствами, которые индивид себе приписывает, и 

теми, которыми он хотел бы обладать, значительно больше, чем у студентов со средними 

способностями. То же проявляется у более творческих студентов. У них гибкость и 

независимость мышления часто сочетаются с недовольством собой, повышенной ранимо-

стью. 

Рефлексивная самокритика может способствовать стремлению к совершенству и 

выбору настолько высокого образца, что по сравнению с ним наличные достижения и 

свойства «Я» кажутся незначительными. В этом случае конфликт реального и идеального 

«Я» разрешается в деятельности, будь то учеба, труд или самовоспитание. Этот конфликт 

развертывается на основе сильного «Я», которое может ставить себе сложные задачи, и в 

этом проявляется мера самоуважения. 

В студенческом возрасте уже отчетливо видна направленность личности. Одни 
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студенты четко ориентированы на деятельность; даже если основная сфера их деятельности 

еще не определена, такие студенты отличаются выраженной потребностью в достижении, 

умением ставить перед собой конкретные цели, распределять и планировать свое время. 

Другие живут главным образом воображением; мир их фантазии и мечты часто плохо 

сочетается с практической жизнью. Третьи пассивно движутся по течению, ориентируясь 

преимущественно на удовлетворение своих текущих потребностей в общении, 

эмоциональном комфорте, и не слишком задумываются о будущем. Четвертые увлекаются 

всем понемногу. 

Положение современного студента в образовательной среде так же довольно сложно 

и неоднозначно. С одной стороны, положение старших накладывает на них 

дополнительную ответственность, с другой стороны, в дисциплинарном отношении, по 

своим правам он остается фактически на том же самом уровне, что и раньше. Особенности 

студенческого возраста обуславливают специфику формирования личности, что влияет на 

становление профессиональной идентичности студентов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Волков А. А., Махринова М. В. 

 

FORMATION OF ETHNOCULTURAL COMPETENCE OF TEACHER IN 

CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM 

Volkov A.A., Makhrinova M.V. 
 

В статье обосновывается, что формирование и развитие этнокультурной 
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компетентности педагога в процессе непрерывного образования дискретный, но вместе с 

тем целостный процесс. Каждый этап непрерывного образования отличается особенностью 

целей и задач, своеобразием деятельности учебных учреждений, спецификой контингента. 

Однако этапы непрерывного образования, по мнению авторов, связаны единой целью - 

формирование личности педагога способной эффективно осуществлять свою 

профессиональную деятельность в условиях многонационального социума. 

The article justifies that the formation and development of the ethnocultural competence of 

the teacher in the process of continuous education is a discrete, but at the same time integral 

process. Each stage of continuing education is distinguished by a feature of goals and objectives, 

the originality of the activities of educational institutions, the specifics of the contingent. However, 

the stages of continuing education, according to the authors, are connected by a single goal - the 

formation of the personality of a teacher capable of effectively carrying out his professional 

activities in the conditions of a multinational society. 

 

Ключевые слова: личность, обучение, творческий потенциал, педагогическое 

проектирование, социокультурная ситуация, поликультурное пространство 

Key words: personality, learning, creativity, pedagogical design, sociocultural situation, 

multicultural space 

 

Модульное построение непрерывного образования обеспечивает его оптимальность 

(соответствие целей, содержания и форм современным требованиям к профессиональной 

деятельности); гибкость (адаптацию всех этапов учебного процесса к индивидуальным 

запросам обучающегося); технологичность (возможность встраивать модульные программы 

в различные обучающиеся системы); экономичность (возможность использовать 

разработанные учебные средства методистами различных учебных центров в различных 

образовательных ситуациях); гуманность (самостоятельный выбор содержания, форм и 

методов обучения, форм итого аттестации, партнерские отношения); активность (включение 

в процесс самостоятельного обучения, отношения сотрудничества, расширение форм 

контактов).  

Характерной сущностной чертой непрерывного образования является то, что в 

непрерывном образовании нет единых норм для содержания образования, его форм и 

методов, нет государственных стандартов. В свете сказанного педагогическое 

проектирование представляется одной из важнейших и перспективных сторон 

непрерывного образование. Оно связывается с целеполаганием, прогнозированием, 

моделированием объекта и субъекта инновационной деятельности. Проектирование 

предполагает взаимосвязь и взаимодополняемость шагов при формировании и развитии 

этнокультурной компетентности педагога. 

Первый шаг - формальное образование, являющееся тем социальным институтом, 

которой обеспечивает формирование и развитие этнокультурной компетентности через 

систему повышения квалификации, стажировок. Задача системы повышения квалификации 

создать условия для приобретения расширения у педагогов образовательного опыта 

этнокультурной направленности. Решению этой задачи способствует создание активной 

образовательной среды, насыщенной современными идеями на основе синтеза дисциплин 

обеспечивающих формирование и развитие содержательной основы интеллектуально-

познавательного и действенно-практического компонентов, развитию мотивации и интереса 

к полиэтничному образованию, развитию рефлексивно-оценочного отношения к 

окружающей многонациональной действительности. Содержание образования в период 

курсовой подготовки служит теоретической базой на основе, которой формируется 

готовность к продуктивной педагогической деятельности.  

Второй шаг - неформальное образование выходящее за рамки системы повышения 

квалификации. Особенностью неформального образования является то, что педагог 

самостоятельно выбирает модель бучения. Успешность неформального образования 
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определяется тем, насколько учитель субъективно вовлечен в этот процесс. Среди значимых 

условий способствующих формированию и развитию этнокультурной компетентности 

можно выделить членство в социально-профессиональной общности, внутришкольное 

образование. 

Важную роль в формировании осознания играет общение как процесс 

непосредственных взаимоотношений педагогов, основанный на обмене ценностями в 

соответствии с социокультурными нормами и условиями осуществляемой ими 

деятельности, обеспечивает обогащение творческого потенциала личности. Человек самая 

большая ценность в системе общественного развития, которая, оказывая «наибольшее 

влияние на социальную жизнь человека …» [4, С. 97-99], на  его социализацию [5, С. 184-

190], связана  «… с проблемой объективного и субъективного в становлении личности» [6, 

С. 3-9],  позволяет «… управлять не только личностью, но и процессом ее развития» [3, C. 

38-48], «… влияя на телесный и информационный образы человека» [2, С. 37-40]. 

Особое значение в формировании и развитии этнокультурной компетентности 

педагога имеет его общение с коллегами в так называемых педколлективах. К числу таких 

коллективов можно отнести педколлектив общеобразовательного учреждения, 

методического объединения. В актах межличностного общения, обмениваясь информацией, 

мыслями, чувствами, интересными находками. Знакомясь и осмысливая опыт коллег, 

преподаватель становится духовно богаче, у него появляется возможность взглянуть на 

свою работу глазами коллег, выявить ее достоинства и недостатки. 

Из сказанного следует, что неформальное образование, участвуя в развитии 

этнокультурной компетентности, способствует приобретению: опыта творческой 

деятельности по использованию в учебно- воспитательном процессе историко-культурного 

наследия народов проживающих в регионе, обращаясь к мудрым заповедям народной 

педагогики; опыта объединения школьников многонационального коллектива на 

гуманистической основе; опыта рефлексивно-оценочного отношения к окружающей 

многонациональной действительности, который формируется через специально 

организованные занятия с использованием активных форм и методов. Неформальное 

общение с коллегами стимулирует познавательную активность педагога, оказывая влияние 

на информальное образование, которое является следующим шагом в формировании и 

развитии этнокультурной компетентности. 

Третий шаг - информальное образование - образование, обусловленное самой 

жизнью. Характерной особенностью информального образования является то, что знания 

приобретаются вне стен учебного заведения из книг и других информационных источников 

в ходе общения. при этом ведущую роль в приобретении знаний играет познавательная 

активность самого педагога. Следует отметить, что активным элементом информального 

образования является самообразование, которое не сводится только к приобретению 

необходимых знаний. Это еще и умение систематизировать и обобщать получаемую 

информацию, соотносить ее с уже имеющимися знаниями, включать в собственную 

систему знания и перерабатывать ее под определенным углом зрения. Такая деятельность 

требует специальной подготовки. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что самообразование на этапе 

непрерывного образования исполняет роль связующего звена между ступенями и стадиями 

организованной учебы, придавая образовательному процессу целостность и восходящий 

характер. Формирование и развитие этнокультурной компетентности в процессе 

непрерывного образования целостный процесс. Взаимосвязь и преемственность между 

этапами непрерывного образования осуществляется через единство цели. Реализация 

главной цели - формирование и развитие этнокультурной компетентности способствует 

развитию личности педагога, его концептуального «Я», пониманию социокультурной и 

образовательной ситуации. 

В современной социокультурной ситуации есть основание говорить не только о тех 

компетенциях, которые присуще педагогу (специальные, базовые) и составляющие основу 
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его профессионализма, но и о ключевых компетентностях, обеспечивающие успех 

профессиональной деятельности в быстро меняющимся мире. В условиях 

многонационального социума, каковым является российское государство, особую 

актуальность приобретает этнокультурная компетентность, включающая «формирование и 

взаимодействие этнокультурных традиций …» [7, С. 44-50],  позволяющая «… эффективно 

отражать особенности социальной динамики» [1, С. 95-100]. Необходимость ее владением, 

обусловлена современной социокультурной ситуацией. 

Этнокультурная компетентность педагога как интегративное профессионально-

личностное качество, выражается в наличии: совокупности этнокультурных, 

этнопедагогаческих и этнопедагогических знаний; толерантных установок на общение с 

представителями других этнических групп, способности тактично и участливо откликаться 

на интересы и поступки людей иных этнических культур; готовности эффективно и 

творчески осуществлять профессиональную деятельность в условиях полиэтничного 

социума на основе межкультурного диалога; способности к адекватному выбору решений в 

конкретных (стандартных и нестандартных) ситуациях межэтнического взаимодействия.  

Этнокультурная компетентность педагога как динамическая социокультурная 

характеристика личности формируется и развивается в процессе непрерывного 

образования, стремясь к оптимальности, одновременно влияет на достижение более 

высокого уровня развития компетентности педагога. Модель формирования этнокультурной 

компетентности педагога в процессе непрерывного образования основана на совокупности 

основных направлений: гуманизация, фундаментализация, инновационность, личностной 

ориентации. Формирование этнокультурной компетентности педагога на вузовском этапе 

непрерывного образования обеспечивает триединство: обучение, исследования и 

воспитание. При этом учебно-воспитательный процесс строится как многоуровневая 

система, предлагающая множество образовательных маршрутов. Основные принципы 

конструирования комплекса гуманитарных знаний формулируются на основе системно-

деятельностной идеологии:  

- универсальность - полнота набора гуманитарных дисциплин, обеспечивающих 

базовую подготовку к формированию поликультурной компетентности;  

- фундаментальность - научная основательность.  

- современность и высокое качество базовой общегуманитарной и этнологической 

подготовки;  

- интегративность - междисциплинарная кооперация научных исследований и 

учебных дисциплин общекультурного (гуманитарного) и социально-предметного блоков, 

достижение содержательного и структурно-функционального единства учебного процесса; 

- последовательность и преемственность содержания дисциплин, обеспечивающих 

вхождение личности в современное поликультурное пространство. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ФЕНОМЕНА 

Гадаборшева З.И., Бехоева А. А. 
 

BRIEF DESCRIPTION OF CIVIC AND PATRIOTIC EDUCATION AS 

A PEDAGOGICAL PHENOMENON 

Gadaborsheva Z.I., Bekhoeva A. A. 
 

Статья посвящена вопросам гражданско-патриотического воспитания школьников в 

современной России. Обосновывается актуальность проблемы гражданско-патриотического 

воспитания в системе российского общего образования. Раскрывается суть понятия 

«воспитание», проводится сравнительный анализ терминов «патриотическое воспитание» и 

«гражданское воспитание», на основании которого дается определение и понятию 

«гражданско-патриотическое воспитание», приводятся основные характеристики 

гражданско-патриотическое воспитания как педагогического феномена. Подчеркивается 

ключевая роль государства в системе организации и функционирования гражданско-

патриотического воспитания в России. Обращается особое внимание на комплексный 

многокомпонентный характер данного педагогического явления. Описываются цели, задачи, 

принципы, целевые показатели, этапы реализации школьного гражданско-патриотического 

воспитания. Рассматриваются вопросы качества и результатов работы по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся, приводится классификация и характеристика 

наиболее эффективных форм и методов педагогического воздействия.  

The article is devoted to the issues of civic and patriotic education of schoolchildren in 

modern Russia. The relevance of the problem of civic and patriotic education in the system of 

Russian general education is substantiated. The essence of the concept of «education» is revealed, 

a comparative analysis of the terms «patriotic education» and "civic education" is carried out, on 

the basis of which the definition and concept of «civil and patriotic education» is given, the main 

characteristics of civil and patriotic education as a pedagogical phenomenon are given. The key 

role of the state in the system of organization and functioning of civil and patriotic education in 

Russia is emphasized. Particular attention is paid to the complex multi-component nature of this 

pedagogical phenomenon. The goals, objectives, principles, target indicators, stages of 

implementation of school civic and patriotic education are described. The issues of quality and 

results of work on civic and patriotic education of students are considered, the classification and 

characteristics of the most effective forms and methods of pedagogical influence are given.  

 

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, гражданское воспитание, 
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Значимость развития гражданско-патриотической сознательности молодого 

поколения связана со смыслом процесса модернизации образовательного процесса в 

России. ФЗ РФ «Об образовании» определяет принципы госполитики, среди которых 

перечисляются воспитание гражданственности, любви к труду, уважительного отношения к 

правам и свободам гражданина, любви к родной природе, Родине, семейному сообществу. 

Этот закон, как и иные юридические акты, направляет педагогическое сообщество к 

гражданско-патриотическому воспитанию детей школьного возраста. В связи с этим от 

образовательных учреждений предполагается повышенное внимание к тому, чтобы у детей 

формировалось чувство гордости за свою Родину, включая её историческое и культурное 

наследие, уважение к иным национальностям и их историческому наследию и 

современному состоянию [3] Гражданско-патриотическое воспитание – сложное понятие, в 

своих элементах – отчасти даже противоречивое. В рамках данной статьи мы считаем 

целесообразным раскрыть некоторые нюансы гражданско-патриотического воспитания в 

школьном образовании.  

Для соотнесения исследуемых понятий для начала определим, что означает понятие 

«воспитание». В целом это социальное явление, предполагающее влияние социума на 

конкретную личность. Фактически воспитание тождественно процессу социализации. В 

более узком смысле воспитанием принято называть специальным образом устроенную 

деятельность учителей и воспитателей с целью осуществления задач образования в рамках 

педагогического процесса (в этом случае деятельность учителей будет носить название 

воспитательной работы). 

Что касается выражения «патриотическое воспитание», то для России его можно 

признать в большой степени укоренившимся. Интересно, что при достаточно широкой 

развитости системы патриотического воспитания в России, само понятие «воспитание 

патриота» пришло к нам из Германии в XIX веке, её автор – Г. Кершенштейнер, он делал 

упор в первую очередь на подготовку гражданина как цель воспитания молодого поколения.  

Представление о патриотизме как сознательном отношении к своей стране, связанном с 

любовью, верностью Родине и народу, возникает в России с начала XIX века. Тогда 

выражение «патриотическое воспитание» начало встречаться в педагогических, 

общественных, политических работах [6]. 

Стоит отметить, что патриотическое воспитание в своей основе в большей степени 

стремится в российской педагогике к формулировке «военно-патриотическое воспитание». 

Мы считаем это связанным с советской системой, и отчасти это парадоксально, так как 

основа патриотизма в современном понимании – создание нового на благо своей страны, 

созидание в принципе, а военно-патриотический аспект во многом связан с разрушением, с 

обучением войне. 

Гражданское воспитание, несомненно, также направление воспитательной 

деятельности, но связанное в первую очередь с формированием социальной роли личности, 

её социального лица. Гражданское воспитание – это такой тип духовной и практической 

деятельности, который имеет своей целью сформировать в человеке гражданскую 

сознательность, активную жизненную позицию, ответственное отношение к Родине, другие 

общественно важные свойства личности, включая готовность и способность к 

конструктивному преобразовательному труду [7]. В рамках данной статьи мы считаем 

корректным несколько сузить это определение в соответствии с мнением Б.Т. Лихачёва, 

который рассматривает гражданское воспитание как систему общечеловеческого 

ценностного отношения к глобальным проблемам, социальным группам, отдельным людям, 

их жизнедеятельности, к явлениям социальной жизни и сознания. Таким образом, понятие 
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«гражданское воспитание» скорее стремится к понятию «гражданско-политическое 

воспитание», которое направлено в первую очередь на развитие личности и 

индивидуальности (в отличие от значимого коллективного начала в патриотическом 

воспитании), а также тесно связано с правовым компонентом. Гражданское воспитание не 

соотносится с войной, скорее с её предотвращением.  

Основным итогом гражданского воспитания является формирование уважительного 

отношения к человеку, способность терпимо относиться к иной точке зрения, повышение 

роста гражданственности, патриотизма и интернационализма в государстве, умение 

полемизировать в социуме.  

Соответственно оно учит цивилизованному общению в социуме, предлагает 

каждому человеку участвовать в дискуссии и разработке значимых для социума решений, 

гарантирует оптимальные условия для духовно-нравственного и культурного подъёма в 

социуме, утверждение экономической устойчивости страны, рост ее международного 

авторитета [5].  

По мнению А.А. Ароновой, система гражданского воспитания (в рамках школы) 

представляет собой единый комплекс целей и задач, содержания и принципов, методов и 

средств, организационных форм, дающих возможность целостно, организованно, 

постепенно, непрерывно, активно воздействовать в ходе всего воспитательного процесса на 

сознание, чувства и поступки учеников для многосторонней их подготовки к исполнению 

патриотического долга. 

Понятия «патриотическое воспитание» и «гражданское воспитание» различаются 

также направленностью патриотического воспитания на национальный аспект (упор на 

народную педагогику и т. п.), а гражданского воспитания – на глобальный аспект (знание и 

уважение ценностей других наций, знакомство с разнообразием культур и т. п.) [4]. Здесь 

важно, чтобы патриотическое воспитание не переходило в националистическое (более 

высокая оценка своей нации и презрение к другим), а гражданское воспитание не 

выливалось в слепое копирование иностранных образцов при неуважении к традициям, 

образцам народной культуры совокупности народов своей страны. 

В связи с представленными выше противоречиями возникают трудности 

формулировки гражданско-патриотического воспитания. В первую очередь, с нашей точки 

зрения, такая формулировка понятия связана с её значимостью для российского 

государства. Гражданско-патриотическое воспитание чаще всего оценивают как процесс, 

направленный на формирование стабильных гражданских и патриотических свойств 

личности, являющихся частью общественной, правовой, духовной и нравственной 

целостности личности [9].  

Гражданское патриотическое воспитание направлено на формирование не только 

послушного закону гражданина, а на личность, которая сознательно и в полную силу 

выполняет свой гражданский долг. Оно прививает уважительное отношение к героям и 

истории своей страны, к культурному наследию народа, к искренней любви к родному 

языку, природной эстетике родного края, включает заботу об экологии родной страны. 

Патриотизм и гражданственность играют неоценимую роль в социальном и духовно-

нравственном развитии личности. Они являются неотъемлемыми компонентами его 

мировоззрения и отношения к Родине, как и к другим нациям и народностям [4]. 

Ключевым институтом, гарантирующим организацию, функционирование и 

контроль системы гражданско-патриотического воспитания в России, является государство. 

Исходя из специфики России, стране на данный момент требуется система воспитания 

патриотизма как опора для консолидирующего процесса в укреплении государства. Такая 

система должна быть направлена на то, чтобы в ходе воспитательного и образовательного 

процесса в личности формировались и развивались общественно значимые ценности, 

гражданственность, патриотизм. Сегодня в РФ необходима патриотическая деятельность на 

массовом уровне, в нее должны быть включены средства массовой информации, научные и 

творческие объединения с целью выявлять и освещать задачи патриотического воспитания, 
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формировать и развивать личность гражданина [2]. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современной России представляется 

комплексом, однако при относительной оформленности целевого компонента чёткое его 

содержание отсутствует. Основное содержание гражданско-патриотического воспитания 

чаще всего формируется на уровне конкретного образовательного (или иного) учреждения 

либо отдельной группы людей с активной гражданской позицией.  

Гражданско-патриотическое воспитание в России – это сложная многокомпонентная 

система, и значимым участником её развития в стране является государство, 

осуществляющее поддержку гражданско-патриотического воспитания на государственном 

уровне. На уровне школы гражданско-патриотическое воспитание играет важную роль, а 

также выполняет не только собственно воспитательную функцию, но также способствует 

обучению и развитию школьников. 

Гражданско-патриотическое воспитание имеет высокие показатели комплексности, 

оно влияет на учащихся всех возрастов, затрагивая все стороны жизнедеятельности и 

взаимодействия человека с окружением. Главное направление гражданско-патриотического 

воспитания состоит в том, чтобы формировать у учащихся чувства крепкой взаимосвязи с 

народом, осознание своей ответственности за охрану и развитие Родины, её движение по 

пути прогресса. Гражданско-патриотическое воспитание зависит от степени развития в 

социуме демократических, гуманитарных начал и от запроса на гражданские свойства 

жителей страны. Одним из таких качеств личности является ответственность – осмысление 

человеком подлинных проблем своей Родины и настрой на её защиту [8]. 

Гражданско-патриотическое воспитание является совокупностью политической, 

патриотической, правовой и нравственной составляющих образовательного процесса, 

осуществляемого в рамках учебных часов и в большей степени – во внеклассной 

деятельности. Гражданское воспитание в русской школе во все времена считалось одной из 

её основных целей. У школьников должны постепенно формироваться любовь к своей 

стране, готовность её защищать, активная гражданская позиция, осмысление своего места в 

социуме. Такая непрерывная деятельность по воспитанию у учащихся гордости за Россию и 

русский народ, уважительного отношения к великим вершинам истории в большей степени 

формируется в рамках гуманитарных и естественнонаучных предметов школьного 

образования при помощи отбора содержательных частей в образовательном процессе. 

Знакомство с природными особенностями природы родного региона, страницами его 

истории учащиеся проживают эмоционально, укрепляясь в своем чувстве любви к России. 

Для того, чтобы у школьников формировались представления о культуре международного 

взаимообщения, следует уделять внимание обучению иностранным языкам с описанием 

исторического и культурного наследия государств, в которых говорят на данном языке, их 

фольклора.  

Самыми важными целями гражданско-патриотического воспитания являются:  

воспитание чувства патриотизма в школьниках;  

деятельность, направленная на развитие и углубление знаний по историческому и 

культурному наследию Родины в целом и родного края;  

развитие способности осознавать современные события и явления, умея их 

связывать с прошлым и будущим;  

многостороннее развитие личности в разных сферах жизнедеятельности: культуры, 

нравственности, физической подготовки и пр.;  

формирование интереса и уважительного отношения к историческому и культурному 

наследию своего и других народов.  

Для того чтобы достигнуть перечисленных целей, необходимо реализовать 

следующие задачи:  

формирование сознательного отношения к своей Родине, её прошлому, настоящему 

и будущему с опорой на исторические ценности и значимость России в судьбах мира;  

развитие гражданственности и национального самосознания школьников;  
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создание в учебных заведениях условий для осуществления каждым учеником своей 

гражданской позиции при помощи работы органов самоуправления учеников;  

развитие и углубление знания об историческом и культурном наследии родного 

края;  

формирование у учеников чувства гордости за прошлое своей страны;  

физическое развитие школьников, формирование в них желания жить в соответствии 

со здоровым образом жизни;  

методологическое обеспечение работы системы гражданско-патриотического 

воспитания;  

усиление деятельности педколлектива по гражданскому и патриотическому 

воспитанию; воспитание желания защищать Родину, в том числе в экстремальных 

ситуациях.  

Ключевыми принципами, которые являются значимым условием осуществления 

данных целей и задач гражданского и патриотического воспитания, необходимо считать 

признание высокого общественного значения гражданственности и патриотизма.  

Гражданско-патриотическое школьное образование состоит из 3 этапов 

формирования гражданско-патриотических навыков:  

1. В начальной школе ученики осваивают главные нравственные ценности, 

правила поведения. Начинает формироваться личность, которая осознает себя членом 

социума, гражданином своей страны. Происходит развитие коммуникативных навыков 

детей. Реализация одной из основных задач на этом этапе – развивать творческие 

возможности учеников – способствует формированию личности, готовой со временем брать 

ответственность за жизнь своей Родины [1].  

2. В рамках основного общего образования необходимо продолжать 

формировать систему ценностных представлений и установок поведения школьников, 

способствовать получению знаний и умений, необходимых для жизни в социуме. В этом 

возрасте учащимся важно прививать уважительное отношение к законодательству страны, 

правовым установкам, правам каждого человека, учить ответственности за социум. 

Учащиеся обогащаются знаниями об историческом наследии своей Родины, духовно-

нравственных и юридических нормах.  

3. На этапе получения среднего общего образования у школьников происходит 

расширение и углубление знаний о явлениях и процессах в разных областях социума, о 

правах и свободах человека, выявляется гражданская позиция личности, включая его 

социально-политическую позицию. Здесь важно уделять внимание социальной работе 

учеников, их возрастанию в желании и способности встать на защиту как своих прав, так и 

прав иных граждан, развитию навыков реализации личной и коллективной деятельности. 

Отметим, что определение уровневых показателей (особенно на уровне школы) 

является очень сложным в связи с множественностью факторов влияния, а также с тем, что 

личность ребёнка на этапе формирования очень динамична.  

Качество и результат работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся будет зависеть от комплекса аспектов:  

индивидуально-психологический (патриотические воззрения; знания, связанные с 

мировоззрением; военно-специальные знания; эмоциональные и чувственные переживания; 

эмоциональная и волевая стабильность);  

социально-психологический (моральная и психологическая атмосфера в коллективах 

учащихся и педагогов, их нацеленность на достижение высоких результатов в учебной и 

воспитательной работе);  

материально-технический (обеспечение соответствующими материальными 

бытовыми условиями, учебной материальной базой, учебной методической литературой);  

педагогический (степень педагогической культуры учителей дополнительного 

образования, выполняющих программы военного патриотического направления).  

Сегодня степень гражданского патриотического воспитания в России обычно 
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считается недостаточной, однако данные оценки выглядят субъективно и не подтверждают, 

что при их формировании учтен весь комплекс приведенных выше аспектов. 

Осуществление правового воспитания происходит с помощью разнообразных форм и 

методов. Правильно подобранные формы работы при реализации гражданско-

патриотического воспитания могут сыграть значительную роль для поднятия уровня такого 

воспитания школьников и молодёжи. Выделим наиболее эффективные для гражданско-

патриотического воспитания, с нашей точки зрения, методы, и дополним их оптимальными 

формами воспитания.  

К этим методам следует отнести методы убеждения, положительного примера, 

упражнений.  

1. Метод убеждения предполагает такие формы гражданского и патриотического 

направления: информационные часы, единые дни информирования, тематические часы с 

кураторами, собеседования, семинарские занятия, лекционные встречи. Для лучшего 

восприятия можно использовать видеолектории, обзор СМИ и главных событий в мире, 

подписываться на различные СМИ, создавать информационные стенды с освещением 

важнейших событий и исторических дат, с описанием открытия и развития данного 

образовательного учреждения.  

2. Метод положительного примера предполагает осуществление краеведческой и 

поисковой деятельности, открытие или развитие музейного пространства в школе, 

проведение экскурсионных прогулок по исторически значимым и памятным локациям в 

регионе, походы по местам военных действий. Проведение различных встреч, круглых 

столов, пресс-конференций с ветеранами войн и труда, оказание помощи нуждающимся 

ветеранам войны и труда помогают школьникам непосредственно познакомиться с теми, кто 

стал настоящими героями нашего времени.  

3. Метод упражнений является самым обширным. Он предполагает организацию 

различных форм гражданской патриотической направленности: трудовые, экологические и 

благотворительные акции, тематические вечера по изучению народной символики и 

геральдики, уроки мужества, «Вахта памяти». Можно совместно оформлять фойе, холлы, 

учебные классы предметами государственной символики РФ, своего региона. Старшим 

школьникам особенно нравятся такие формы, как движение волонтеров с участием в акциях 

«Милосердие» либо «Спешите делать добро». На уровне города или района школьники 

могут участвовать в конкурсах патриотической песни, художественной самодеятельности, 

КВН, фестивалях военной песни. Важное значение в этой деятельности имеет развитие 

компьютерных технологий, с помощью которых можно разрабатывать или изучать 

тематические сайты, веб-страницы, участвовать в интернет-конференциях и пр.  

Описанные формы деятельности связаны друг с другом в осуществлении задач 

гражданского патриотического воспитания молодежи при помощи комплекса аудиторных и 

внеаудиторных воспитательных мероприятий.  

Таким образом, продуманная совокупность форм и методов в гражданско-

патриотическом воспитании способствует его интенсификации. Мы отметили три наиболее 

популярных и логичных для гражданско-патриотического воспитания метода (метод 

убеждения, метод положительного примера, метод упражнения), дополнив их адекватными 

формами воспитания. Однако вероятно применение максимально широкого спектра 

методов и форм для эффективного решения задач гражданско-патриотического воспитания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СУБЪЕКТНОСТИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Дмитроченко Т.В. 

 

FORMATION OF PROFESSIONAL SUBJECTITY OF FUTURE 

TEACHERS IN THE PROCESS OF STUDYING PEDAGOGICAL 

DISCIPLINES 

Dmitrochenko T.V. 

 
В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной субъектности 

будущих педагогов в процессе изучения педагогических дисциплин. На основе анализа 

психолого-педагогической литературы были определены основные характеристики 

феномена «профессиональная субъектность будущего педагога». В статье дано авторское 
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определение рассматриваемого понятия. Представлены результаты опытно-

экспериментальной работы по формированию профессиональной субъектности студентов-

педагогов, обучающихся в ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет». Доказана результативность реализации предложенных 

психолого-педагогических условий, способствующих формированию профессиональной 

субъектности будущих педагогов в процессе изучения педагогических дисциплин. 

The article deals with the formation of professional subjectivity of future teachers in the 

process of studying pedagogical disciplines. Based on the analysis of psychological and 

pedagogical literature, the main characteristics of the phenomenon of "professional subjectivity of 

the future teacher" were determined. The article gives the author's definition of the concept under 

consideration. The results of experimental work on the formation of professional subjectivity of 

student teachers studying at the Amur State University for the Humanities and Pedagogics are 

presented. The effectiveness of the implementation of the proposed psychological and pedagogical 

conditions, which contribute to the formation of professional subjectivity of future teachers in the 

process of studying pedagogical disciplines, is proved. 

 

Ключевые слова: педагог, будущий педагог, профессиональная субъектность, 

формирование профессиональной субъектности, формирование профессиональной 

субъектности будущих педагогов, психолого-педагогические условия, опытно-

экспериментальная работа. 

Keywords: teacher, future teacher, professional subjectivity, formation of professional 

subjectivity, formation of professional subjectivity of future teachers, psychological and 

pedagogical conditions, experimental work. 

 

Современный мир предъявляет достаточно высокие требования к личности и 

профессиональной компетентности будущего конкурентоспособного специалиста сферы 

образования. Данные требования отражены а таких документах, как Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО 3++) [1], 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС) [2], Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)») [3], Концепция подготовки педагогических кадров для системы 

образования на период до 2030 года [4] и пр. 

Согласно перечисленным нормативно-правовым документам, современному 

российскому обществу необходим педагог, обладающий профессиональной субъектностью, 

которая позволяет ему применять умения критического мышления и системного анализа в 

работе с разными видами педагогической информации, в том числе проявлять активность и 

инициативность в анализе педагогических ситуаций и решении разнообразных 

педагогических задач при организации педагогического взаимодействия с разными 

субъектами образовательного процесса, в том числе в условиях многовариантности и 

неопределенности современного мира. 

Проблема формирования и развития профессиональной субъектности будущего 

педагога рассмотрена в работах Г.И. Аксеновой, О.М. Бабич, М.В. Исакова, Ф.Г. 

Мухаметзяновой, Т.А. Ольховой, Т.В. Прокофьевой и др. Так, например, О.М. Бабич 

рассматривает субъектность как интегральную способность человека, позволяющую ему 

выстраивать процесс своей жизнедеятельности, в том числе и профессиональной, в 

соответствии с собственной системой целей и ценностей [5]. 

Исследователь Т.В. Прокофьева рассматривает субъектность студента как 

«способность инициировать и реализовывать различные виды деятельности» [6, с. 15]. Ф.Г. 

Мухаметзянова понимает процесс развития субъектности личности студента как 

непрерывный и динамический, «заключающийся в инициировании самим студентом 

перехода из субъекта образовательной в субъект педагогической деятельности» [7, с. 25]. 
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В рамках настоящего исследования под профессиональной субъектностью будущего 

педагога рассматривается сложная интегративная характеристика его личности, 

позволяющая ему самостоятельно, проявляя активную жизненную позицию и 

профессиональные знания, анализировать педагогические ситуации, решать 

профессиональные задачи, работать с различными видами информации, осуществлять 

профессионально-личностное развитие на основе самопознания, рефлексии и критического 

мышления. Структура профессиональной субъектности будущего педагога, а также 

методики для диагностики ее компонентов представлены на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура профессиональной субъектности будущего педагога 

Формирование профессиональной субъектности будущего педагога начинается на 

этапе его профессиональной подготовки в вузе. Данное качество развивается и в процессе 

самостоятельной трудовой деятельности учителя с ростом его профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства в условиях непрерывного 

профессионального образования. 

Формирование профессиональной субъектности будущих педагогов осуществлялось 

в процессе опытно-экспериментальной работы (далее – ОЭР) на базе ФГБОУ ВО 

«Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет»со студентами 

вторых курсов направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)». ОЭР состояла из трех этапов: констатирующего, формирующего и 

контрольного. 

На констатирующем этапе ОЭР была проведена входная диагностика уровня 

сформированности профессиональной субъектности будущих педагогов, определены 

контрольная и экспериментальная группы исследования, сделан вывод о необходимости 

организации формирующего эксперимента со студентами экспериментальной группы 

исследования. В экспериментальную группу исследования вошло 60 студентов 
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педагогических направлений подготовки, контрольную группу составило 62 студента-

педагога. 

На формирующем этапе ОЭР в процессе преподавания педагогических дисциплин 

(«Педагогика» и «Основы вожатской деятельности») были созданы специальные психолого-

педагогические условия, направленные на формирование профессиональной субъектности 

будущих педагогов. К данным условиям мы относим следующие: 

 обогащение субъектного опыта личности, формирование активной 

самостоятельной позиции студентов на основе стимулирования, мобилизации и 

активизации внутренних ресурсов студента, использования процедур рефлексии;  

 вовлечение студентов в деятельность по решению проблемно-ситуационных и 

информационно-поисковых задач на основе использования продуктивных технологий 

профессионального образования; 

 формирование ответственности за результаты собственного образования и 

развитие потребности к самосовершенствованию. 

Реализация первого психолого-педагогического условия была направлена на 

актуализацию жизненного опыта студентов, а также знаний, полученных ранее из других 

областей наук, установления связей между новым знанием и ранее полученной 

информацией из изучаемой области психолого-педагогической науки. Реализация данного 

условия была направлена, в том числе, и на формирование у студентов собственной 

педагогической позиции и собственного отношения к изучаемому материалу, фактам науки 

и явлениям педагогической действительности. Данное условие также было связано с 

приобретением студентами личностного смысла обучения и формированием 

положительного отношения к профессии педагога. 

Реализация первого психолого-педагогического условия предполагала использование 

методов эмоционального стимулирования (создание положительного эмоционального 

настроя, использование ситуаций выбора, ситуаций успеха, одобрение успехов и 

достижений студентов), а также методов развития познавательного интереса 

(использование разнообразных активных и интерактивных форм и методов 

профессионального обучения, например, проблемные семинары, тематические дискуссии, 

мозговой штурм и др.). 

Реализация второго психолого-педагогического условия осуществлялась за счет 

использования в учебном процессе при решении студентами учебно-профессиональных 

задач разнообразных педагогических технологий профессионального образования 

(технологии развития критического мышления, диалоговой и игровой технологий, 

технологии проблемного обучения, технологии смыслового чтения, исследовательской и 

проектной технологий), а также активных и интерактивных методов профессионального 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тематические семинары и дискуссии, 

профессиональные пробы и др.).  

Так, например, использование трехступенчатого алгоритма технологии развития 

критического мышления в процессе преподавания педагогических дисциплин позволяет 

студентам целостно осмыслить изучаемый предмет, установить внутрипредметные связи с 

уже известной информацией, сформировать собственное отношение к изучаемому 

материалу. Применение таких приемов, как кластер, синквейн, бортовой журнал, таблица 

ЗХУ, ромашка Блума, маркировка текста, чтение с остановками, мозговой штурм, корзина 

идей, позволяет студентам сформировать навыки анализа, интерпретации и критического 

осмысления полученной информации.  

Использование игровых педагогических технологий в процессе преподавания 

педагогических дисциплин способствует мотивации и активизации деятельности студентов 

посредством моделирования контекста будущей профессиональной деятельности в форме 

разнообразных педагогических игр. С целью формирования профессиональной 

субъектности будущих педагогов на учебных занятиях использовались дидактические, 

деловые, ситуационно-ролевые игры, имитационные упражнения и пр.  
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Третье психолого-педагогическое условие было реализовано за счет опоры на 

самостоятельность студента в учебно-профессиональном процессе и предполагало создание 

ситуаций, позволяющий студентам осознать ограниченность процедур собственного 

познания, необходимость в постоянном обновлении своих знаний и росте 

профессионального мастерства. Помимо промежуточной аттестации, для студентов были 

организованы отчетные конференции, зачетные мероприятия, пробные классные часы и пр.  

На контрольном этапе педагогического эксперимента была проведена итоговая 

диагностика уровней сформированности профессиональной субъектности будущих 

педагогов. Результаты данной диагностики представлены на Рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты изучения уровней сформированности профессиональной 

субъектности будущих педагогов на контрольном этапе ОЭР 

Применяя критерий Фишера (φ*-критерий) для оценки достоверности различий, 

можно сделать вывод, что статистически значимая динамика в формировании 

профессиональной субъектности к концу формирующего этапа педагогического 

эксперимента произошла у студентов экспериментальной группы (поскольку φ*эмп. = 

1,725, это больше, чем φ*критич. = 1,64 при p> 0,05).  

Таким образом, подводя итог, можно сделать несколько выводов. Во-первых, под 

профессиональной субъектностью будущего педагога рассматривается сложная 

интегративная характеристика его личности, позволяющая ему самостоятельно, проявляя 

активную жизненную позицию и профессиональные знания, анализировать педагогические 

ситуации, решать профессиональные задачи, работать с различными видами информации, 

осуществлять профессионально-личностное развитие на основе самопознания, рефлексии и 

критического мышления. Во-вторых, профессиональная субъектность будущего педагога 

формируется в процессе профессионального обучения при освоении студентами 

содержания педагогических дисциплин, а также развивается далее в условиях 

непрерывного профессионального образования. В-третьих, результаты проведенной ОЭР 

доказали результативность комплекса предложенных психолого-педагогических условий по 

формированию профессиональной субъектности будущих педагогов в процессе изучения 

педагогических дисциплин.  
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ГОТОВНОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ К УЧЕБНЫМ ИСПЫТАНИЯМ: 

СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

Егорова А. Ю. 

 

STUDENT'S READINESS FOR EDUCATIONAL TESTS: THE ESSENCE, 

STRUCTURE AND CONDITIONS OF FORMATION 

Egorova A. Yu. 

 
Аннотация. В статье рассмотрены различные подходы к пониманию феномена 

«готовность». В сравнительно-сопоставительном ключе раскрыты содержательные, 

структурные, функциональные параметры готовности, исследуемые различными учеными. 

Согласно обозначенным сущностным характеристикам постоянной и ситуационной 

готовности установлена их взаимосвязь с внутренним состоянием человека, которое 

способствует успешному осуществлению учебной деятельности. Обосновывается, что 

соответствующие специфические параметры готовности обусловливаются спецификой 

осуществляемой деятельности. Обозначена роль педагогической поддержки в развитии 

состояния готовности обучающегося с целью демонстрации им требуемых сил и 

возможностей. Сформулированы условия формирования готовности обучающихся к 

учебной деятельности в формате индивидуальных образовательных траекторий, а в ее 

рамках – к прохождению промежуточных и итоговых испытаний. 

Abstract. The article discusses various approaches to understanding the phenomenon of 

"readiness". The content, structural, and functional parameters of readiness investigated by various 

scientists are revealed in a comparative way. According to the indicated essential characteristics of 

constant and situational readiness, their relationship with the internal state of a person is 

established, which contributes to the successful implementation of educational activities. It is 
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proved that the corresponding specific parameters of readiness are determined by the specifics of 

the activity being carried out. The role of pedagogical support in the development of the state of 

readiness of the student in order to demonstrate to them the required forces and capabilities is 

indicated. The conditions for the formation of students' readiness for educational activities in the 

format of individual educational trajectories, and within its framework – for passing intermediate 

and final tests are formulated. 

 

Ключевые слова: готовность, постоянная готовность, ситуационная готовность, 

компоненты готовности, условия формирования готовности, испытание, педагогическая 

поддержка. 

Key words: readiness, constant readiness, situational readiness, readiness components, 

conditions for the formation of readiness, testing, pedagogical support. 

 

Многие педагоги отмечают, что формирование готовности школьников к 

промежуточным и итоговым испытаниям по выбранному предмету предполагает овладение 

ими не только глубокими предметными знаниями, но и рядом интеллектуальных и 

эмоционально-волевых умений, а также наличие у обучающихся определенных личностных 

качеств, способствующих продуктивной деятельности в психологически напряженных и 

нестандартных ситуациях. Соответственно, кроме собственно предметной подготовки 

процесс формирования данной готовности предполагает овладение обучающимся умением 

входить в состояние отвлеченности от влияния внешних факторов, сосредотачиваться на 

предлагаемой деятельности в каждом её сегменте, неординарно мыслить в вариативно 

развивающихся ситуациях.  

Раскроем сущностную и структурно-содержательную основу готовности. Согласно 

различным источникам «готовность» в базовом своем смысловом значении – это состояние, 

при котором «всё сделано, всё готово для чего-нибудь», наличествует цель, определяющая 

её видовое своеобразие и инструментальную конкретику [1]; налицо мотивация «к чему-

либо, сделать что-либо, содействовать чему-нибудь» [10]; присутствует решимость «сделать 

что-нибудь» [4]. Таким образом, «готовый», – это состояние индивида, демонстрирующее 

совокупность признаков, отвечающих за выполнение определенной деятельности: 

целеустремленность (наличие четкого образа результата); 

непротивление/стремление/настрой к чему-нибудь (мотивационная составляющая), 

предрасположенность – физическая, личностная, ментальная, субкультурная и др., – к 

выполнению этой деятельности (следование интересам, пристрастиям, увлечениям, 

способностям); завершенность всех этапов стадии приготовления (наличие 

компетентностной организованности и мобилизованности); содействие наступлению 

события (деятельностное проявление). 

Все указанные признаки готовности, выводящие её за пределы традиционного 

восприятия прежде всегокак совокупности специальных знаний, умений и навыков, в том 

или ином их выражении можно наблюдать и в соответствующих данной проблематике 

психолого-педагогических трактовках. 

Отдельного прояснения требует вопрос уточнения качественных характеристик 

личности, отвечающих за готовность. Среди них хрестоматийно называются трудолюбие, 

настойчивость, усидчивость, желание демонстрировать свои достижения, способность 

ставить цель и определять пути ее достижения, рефлексивность, физическая и умственная 

выносливость, способность к оптимальным «трудозатратным вложениям» и др., в 

значительной мере определяющие степень результирующего соответствия субъекта 

характеру требуемой деятельности. Соответственно готовность часто представляется не как 

набор качеств, а как комплексное качество, диктующее предметно-деятельностное 

соответствие. 

Таким образом, «готовность»– это определенная комбинация показателей, 

характеризующих психофизиологическое, физическое и нейродинамическое состояние 
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личности. Причем в зависимости от условий, в которые может быть помещен индивид для 

выполнения требуемых действий, преобладающим может стать одно из состояний. При 

этом исследователи (В.Ф. Жукова, Н.В. Нижегородцева, А.Е. Шерозия и др.)[4, 8, 13] 

отмечают, что, помимо готовности как пикового во времени проявления одного из 

состояний (ситуационная готовность), существует готовность личности, присутствующая и 

проявляющаяся на постоянной основе (постоянная готовность). Её не нужно формировать 

под что-то конкретное; это так называемая предготовность, являющаяся существенной 

предпосылкой успешности практически любой деятельности, имеющей в своей основе 

элементы познания, коммуникации, продуцирования и др. В аспекте данных элементов 

готовность практически у каждого сформирована с детства. Как уточняют специалисты, она 

относится к разряду длительной готовности и характеризуется, во-первых, позитивным 

отношением личности к видам деятельности, насыщенным игрой, коммуникацией, 

познанием; а, во-вторых, адекватностью личностных возможностей (психических, 

психофизиологических, физических и др.) требованиям, предъявляемым к выбранной 

деятельности [5].Определяя ситуационную и постоянную готовность ученые сходятся во 

мнении о понимании ее как интегративного качества (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович), 

проявляемого в комплексе взаимосвязанных составляющих, а также как активно-

действенного состояния личности, являющегося результатом специальной подготовки. 

Заметим, что в педагогической науке понятие готовности как правило трактуется в 

контексте конкретной деятельности: готовность к самообразованию, к самостоятельной 

работе, к творчеству, к учебной или профессиональной деятельности и т.п. Специфика 

деятельности и условий её осуществления как раз и определяют соответствующие 

специфические параметры готовности к ней. Так, к примеру, готовность к 

самообразованию, по М.Н. Скаткину и Б.Ф. Райскому, не ограничивается исключительно 

знаниями, умениями и навыками; для неё преимущественно важно внутреннее состояние 

человека, которое способствует успешному осуществлению учебной деятельности. По 

мнению ученых, это состояние включает в себя наличие глубоких знаний как основы 

самостоятельной познавательной деятельности, соответствующей мотивации, развитых 

навыков самообразования и самоорганизации. А.В. Усова в своих работах предлагает 

дополнить данный перечень, включив в него процесс формирования у учащихся 

обобщенных умений, в структуре которого учащиеся поэтапно проходят путь от обретения 

мотивационной основы действия до использования умения надежно самостоятельно 

действовать с целью овладения уже новыми умениями [12]. Таким образом, конкретный 

перечень содержательного наполнения той или иной готовности обязательно предполагает 

его соотнесенность со спецификацией деятельности. 

В аксиологическом ключе готовность взаимосвязана с совокупностью образов 

деятельности и желаемых результатов, которые выступают в качестве ориентира 

достижения некоего культурно-поведенческого стандарта осуществления деятельности. Это 

способствует активизации процессов самосозидания личности на пути восхождения к 

общечеловеческим идеалам и ценностям (В.П. Бездухов, Е.И. Тихомирова).Таким образом, 

формирование готовности выступает фактором развития способности образовательного 

самосовершенствования на протяжении всей жизни, повышения уровня соответствия 

индивидуальных качеств личности требованиям и условиям деятельности, которой 

личность будет заниматься в перспективе. 

Анализ выше представленных подходов и других работ (Н.В. Нижегородцева, Т.М. 

Краснянская) [8] по проблеме наполнения содержания готовности к предстоящей 

деятельности показывает, что в ее структуре в качестве основных следует выделить 

мотивационную (личностные установки, интересы, желания), нравственно-

ориентационную (убеждения и ценностные установки на соблюдение норм этики 

образовательного процесса), познавательно-операционную (общие и специальные знания, 

аналитические и конструктивные умения и навыки в области решения конкретных задач, 

умение концентрировать внимание, свойства памяти, мышления, качество речи), 
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информационно-поисковую (осознание необходимости поиска нужной, адекватной задачам 

и достоверной информации; умение эффективно пользоваться информационными 

ресурсами; способность оценить надежность информационных источников), эмоционально-

волевую (чувства, волевые процессы, личностные качества, обеспечивающие 

результативность деятельности), психофизиологическую (индивидуальные свойства и 

способности, определяющие достижение повышенной работоспособности) и рефлексивную 

(самооценка степени подготовленности к деятельности, возможности приступить к ней и 

довести ее до логического завершения, а также оперативно отслеживать ее ход) 

составляющие. Показателем того или иного уровня готовности индивида к предстоящей 

деятельности является степень развитости указанных компонентов (М.И. Дьяченко, JI.A. 

Кандыбович) [3]. 

Развитость компонентов определяется полнотой проявлений их составляющих. 

Относительно учебной деятельности это может выглядеть следующим образом: 

− мотивационный компонент – желание демонстрировать свои учебные 

достижения, стремление быть лучшим (одним из лучших) в учебе, осознание личной 

значимости наличия глубоких знаний и добросовестной учебной деятельности для 

успешного прохождения испытаний и личностного развития; 

− нравственно-ориентационный компонент – стремление проявлять честность и 

добросовестность в учебе и демонстрации учебных достижений, понимание важности 

оценивания (внешнего – со стороны учителя и одноклассников, внутреннего – самооценка) 

своей учебной деятельности и проявляемых результатов, доброжелательное принятие 

конструктивной критики и готовность к работе над ошибками, ценностное принятие 

учителя во всех компонентах его профессионально-педагогической деятельности; 

− познавательно-операционный компонент – наличие требуемого комплекса 

осваиваемых общих и специальных знаний в изучаемой предметной области; 

аналитические и конструктивные умения и навыки в решении разного рода общих и 

частных задач, связанных с процессом обучения; способность ставить учебные цели и 

задачи, а также определять пути их достижения; способность реализовывать когнитивные 

процессы (восприятие, память, мышление, речь) в оптимальном относительно условий 

учебной деятельности режиме функционирования; умение концентрировать и переключать 

внимание на элементах учебной деятельности; 

− информационно-поисковый компонент – умение осуществлять поиск и отбирать 

нужную и достоверную информацию, адекватную решаемым задачам; умение продуктивно 

пользоваться информационными ресурсами; способность и умение оценивать надежность 

информационных источников; умение оценивать информацию с точки зрения ее 

достоверности; 

− эмоционально-волевой компонент – чувство удовлетворения /неудовлетворения 

(радости, огорчения, разочарования, обиды, гордости и др.) от результатов учебной 

деятельности; усидчивость, трудолюбие, настойчивость, добросовестность, умение 

концентрировать и удерживать внимания; 

− психофизиологический компонент – физическая и психологическая 

выносливость, способность и умение распределять усилия для осуществления 

оптимальных «трудозатратных вложений» в процесс учения; способность к 

абстрагированию от внешних раздражителей, препятствующих осуществлению учебной 

деятельности; стрессоустойчивость; способность к преодолению трудностей, определяемых 

персональными особенностями темперамента и характера; 

− рефлексивный компонент – способность и умения анализировать допускаемые 

ошибки, находить способы их исправления и предотвращения; определять причины 

(внешние и внутренние, объективные и субъективные) успеха и неудач в обучении; 

способность и умение оценить степень своей подготовленности к освоению и 

демонстрации знаний; способность оценить степень завершенности выполненной задачи, 

способность оперативно отслеживать ход выполнения задач. 
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Характеризуя факторное обеспечение достижения готовности обучающихся 

применительно к рассматриваемой нами учебной деятельности, в частности, к 

деятельности, связанной с прохождением промежуточных и итоговых испытаний, отметим, 

что необходимым условием ее формирования и развития выступает особым образом 

организованная образовательная среда, позволяющая осуществлять направленное 

формирование индивидуального опыта подготовки и субъектного участия личности в 

процедурах ответственной деятельности: разработка параметров индивидуальной 

деятельности в рамках индивидуальной образовательной траектории, демонстрация 

учебных достижений посредством написания и рефлексии контрольных и тестовых работ, 

сдачи экзамена и др. (A.B. Чернышева). Заметим, что состояние готовности, проявляемое в 

осознании своих сил и возможностей, а также в стремлении их реализовать в указанных 

обстоятельствах, в значительной степени зависит от оптимизирующего содержания 

педагогической поддержки. Цель данной поддержки – постоянное насыщение учебной 

деятельности доминантами успеха и веры обучающихся в свои силы через разнообразный 

опыт проживания образовательных ситуаций «проб, ошибок и достижений» (A.B. 

Чернышева, П.Д. Юркевич). 

Проведенный теоретический анализ позволил сделать вывод о сущности, структуре 

и условиях формирования готовности обучающихся к учебной деятельности в формате 

индивидуальных образовательных траекторий и в ее рамках – к прохождению 

промежуточных и итоговых испытаний: 

− готовность (постоянная и ситуационная) – это сфокусированное на 

определенную деятельность совокупностно-интегративное психическое, психологическое и 

физиологическое состояние индивида, выражающее его предрасположенность и стремление 

к осуществлению этой деятельности; 

− готовность к деятельности как личностное состояние в полной мере проявляет 

себя, если включает мотивационный, нравственно-ориентационный, познавательно-

операционный, информационно-поисковой, эмоционально-волевой, психофизиологический 

и рефлексивный компоненты. Наличие каждого из указанных компонентов в общей 

совокупности является обязательным, при этом уровень развитости и степень проявления 

указанных компонентов у разных индивидов может отличаться. 

− основными условиями формирования и развития готовности к деятельности 

выступают: наличие базовых знаний и умений как основы познавательной деятельности; 

действенные мотивы к обучению под руководством педагога и в рамках самостоятельной 

работы; умения и навыки самостоятельного поиска и овладения знаниями; способность к 

самоорганизации при осуществлении познавательной деятельности; особым образом 

организованная образовательная среда, способствующая повышению продуктивности 

деятельности; содержание и инструментовка педагогической поддержки. 

− одной из ведущих задач педагога при подготовке обучающегося к 

промежуточным и итоговым испытаниям является формирование у него ситуационной 

готовности к выполнению предлагаемой деятельности, граничащей, а в идеале переходящей 

в постоянную готовность. 
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РОЛЬ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

Жданов С.И. 

 

THE ROLE OF THE SUBJECTIVE POSITION OF THE WELLNESS 

ORIENTATION IN THE LIFE OF A STUDENT 

Zhdanov S.I. 

 
В статье рассматривается роль субъектной позиции оздоровительной 

направленности в профессиональном образовании студента. В задачи исследования входило 

уточнить педагогический смысл понятия «качество жизни молодежи» и определить 

факторы, влияющие на психологическое и физическое благополучие. Автор описывает одно 

из направлений улучшения качества жизни учащейся молодежи средствами 

оздоровительного тренинга.  

The article discusses the role of the subject position of a health-improving orientation in 

the professional education of a student. The objectives of the study were to clarify the pedagogical 

meaning of the concept of "quality of life of young people" and to determine the factors that affect 

the psychological and physical well-being. The author describes one of the ways to improve the 

quality of life of young students by means of health training. 
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культура, оздоровительный тренинг. 
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Согласно современной стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 

года, утвержденной Правительством Российской Федерации 14 ноября 2020 года одним из 

приоритетных направлений является совершенствование здоровья и благополучия, 

повышение уровня жизнедеятельности населения, а также ориентированность на человека, 

что обуславливается формированием умений и навыков в сфере физической культуры и 

здоровьесбережения для укрепления и поддержания здоровья, активного долголетия.  

Эффективное функционирование студента на всех этапах его обучения базируется на 

физкультурно-оздоровительном стиле жизни и оптимальной двигательной активности. 

Указанные компоненты составляют фундамент высокого качества жизни, поскольку 

позволяют личности поддерживать состояние психологического и физического 

благополучия. 

Л. Я. Саксельцева, Ю. И. Тарский рекомендуют в ходе анализа качества жизни 

молодежи «определять как объективный уровень ее оценки, так и субъективный; причем 

под субъективным уровнем оценки подразумевается рефлексия того, какие жизненные 

обстоятельства и условия важны для удовлетворенности различными составляющими 

жизни, субъективного благополучия» [3]. 

Объективные факторы, влияющие на качество жизни, не поддаются воздействию в 

рамках педагогического процесса и могут быть только учтены в процессе исследования. 

Наибольший интерес для нас в плане воздействия представляет категория «субъектная 

позиция оздоровительной направленности». Она во многом определяет, насколько его 

мотивационно-ценностные ориентации совпадают с ценностями общества, в котором он 

проживает. 

Одним из важнейших компонентов субъектной позиции оздоровительной 

направленности является поведенческий. Поведенческий компонент представлен 

различными стратегиями поведения в отношении своего здоровья и использование на 

практике валеологических знаний.  

Обучение в высшем учебном заведении позволяет студенту не только приобрести 

профессиональные знания и умения, но дает возможность личностного совершенствования, 

способствует формированию компетентного отношения учащихся к использованию средств 

физической культуры для укрепления здоровья и повышения двигательной активности, а 

также способствует улучшению качества жизни. [4]. 

И. М. Никольская, И. Ю. Маргошина подчеркивают, что в оптимизации качества 

жизни молодежи можно выделить два важных фактора, связь которых очевидна: 

 – организация учебной деятельности (обеспечение педагогических условий, которые 

помогли бы студенту быть максимально успешным независимо от индивидуальных 

особенностей и способностей); 

 – превенция нарушения здоровья (систематизация подхода к внедрению 

здоровьесберегающих технологий в сферу обучения и организация физкультурных, 

спортивных и оздоровительных мероприятий) [2]. 

В субъектной позиции оздоровительной направленности можно выделить несколько 

составляющих, для нас наибольший интерес представляет психологическое и физическое 

благополучие. Стремление к психологическому и физическому благополучию является 

необходимым условием нормальной и активной жизнедеятельности студентов высших 

учебных заведений. 

Психологическое благополучие определяет «успешность адаптации человека к 

условиям окружающей среды, эффективность взаимодействия с другими людьми, 

успешность социализации, стремление к личностному росту, возможности саморазвития, 
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переживание смысла и цели жизни, позитивное отношение к себе и к окружающим» [1]. 

В рамках физкультурно-оздоровительной деятельности качество жизни можно 

рассматривать как интегральный показатель, отражающий физический и психологический 

аспекты благополучия. Определенные воздействия на физическое и психологическое 

благополучие в рамках физкультурно-оздоровительной деятельности могут активизировать 

внутренние механизмы, способствующие успешной адаптации, что приведет к изменению 

субъективного восприятия качества жизни. 

Повышению двигательной активности и формированию устойчивых мотивов к 

занятиям физической культуре способствует применение современных оздоровительных 

технологий. 

На выбор студентов одной из форм занятий физической культурой влияют ряд 

факторов: 

– оптимальные физические нагрузки;  

– индивидуальный подход к обучению;  

– уровень физической подготовленности;  

– возможность выбора вида деятельности соответственно своим способностям. 

Все большую популярность приобретает оздоровительный тренинг, показавший 

свою эффективность на формирование психологического и физического благополучия 

студентов. 

Использование оздоровительного тренинга, позволяет отойти от стандартов в 

организации и проведении учебного процесса по предмету «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» и переориентировать этот процесс в сторону интересов и 

потребностей студентов. 

Оптимальная физическая нагрузка в оздоровительном тренинге помогает 

поддерживать в течение дня высокую работоспособность, повысить интеллектуальные 

возможности студента и облегчить переработку учебной информации. Двигательная 

активность поддерживает на необходимом уровне функциональное состояние всех органов 

и систем организма и способствует профилактике различных заболеваний. 

На базе Новотроицкого филиала НИТУ «МИСИС» проводился формирующий 

педагогический эксперимент, в рамках которого была апробирована методика 

оздоровительного тренинга в регулировании качества жизни молодежи в процессе обучения 

в высших учебных заведениях. 

Практическая реализация применения оздоровительного тренинга осуществлялась в 

процессе физического воспитания с помощью индивидуальных оздоровительных программ. 

В качестве объекта исследования выступили студенты 1-2 курсов. 

Студенты проходили обучение в рамках учебных практических занятий, в 

теоретической части читался курс «Основы физической культуры и здорового образа 

студента», а в свободное время студенты применяли разнообразные физкультурно-

оздоровительные технологии. 

Для экспериментальной методики нами были отобраны следующие виды 

оздоровительного тренинга: аэробный, силовой, изотонический и тренинг на растягивание. 

Для студентов, имеющие медицинские противопоказания, мы в оздоровительный 

тренинг включили нетрадиционные и авторские системы оздоровления. Такие как: 

восточная гимнастика тай-цзи и пранаяма, дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой, 

система естественного оздоровления П. Брэгга, система здоровья Кацудзо Ниши, программа 

«1000 движений» академика Н. М. Амосова, система естественного оздоровления Г. С. 

Шаталовой. 

Позитивные воздействия данных оздоровительных видов и систем способствует 

расширению возможностей физической культуры для регулирования жизнедеятельности 

студента. 

В аспекте физического благополучия, помимо воспитания физических качеств и 

улучшения функционального состояния организма, студенты получают возможность 
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снижения излишнего мышечного напряжения и восстановление физического комфорта.  

В аспекте психологического благополучия студенты повышают нервно-психическую 

устойчивость, что способствует поддержанию высокой субъективной удовлетворенности 

жизнью и ее условиями. 

Упражнения выполнялись из различных исходных положений и в разных плоскостях, 

использовались упражнения в равновесии, силовые упражнения с собственным весом. 

Выполнение упражнений проходили в естественном темпе, у занимающихся появляется 

возможность регулировать физическую нагрузку, при необходимости делать паузы отдыха, 

тем самым заниматься с комфортом для собственного тела. 

Оздоровительный тренинг дает нагрузку мышцам, которые не были включены при 

выполнении учебно-познавательной деятельности студента, а также он способствует 

расслаблению мышц, выполняющих значительную статическую и статико-динамическую 

нагрузку. 

Оздоровительный тренинг, как правило не энергоемкий и длится от 20 до 60 минут. 

Применяемые упражнения не сложные по координации, они обладают профилактическим и 

легкими лечебным эффектом. Они также соответствуют индивидуальным возможностям 

студента, что способствует снятию стрессов и расслаблению психики, вызывает чувство 

удовлетворенности и комфорта, а также способствуют физическому развитию и 

повышению работоспособности. 

В процессе оздоровительного тренинга особое внимание уделяется 

психорегулирующим аспектам: концентрации и распределению внимания по телу в 

процессе выполнения физических упражнений, наблюдению возникающих телесных 

ощущений. 

Различные комплексы упражнений с простейшими психологическими приемами 

концентрации внимания, расслабления мышц, релаксации и др. способствует более 

эффективному положительному воздействию различных упражнений на организм студента, 

а также дают долгосрочный адаптационный эффект. 

Доступность физических упражнений делает возможным достижение 

психологического и физического комфорта в процессе физкультурных занятия и по его 

завершению, что очень важно для сохранения мотивации к физическому 

самосовершенствованию. 

Результаты проведенного нами исследования позволяют утверждать, что применение 

оздоровительного тренинга в системе высшего образования оказывает позитивное влияние 

на физическое и психологическое благополучие. В показателях физического благополучия 

происходят следующие изменения: 

– отмечена более высокая двигательная активность в течение дня, 

– положительная динамика функционального состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, 

– увеличились показатели физической подготовленности в нормативах. 

В показателях психологического благополучия отмечаются следующие особенности: 

– на протяжении года отмечена более высокая психическая активация, интерес, 

эмоциональный тонус и комфортность на занятиях физической культурой, 

– отмечаются достоверные сдвиги в показателях нервно-психической устойчивости и 

коммуникативных способностей, 

– на занятиях физической культурой нагрузка воспринимается как более комфортная. 

Обобщая все вышеперечисленное, можно сделать вывод о том, что субъектная 

позиция оздоровительной направленности способна регулировать качество жизни студента, 

поскольку именно она определяет эффективность и продуктивность учебной и в 

дальнейшем профессиональной деятельности. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ, РАБОТАЮЩИХ В СИСТЕМЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ибахаджиева Л. А. 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS OF EMOTIONAL 

BURNOUT IN TEACHERS WORKING IN THE SYSTEM OF INCLUSIVE 

EDUCATION 

Ibakhadzhieva L. A. 
 

Статья посвящена проблеме эмоционального выгорания у школьных педагогов в 

условиях инклюзивного образования. Обосновывается актуальность изучения синдрома 

эмоционального выгорания (СЭВ) в школьной педагогической среде, поиска путей и 

методов профилактики его развития, а также психологической помощи учителям, 

испытывающим эмоциональные проблемы в результате профессиональной деятельности. 

Дается определение синдрома эмоционального выгорания, приводятся данные современных 

исследований этой проблемы. Дается характеристика внешних и внутренних факторов, 

обуславливающих развитие СЭВ, перечисляются элементы профессиональной 

деятельности, которые, по мнению самих учителей, вызывают эмоциональное выгорание. 

Описываются особенности работы в системе инклюзивного образования с точки зрения 

риска возникновения СЭВ. Особое внимание уделяется мерам, призванным способствовать 

профилактике и преодолению эмоционального выгорания у школьных педагогов.   

The article is devoted to the problem of emotional burnout among school teachers in the 

conditions of inclusive education. The relevance of studying the syndrome of emotional burnout 

(COMECON) in the school pedagogical environment, the search for ways and methods of 

preventing its development, as well as psychological assistance to teachers experiencing emotional 

problems as a result of professional activity is substantiated. The definition of the syndrome of 

emotional burnout is given, the data of modern research on this problem are given. A description 

of the external and internal factors that determine the development of COMECON is given, the 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 3  2023 

 

45 

 

elements of professional activity that, in the opinion of the teachers themselves, cause emotional 

burnout, are listed. The features of work in the system of inclusive education from the point of 

view of the risk of COMECON are described. Particular attention is paid to measures designed to 

contribute to the prevention and overcoming of emotional burnout in school teachers. 

 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, инклюзивное образование, 

ОВЗ, здоровьесбережение. 

Keywords: burnout syndrome, inclusive education, disabilities, health care. 

 

Введение 

На современном этапе развития общества в условиях социальных, экономических, 

технологических преобразований система образования последовательно переходит к 

инклюзивной модели, позволяющей в полной мере раскрыть творческий и 

интеллектуальный потенциал каждого учащегося вне зависимости от возможностей его 

здоровья. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательный процесс обычной общеобразовательной школы требует от школьных 

педагогов помимо профессиональных навыков, необходимых для обучения детей с 

особыми потребностями, дополнительных усилий по сохранению эмоциональной 

устойчивости к новым стрессогенным факторам с тем, чтобы не допустить развития 

эмоционального выгорания [11].  

Большинство исследований, касающихся проблемы внедрения инклюзивной модели 

образования, посвящены вопросам эмоционального состояния и психологического здоровья 

детей с ОВЗ, обучающихся в окружении одноклассников с нормальным состоянием 

здоровья. При этом проблемы эмоциональной сферы педагогов инклюзивных школ 

зачастую остаются за пределами внимания ученых. Между тем, ряд исследований 

обнаруживает тенденцию к снижению эмоциональной устойчивости и повышению уровня 

стрессау школьных педагогов, работающих в образовательных учреждениях различного 

типа[3, 4, 6, 10-13]. 

Специфика профессиональной деятельности педагога связана с необходимостью 

решения сложных педагогических и коммуникативных задач, требующих быстрой реакции, 

повышенной ответственностью, публичностью, состоянием перманентного оценивания со 

стороны учащихся, их родителей, администрации. Кроме того, деятельность педагога 

основана на постоянном общении, требующем эмоционального включения в 

коммуникативные ситуации. Поэтому педагоги чаще и острее других подвержены 

эмоциональному выгоранию, чем представители других профессий.  

Несмотря на значительное количество работ, посвященных проблеме 

эмоционального выгорания у педагогов, остается множество вопросов, касающихся 

специфики стрессогенных факторов в условиях инклюзивного образования, 

обуславливающих снижение стрессоустойчивости и возникновение эмоциональной 

нестабильности педагогов, а также организации психологической и методической 

поддержки школьных учителей в целях предупреждения развития синдрома 

эмоционального выгорания, сохранения их психического и физического здоровья. 

Актуальность исследования, таким образом, обусловлена необходимостью 

изучения особенностей развития синдрома эмоционального выгорания у школьных 

педагогов в системе инклюзивного образования в целях выявления ресурсов для 

профилактики эмоциональных и психологических проблем учителей, а также оказания им 

помощи в адаптации к новым условиям профессиональной деятельности. 

Методы и принципы исследования 

Исходными теоретико-методологическими принципами исследования выступили:  

‒ принцип комплексного, системного подхода в исследовании структуры 

сложных психических явлений (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов и др.); принцип социальной 

обусловленности психики (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.);  
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‒ принцип детерминизма и деятельностной обусловленности психических 

явлений (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); концепции комплексного изучения 

структуры и проявлений феномена эмоционального выгорания (В.В. Бойко, К. Маслач, С. 

Джексон, А. Пинес, Е. Аронзон, В. Шауфелли, Д. Дирендонк, Б. Перлман, Е.А. Хартман, М. 

Буриш и др.); теория личностно-ориентированного, гуманистического образования (Д.А. 

Белухин, И.Д. Демакова, В.И. Додонов, М.Н. Кларин, А.И. Савостьянов и др.);  

‒ представления о механизмах социализации и социальной адаптации детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья (Л.С. Выготский, Т.А. Власова, 

Л.М. Шипицына, М.С. Певзнер, и др.  

Обсуждение 

В настоящее время признано, что синдром эмоционального выгорания (СЭВ) 

развивается на фоне профессиональной деятельности, связанной с постоянным 

межличностным общением, предполагающим установление эмоционального контакта [13, 

с. 332].   

Вопросам эмоционального выгорания учителей в настоящее время уделяется 

большое внимание. Фрейденбергер Г., впервые описал синдром эмоционального 

выгорания, как «истощение энергии у профессионалов в сфере социальной помощи, когда 

они чувствуют себя перегруженными проблемами других людей, вследствие чего 

снижается их эффективность в целях и действиях» [2, с. 53]. Позже Пайнс. Э и К. Маслач 

определили СЭВ как потерю интереса и осторожности в работе. А впоследствии, развив 

свое учение, они представили это понятие как «синдром физического и эмоционального 

истощения, включая развитие отрицательной самооценки, отрицательного отношения к 

работе и утрату понимания и сочувствуя по отношению к клиентам» [9, с. 27].  

Доктор психологических наук В.Е. Орёл дает следующее определение: «Это 

сложный психофизиологический феномен эмоционального, умственного и физического 

истощения, возникающего из-за продолжительной эмоциональной нагрузки; выгорание 

формируется и проявляется в профессиональной деятельности» [7]. 

К. Чернисс (С. Cherniss) в 1980 году определил синдром эмоционального выгорания 

как потерю мотивации в работе в ответ на чрезмерные обязательства, неудовлетворенность, 

реализующуюся в психологическом уходе и эмоциональном истощении [12, с. 478].  

В.В. Бойко считает, что СЭВ представляет собой защитный механизм психики, 

вырабатывающийся в ответ на психотравмирующее воздействие и проявляющийся в форме 

стереотипа эмоционального поведения с пониженным (энергосберегающим) проявлением 

эмоций. Таким образом, сам по себе механизм защиты служит адаптивным средством, в то 

время как деструктивные его качества связаны со снижением эффективности 

профессиональной деятельности и профессиональной деформацией личности [1].   

Л.М. Митина и Е.С. Асмаковец утверждают, что СЭВ – это протяженный во времени 

процесс, характеризующийся нарастанием симптомов: от усиления чувства усталости, до 

полной потери мотивации к работе и апатии в других сферах жизни [6]. 

В.В Бойко отмечает, что СЭВ может вызывать не только психологические, но и 

соматические нарушения, первые из которых проявляются в виде неврозов и невротических 

состояний, вторые – в нарушениях сердечно-сосудистой системы, работе ЖКТ, спазмах 

сосудов головного мозга [1]. 

В.Е. Орел отмечает связь частоты развития СЭВ с педагогическим стажем и 

возрастом учителей [8]. Т.В. Форманюк относит феминизированность педагогической 

профессии к факторам, увеличивающим риск формирования СЭВ [10].  

Выделяют две группы факторов, провоцирующих развитие СЭВ – внутренние и 

внешние. 

Внутренние факторы обуславливаются личностными особенностями педагога, 

наиболее характерными из которых являются повышенная тревожность, 

гиперответственность, склонность к излишнему переживанию событий, в сочетании с 

заниженной самооценкой, эмоциональной ригидностью, низкой самооценкой.  
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К внешним факторам относят особенности педагогической деятельности – 

необходимость постоянного эмоционального подкрепления в различных коммуникативных 

ситуациях (общении с учениками, родителями, администрацией), необходимость быстро 

оценивать обстоятельства общения, оперативно принимать и реализовывать решения, 

воспринимать большое количество визуальной и звуковой информации, демонстрировать 

адекватные обстоятельствам эмоциональные реакции, наличие постоянного внутреннего и 

внешнего контроля [3].  

В соответствии с трехфакторной моделью выгорания К. Маслач и С. Джексона 

выделяются три его симптома: эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция 

профессиональной успешности. 

Эмоциональное истощение выражается в снижении уровня эмоций, которое 

проявляется в безразличии к педагогической деятельности, автоматизации выполнения 

профессиональных функций, равнодушии, избегании трудных ситуаций, снижении 

профессиональной и социальной активности. А. Лэнгле к данной концепции добавляет 

свою интерпретацию эмоционального истощения, полагая, что именно этот симптом 

является ведущим признаком СЭВ, обуславливающим проявление остальных симптомов 

[5]. 

Деперсонализации характеризуется деформацией межличностных взаимоотношений, 

которая может проявляться в стремлении к ограничению общения, установлению 

психологических барьеров, не допускающих эмоциональных реакций на высказывания и 

чувства окружающих, формализации общения, либо же, наоборот, в чрезмерной 

зависимости от мнения других.   

Редукция профессиональных достижений выражается в снижении интереса к 

профессиональным обязанностям, отсутствии мотивации, занижении самооценки, 

отсутствии стремления к профессиональному росту, девальвации достижений.  

Перечисленные выше факторы риска и симптомы СЭВ характерны для 

педагогической деятельности в любых образовательных учреждениях, но в наибольшей 

степени они проявляются в условиях инклюзивного образования в силу специфики работы 

с учащимися, имеющими ограниченные возможности  здоровья (ОВЗ) и, соответственно, 

особые потребности.  

Инклюзивное образование предполагает включение в школьную образовательную 

среду учащихся с отклонениями в развитии. Понятие «ограниченные возможности 

здоровья» охватывает категорию детей, физическое или психическое состояние которых 

отклоняется от возрастных норм, что накладывает ограничение на осуществление ими 

деятельности, доступной в данных условиях для здоровых детей. Отклонения могут 

проявляться в виде отставания, задержки, повреждения, искажения, дефицитах 

психического или физического развития и выражаться в разной степени тяжести 

нарушениях когнитивных, перцептивных, двигательных функций и поведенческих реакций 

[3].  

Школьный педагог, как правило, обладает профессиональными знаниями, навыками 

и опытом, позволяющими успешно осуществлять педагогическую деятельность, 

ориентированную на учащихся с нормальным развитием, тогда как специальные 

потребности детей с ОВЗ требуют наличия дополнительных знаний в области 

дефектологии, коррекционной педагогики и психологии. В условиях инклюзивного 

образования от учителя требуется готовность и способность выстраивать индивидуальные 

образовательные траектории для детей с ОВЗ, применять специальные педагогические 

технологии и методы, рассчитанные на работу с такими детьми. Для удовлетворения 

особых потребностей детей с ОВЗ, обусловленных особенностями их психического и 

физического развития, учителю необходимо выходить за рамки общеобразовательной 

программы, рассчитанной на возможности учащихся с нормальным развитием. Кроме того, 

общение с детьми с ОВЗ, равно как и с их родителями или попечителями необходимо 

выстраивать с учетом их психологического состояния, вызванного необходимостью 
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ежедневного преодоления жизненных трудностей [4]. 

Современные исследования, основанные на опросах учителей, позволяют выявить 

основные виды деятельности, вызывающие эмоциональные проблемы и приводящие к 

развитию СЭВ. К таким видам деятельности, по мнению самих школьных педагогов, 

относятся: подготовка различного рода отчетности (учебных программ и планов, 

конспектов уроков, планов воспитательной работы и т.п.), подготовка самых 

разнообразных внеклассных мероприятий, подготовка учащихся к участию в конкурсах и 

олимпиадах, общение с родителями в нерабочее время по телефону и в соцсетях, 

прохождение дистанционных курсов, частые аттестации [13]. 

Очевидно, что в условиях инклюзивного образования к перечисленным элементам 

профессиональной деятельности, служащим причиной формирования СЭВ добавляются 

дополнительные виды деятельности, такие как организация сопровождения учащихся с 

ОВЗ, проведение дополнительных индивидуальных занятий, адаптация образовательных 

программ и планов уроков к особым потребностям учащихся с ОВЗ, постоянный контроль 

за их эмоциональным и физическим состоянием, взаимоотношениями в коллективе 

сверстников и т.д., что служит дополнительными психогенными факторами, усугубляет 

проблему и повышает вероятность СЭВ. 

Анализ эмпирических данных и теоретических исследований позволил сделать 

следующие выводы: 

1. Синдром эмоционального выгорания служит защитным механизмом психики, 

позволяющим снизить негативные воздействия психогенных факторов, связанных с 

особенностями профессиональной деятельности учителя.  

2. Основным симптомом СЭВ является эмоциональное истощение, влекущее за 

собой утрату мотивации, отсутствие удовлетворения от работы, и, как результат, снижение 

эффективности профессиональной деятельности и деформацию личности учителя. 

3. Особенности работы с детьми с ОВЗ в рамках инклюзивного образования 

становятся дополнительным психотравмирующим фактором и  существенно усугубляют 

существующие психологические проблемы педагога, увеличивая риск развития СЭВ. 

Поскольку одним из факторов развития СЭВ у педагогов в условиях инклюзивного 

образования является дефицит специальных знаний и навыков работы с детьми с ОВЗ, а 

также недостаточная психологическая и эмоциональная готовность к новым видам 

деятельности, одним из путей решения проблемы может стать профессиональная 

переподготовка учителей, нацеленная на овладение ими необходимыми компетенциями, 

включающими технологии обучения и сопровождения детей с особыми потребностями в 

силу ОВЗ.  

Кроме того, учителям необходимо оказывать своевременную психологическую 

поддержку и помощь, призванные снизить риск развития СЭВ. Такая помощь может быть 

оказана в форме консультаций и тренингов, направленных на обучение учителей навыкам 

саморегуляции, эмоциональной гибкости, рационального реагирования на негативные 

эмоции и стресс, умению конструктивно воспринимать критику. Условием реализации 

своевременной помощи педагогам служит постоянный мониторинг эмоционального, 

психического и физического здоровья школьных педагогов, организованный в рамках 

психологического сопровождения и помощи учителям с учетом специфики 

образовательного учреждения. Снижению риска возникновения СЭВ может способствовать 

организация семинаров и круглых столов по обмену опытом работы в системе 

инклюзивного образования с представлением реальных ситуаций из педагогической 

практики.  

В систему профессиональной подготовки будущих школьных педагогов необходимо 

включать специальные курсы, позволяющие овладеть не только знаниями и умениями, 

необходимыми для работы с детьми с ОВЗ, но и навыками саморегуляции и 

здоровьесбережения в отношении собственного здоровья. 

Заключение 
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Синдром эмоционального выгорания является одним из основных факторов риска 

для психического и физического здоровья школьных педагогов вообще и в условиях 

инклюзивного образования в частности. В настоящее время наблюдается тенденция к росту 

количества учителей, подверженных развитию синдрома эмоционального выгорания, чему 

в немалой степени способствует увеличение нагрузки, связанной не столько с реализацией 

учебных программ, сколько с отчетностью, необходимостью оставаться на связи с 

родителями учащихся в нерабочее время, постоянным внутренним и внешним контролем, а 

также освоением новых видов деятельности по работе с детьми с ОВЗ. Эффективными 

мерами по профилактике эмоционального выгорания у школьных учителей может стать 

организация психологической поддержки и помощи, профессиональная переподготовка, 

обмен опытом, включение специальных курсов по саморегуляции и здоровьесбережению в 

программу профессиональной подготовки будущих учителей.   
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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ: СОДЕРЖАНИЕ И ВОЗРАСТ 

АКТУАЛИЗАЦИИ 

Касумова Б. С.-А., Касумова Л.А. 

 

EDUCATIONAL AND COGNITIVE INITIATIVE AND INDEPENDENCE: 

CONTENT AND AGE OF ACTUALIZATION 

Kasumova B. S.-A., Kasumova L.A. 
 

Статья посвящена проблеме формирования и развития учебно-познавательной 

инициативы и самостоятельности школьников. Обосновывается актуальность данного 

направления психолого-педагогических исследований в условиях модернизации системы 

образования и возрастающих запросов общества. Рассматриваются вопросы 

терминологического аппарата в рамках направления исследования, сопоставляются 

определения и содержание понятий «познавательная инициатива», «познавательная 

самостоятельность» в работах различных авторов. На основе анализа работ российских и 

зарубежных ученых предлагается обобщенное определение исследуемых категорий, 

описывается их содержание и структурная организация, а также факторы, влияющие на 

формирование личностных качеств школьников, обуславливающих познавательную 

инициативу и самостоятельность. Обосновывается возраст актуализации рассматриваемых 

качеств. Особое внимание уделяется необходимости развития эмоционально-волевой сферы 

личности ребенка, служащей ключевым компонентом формирования познавательной 

инициативы, как интегрального качества личности.  

The article is devoted to the problem of formation and development of educational and 

cognitive initiative and independence of schoolchildren. The relevance of this direction of 

psychological and pedagogical research in the context of modernization of the education system 

and the increasing demands of society is substantiated. The issues of the terminological apparatus 

within the framework of the research direction are considered, the definitions and content of the 

concepts of «cognitive initiative», «cognitive independence» in the works of various authors are 

compared. Based on the analysis of the works of Russian and foreign scientists, a generalized 

definition of the studied categories is proposed, their content and structural organization are 

described, as well as factors affecting the formation of personal qualities of schoolchildren, which 

determine cognitive initiative and independence. The age of actualization of the considered 

qualities is substantiated. Particular attention is paid to the need to develop the emotional-

volitional sphere of the child's personality, which serves as a key component of the formation of 

cognitive initiative as an integral quality of the personality.  

 

Ключевые слова: учебно-познавательная инициатива, познавательная 

самостоятельность, младший школьный возраст, развитие личности, современное 

образование, деятельность, учебный процесс. 

Keywords: educational and cognitive initiative, cognitive independence, junior school age, 

personality development, modern education, activities, educational process. 

 

Введение 

В настоящее время в системе российского школьного образования продолжаются 

процессы модернизации, связанные со все возрастающими запросами общества на 

грамотных, всесторонне развитых, инициативных и самостоятельных молодых людей, 

способных к решению сложных профессиональных и общественных задач. В современной 
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школе и научном педагогическом сообществе активно ведется поиск наиболее эффективных 

технологий, методов и средств обучения, способствующих развитию у учащихся таких 

качеств и компетенций, как самостоятельность, инициативность, адаптивность к быстрым 

изменениям и условиям неопределенности, способность к самостоятельному принятию 

решений, построению индивидуальной траектории личностного и профессионального 

развития.  

Наиболее полная реализация развивающего потенциала школьного образования 

заявлена одной из главных целей системы образования, что отражено в государственных 

образовательных стандартах, в которых подчеркивается приоритет формирования у 

учащихся универсальных умений и навыков, позволяющих им самостоятельно овладевать 

знаниями. В этой связи развитие у учащихся учебно-познавательной инициативы и 

самостоятельности на основе субъектной позиции школьника, как основного участника 

образовательного процесса становится приоритетной задачей современной школы.  

Несмотря на значительное количество научных работ, посвященных развитию 

познавательной инициативы и самостоятельности школьников, среди ученых нет единого 

мнения относительно определения данных категорий, их структуры и содержания. 

Несогласованность терминологии зачастую приводит к разночтению содержания понятий, 

относящихся к области познавательной инициативы и самостоятельности личности от 

понимания которого зависят, в первую очередь, дидактические подходы к развитию этих 

ключевых качеств в образовательно-воспитательном процессе. 

Актуальность исследования, таким образом, обусловлена необходимостью 

согласования категориального инструментария в рамках обозначенной тематики, а также 

определения наиболее сензитивного периода для формирования и развития учебно-

познавательной инициативы и самостоятельности личности.  

Проблема развития познавательной инициативы находится в центре внимания 

педагогов и психологов уже не один десяток лет. Важность развития инициативы личности 

подчеркивали еще Дж. Локк, Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский. Поискам методов, 

способствующих развитию познавательной инициативы, уделено значительное место в 

трудах ученых и педагогов-практиков XIX – начала ХX вв.: А. П. Нечаева, М. И. 

Вайсфельда, П. Ф. Каптерева, А. С. Макаренко. Тем не менее, само понятие 

«познавательная инициатива» до сих пор не имеет единого определения, тесно 

переплетаясь, как в терминологическом, так и в содержательном плане с такими понятиями 

как: «интеллектуальная инициатива», «интеллектуальная инициативность», 

«познавательная самостоятельность», «познавательная активность» и т.д., зачастую 

представляемыми в качестве синонимов.  

В настоящее время наиболее актуальны такие характеристики познавательной 

инициативы, как: способность к самостоятельному исследованию в заданной ситуации, а 

также к преобразованию обыденной или учебной ситуации в ситуацию исследования; как 

интегративное качество личности, определяющее стремление к самостоятельной 

познавательной деятельности, обладающей собственным смыслом и представляющей 

личностную значимость. При этом учебно-познавательная инициатива представляет собой 

гипоним познавательной инициативы, отражающий наличие учебной ситуации. 

На основе анализа работ российских и зарубежных авторов можно дать следующее 

обобщенное определение понятия учебно-познавательная инициатива: это интегральное 

качество личности, объединяющее интеллектуальные, эмоциональные, волевые, 

мотивационные характеристики, позволяющее преобразовывать стандартную учебную 

ситуацию в ситуацию самостоятельного исследования, а также определяющее стремление и 

готовность к осуществлению самостоятельной познавательной деятельности. 

Структурную организацию познавательной инициативы разные авторы также 

представляют по-разному. Так, например, Д. Гоулман, в познавательной инициативе видит, 

прежде всего, стремление личности к достижению цели, основанное на интеллектуальной и 

эмоциональной готовности действовать в меняющихся обстоятельствах [2]. Л. А. Божович 
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подчеркивает значимость единства эмоций и интеллекта в структуре познавательной 

инициативы, которое проявляется в осознании действий на когнитивном уровне и их 

положительном эмоциональном подкреплении на аффективном уровне [1]. Г. Г. Кравцов 

настаивает на ведущей роли волевого компонента, позволяющего подчинить желания 

поставленным целям [3]. 

Большинство исследователей указывают на значимость влияния факторов, 

способных стимулировать или сдерживать развитие и проявления познавательной 

инициативы школьников, среди которых первостепенное значение имеют факторы 

образовательной среды [1, 5, 8, 10] и детско-родительские отношения [1,3,5, 9]. 

Познавательная инициатива проявляется в осознанных действиях, которые 

обеспечиваются совокупностью следующих качеств и факторов: развитые эмоциональная, 

когнитивная, волевая сферы личности, саморегуляция, субъектная позиция, налаженная 

система продуктивных взаимоотношений с педагогами и сверстниками, доверительные 

взаимоотношения с родителями.   

С понятием познавательной инициативы тесно связано представление о 

познавательной самостоятельности, которое в современной науке также трактуется по-

разному. Одни ученые связывают понятие познавательной самостоятельности с 

готовностью к самообразованию и умением подчинять желания поставленной цели (Г. А. 

Цукерман, А. Л. Венгер, С. Л. Рубинштейн), другие (И. С. Кон, В. В. Богословский, А. Г. 

Ковалев) считают познавательную самостоятельность субъективным качеством личности, 

объединяющим способность к саморегуляции, ответственность, самокритичность, 

целеустремленность, сформированное личностное отношение к познавательной 

деятельности. Так или иначе, по мнению большинства ученых, познавательная 

самостоятельность всегда базируется на мотивации к целенаправленной деятельности.  

Известный советский и российский педагог-дидакт И. Я. Лернер под познавательной 

самостоятельностью понимал качество личности, выражающееся в способности, 

готовности и потребности к самостоятельному овладению новыми знаниями и умениями 

[4].  

Относительно структурной организации познавательной самостоятельности мнения 

ученых также расходятся. Наибольшее признание получило представление о 

трехкомпонентной структуре познавательной самостоятельности, вполне согласующееся с 

трактовкой И.Я. Лернера, включающей когнитивный (способность), эмоциональный 

(потребность) и волевой (готовность) компоненты,  

Принимая во внимание точки зрения различных авторов, можно заключить, что 

понятие «познавательная самостоятельность» следует рассматривать в двух аспектах: 

1) в качестве интегральной личностной характеристики, отражающей уровень 

развития мотивационной, когнитивной, эмоциональной, волевой сфер личности, 

обеспечивающий стремление, возможность, способность и готовность к осуществлению 

самостоятельной познавательной деятельности без постороннего влияния;  

2) в качестве характеристики самой познавательной деятельности, реализуемой на 

основе саморегуляции под действием внутренней потребности. 

Сопоставление различных точек зрения на понятия «познавательная инициатива» и 

«познавательная самостоятельность» позволяет рассматривать их как взаимосвязанные и 

взаимообусловленные категории, первая из которых отражает качество личности, вторая – 

характеристику деятельности, обусловленной этим качеством. То есть, познавательная 

инициатива выражается в готовности к осуществлению самостоятельной познавательной 

деятельности, которая, в свою очередь обусловлена наличием личностных качеств, 

обеспечивающих возможность и потребность в ее реализации.  

Формирование основ познавательной инициативы и самостоятельности начинается 

довольно рано, уже на втором году жизни ребенка, когда он получает некоторую свободу 

движений и действий в игре, в восприятии окружающего мира и в общении. По мере 

взросления мере ребенок осуществляет все больше самостоятельных действий, приобретая 
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все большую степень независимости от взрослых. В период дошкольного детства ребенок 

осваивает разнообразные виды деятельности (игровую, познавательную, продуктивную), 

постепенно выступая в качестве ее субъекта. Каждый вид деятельности способствует 

развитию того или иного аспекта инициативы и самостоятельности: игровая в большей 

мере стимулирует эмоциональную сферу личности, познавательная – когнитивную, 

продуктивная – волевую. Постепенно деятельность детей дошкольного возраста становится 

менее репродуктивной, приобретая все более самостоятельный характер.  

Таким образом, в дошкольном возрасте начинается формирование основ всех 

перечисленных выше структурных компонентов познавательной инициативы и 

самостоятельности, которые, проявляются преимущественно в игровой и познавательной 

деятельности.  

К семи-восьмилетнему возрасту дети уже обладают достаточными умениями и 

навыками для осуществления самостоятельной игровой, познавательной, трудовой, 

коммуникативной деятельности. В качестве критериев сформированности основ 

познавательной инициативы и самостоятельности выделяют: стремление к осуществлению 

самостоятельной деятельности без выраженной помощи извне, наличие умений 

планировать и оценивать ее результаты, стремление инициировать познавательную 

деятельность, упорство в достижении поставленных целей [8]. 

Учебный характер деятельность ребенка приобретает при поступлении в школу. 

Помимо этого, младший школьный возраст характеризуется повышенной активностью 

познавательной деятельности. Дети 7-11-летнего возраста испытывают внутреннюю 

потребность в познании и активно включаются в познавательную деятельность при условии 

ее успешности и получения положительных эмоций, связанных с достижением результата. 

Кроме того, младший школьный возраст является сензитивным периодом для 

развития эмоционально-волевой сферы, являющейся ключевым регулятивным компонентом 

познавательной инициативы и самостоятельности. Вместе с тем, по данным исследований 

именно отставание в развитии эмоционально-волевых качеств личности являются наиболее 

частой причиной недостаточной готовности к школьному обучению [9]. Не обладая 

достаточным мотивационным и волевым потенциалом, необходимыми навыками 

саморегуляции, эмоциональной устойчивостью, первоклассники зачастую сталкиваются с 

трудностями, связанными со школьной адаптацией. По мнению Л. И. Божович на младший 

школьный возраст приходится период наиболее интенсивного эмоционального развития 

личности, в ходе которого происходит интеллектуализация переживаний и развитие 

самосознания [1].Именно поэтому возраст 7-8 лет можно справедливо отнести к периоду 

актуализации учебно-познавательной инициативы, ключевым компонентом которой служит 

эмоционально-волевая регуляция познавательной деятельности. 

В начальный период школьного обучения ребенок сталкивается с новым видом 

деятельности – учебной – которую осваивает при помощи уже имеющихся у него 

инструментов, применяемых в привычной игровой деятельности, а именно, активности, 

познавательной инициативы и самостоятельности, при том, что сама по себе учебная 

деятельность изначально не служит для ребенка стимулом для проявления инициативы, но 

при этом требует субъектного подхода, который уже освоен ребенком в процессе игры [7]. 

Поэтому поддержание у младшего школьника познавательного интереса является одной из 

важнейших задач начального образования. В этом случае, познавательная инициатива 

младшего школьника становится одной из важнейших мотивов учения. Сформированные в 

период дошкольного детства эмоциональные, интеллектуальные, волевые качества 

личности актуализируются, имеющиеся начальные знания навыки получают свое 

дальнейшее развитие. Поступление в школу увеличивает круг источников получения 

знаний, способствует достижению личностных характеристик на более высоком 

качественном уровне. Под влиянием познавательной инициативы образовательная 

деятельность школьников протекает более продуктивно. Учебно-познавательная 

инициатива и самостоятельность учащихся младших классов при условии грамотной 
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организации обучения, использования наиболее эффективных и современных 

образовательных технологий, призваны стать устойчивым интегративным качеством 

личности школьника, что в дальнейшем не только обеспечит успешность его обучения, но и 

в значительной степени будет способствовать его профессиональной и социальной 

самореализации во взрослой жизни.   

Заключение 

Таким образом, в ходе исследования установлено, что учебно-познавательную 

инициативу и самостоятельность можно рассматривать в качестве взаимозависимых и 

взаимодополняемых характеристик личности и деятельности учащихся, обеспечивающих 

достижение высоких образовательных результатов и успешность школьного обучения, 

формирование и развитие которых наиболее актуально в младшем школьном возрасте.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. СПб., 15.2008. 

– 398 с. 

2. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на 

основе эмоционального интеллекта / ДэниелГоулман, Ричард Бояцис, Энни Макки; Пер. с 

англ. — 3-изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. — 301 с. 

3. Кравцов Г.Г. Онтогенез воли // Вестник Российского государственного 

гуманитарного университета. Серия: Психология. Педагогика. Образование. 2012. – № 15. – 

С. 29–41. 

4. Лернер, И. Я. Дидактические основы методов обучения. — Москва, 1981. – 

186 с. 

5. Прохоренко Е.О. Теоретические аспекты проблемы познавательной 

инициативы младших школьников // Современная наука и технологии: тенденции и 

перспективы развития: сборник статей Международной научно-практической конференции. 

– Петрозаводск, 2022. – С. 140-155. 

6. Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в 

онтогенезе: учебное пособие / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев; Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный ун-т. - Москва: Изд-во ПСТГУ, 2013. – 395 с. 

7. Цукерман Г.А. Игра и учение: встреча двух ведущих деятельностей // 

Культурно-историческая психология. 2016. Том 12. – № 2. – С. 4–13. 

8. Шинкарёва Н. А., Иванова В. Э. К вопросу развития самостоятельности у 

мальчиков и девочек седьмого года жизни // АНИ: педагогика и психология. – 2018. – №2. – 

С. 104-107. 

9. Шульга Т.И. Эмоционально-волевой компонент психологической готовности к 

обучению школьников // Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: Психологические науки. 2012. – № 1. – С. 60–66. 

10. Шумакова Н.Б. Познавательная активность и креативность младших 

школьников с высокими интеллектуальными способностями в разных образовательных 

средах // Психолого-педагогические исследования. 2019. Том 11. – № 1. – C. 57–69. 

 

 

 

УДК 378 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕГО 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Котенко Л.В., Ярыгина А.А. 

 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 3  2023 

 

55 

 

ANALYTICAL REVIEW OF THE FORMATION OF A 

PROFESSIONAL IMAGE OF A TEACHER IN A HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTION 

Kotenko L.V., Yarygina A.A. 
 

Аннотация: в статье представлено теоретическое обоснование процесса 

формирования профессионального имиджа преподавателя высшего учебного заведения. 

Исследование имиджа позволит выявить способы повышения личностной мотивации к 

будущей профессиональной деятельности. Делается анализ исторических особенностей 

имиджа преподавателей в дореволюционной России и их современный имидж. Проводится 

анализ потребностей преподавателя, который способствует успешному личностному 

самосовершенствованию, позволяющему укрепить авторитет, повысить общую и 

профессионально-педагогическую культуру. 

Annotation: the article presents a theoretical substantiation of the process of forming a 

professional image of a teacher of a higher educational institution. The study of the image will 

reveal ways to increase personal motivation for future professional activities. An analysis is made 

of the historical features of the image of teachers in pre-revolutionary Russia and their modern 

image. An analysis of the needs of the teacher is carried out, which contributes to successful 

personal self-improvement, which allows to strengthen authority, improve the general and 

professional and pedagogical culture. 

 

Ключевые слова: высшее образовательное учреждение, профессиональный 

имидж, формирование имиджа, преподаватели. 

Key words: higher educational institution, professional image, image formation, teachers. 

 

Актуальность поиска возможного пути формирования профессионального имиджа 

преподавателя высшего учебного заведения обусловлено современным требованием к 

повышению уровня их профессиональной привлекательности и эстетическому развитию. 

Наше исследование позволяет выявить факторы пренебрежения  к имиджу в связи с тем, 

что в процессе работы преподаватели сталкиваются с высокой психологической нагрузкой  

и высокой степенью ответственности. Это не способствует саморазвитию преподавателей в 

формировании  его имиджа. 

Цель статьи направлена на анализ практики формирования профессионального 

имиджа преподавателей высшего образовательного учреждения.  

В ходе исследования проблем был проведен массовый опрос в части моделирования 

различных форм имиджа и результаты которого показали, что необходим более глубокий 

анализ ряда условий. Обращение к истокам, как все начиналось в отношении имиджа на 

Руси. Во-первых, не было как таковой единой формы имиджа, потому что его практически 

не существовало. В петровскую эпоху функциональность имиджа никого особенно не 

волновала. Преподавателями в семьи нанимались бывшие военнослужащие, соответственно 

одежда была связана с их бывшей военной службой. Об удобстве одежды одним из первых, 

уже во времена правления Екатерины II, задумался князь Потемкин. Но в период, в 

царствия Павла I преподавателей имидж вернулся к петровским традициям и провел к 

традициям носить неудобную одежду, напоминающую  иноземные образцы, на которых 

воспитано не одного поколение, прославивших Россию. Сегодня обращение к 

историческому аспекту формы профессиональной одежды, правилами ее ношения, 

обусловлено русскими традициями и ритуалами, связанными с целенаправленной 

воспитательной работой. Важным процессе воспитания становится форма имиджа 

человека, занимающегося преподавательской деятельностью. 

К сожалению, некоторые преподаватели потихоньку«забывают», что такое 

«парадная», или иначе, «торжественная» форма одежды, предназначенная для особых 

мероприятий в высших образовательных учреждениях[1]. Некоторые традиции, обычаи и 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 3  2023 

 

56 

 

ритуалы требуют ношения наград, знаков отличия, символики на одежде, присущей 

данному вузу. Иногда на них написано, за какой именно вклад в образовательную 

деятельность отмечено это событие в геральдике. Это дополнение в имидж преподавателя 

высшего образовательного учреждения является значительным воспитательным 

потенциалом. Вышитые и отлитые из металла вензеля и цветные символические шифровки 

являются гордостью не только преподавателя, но и самого вуза, в котором работают данные 

специалисты. Кроме того, данная воспитательная составляющая часть имиджа, отразились 

и в взаимоотношениях с другими преподавателями.  

Исследуя развитие имиджа, можно отметить еще одну особенность. Она, 

заключается в зависимости между функциональными качествами и красотой, удобством,  

комфортом, отсутствием дороговизны.  

Основой профессиональной одежды преподавателей вузов чаще всего служит 

принцип многослойности и возможность им самим комбинировать предметы одежды в 

зависимости от поставленных задач и погодных условий. Новая одежда оценивается 

преподавателями лично заинтересованных в ее функциональности. Так что острота 

дилеммы «красота или комфорт» в том, что касается имиджа, снизилась до минимального 

уровня.  

Достаточно спорная концепция профессионального имиджа преподавателей высшего 

образовательного учреждения потребовало обращения к понятийной сущности данной 

категории. Имидж– это cложившееся  мнение о том, как должен вести себя человек в 

соответствии со своим статусом. Соответственно при помощи имиджа складывается 

личностная характеристика, в которой неразрывно присутствует индивидуальность 

преподавателя, личностно-профессиональное становление, должностной и личностный 

авторитет, самовоспитание, самообразование. 

Связывая имидж с образом, можно сказать, что это явление носит социальный окрас, 

обусловленный поведением человека, как индивидуального, так и группового, 

регулируемого наравне с социальным биологическими и психологическими 

составляющими характеристиками личности. Интеграция одного качества в другое 

формирует духовные нормы, ценности. Соответственно в имидже присутствует некоторая 

«пиктография» или иначе знаковая, которая сообщает о том, что имидж выступает как 

духовная и материальная часть культуры, отражающая ментальность общества в целом, а 

также индивидуальные особенности отдельно взятого человека, его профессиональную 

принадлежность. А также трансформирует знания о знаках престижа, о принадлежности 

человека к половозрастной группе, о его психических и эмоциональных особенностях и 

пристрастиях[5]. 

Если говорить о профессиональном имидже, то он, в отличии от массового, является 

более планируемым и управляемым, обусловленным мнением окружающих.В этом ключе 

рассматриваются разработки Змановской Е.В. [1] по руководству управлением личным 

имиджем, Квеско Р. Б., Квеско С. Б. [2] в контексте имиджелогии, программы 

формирования профессионального имиджа. 

В ответ на разносторонние общественные мнения об имидже разработаны ответные 

знания – имиджелогия. К настоящему моменту имидж получил широкое признание в сфере 

предпринимательской и особенно политической сфере. В отношении имиджа преподавателя 

можно сказать, что сам образ того, кто обучает, уже является средством воспитания 

обучающихся. Отсюда имидж является одним из главных средств трансформирующих в 

массы образ педагогического профессионализма. Разумеется, имидж преподавателя не 

сводится только к его внешности и поведению. В этом контексте предъявляются самые 

строгие требования к профессиональным знаниям, насколько точно воспринимают его 

студенты, насколько от него зависит эффективность учебного процесса. Основными 

требованиями к имиджу преподавателя вуза становится не только выполнение им 

повседневной своевременной и качественной деятельности, но и формирование у него 

личной ответственности за подготовку будущих специалистов, за его собственное 
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интеллектуальное и духовно-нравственное становление. 

Анализ личностных характеристик преподавателя, позволил выделить как общие, 

так и специфические черты имиджа. К общим относится его готовность к образовательной 

деятельности и позитивные качества характера. К специфическим – организаторские, 

коммуникативные способности, к педагогической деятельности. В качестве важного 

критерия эффективности учебно-воспитательного процесса выступает авторитет 

преподавателя как социально-психологическое явление, выражающееся в возможности 

оного человека оказывать влияние на других.[1]. В основе авторитета лежит комплекс 

социально-актуальных свойств личности преподавателя, опираясь на которые, он 

завоевывает признание и уважение коллектива.  

Возникающие противоречия при формировании имиджа преподавателя в условиях 

высшего образовательного учреждения между соотношением межличностного восприятия 

в процессе общения обусловлены причиной воздействия первого впечатления, что 

сказывается на их последующем субъект-субъектном сотрудничестве. Таким образом, 

возникает противоречие между первоначальным восприятием субъектом внешности 

преподавателя вуза и сложившимся имиджем идеального его образа, подчас под  

воздействием мнения окружающих о профессиональном имидже.  

Не является секретом, что при первой встрече с новым преподавателем 

обучающиеся, как правило, обращают внимание на его внешний вид. Затем на умение 

передавать профессиональные знания. которое складывается  

из умения создать интерес к дисциплине и требовательности. Очевидно, что имидж данного 

преподавателя формируется на основе первичного восприятия внешнего вида и 

коммуникативных способностей, затем только характеризуется его профессиональная 

компетентность. 

В данном аспекте большую роль имеет вербальная составляющая имиджа. То есть 

насколько доступно и качественно может он излагать лекционный материал.  Известно, что 

речь преподавателя отличается не только грамотностью, но и эмоциональной 

выразительностью. Непосредственно в поведенческом аспекте немаловажное значение 

придается к проявлению спокойствия, аккуратности, индикатором профессионализма, 

таким как знание текущего и предстоящего материала, умение заинтересовать учебными 

знаниями, личностное отношение к обучаемым с позиции доброжелательности, открытости, 

уравновешенности и т.п. Несомненно, это очень упрощенный подход, не включающий в 

себя эстетические, психологические, эргономические и некоторые другие факторы. 

Ключевыми в работе по формированию имиджа преподавателей стали методы научного 

познания современной информационной действительности, базирующиеся на формах 

научного мышления, общенаучных принципах и подходах к воздействию окружающего 

пространства[3]. 

Роль имиджа трудно переоценить, тем более, когда происходящие социально-

экономические, политические и духовные изменения в Российском государстве требуют 

новых подходов к личности преподавателя. Имидж преподавателя – образец внешнего 

облика руководителя. А.С. Макаренко, уделяя этому большое внимание, отмечал: «Я 

должен быть эстетически выразителен, поэтому я ни разу не вышел с непочищенными 

сапогами или без пояса. Я тоже должен иметь какой-то блеск, по силе возможности, 

конечно…»[4]. Таким образом, профессиональное становление преподавателя – сложный 

процесс становления его имиджа в своей повседневной учебно-воспитательной 

деятельности. Это процесс, содержание которого включает личный педагогический опыт, 

педагогическую культуру и индивидуальный стиль педагогической деятельности, взаимное 

влияние и обогащение.  

В научных кругах принято считать, что имидж – это своего рода призма, через 

которую преломляется каждое слово и действие субъекта. А также то, что имидж выступает 

как социальная установка, как ценностный стереотип, как модный символ. Важно 

подчеркнуть, что внешний имидж, то есть то, как другие воспринимают человека, может 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 3  2023 

 

58 

 

существенно отличаться от его истинных личностных качеств[5]. Осуществляя 

аналитический обзор имиджа преподавателя высшей образовательной организации следует 

обратить внимание на термин «медленная мода», который появился в индустрии 

производства экологической одежды относительно недавно, приблизительно с 2007 года. 

Считается, что с этого момента феномен медленной моды сформулирован как осмысленное 

отношение к одежде, при котором преподаватель старается покупать качественные вещи из 

экологических материалов, а также заботится о продлении срока годности своих вещей, 

чтобы соответствовать модным тенденциям. К наиболее очевидным признакам медленной 

моды относят культуру потребления одежды преподавателями и формирование ими 

базового гардероба, которые тесно связаны между собой.  

При таком подходе к имиджу, в гардероб преподавателя входят только необходимые 

вещи, подчеркивающие его индивидуальность. Стоит отметить, что иногда аскетизм при 

подборе одежды и расчет в ее выборе также могут стать фирменным стилем имиджа 

преподавателя, так как он вносит небольшой личный вклад в снижение уровня 

перепотребления товаров легкой промышленности, где эксплуатируется как человеческий 

труд, так и окружающая среда. 

В заключение хочется отметить, что, решение проблемных задач в части имиджа 

преподавателей высшего образовательного учреждения одновременно позволяет 

определить требования к организации и содержанию процесса формированию 

профессионального имиджа, присущему специалистам высших учебных заведений и в тоже 

время разработать подход к формированию профессионального имиджа, позволяющего 

обеспечивать сотрудничество и взаимодействие различных специалистов с разносторонних 

позиций гуманитарных  дисциплин. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Кулешин М. Г., Удальцов О. Ю. 

 

EDUCATIONAL PROCESS AS THE BASIS FOR PSYCHOLOGICAL 

HEALTH SUPPORT 

Kuleshin M.G., Udaltsov O. Yu. 
 

В статье обосновывается актуальность темы исследования необходимостью 

реализации стоящих перед современным образованием задач. В настоящее время возрастает 

самоценность человека, он не просто средство для достижения внешних целей,  а сам по 

себе - цель. По мнению авторов, психологическое здоровье, являясь важнейшей составляю-

щей здоровья человека, относится к личности в целом и представляет собой процесс ее 
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развития в направлении достижения своей сущности.  

The article justifies the relevance of the topic of research by the need to implement the 

tasks facing modern education. Currently, the self-worth of a person is increasing, he is not just a 

means to achieve external goals, but in itself - the goal. According to the authors, psychological 

health, being the most important component of human health, refers to the person as a whole and 

represents the process of its development in the direction of achieving its essence. 

 

Ключевые слова: образование, личность, потребность, ценностные ориентации, 

личностно-ориентированное обучение, психологическое консультирование, психическое 

здоровье, здоровьесберегающие технологии 

Key words: education, personality, need, value orientations, person-centered learning, 

psychological counseling, mental health, health-preserving technologies 

 

Под психологическим здоровьем, согласно И. В. Дубровиной, понимается 

психологический аспект психического здоровья, то есть те процессы, которые, относясь к 

личности в целом, позволяют человеку в будущем достичь зрелости, пребывать в 

постоянном саморазвитии, подойти к осуществлению своей жизненной задачи. 

Центральная характеристика психологически здорового человека - это саморегулируемость, 

возможность адекватного приспособления к неблагоприятным условиям, воздействиям. 

Термин психологическое здоровье был введён в научный лексикон И. В. Дубровиной, 

которая понимает под этим «... аспекты психологического здоровья, относящиеся к 

личности в целом и находящейся в тесной связи с высшими проявлениями человеческого 

духа» [2, С. 16]. Психологическое здоровье рассматривается в психологической науке как 

интегративная характеристика личности, охватывающая как ее внутренний мир, так и всё 

своеобразие взаимоотношений с окружением, включающая в себя психические, социальные 

и духовные аспекты; как состояние равновесия, баланса между адаптационными 

возможностями человека и постоянно меняющимися условиями среды. Психологическое 

здоровье проявляется в потребности личности в самоактуализации и творческом росте, 

развитии познавательных процессов, способствующих «организации и анализу научной и 

научно-исследовательской деятельности» [6, С. 110-114].  

Исходя их основных положений психотехнической субъектно-личностной 

парадигмы создания развивающей психологической практики, разрабатываемая 

гуманитарная позиция обучающегося составляет основу его психологического здоровья и 

потребности в личностном росте. Создание условий для развития гуманитарной позиции, 

сделает возможным решение ряда педагогических проблем, которые отмечаются в 

образовании: девиантное поведение, эксзистенциональные проблемы, связанные со 

смыслом жизни и ее ценностью (направлено на профилактику суицидального поведения). 

Концепции развития субъектности, гуманитарной позиции личности обучающегося в 

условиях развивающей образовательной среды как основы его психологического здоровья.  

Наблюдается потребность личностного роста в современном обществе, являющегося 

основой «… социальной системы, … ее социального развития» [7, C. 41-43], которая «… 

влияя на телесный и информационный образы человека» [4, С. 37-40], включает 

«формирование и взаимодействие этнокультурных традиций …» [11, С. 44-50], 

«…определяющих характер отношений в социокультурной среде» [9, С. 141-143]. Создание 

индивидуальной траектории развития гуманитарной позиции обучающегося обеспечивает 

условия для реализации его потребности в личностном росте, что, несомненно, 

способствует сохранению и укреплению психологического здоровья обучающегося. 

Для определения уровня психологического здоровья разрабатывается 

диагностический комплекс, включающий методики и специальные методы, позволяющие 

исследовать уровень межличностных отношений обучающегося, его социальную приспо-

собленность и взаимоотношения с окружающими. Показателями психологического 

здоровья можно считать: уровень межличностных отношений обучающегося, его социаль-
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ную приспособленность; уровень тревожности; уровень самооценки; уровень 

эмоциональных отношений обучающегося; особенности детско-родительских отношений. 

Психологическое здоровье, являясь важнейшей составляющей здоровья человека, 

относится к личности в целом и представляет собой не просто какое-то образование, а 

процесс развития в направлении достижения человеком своей сущности и обеспечении 

психологического здоровья в соответствии с его уровнем: креативным, адаптивным, 

дезадаптивным.  

Ответственность за психическое развитие и саморазвитие как основы 

психологического здоровья ребенка лежит на взрослых - родителях, воспитателях, 

педагогах, психологах, которые должны уметь грамотно организовать жизнь, деятельность 

и отношения обучающегося, сообразуясь как с возрастными закономерностями, так и с 

индивидуальными особенностями развития. Решением данной ситуации может явиться 

медико-психолого-педагогическая система, которая включает такие компоненты, как 

диагностику соматического статуса обучающегося, его эмоционального и психологическое 

состояние, а также социальные и культурные аспекты. Основной характеристикой такой 

системы является понятие социальной ситуации развития. Ее основу составляет 

переживание обучающимся среды своего обитания и себя в этой среде. Если эти 

переживания позитивны, среда обладает развивающим эффектом, и в ней возможны 

реализация и укрепление психологического здоровья обучающегося.  

Говоря о задачах медико-психолого-педагогической системы, следует отметить, что 

они заключаются в следующем: создание медико-психологического комплекса для опре-

деления психо-соматического статуса обучающихся; создание личностного профиля 

обучающегося с целью организации взаимодействия педагогов, психолога, воспитателей, 

родителей, направленного на сопровождение развития потенциальных возможностей 

обучающихся, их самоактуализацию; создание программы мониторинга и сопровождения, 

поддержки и развития психологического здоровья обучающихся; разработка конкретных 

рекомендаций по профилактике неблагоприятных состояний. Целостная медико-психолого-

педагогическая система направлена на то, чтобы учесть наиболее важные факторы, воз-

действующие на обучающегося, выявить его проблемные зоны и способствовать 

восстановлению его психологического здоровья и благополучия. Особую 

восстановительную и психокоррекционную, развивающую функцию выполняет детская 

игра. 

Системное психологическое консультирование и психотехники развития личности 

основаны на развития субъектности, гуманитарной позиции личности в условиях 

развивающей образовательной среды как основы психологического здоровья и потребности 

в личностном росте обучающегося. Создание индивидуальной траектории развития 

гуманитарной позиции обучающегося обеспечивает условия для реализации его 

потребности в личностном росте, что, несомненно, формирует субъектный способ 

жизнедеятельности, обеспечивающий сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающегося. При этом выделяются условия сохранения и укрепления психологического 

здоровья: во-первых, это широкое внедрение программы непрерывного гуманитарного 

образования как условия ценностного самоотношения человека к себе, выступающего 

условием сохранения и развития психологического здоровья личности: во-вторых, это 

интеграция науки, образования, социальной практики для создания ресурсных центров 

психологического здоровья и безопасности личности, организации поддерживающей 

личностно-центрированной психологической практики в образовании, социальной сфере. 

Деятельность субъектов образовательного пространства по предупреждения 

психологии нездоровья и профилактики психологии здоровья включает следующие 

направления: создание здоровьесберегающей среды; психодиагностика с выделением 

профиля риска; реализация индивидуального личностного подхода; постоянное укрепление 

психологии здоровья, восполнение ресурсов адаптации. 

Важным также является направление, которое занимается разработкой мероприятий 
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по сохранению и укреплению нервно-психологического здоровья человека. Оно называется 

психогигиеной. Психогигиена тесно связана с психопрофилактикой и направлена на 

устранение факторов, вредно влияющих на психику обучающегося. 

Основными направлениями работы психолого-педагогической группы в 

образовательном учреждении являются: проведение психолого-педагогических диагностик, 

анкетирование, тестирование направленно на выявление отклонений и психологических 

нарушений в здоровье обучающихся; проведение мониторинга состояния здоровья 

обучающихся и выявление среди обучающихся групп риска; участие в подготовке, 

организации и проведения экзаменов в общеобразовательном учреждении; проведение 

психолого-просветительской работы с обучающимся, родителями, педагогами; участие в 

психолого-педагогических консилиумах по адаптации и выявлению проблемных 

обучающихся. Психолог отмечает следующие критерии психологического благополучия:  

уровень школьной тревожности; сформированность школьной мотивации; социальный 

статус; стиль педагогической деятельности педагогов. При этом необходимо отметить, что 

«психологический аспект … взаимосвязан с проблемой объективного и субъективного в 

становлении личности» [10, С. 3-9]. Готовность к здоровьесбережению обучающихся 

рассматривается как сложное интегральное состояние личности, имеющее «… различный 

коэффициент взаимности в разных областях межличностного общения» [8, С. 3391-3394], 

«позволяющей эффективно отражать особенности социальной динамики» [1, С. 95-100], 

«… управлять не только личностью, но и процессом ее развития» [3, C. 38-48], 

оказывающем, так или иначе, влияние и на ее социализацию [5, С. 184-190]. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Салпагорова М. Б. 

 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF 

SCHOOLCHILDREN'S PROJECT AND RESEARCH ACTIVITIES 

Salpagorova M. B. 
   

В статье рассматривается проблема качества подготовки школьников. 

Подчеркивается значимость подготовки учащихся к проектной деятельности, 

анализируются базовые понятия, изучаемого проблемного поля, а также обосновываются 

методологические подходы к организации и осуществлению обозначенной деятельности в 

образовательном процессе средней школы.  

The article deals with the problem of the quality of schoolchildren's training. The 

importance of preparing students for project activities is emphasized, analyzes the basic concepts 

of the problem field under study, as well as substantiates methodological approaches to the 

organization and implementation of the designated activities in the educational process of 

secondary school. 

 

Ключевые слова: проект, учебное проектирование, учебное исследование, 

проектно-исследовательская деятельность, методология, методологический подход 

Key words: project, educational design, educational research, design and research 

activities, methodology, methodological approach 

 

Разработка исследуемого предмета требует рассмотрения дефиниции проектно-

исследовательской деятельности, а это в свою очередь предполагает осуществление анализа 

категориальных характеристик базовых понятий проектирование и исследовательская 

деятельность.  

В семантическом аспекте смысловая основа термина проектирование представлена 

значением слова проект. В наиболее общем понимании проектирование трактуют в качестве 

процесса разработки проекта, который по свой функциональной сути представляет собой 

идеальный образ объекта, который проектировщик планирует создать в объективной 

реальности.  

Н. Н. Шипунова полагает, что сущность проектирования состоит в духовно-

практической активности личности, которая ориентирована на идеально-перспективное 

конструирование новых предметов, явлений и процессов объективного мира. В понимании 

автора проектная деятельность является целенаправленной, инновационно-творческой, 

систематизированной и технологичной. Такая деятельность, считает она, является 

одновременно нормативной и неопределенной, причем, по мнению исследователя, 

нормативность и неопределенность в проектировании диалектически и системно 

взаимосвязаны [8, С. 423-426]. 

Одной из наиболее важных сущностных характеристик проектирования является его 

прогностичность и перспективность. Эти характеристики указывают на следующее: в 

процессе проектной деятельности, которая является специфической социальной 

технологией, разрабатываются разноплановые решения текущих и перспективных 

актуальных проблемных вопросов, на основе соответствующих ресурсов, в рамках 

поставленных целей развития той или иной социальной реальности «… на личностном 
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уровне, … и на уровне общественном» [9, С. 29-35], которая определяется «… сложным 

взаимодействием различных видов социальной коммуникации» [2, С. 95-100], формирует 

систему социальных и духовных отношений [4, C. 167-176]. 

Обратимся к понятию учебного проектирования. В первую очередь необходимо 

отметить, что обозначенное проектирование отражает в себе понятийно-функциональные 

характеристики явлений деятельности и творчества. Поэтому учебная проектная 

деятельность представляет собой эффективное средство развития креативного и 

технологического мышления школьников. 

По мнению Н. Н. Шипуновой, учебное проектирование обладает выраженным 

образовательным потенциалом, так как: 

- на построение образовательного процесса влияет не только логика той или иной 

учебной дисциплины, но и логика деятельности по разработке проектов, что неизбежно 

порождает в сознании школьников дополнительные учебные смыслы и активизирует у них 

внутреннюю учебную мотивацию; 

- разноплановые практико-ориентированные ситуации учебного проектирования 

способствуют более глубокому усвоению полученных в ходе изучения дисциплин 

теоретических знаний;  

- учебное проектирование имеет выраженный гуманистический характер, так как в 

полной мере актуализирует и развивает творческий потенциал личности школьников [8, С. 

423-426]. 

В свою очередь Л. В. Байбородова полагает, что в условиях учебной проектной 

деятельности достаточно эффективно развивается ряд способностей школьников. К ним 

можно отнести следующие: 

- способность самостоятельно обосновывать наиболее оптимальные перспективы 

осуществления тех или иных видов деятельности, должным образом осуществлять 

целеполагание, выбирать адекватные поставленным целям и задачам способы и средства 

достижения запланированных результатов;  

- коммуникативные способности, позволяющие эффективно работать в команде в 

условиях совместной ведущей (учебной) деятельности;  

- способность ориентироваться в нестандартных проблемах и успешно их решать;  

- способность реализовывать себя в качестве субъекта деятельности, оценивать ее 

(деятельности) эффективность, при необходимости вносить коррективы в деятельностный 

процесс [1, С. 45-52]. 

Обратимся к анализу понятия исследовательская деятельность. В наиболее общем 

смысле исследование следует трактовать в качестве всеобщего метода познания реальности, 

дающего возможность личности человека эффективно развиваться и жить в условиях 

сложного, неоднозначного природного и социокультурного мира. 

Такая деятельность всегда ориентирована на поиск решения творческой, 

исследовательской задачи, ответ на которую заранее неизвестен. При этом любое 

исследование осуществляется по единому плану и проходит ряд следующих этапов: 

актуализация исследовательской проблемы; поиск и изучение необходимой информации по 

выбранному предметному полю; подбор нужных исследовательских методов исследования; 

сбор с помощью подобранных методов необходимого материала, с его последующим 

анализом и интерпретацией; подведение итогов в виде выводов. При этом исследование по 

сравнению с другими видами деятельности обладает выраженной спецификой, которая 

заключается в следующем: в процессе исследования его субъект ни коим образом не 

воздействует на изучаемый предмет и не изменяет его сущностные характеристики. 

Важно констатировать, что исследовательская работа школьников чаще всего 

осуществляется в условиях деятельности учебного характера. Исходя из этого, рассмотрим 

понятие учебного исследования.  В целом, учебно-исследовательская деятельность 

трактуется в качестве овладения субъектами образовательного процесса технологией 

творчества, эксперимента, ознакомления школьников с научными источниками, с 
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последующим научением работать с ними [8, С. 423-426]. 

Исследовательская работа в рамках учебно-воспитательного процесса способствует 

развитию у школьников таких качеств, как самостоятельность, инициативность, 

целеустремленность, настойчивость и креативность. Исследовательская деятельность 

способствует формированию у школьников устойчивой внутренней учебной мотивации.  

В целом, обращение к научным источникам позволяет актуализировать основные 

сущностные особенности учебного исследования. 

Во-первых, наличие дефицита учебной информации и соответствующих 

теоретических, прикладных и практических знаний. Именно обозначенный дефицит 

обусловливает необходимость исследовательского поиска и мотивирует школьников к его 

осуществлению. При этом учебная мотивация учащихся имеет выраженный внутренний 

характер; 

Во-вторых, учебная исследовательская деятельность по своей глубинной сути 

является творческой, так как всегда ориентирована на получение новых знаний. Важно, что 

эти знания характеризуются как объективным научно обусловленным значением, так 

учебно-субъективной значимостью. То есть имеют ценность для самих школьников, являясь 

базовым средством развития их креативности.  

Необходимо осуществить сравнение проектной и исследовательской деятельности, 

чтобы понять их функциональные отличия между собой и, одновременно, механизмы 

целостной взаимообусловленности. Функциональные различия между проектированием и 

исследованием состоят в следующем: исследовательская деятельность функционально 

предназначена для изучения, выявления и определения сущностных характеристик 

предметов и явлений, а проектная деятельность направлена на качественное и 

количественное преобразование этих характеристик. Между тем, диалектическая 

взаимосвязь исследования и проектирования очевидна: процессу проектирования всегда 

предшествует исследовательский этапа логическая завершенность любого теоретического 

исследования обеспечивается последующей проектной деятельностью, в рамках которой 

происходит прикладная проверка истинности полученных теоретических знаний в ходе 

изучения исследовательского предметного поля. Таким образом, эффективность 

проектирования обусловлено диалектической взаимообусловленностью теории и практики. 

Именно в процессе проектной деятельности идея трансформируется в конкретный 

проектный результат. 

Обратимся теперь к понятию проектно-исследовательская деятельность.  В 

наибольшей степени обобщенные понятийные характеристики проектно-исследовательской 

деятельности можно представить следующим образом: проектно-исследовательская 

деятельность по векторному ориентиру обладает прогностической сущностью, так как 

направлена на ближайшие и отдаленные перспективы, а по своей природе характеризуется 

выраженной креативностью, так как в условиях такой деятельности, ее субъекты (в том 

числе школьники, на уровне своих возрастных возможностей) решают нестандартные, по 

сути ситуативные, практико-ориентированные задачи. 

В частности М. И. Васильева, обращаясь к анализу учебной проектно-

исследовательской деятельности школьников, отмечает следующее:  

- обозначенная деятельность представляет собой диалектический симбиоз 

деятельности аналитическо-исследовательской и искусственно-творческой - собственно 

проектной;  

- такая деятельность является особой формой организации процесса учения 

школьников, условием эффективного педагогического взаимодействия учителя и учеников 

на основе их партнерского сотрудничества как субъектов образовательного процесса; 

- учитель в рамках учебной проектно-исследовательской деятельности школьников, 

как человек обладающий богатым жизненным и профессиональным опытом выступает по 

отношению к учащимся в роли наставника-консультанта. 

Резюмируя итоги исследования предметного поля учебной проектно-
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исследовательской деятельности школьников, М. И. Васильева формулирует следующий 

вывод: такая деятельность способствует необходимой интеграции всех базовых форм 

учебно-воспитательного процесса в школе, обусловливая его общую учебную и 

воспитательную эффективность. При этом важно, что обозначенная деятельность 

способствует формированию у школьников в рамках образовательного процесса устойчивой 

субъектно-творческой позиции личности. 

Исходя из своего функционального назначения учебная проектно-исследовательская 

деятельность школьников должна быть соответствующим образом методологически 

обеспечена.  

Методология педагогики структурирована конкретными методологическими 

подходами. При этом важно, что применительно к организации и осуществлению проектно-

исследовательской деятельности школьников необходимо использовать методологические 

ориентиры (подходы), отражающие в себе смысловые характеристики личностно-

ориентированной образовательной парадигмы [7, С. 45-49]. Исходя из этого, рассмотрим 

систему методологических подходов к организации и осуществлению обозначенной 

деятельности в рамках образовательного процесса средней школы. 

Системный подход. Системный подход позволяет обеспечить устойчивое развитие 

личности школьников в условия проектно-исследовательской деятельности. Данный подход 

предполагает рассмотрение процессов учебного исследования и проектирования как 

целостной системы, в структуру которой входят педагогические цели, принципы, 

содержание, методы, средства, формы, условия организации и осуществления 

образовательного процесса, а также соответствующие его результаты. Взаимодействие этих 

компонентов, их внутренние связи способствуют появлению позитивных креативных 

новообразований в системе личности школьников. 

Субъектно-личностный подход оперирует понятием развитие личности. Развитие, 

как полагают отечественные исследователи, представляет собой фундаментальное условие 

бытия личности человека. Так, Л. И. Анцыферева считает, что развитие личности 

детерминировано базовой социокультурной потребностью человека постоянно выходить за 

ранее достигнутые пределы собственного становления, как субъекта культуры. При этом 

понятие субъекта не просто обозначает человека в деятельности, так как последняя может 

иметь репродуктивный характер, данное понятие в своем смысловом значении 

актуализирует в человеке именно его личностное содержание, его способность, в 

зависимости от собственных жизненных установок, ценностных ориентаций, 

мировоззренческой позиции выбирать способы осуществления той или иной деятельности. 

Через понятие субъекта, поэтому передается и мера активности человека, и социальная 

сущность его сознания, действий, отношений, и мера его социальной ответственности. Это 

обусловливает способность личности регулировать собственную деятельность, 

корректировать свои установки в процессе ее осуществления. 

Деятельностно-творческий подход. Данный подход оперирует категорией творческой 

деятельности. Явление творчества отражает в себе результат качественного развития 

конкретной деятельности, в том числе и учебной, проектно-исследовательской. При этом 

наиболее общим фундаментальным механизмом творчества является так называемая 

надситуативная активность личности, позволяющая человеку, как субъекту деятельности 

выходить за рамки ситуативного бытия, осуществлять целеполагание с учетом некоторой 

избыточности поставленных перспективных целей по отношению к уже решенным 

деятельностным задачам. Именно в процессе надситуативной активности человек как 

субъект деятельности преодолевает субъективные и объективные препятствия, неизбежно 

возникающие в творческом процессе. 

Обратимся к характеристике явления творчества. Фундаментальной, чертой, которая 

находит отражение практически во всех определениях творчества является новизна 

полученного в деятельности результата. Так, например, А. М. Медведев и И. В. Жуланова 

констатируют, что в качестве результатов творчества выступают, как новые материальные 
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ценности культуры, так и духовные образования, проявляющиеся в развитии личностной 

сферы человека. Таким образом, творчество является базовым механизмом и средством 

позитивного преобразования объективного социокультурного мира и субъективного, 

внутреннего мира самого человека, позволяет «… управлять не только личностью, но и 

процессом ее развития» [5, C. 38-48], обеспечивает «повышение уровня идейности и 

сознательности, культурного уровня всех членов общества» [3, С. 18-23]. Здесь актуальны 

«методологические проблемы определения профессионализма …» [6, С. 67-69].  

А. М. Медведев и И. В. Жуланова рассматривают творческую деятельность в 

контексте взаимосвязи и взаимообусловленности ситуационной и нормативной активности 

личности.  

Ситуационная активность является преобразующей. Такая активность 

детерминирована креативными качествами личности человека, позволяющими решать 

возникающие нестандартные задачи нестандартными способами. 

Нормативная активность обусловливается внешними причинами, проявляющимися в 

уже существующем социокультурном опыте. Такой опыт является необходимым 

фундаментом любого творческого акта. 

Важно учитывать следующий факт: в методологическом значении связь 

ситуационной и нормативной активности школьников в процессе проектно-

исследовательской деятельности следует рассматривать в контексте диалектического 

единства категорий свободы и необходимости. При этом ситуационная учебная активность 

учащихся детерминируется внутренней свободой их личности, а нормативная - 

необходимостью ориентироваться на объективные регламентирующие требования 

образовательного процесса: образовательные потребности общества, научно обусловленная 

организация проектно-исследовательской деятельности, накопленные знания, технологии в 

этой сфере деятельности. 

Без должной нормативной обеспеченности учебная проектно-исследовательская 

деятельности в образовательно-развивающем значении полностью теряет свой смысл. 

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность является эффективной 

формой организации учебной деятельности школьников, а также соответствующим 

средством развития творческого потенциала личности учащихся. Общая эффективность 

обозначенной деятельности зависит от соответствующей ее методологической основы, 

которая может быть представлена системным, субъектно-личностным и деятельностно-

творческим методологическими подходами.  
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CLIL КАК ПЕРЕДОВАЯ МЕТОДИКА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
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CLIL AS A NADVANCED TECHNIQUE IN TEACHING FOREIGN 

STUDENTS OF MEDICAL AND PHARMACEUTICAL PROFILE 

Stadulskaya N.A., Antipova L.A. 
 

Аннотация. В статье представлен теоретический и практический обзор передовой 

методики CLIL (Content and Language Integrated Learning - предметно-языковое 

интегрированное обучение), представлена краткая история возникновения подхода, 

проанализированы принципы успешной интеграции CLIL в специализированное обучение 

иностранных студентов – медиков и фармацевтов. Отмечены виды деятельности и 

преимущества при формировании коммуникативной компетенции посредством методики 

интегрированного обучения. В работе рассматриваются принципы методики, с акцентом на 

ее практико-ориентированную направленность и интерактивность. 

Abstract. The article presents a theoretical and practical overview of the advanced 

methodology of CLIL (Content and Language Integrated Learning: subject-language integrated 

learning), presents a brief history of the approach, analyzes the principles of successful integration 

of CLIL in specialized education of foreign students in pharmaceutical and medical higher 

schools. The types of activities and advantages in the communicative competence formation 

through the integrated learning methodology are noted. The paper discusses the principles of the 

methodology, with an emphasis on its practice orientation and interactivity. 

 

Ключевые слова: технология CLIL, предметно-языковое обучение, познание, 

специализированное обучение, иностранные студенты 

Keywords: CLIL technology, subject-language learning, cognition, specialized learning, 

foreign students 

 

В настоящее время в условиях глобализации билингвизм приобрел повсеместный 

характер. Смешанные семьи в России могут быть представлены одним родителем – 

россиянином и другим из любой зарубежной страны. Отмечаются браки с мигрантами-

выходцами из бывшего СССР, где в настоящее время русский язык либо полностью потерял 

статус второго государственного, либо в процессе постепенного вытеснения 

национальными языками. В самой же Российской Федерации билингвизм явление не новое. 

В многонациональной и многоконфессиональной стране издревле дети растут в условиях 

двух языков и двух культур. Возьмем, к примеру, регионы Северного Кавказа, где в 

дагестанских, черкесских, карачаевских, чеченских и прочих семьях дети с рождения 

впитывают азы русского и своего родного национального языка. 

Ретроспективный взгляд во времена Советского Союза позволяет увидеть бережное 
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отношение властей к национальным регионам. Так, существовали специальные программы 

и учебники по изучению русского и национального  языков в республиках. На наш взгляд 

это и были зачатки ныне популярной и широко используемой технологии, которая в 

западной методической школе получила название CLIL. 

Сама аббревиатура в развернутом виде представлена словосочетанием Content and 

Language Integrated Learning, что в методических отечественных кругах определяется как 

предметно-языковое интегрированное обучение. Хочется сразу отметить, что в европейских 

странах использовать эту методику могут педагоги, прошедшие специализированное 

образование и сдавшие сертификационные экзамены. Например,  в Италии такой курс 

обучения длится порядка 300 часов, программа Кембриджа предполагает самостоятельное 

изучение и обязательный экзамен ТКТ CLIL, а в России совсем недавно СПбГУ стал 

предлагать программу дополнительного образования «Эксперт CLIL для РКИ».  

В самом названии методики заложен принцип интегративности языка и изучаемых 

дисциплин. К слову, термин CLIL, как и описание самой методики, впервые был 

представлен в 1994 году финским ученым Дэвидом Маршем, который подчеркивал, что 

язык в данном случае выступает средством познания. По мнению этого авторитетного 

ученого вся представленная методика стоит на четырех «К» столпах – content, 

сommunication, сognition,culture (см. рис.), что в переводе на русский язык удачно совпадает 

с принципом четырех «К»: контент, когниция, культура, коммуникация. Контент 

подразумевает под собой прогресс в знаниях, пониманиях и навыках, которые связаны с 

конкретными элементами конкретной программы обучения. Говоря о коммуникации, 

подчеркнем важность этой категории в использовании языка как для обучения 

определенному предмету, так и для обучения самому языку, что происходит синхронно. Сам 

термин «когниция» подразумевает определенный алгоритм развития навыков мышления, 

направленных на формирование абстрактных и конкретных концепций, на развитие 

понимания и, опять же, на изучение языка. Бесспорно, культура, как самый живой и 

наиболее обширный пласт концепции CLIL знакомит обучающихся с альтернативными 

точками зрения на изучаемый 

предмет, формирует общие и 

частные представления, 

способствующие освоению 

«инаковости» и «самости». 

Использование интегративного 

метода наиболее успешным 

оказалось на примере обучения 

студентов-иностранцев в медико-

фармацевтических вузах. При острой 

нехватке часов по русскому языку 

преподавание с использованием 

CLIL позволяет решить сразу 

несколько проблем – изучить 

нелингвистическую тему, освоить 

специализированную лексику и, 

кроме того, освоить русский язык. 

Так, например, предмет «История медицины» при правильном подходе к разработке 

методических материалов позволяет изучить релевантную истории и медицине лексику, 

освоить основной теоретический блок темы и практиковать русский язык. Мы неслучайно 

отметили правильный методический подход, поскольку в этом случае преподаватель 

обречен дополнительно работать с изучаемыми темами: упрощать текст, разрабатывать 

глоссарий, использовать реалии и визуальную поддержку, ориентироваться на 

разноуровневую аудиторию. 

Итак, рассмотрев основные концепции исследуемого метода, можно заключить, что 
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преподавание нелингвистического (химия, ботаника, истории и пр.) предмета с 

использованием технологий предметно-языкового интегрированного обучения происходит 

чаще всего на иностранном (втором) для обучающихся языке. Причем в самой концепции 

метода CLIL предусмотрен уровней подход – от pre-primary (уровень подготовительных 

классов), primary (уровень начальной школы) и до secondary (уровень средней школы). 

Одним из преимуществ исследуемого метода является возможность подстраиваться под 

традиционные школьные программы, то есть изучать конкретный предмет через 

иностранный или второй язык. Кроме того, CLIL может использоваться вне зависимости от 

школьных программ и изучаться в рамках междисциплинарности. В практике преподавания 

отмечается частая реализация данного подхода в образовательных проектах, скажем, при 

разработке географических карт или при проектной деятельности, связанной с экологией. В 

этом случае целью обучения будет не просто изучение принципиально новой информации, 

но и ее привязанность к реальной жизни (исследование растений в ботаническом саду на 

иностранном языке, например). Другими словами, выделяют два подхода в реализации 

CLIL – это предметно-ориентированный (1), в котором обучение сконцентрировано на 

содержании дисциплины; а второй – это лингвистически-ориентированный, и направлен он 

на изучение иностранного языка через предмет. Но все-таки ведущим в методике CLIL 

является применение иностранного языка в качестве средства общения при изучении 

предметноориентированного содержания. 

Такой вывод позволяет говорить о степени внедрения иностранного языка в процесс 

обучения. Крашенниникова А.Е. в своем научном изыскании «К вопросу об использовании 

предметно-языкового интегрированного обучения CLIL» резюмирует, что западные 

методисты считают, что в этом случае целесообразно иметь ввиду модель многоязычного 

обучения или модель С1, когда по окончании обучения студент приобретает 

профессиональные знания и на родном, и на иностранном языке. Другая модель, С2, 

подразумевает дополнительное обучение языку и определенному предмету, где акцент 

ставится на развитие учений использовать язык в целях обеспечения мыслительных 

процессов высшего порядка. Третий уровень (С3) подразумевает процесс, когда 

преподаватель иностранного языка оказывает только внешнюю поддержку в процессе 

обучения, а само освоение предмета включает иностранный язык. Модель С3 предполагает 

поддержку в течение всего обучения и, соответственно, разработку специальных программ 

для повышения не только профессиональных навыков, но и развития языковой 

компетенции. 

Нельзя не упомянуть в этой связи «мягкую» и «твердую» версии CLIL, нашедшие 

свое отражении в работах П. Болла и К. Бентли, где они указывают на то, что мягкая (soft) 

модель преимущественно работает с упором на язык. В этом случае подразумевается 

регулярное преподавание языка лингвистом и параллельное изучение предметных 

дисциплин. Что касается «твердой» (hard) модели, то она применима для преподавателей 

неязыковых предметов, где одновременно выполняются две цели: обучать содержанию 

конкретного предмета и обучать академическому языку. Есть еще одна, модульная модель 

(modular), где преподавание осуществляется с упором на изучение предметной дисциплины, 

обязательно на регулярной основе (в среднем 15 часов в семестр). При этом 

преподавателем-лингвистом или преподавателем-предметником выбираются разделы 

предметной дисциплины, преподаваемые на иностранном языке. 

В рамках настоящего исследования представляется возможным также осветить и 

возможные техники, релевантные методу предметно-языкового интегрированного обучения. 

Прежде всего, стандартная методика «доска - мел» не подходит ввиду сложности самой 

методики, где язык лишь инструмент для изучения какого-предмета, где расширение знаний 

в области языка – это хороший побочный эффект от методики. На занятиях преподавателю 

рекомендуется поддерживать иностранный язык, интегрируя парные и групповые работы, 

дебаты и дискуссии, используя коммуникативный метод eliciting, когда студенты сами (при 

наводящих вопросах от преподавателя) доходят до сути исследуемой проблемы. Овладение 
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языком происходит синхронно и систематически, так как языковые и речевые единицы 

появляются в различных специфических контекстах, то есть через тематические тексты и 

сопутствующие материалы, которые необходимо снабжать грамматическими структурами и 

функциями, чтобы обучающиеся знали, как их правильно использовать в процессе 

коммуникации.  

 Из опыта работы с данной методикой с иностранными студентами Пятигорского 

медико-фармацевтического института отметим абсолютно эффективную технику 

«скаффолдинг», что в переводе с английского обозначает «строительные леса». Если делает 

метафорическую проекцию от значения термина, то становится понятным, что данная 

технология представляет собой временную поддержку от учителя, ученика или сверстников 

для успешного выполнения учебной задачи и достижения прогресса в обучении 

конкретному вопросу. Отметим, что данный термин был введен Хаммондом Дж. в 2001 году 

в работе, посвященной исследованию методик обучения английскому языка как неродному. 

На самом же деле стратегия скаффолдинга основана на представлении Л.Выгодского о 

проксимальном развитии личности, где акцент делается на оказания конструктивной 

помощи учащемуся, позволяющей ему выйти за пределы того, что он может достичь в 

одиночку. 

Коротко говоря, такая технология реализуется через связь новых знаний ученика с 

уже имеющимся бэкграундом – когда на основе персонификации студент постигает новое и 

расширяет знания уже об известном. Кроме того, обращаясь к принципам 

коммуникативного подхода, полезным будет использовать ICQ – уточняющие 

инструктивные вопросы и CCQ – так называемые концептуальные (наводящие) вопросы, 

которые помогают студенту самому дойти до важных выводов в изучаемом вопросе. В этом 

случае необходимо помнить о вопросах-табу, типа «Вам понятно?», когда студенты ответят 

«да», даже не вникнув в тему. Например, при вопросе студентам «Вы же знаете, что такое 

зимородок», студенты отвечают положительно, а в дальнейшем выясняется, что кто-то 

считает, что это теплая одежда, субстанция или вид зимних осадков. Инструктивные и 

концептуальные вопросы нацелены на активацию мозговой деятельности студента, на 

активизацию его когнитивных и концептуальных навыков. Метод прогнозирования вкупе с 

мозговым штурмом также дает хорошие результаты – это когда перед комплексным 

изучением новой темы студенты предполагают что конкретно они встретят в процессе ее 

освоения, что облегчает восприятие трудного материала и улучшает навыки 

коммуникативной и групповой работы.  

 Как мы уже говорили, изучение языка происходит как качественно хороший 

побочный эффект, однако, при необходимости педагог должен вводить ключевую лексику 

по изучаемому предмету. Тут на помощь также приходят реалии, визуализация, 

персонификации, жесты и прочее. Причем мы рекомендуем вводить слова только тем 

студентам, которые испытывают трудности при изучении языка, или если в учебнике 

оказались сложнее заявленного уровня. Более сильных студентов необходимо мотивировать 

извлекать информацию из контекста. Не лишним будет сказать, что преподаватель может 

показывать пример выполнения задания, так обучающийся уяснить суть задания и увидит 

эталонный ответ. Чтобы держать в голове большие блоки информации целесообразным 

будет представлять ее в виде графиков, таблиц, ментальных карт, инфограмм и пр. 

Обучающимся нужно давать достаточно времени подумать и подготовиться, не спешить 

дополнять или оценивать ответы студентов. Так, педагогу удастся сократить TTT (teacher 

talking time – время говорения учителя) и увеличить STT (student talking time–время 

говорения ученика на уроке). Для реализации указанной стратегии также приветствует 

возможность студенту самому исправлять и корректировать свои ошибки и привлекать 

сверстников (peerassessment) рецензировать и анализировать ошибки.  Таким образом, 

описанная техника выполняет несколько функций: − сокращает/облегчает изучение 

большого количества предметной и лингвистической информации и одновременно 

способствует структурированию речевого высказывания и развитию когнитивных навыков.  
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 Итак, в условиях обучения иностранных студентов в рамках дефицита объема 

русского языка, одной из передовых технологий выступает CLIL – то есть предметно-

языковое интегрированное обучение, где происходит конструктивный симбиоз 

пространства выбора образовательной деятельности для определения и развития у 

обучающихся личных и профессиональных интересов, склонностей, способностей и 

связанных с ними метапредметных умений и навыков. CLIL открывает мир новых 

возможностей, другими словами «Teachers work with CLIL, CLIL works for everything» 

(Учителя работают в CLIL, а CLIL просто работает). 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 

Фетисов А. С, Горбунова Н. В., Михайлов С. С. 

 

HEALTH  PRESERVATION IN THE EDUCATIONAL  PROCESS OF A 

MODERN UNIVERSITY 

Fetisov A.S., Gorbunova N.V., Mikhailov S.S. 

 
Аннотация. В статье проведен анализ современного образовательного процесса в вузе 

в области здоровьесбережения. Здоровьесбережение рассматривается через понятие 

«здоровье», как системное образование, имеющее различные компоненты. Описан 

механизм организации здоровьесбережения в вузе – здоровьесберегающие технологии. 

Выявлены основные направления, обеспечивающие всестороннее решение организации 

здоровьесбережения в образовательном процессе вуза. 

Annotation. The article analyzes the modern educational process in the university in the 

field of health saving. Health saving is considered through the concept of "health", as a systemic 

education that has various components. The mechanism of organization of health saving in the 

university is described - health saving technologies. The main directions that provide a 

comprehensive solution to the organization of health saving in the educational process of the 
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здоровьесберегающие технологии, образовательная среда, студенты. 
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Введение. Здоровье молодежи находится в фокусе внимания государства, так как 

будущее российского общества зависит, прежде всего, от потенциала современного 

молодого поколения. Состояние здоровья человека напрямую влияет на его 

работоспособность, продуктивность и результативность деятельности. Большинство 

современных исследований в области здоровьесбережения в основном направлены на 

школьное образование. Накоплено множество данных об ухудшении здоровья школьников 

за период обучения, но исследований в послешкольный период проведено недостаточно. 

Отметим, что основными заболеваниями, которыми страдают студенты, являются: нервно-

психические, сердечно-сосудистые и пищеварительные расстройства. Известно, что 

большинство патологий формируются в процессе школьного обучения, но попадая в 

образовательную среду высшего учебного заведения (далее вуз), студент испытывает 

различные негативные воздействия, что неблагоприятно влияет на развитие уже имеющихся 

заболеваний и формирование новых. Следовательно, сохранение здоровья молодежи, как 

наиболее уязвимой категории граждан в вопросах здоровьесбережения, является 

первоочередной задачей образовательного процесса высшей школы. 

Основное содержание. Проведенный анализ современного состояния 

здоровьесбережения в образовательном процессе показывает, что данная проблема не 

теряет своей актуальности в научном поле на протяжении длительного времени. Многие 

исследователи (В. К. Бальсевич, М. Я. Виленский, В. Н. Ирхин, А.С. Фетисов, А. B. Царик и 

др.), изучающие здоровьесбережение, выделяют «здоровье» как центральное понятие 

данного феномена. Среди исследователей медико-биологического, психолого-

педагогического, социально-гуманитарного профиля не сложилось общего мнения на 

понятие «здоровье» [1, 4, 6, 11, 12, 13]. 

Согласимся с мнением Б. Г. Юдина, который отмечает, что в обыденном сознании 

редко различаются множественные смыслы, составляющие понятие «здоровье» [12]. 

Современные трактовки понятия «здоровье» опираются на определение, приведенное в 

преамбуле ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) в середине прошлого века, 

которое характеризует его, как состояние соматического и психического благополучия, а не 

только отсутствие патологий. Отечественные ученые конкретизировали данное 

определение. Отметим, что академик В. П. Казначеев «здоровье» рассматривает как 

процесс развития и сохранения физиологических, биологических и психических функций, 

который направлен на обеспечение социальной активности и оптимальной 

работоспособности при условии долголетия [7]. Г. И. Царегородцев, в свою очередь, 

определяет здоровье как гармоничное психосоматическое состояние саморегуляции и 

равновесия с окружающей средой, способствующее оптимальному функционированию 

человека в различных жизненных сферах деятельности [10]. Рассматривая здоровье, 

И. М. Воронцов утверждал, что определение его должно быть холистическим и объединять 

такие компоненты: соматика, психика и духовность, причем под духовностью профессор 

подразумевал доброжелательность и ответственное отношение к здоровью окружающих 

людей [5]. 

Сложность в определении категории «здоровья» следует нивелировать рассмотрением 

различных моделей здоровья, принятых в современном научном поле. К современному 

пониманию моделей здоровья относятся: 

 Античная, включающая гармонию телесного и душевного состояния. 

Характеризуется оптимальным соотношением человеческой природы и внутренней 
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согласованностью. Все мероприятия по сохранению здоровья направлены на физическое 

укрепление тела через развитие волевых, мотивационных и ценностных установок 

здоровьесбережения. 

 Адаптационная, подразумевает приспособление индивида к окружающей 

среде через систему правильных реакций функциональных систем и их адекватный ответ на 

действие различных раздражителей. Адаптационные возможности организма расширяются 

в процессе своего развития при действии различных факторов. 

 Антропоцентрическая, определяет здоровье личности через всестороннюю 

самореализацию и раскрытие внутреннего потенциала. Данная модель включает ряд 

устойчивых характеристик здоровой личности: самоактуализация; гибкость и устойчивость 

в преодолении трудностей; способность приобретать новый опыт и трансформироваться в 

процессе жизнедеятельности; способность к коммуникации; целостность; осмысленное 

существование [3]. 

Анализ литературы показал, что дефиниций феномена здоровья существует 

множество в зависимости от подхода к данному определению. Здоровье рассматривается 

как многоаспектный феномен, имеющий сложную структуру и интегрирующий в себе 

гетерогенные компоненты. Исходя из того, что здоровье невозможно рассматривать как 

изолированную область (биологического, психологического, социального, духовного 

компонентов), мы ориентируемся на междисциплинарный подход к изучению здоровья, а, 

следовательно, и здоровьесбережения. 

Комплексное и междисциплинарное исследование здоровьесбережения требует 

анализа социокультурного контекста, в проблематике которого приобретается социально 

значимая специфика. В связи с чем необходимо учитывать влияние определенных условий, 

культурных ценностей, этнической принадлежности, установок, стереотипов и позиций, 

актуальных для конкретной группы. Здоровьесбережение в студенческой группе 

формируется в образовательном процессе вуза, характеризуется многоаспектностью 

факторов, влияющих на здоровье студента. Именно вуз является местом длительного 

пребывания студенческой молодежи, что наделяет его приоритетностью в формировании 

благоприятной среды здоровьесберегающего характера. В современной среде вуза 

уделяется большое внимание не только образовательному процессу, но и организации 

различных здоровьесберегающих мероприятий. Для эффективности здоровьесбережения 

необходимо внедрять знания о механизмах, укрепляющих и поддерживающих здоровье, 

опираться на принципы и закономерности здоровьесохраняющей жизнедеятельности [2]. 

Одними из важных механизмов в образовательной среде являются 

здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья. 

Как отмечают современные исследования здоровьесберегающая технология является 

системой мероприятий, интегрирующая взаимосвязь всех факторов образовательной среды, 

в направлении сохранения здоровья студентов на всех этапах обучения [9]. 

К задачам здоровьесберегающих технологий Е. А. Плужникова относит обеспечение 

формирования у выпускника высокого уровня культуры здоровья, компетенции, 

обеспечивающей заботу о своем здоровье и здоровье окружающих. Кроме того, автор 

относит здоровьесбережение к качественной характеристике любой педагогической 

технологии, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья [8]. 

Кроме здоровьесберегающих технологий, применяемых в образовательном процессе, 

здоровьесбережение обеспечивается благодаря мониторингу состояния здоровья студентов, 

а также выявления негативных факторов образовательной среды. 

Следовательно, опираясь на мнение вышеуказанных авторов, здоровьесбережение 

рассмотрим, как феномен образовательного процесса, способствующий качественному 

формированию у обучаемого навыков по сохранению и укреплению собственного 

здоровья, а также развитие профессиональных качеств здоровьесберегающего характера, 

позволяющих интегрировать здоровьесберегающее поведение в будущую 

профессиональную деятельность. 
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Опираясь на различные научные изыскания в области сохранения и укрепления 

здоровья в образовательной среде, выделим структурообразующие компоненты 

здоровьесбережения. 

 Аксиологический компонент. Связан с ценностным осознанием необходимости 

вести здоровый образ жизни. Студент осознанно относится к здоровью и понимает 

важность здоровьесбережения. 

 Гносеологический компонент. Формирование здоровьесбережения невозможно без 

приобретённых навыков о здоровье, а также познавательного интереса к изучению 

профилактических, гигиенических и медицинских основ здорового образа жизни. 

 Технологический компонент. Обеспечивает потребность и проявление 

здоровьесберегающего поведения через систему различных действий: двигательная 

активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и отдыха, отказ от вредных 

привычек и др. 

 Гедонический компонент. Направлен на обеспечение эмоционально-волевого 

механизма формирования желания вести здоровый образ жизни и обеспечивать 

профилактику эмоционального напряжения. 

Рассмотрение здоровьесбережения как системы позволяет выделить её компоненты, 

которые полноценно отражают результат формирования здоровьесберегающих технологий. 

Различные методы, средства и формы реализации здоровьесберегающих технологий 

можно разделить по соответствующим направлениям: 

 Санитарно-гигиеническое, обеспечивает контроль за соблюдением гигиенических 

норм и требований условий образовательной среды. 

 Медико-биологическое позволяет: осуществлять профилактический осмотр 

студентов и преподавателей; проводить вакцинацию и оказание первичной медицинской 

помощи, а также консультаций по лечебно-профилактическим мероприятиям. 

 Физкультурно-оздоровительное, направлено на физическое развитие студентов, 

тренировку ресурсных систем организма, выносливость, закаливание. 

 Психолого-педагогическое позволяет организовать благоприятную образовательную 

среду в вузе, что связано с эффективным взаимодействием преподавателя и студента. 

Снижение психогенного стресса обеспечивает не только профилактику соматических 

заболеваний, но и позволяет студенту эффективно усвоить материал и овладеть 

необходимыми профессиональными навыками. 

Раскроем подробно физкультурно-оздоровительное направление здоровьесбережения 

в вузе. Важность данного направления заключается в его целенаправленном характере – 

здоровьеформирующее воздействие на соматическое состояние организма. Личностно-

ориентированный подход обеспечивает подбор специальных методик для всех групп 

обучающихся: систематически занимающихся спортивной деятельностью, 

незаинтересованных в двигательной активности; ограниченных по здоровью и т.д. Данное 

направление реализуется по дисциплинам физической культуры и спорта в учебное время, 

а также организуются спортивные секции, позволяющие студенту заниматься физической 

активностью во внеучебное время. Кроме того, данное направление обеспечивает 

организацию досугово-оздоровительной и культурно-массовой деятельности студентов. В 

ходе осуществления физкультурно-оздоровительного мероприятия решается вопрос не 

только о развитии физической составляющей здоровья, но и духовной, психологической и 

социальной, что обеспечивает реализацию всех моделей здоровья. 

Вывод. Таким образом, анализ проблемы здоровьесбережения в условиях 

современного вуза позволил заключить, что образовательная среда, в которой пребывает 

студент является неблагоприятной для здоровья, так как действие значительного 

количества факторов (гигиенических, психолого-педагогических, организационных) влияет 

на все компоненты здоровьесбережения. При организации здоровьесберегающей 

образовательной среды необходимо уделять особое внимание реализации педагогических 

технологий, направленных на всестороннее сохранение и укрепление здоровья. Являясь 
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многоаспектным феноменом здоровьесбережение следует рассматривать как некий 

результат, позволяющий выпускнику осознанно вести здоровый образ жизни и 

интегрировать этот опыт в профессиональную деятельность. Современные ресурсы вуза 

способны обеспечить эффективное формирование здоровьесберегающей среды в 

образовательном процессе для самореализации своих выпускников. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются педагогический эксперимент, 

проведенный со студентами колледжа образования и музыки Санмин, провинция Фуцзянь 

(Китай), результаты которого анализируются, определяется значение инновационных и 

традиционных форм обучения в современных образовательных учрежденьях Китая, 

изучаются возможности всестороннего развития музыканта, адаптированного к 

потребностям современного общества. 

Annotation: this article discusses a pedagogical experiment conducted with students from 

the Sanming College of Education and Music, Fujian Province (China), the results of which are 

analyzed, the significance of innovative and traditional forms of education in modern educational 

institutions in China is determined, and the possibilities of the comprehensive development of a 

musician adapted to the needs of modern society are studied.  

 

Ключевые слова: преподавание игры на фортепиано, инновации, исследование, 

педагогический эксперимент. 

 Key words: piano teaching, innovations, research, pedagogical experiment. 

 

Чтобы соответствовать качественному обучению овладения игрой на инструменте, 

концепция современного образования игре на фортепиано со временем должна 

обновляться. В последние годы университеты Китая по всей стране предприняли ряд 

инновационных исследований и усовершенствований педагогического и технического 

обеспечения, в контексте реформы в области фортепианного образования и возможностей 

преподавания[1, 2, 4]. 

В ходе нашего исследования проходившего на базе Саньминского университета на 

этапе формирующего педагогического эксперимента был собран ряд научно-

педагогических данных и сделана их интерпретация, также сформулированы выводы и 

практические рекомендации на основе полученного опыта[1,4]. Исходя из требований 

эксперимента, были созданы экспериментальная (ЭГ) и контрольная(КГ) группы. В 

эксперименте приняли участие 58 студентов из двух групп музыкального факультета, 9 

преподавателей и 2 ассистента кафедры фортепиано, которые участвовали в преподавании и 

руководстве экспериментом. 

Цель данного исследования - определить, как влияют различные формы обучения, 

определенные методы и условия обучения на повышение мотивации обучающихся к 

овладению игрой на инструменте и ее совершенствованию. Для этого были поставлены 

следующие задачи: выявить как влияют различные форматы обучения на качество 

фортепианной игры студентов; оказывают ли определенные условия обучения влияние и 

как влияют различные методы обучения на профессионализм игры студентов на 

фортепиано. 

Определение уровня мотивационного критерия в эксперименте включала изучение 

динамики обучения качества игры на фортепиано респондентов при различных форматах 

преподавания для повышения их интереса к обучению, проявление инициативы студентов в 

процессе обучения и эффективности их деятельности в аудитории. 

Экспериментальная группа и контрольная группа были протестированы на 

констатирующем этапе эксперимента, итоги показали, что: исследование инициативы в 

учебе, показало, только16,7% студентов в ЭГ имеют высокую степень инициативности в 

процессе обучения и только 21,4% студентов в КГ более мотивированы в процессе 

обучения. Заинтересованы в игре на фортепиано - 43,3% студентов ЭГ, в то время, как 

только 39,2% студентов КГ заинтересованы в игре на фортепиано. Эмоционально-

психологическое состояние готовности к успешной профессиональной деятельности на 

высоком уровне показали всего 33,3% студентов ЭГ и 39,2% студентов КГ. 
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Сравнение показателей экспериментальной и контрольной групп показывает, что  

компоненты в ЭГ будут примерено одинаковые с точки зрения интереса к учебе и 

мотивации к эффективной работе в классе. Из данных констатирующего эксперимента ясно, 

что у большинства студентов отсутствовал интерес к игре на фортепиано. 

Действия педагога в ходе формирующего эксперимента: 

-группировка обучающихся в микрогруппы в соответствии с разницей в уровне 

экспериментальной группы, выявление лидеров групп с целью контроля выполнения 

индивидуальных заданий в микрогруппах; 

-обучающиеся в каждой группе получают одинаковое задание по игре на фортепиано; 

-помимо заданного репертуара, они должны написать краткое описание произведения 

или собственную интерпретацию произведения; 

-обучающиеся играют произведение в классе, сравнивая сильные и слабые стороны, 

обсуждая и оценивая произведение на месте; 

Студентам экспериментальной группы была предоставлена возможность работать 

вместе в малых группах как в классе, так и во внеурочное время, а после уроков лидер 

группы привлекался для выполнения ежедневных обязанностей по оказанию помощи и 

контролю за подготовкой членов группы. 

Вторая часть эксперимента включала изучение уровней когнитивного критерия 

успешного освоения игры на фортепиано. Даная часть эксперимента основана на 

выявлении таких показателей как: знакомство с содержанием обучения; выявление проблем 

и инициатива в их решении показали, что: 

- с точки зрения знакомства с содержанием предмета исследования, в ЭГ 33,3% 

студентов были знакомы с содержанием предмета исследования, а в КГ 32,1%; 

- умение определения студентами проблем и способов их решения - 16,7% 

респондентов в ЭГ могут самостоятельно выявить и решить проблему, в КГ - 17,8% 

респондентов определяют и решают проблемы; 

- 10% студентов ЭГ умеют обобщать результаты полученной информации, в то время 

как всего 7,1% студентов КГ успешно обобщили свои навыки по обучению игре на 

инструменте, проявив глубокое понимание основных концепций и умение применять их в 

решении сложных задач. 

Диагностика результатов исследования проходила с помощью анкетирования. 

Авторская анкета содержала вопросы на выявление рассмотренных выше показателей и 

можно сделать вывод, что ЭГ и КГ в основном схожи в плане проявления учебной 

инициативы и знакомства с учебным материалом, однако у студентов не сформировалась 

привычка обобщать полученные знания и навыки. 

Реализуется в экспериментальном процессе: 

-при экспериментальном обучении студенты являются действующими лицами и 

играют главную роль, а преподаватель лишь заранее представляет задание, уточняет 

требования, дает указания в ходе мероприятия и обеспечивает обратную связь после его 

завершения [3, c.29]. 

-позволять студентам полностью составлять и направлять себя в процессе обучения, 

чтобы они всегда находились в состоянии активной практики, активного мышления и 

исследования, повышая свою мудрость и способности. 

-под вдохновением и руководством преподавателя студенты самостоятельно 

понимают и воспитывают себя через личный опыт, активно выявляют и анализируют 

проблемы, и проявляют инициативу в их решении, реализуя органичную интеграцию 

теоретических знаний и индивидуальных чувств. 

- в ходе эксперимента обучение в классе проводилось в основном в форме: 

предварительный урок для студентов, игра преподавателя, применение проблемных 

вопросов, игра студентов и обсуждение (поиск проблем и способов их решения) для 

подведения итогов.  

Развитие уровней творческо-деятельностного критерия было направлено на 
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изменение условий обучения. Традиционная модель обучения игре на фортепиано 

ограничена тем, что это «шоу одного человека» только для преподавателя, модель, которая 

больше не отвечает требованиям современного фортепианного обучения. Поэтому только 

при другом способе преподавания можно значительно улучшить психологические качества, 

моральные ценности и творческое мышление учащихся [4, с. 888].  

Результаты измерения творческо-деятельностного критерия показали, что:- влияние 

смены места проведения занятий оказали воздействие на 53,3% студентов ЭГ и 60,7% 

студентов КГ.  Что касается времени практических занятий, то 40% студентов ЭГ 

занимались в среднем более одного часа в день в то время, и только 38,1% студентов КГ. 

Среднее количество часов активной практической работы в день было низким, что делало 

качество занятий в аудитории неэффективным. Эффективность работы в аудитории 

показали 30% студентов ЭГ и только 27% студентов КГ успешнее при выполнении заданий 

в аудитории. 

При диагностики сценического опыта – выявлено. Что 10% студентов ЭГ имели 

сценический опыт, и аналогично, ни один студент КГ не имел сценического опыта. 

Сравнение показателей экспериментальной и контрольной групп показывает, что у 

студентов ЭГ показатели будут несколько лучше, чем у студентов контрольной группы. Из 

данных констатирующего эксперимента видно, что в КГ ни у кого из студентов не было 

предыдущего сценического опыта. 

Реализовано в ходе эксперимента: 

-имитация выступления в существующих условиях обучения игре на фортепиано, 

чтобы компенсировать меньшие возможности для учащихся выступать на сцене. 

-преподаватель переносит класс на небольшую сцену, подбирает репертуар в 

соответствии с уровнем учеников или позволяет ученикам самим выбирать репертуар, дает 

им время на подготовку и рассматривает класс как небольшую сцену для выступления 

учеников. 

-при таком обучении ученики не только повышают собственные игровые способности, 

но и приобретают опыт игры и развивают свои душевные качества. 

-благодаря оценке и руководству учителя, ученики могут постоянно исправлять свои 

недостатки и самосовершенствоваться. 

-тесное имитационное исполнение позволяет преподавателю увидеть, где кроются 

проблемы. 

В конце формирующего эксперимента на контрольном этапе путем применения 

методов математической обработки выявлялись результаты  экспериментальной и 

контрольной групп, были получены данные по всем показателям критериев оценки. 

Анализ результатов формирующих этапов эксперимента показал, что студенты 

экспериментальной группы продемонстрировали значительный рост своих способностей, 

связанных с игрой на фортепиано в различных условиях обучения и форматах 

преподавания. 

Во-первых, значительно повысился интерес к обучению и уровень игры на 

фортепиано у студентов экспериментальной группы. Количество студентов с высоким 

уровнем владения игры на фортепиано в ЭГ увеличился с 20% до 63,3% до начала 

эксперимента, в то время как количество студентов с высоким уровнем владения в КГ 

увеличилось с 17,8% только до 28,5%, энтузиазм и мотивация студентов в 

экспериментальной группе также значительно повысились. 

Во-вторых, студенты экспериментальной группы стали больше проявлять инициативы 

в обучении при знакомстве с учебным материалом, причем высокий уровень студентов 

вырос с 6,6% до эксперимента до 73,4%; студенты также добились значительного прогресса 

в решении  возникающих в процессе обучения проблем; большинство из них выработали 

привычку обобщать полученные знания и навыки. 

В-третьих, студенты экспериментальной группы значительно повысили 

психологические качества (эмоциональность, стрессоустойчивость и др.), выработали 
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сценический опыт, при этом высокий уровень студентов вырос с 26,6% до эксперимента до 

76,7% после эксперимента, а смена места проведения занятий во время эксперимента 

повлияла на базовую игру студентов, значительно улучшив их адаптивность; повышая 

уверенность студентов в игре на фортепиано. 

Анализ результатов формирующих этапов эксперимента показал, что для   

эффективного обучения игре на фортепиано  необходимо применение комплекса  

педагогических условий, методов и приемов, которые включают: создание специальной 

образовательной среды, индивидуальный подход к каждому студенту, комбинирование 

традиционных и инновационных подходов.  

Сочетание традиционных и инновационных методик обучения позволяет создать 

более разнообразную и глубокую образовательную среду.[1, с. 175]. Студенты получают 

возможность освоить основы классического исполнительства, одновременно развивая свои 

творческие способности. Инновационные подходы могут включать коллаборативное 

обучение и использование онлайн-платформ для обмена опытом и знаниями с другими 

студентами и преподавателями, подготавливает их к современным требованиям 

музыкальной индустрии, где важны не только технические навыки, но и креативность, 

умение адаптироваться к новым технологиям и стилям, а также самостоятельность в 

исследовании и экспериментировании с музыкальными идеями. 
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В статье обосновывается, что как этап жизненного цикла, молодость биологически 

универсальна, но её конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и 
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социально-психологические особенности имеют социально-историческую природу. По 

мнению авторов, формирование молодежи зависит от общественного строя, культуры и 

свойственных данному обществу закономерностей социализации.  

The article justifies that as a stage in the life cycle, youth is biologically universal, but its 

specific age framework, associated social status and socio-psychological features have a socio-

historical nature. According to the authors, the formation of youth depends on the social system, 

culture and the patterns of socialization characteristic of this society. 

 

Ключевые слова: личность, культура, контркультура, ценности, социальные 

позиции,  социальная общность, межпоколенческие отношения 

Key words: personality, culture, counterculture, values, social positions, social 
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Молодёжь соотносится с молодостью, как с возрастным этапом жизненного цикла.  

Для нее характерен ряд парадигмальных положений: молодёжь можно трактовать как 

социальную общность, как специфическую культурную подсистему (молодёжная 

субкультура); в потоке жизни молодых людей можно выделить общие жизненные ситуации, 

особенности поведения и сознания, связанные с влиянием общества (социализацией); 

следует признавать дифференцированность молодёжной среды [6, С. 145]. 

В рамках основных теоретических направлений социологии молодёжи 

(психоаналитического, структурно-функционального, культурологического) были 

разработаны следующие подходы к определению данных феноменов: 

психофизиологический - молодость - это период развития человеческой личности между 

половой зрелостью и полной зрелостью; социально-психологический - молодёжь - это 

определённый возраст со своими биологическими и психологическими отношениями, а 

вследствие этого - всеми особенностями возрастного класса; конфликтологический - 

молодость - это трудный, полный стрессов и чрезвычайно важный период жизни, длящийся 

конфликт между индивидом и обществом, проблемная стадии в развитии человека; ролевой 

- молодость - это особая поведенческая фаза в жизни людей, когда они более не играют 

ролей ребёнка и в то же время не являются полноправными носителями ролей взрослого; 

субкультурный - молодёжь - это группа со своим специфическим образом жизни, стилем 

поведения, культурными нормами и ценностями; стратификационный - молодёжь - это 

особая социально-демографическая группа, ограниченная возрастными рамками; со 

специфичными социальными позициями, статусом и ролями; социализационный - 

молодость - это период социального роста, первичной социализации, где главная цель 

юности – самоопределение, персонализация, когда в юношеском возрасте бурно 

развивается чувство индивидуальности; интеракционистский - молодость - это одно из трёх 

состояний души, присущих каждому человеку - в отличие от состояния родитель 

(ориентация на нормативное поведение) и взрослый (ориентация на принятие разумных 

решений) оно проявляется в спонтанности, непосредственности, нестандартности 

поведения; аксиологический (ценностный) - молодость как социально-значимый, важный 

этап жизненного цикла человека; субъективный - молодость - это особое мироощущение, 

устремлённость в будущее, оптимизм, жизнелюбие, жажда деятельности, ощущение себя 

молодым вне зависимости от реального возраста; процессуальный - молодые - это те, кто не 

завершён, не интегрирован, находится в состоянии становления, формирования. 

Исходя из этого, первые определения трактовали молодёжь, как  социальную группу, 

имеющую специфические социальные характеристики. Например, отечественный социолог 

И.С. Кон определял молодёжь как социально-демографическую группу, выделяемую на 

основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных тем и другим социально-психологических свойств [7, С. 375]. Как этап 

жизненного цикла молодость исследуется в аспекте общественных представлений и 

ценностей, которые формируются в зависимости от структуры и культуры общества, 
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определяющей «формирование и взаимодействие этнокультурных традиций …» [9, С. 44-

50], а молодёжь, в указанном аспекте, рассматривается как объективное и субъективное 

явление, как часть общества, диалектически с ним взаимосвязанная [5, С. 105].  

Действительно, исключительно молодёжных феноменов, которые были бы 

справедливы для всех времён и любого социума, не существует. Не поняв общества, в 

котором живёт молодёжь, нельзя уяснить её особенности; не поняв самой молодёжи, нельзя 

постичь будущее общества, во многом зависящее от социальной позиции молодого 

поколения. Определяя молодёжь, как особую социально-демографическую группу, 

характеризующуюся спецификой положения в общественной структуре, особенностями 

функционирования, мировоззрения, уникальностью интересов и потребностей, можно 

говорить о ее вовлечённости в многообразие общественных отношений [4, С. 53], которые,  

в  контексте социальной реальности [8, C. 29-35]. 

В качестве возрастной и социально-демографической группы понимается молодёжь, 

и в настоящее время, так как, являясь наиболее мобильной частью общества, она выступает 

активным потребителем новейших научных знаний, в основе которых научная информация 

[1, C. 30-34]; усваивает потоки информации, посредством которых она способна оказывать 

влияние на формирование, потребление, изменение и освобождение от конкретных 

ценностей; определяет, таким образом, вектор направления развития общества и 

государства «на более высоком эмоционально-личностном уровне» [3, С. 171-177] где «… 

объектом и субъектом регулирующего и формирующего воздействия является сама 

личность» [2, С. 151-157].  

Следует отметить, что в отношении молодых индивидов, для характеристики их 

общности, наряду с понятием молодёжь, достаточно часто используется термин молодое 

поколение. Первоначально понятие поколение обозначало определённое звено в цепи 

происхождения от древнего предка, а межпоколенческие отношения рассматривались как 

отношения между родителями и детьми, предками и потомками. Но уже в ранних научных 

работах оно стало использоваться не только в генеалогическом (обозначение родства), но и 

хронологическом смысле (обозначение сверстников, современников). С началом развития 

социологии, то есть в XIX-XX вв., в понятие поколение всё чаще закладывался социальный 

аспект, его стали трактовать как форму (тип) социальной связи и фокус символической 

солидарности действующих индивидов. 

В современной науке понятие поколение рассматривается в следующих основных 

значениях. Во-первых, как демографическое (реальное) поколение (когорта) - совокупность 

сверстников, родившихся примерно в одно и то же время и образующих возрастной слой 

населения. В зависимости от обстоятельств - демографическое поколение может быть малое 

или большое, с преобладанием той или иной социальной группы, мужчин или женщин. Во-

вторых, как генеалогическое (антропологическое) поколение - охватывает людей, 

происходящих от общего предка, даёт представление о генеалогии семьи. В-третьих, как 

историческое поколение - отрезок времени, равный интервалу между рождением родителей 

и рождением их детей. Статистически данный период равен двадцати - двадцати пяти 

годам. Это означает, что в обществе одновременно проживают три-четыре поколения. В-

четвертых, как хронологическое поколение - это период времени, в течение которого живёт 

и активно действует данное поколение. Это определение близко к демографическому 

поколению, но позволяет представить судьбу именно данного поколения. В-пятых, как 

условное поколение - общность современников, жизнь которых совпала с особым периодом 

истории, сделав именно их свидетелями и участниками событий, реформ, революций. В-

шестых символическое поколение - сосуществующие поколения детей, родителей и 

прародителей. 

Обобщая указанные значения, поколение можно определить как объективно 

складывающуюся социально-демографическую и культурно-историческую общность 

людей, объединённых границами возраста, общими условиями формирования и 

функционирования в конкретно-исторический период времени. Каждому поколению 
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присущи типичные антропогенетические, социально-психологические, идейно-

нравственные и этнокультурные характеристики, сходные духовные ценности, социальный 

опыт и образ жизни. Понятие поколение теснейшим образом связано со следующими 

категориями: поколенческий статус - положение, занимаемое людьми определённого 

возраста в данном сообществе - их потенциальные возможности; поколенческая 

взаимосвязь - ассоциации, основанные на сходстве жизненных проблем и интересов, 

вытекающих из сходства их положения; поколенческое единство - осознание своей 

поколенческой общности и выработка соответствующего самосознания, идеалов, 

деятельности. 

В обществе различные поколения находятся в единстве межпоколенческих 

отношений, при этом каждое новое поколение выступает, с одной стороны, объектом 

воздействия предшествующих поколений, а с другой - субъектом перемен, инициатором 

нового. Межпоколенческие отношения молодёжи и взрослых проявляются в следующих 

аспектах: социальный - определяющий положение поколений в обществе, восходящие или 

нисходящие линии и тенденции развития; экономический - характеризующий уровень 

занятости в различных сферах трудовой деятельности, возможности профессионального 

продвижения и карьеры, уровень доходов; политический - выражающий отношения между 

поколениями в системе власти, различия в политической культуре, симпатиях и антипатиях, 

критике или защите режима, в плюрализме или догматичности суждений, участия в 

политических организациях, партиях, митингах; культурный - определяющий общность и 

различие в отношении к культурному наследию, достижениям и ценностям, в уровне 

образования, в нравственных нормах и эстетических вкусах, в мировоззрении, 

религиозности; бытовой - отражающий различные жизненные условия разных поколений; 

социально-психологический - показывающий отношения между поколениями в процессе 

общения, в повседневной жизни, в работе, в образовании, между родителями и детьми; 

этнический – характеризующий отношения между различными народами, определяет 

характер межнациональных отношений. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ КИТАЯ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В РОССИИ 

Фу Сюецзин, Лю Цин, Цзян Дань 

 

RESEARCH AND THE PERSPECTIVE OF CREATING A DOCUMENTARY 

BASE OF CHINESE LIVING IN RUSSIA 

Fu Xuejing, Liu Qing, Jiang Dan 
 

Данная статья публикуется в рамках ключевого исследовательского базового специального 

проекта по экономическому и социальному развитию провинции Хэйлунцзяна на тему: 

«Исследование создания документальной базы данных китайцев, проживающих в России». 

Проект: 21546. 

 

Аннотация. В статье анализируется возможность исследования документов 

китайцев, проживающих в России, а также обсуждается значение создания документальной 

базы эмигрантов из Китая. В основном содержании статьи объясняется путь создания 

документальной базы данных и обозначается будущее направление развития этого научного 

направления. Практическая значимость статьи заключается в возможности ее 

использования студентами и читателями библиотек. Автор приходит к выводу о том, что 

создание единой базы данных является важным обозначением деятельности китайских 

мигрантов, проживающих на территории России. 

Abstract. The article analyzes the possibility of studying the documents of the Chinese 

living in Russia and discusses the importance of creating a documentary base of emigrants from 

China. The main subject of the article describes the way of creation of the documentary base and 

identifies the future direction of development of this scientific direction. The practical significance 

of the article lies in the possibility of its use by students and library readers. The author comes to a 

conclusion that creation of a uniform database is the important designation of activity of the 

Chinese migrants living in territory of Russia. 

 

Ключевые слова: китайцы, проживающие в России, литература, документальная 

базы данных. 

Key words: Chinese living in Russia, literature, documentary base. 

 

В связи с непрерывным развитием китайско-российских отношений и обмена между 

двумя странами, изучение деятельности китайцев, проживающих в России, привлекает 

широкое внимание ученых. Сбор, обобщение и поиск литературы о китайских эмигрантах в 

России, а также создание документальной базы данных, основанной на литературе о 

китайцах, может послужить справочным пособием для ученых, изучающих китайско-

российские отношения. 

1. Текущее состояние исследований документов китайских эмигрантов 

Отечественные и зарубежные ученые не представили большого количества 

результатов исследований о китайцах, проживающих в России, и большая часть 

исследований носит монолитный и фрагментарный характер. Результаты в основном 

сосредоточены на количестве китайцев, выехавших за пределы страны, их бизнесе, 

ассоциаций и влиянии их возвращения в Китай. Исследований по созданию 

документальной базы данных китайцев, проживающих в России, пока не проводилось. 

Российский краевед Н.Г. Мизь и Д. Анча посвятил свои работы историческим 
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исследованиям Владивостока и собрал большое количество российских материалов. В 2016 

году они опубликовали книгу «Китайцы во Владивостоке: глава в истории Владивостока» 

[4]. В работе использовано большое количество архивных материалов, включая газеты, 

журналы и путевые заметки с множеством редких фотографий и рисунков с 1870 по 1938 

год.  

В 1991 году Комитет по исследованию культурно-исторических материалов города 

Хэйхэ провинции Хэйлунцзян подготовил «Культурно-исторические материалы серии 8: 

Избранные исторические материалы русско-китайского моста», в которых на основе 

исторических фактов изложена история взлетов и падений русско-китайской общины с 1858 

года до основания Китайской Народной Республики. С разных сторон были отражены 

производство, жизнь и борьба китайцев, проживающих в России, что позволило отметить 

вклад китайцев в развитие России (Советского Союза) и дух интернационализма [3]. 

В книге «Китайские мигранты в России: История и современность», изданной в 2020 

году отечественным ученым Нин Яньхуном, показаны история и культура китайских 

мигрантов в  XX веке через современных китайских и российских ученых, изучавших 

историю китайских мигрантов в России, таких как Чжан Цзяньхуа и Ли Юнчан, известных 

экспертов и ученых в стране и за рубежом [5]. Книга Нин Яньхуна «Сборник по истории 

китайских мигрантов в России» опирается на большое количество документов и материалов 

для воссоздания истории китайских мигрантов в России [6].  

Данная работа основана на изменениях в различные исторические периоды; 

поскольку она очерчивает общие контуры диаспорального общества; воссоздает историю 

русской революции, когда китайские мигранты создавали китайские организации, 

участвовали в русской революции, в коммунистическом движении и распространяли 

марксизм-ленинизм. Книга представляет собой справочник для систематического изучения 

истории китайских мигрантов в России и имеет высокую историческую и академическую 

ценность. 

II. Значение создания документальной базы данных китайцев, проживающих в 

России 
Китайцы, проживающие в России, являются историческими свидетелями 

интеллектуальных, политических, экономических и культурных обменов между Китаем и 

Россией. 

Прежде всего, исследование по созданию базы данных о китайских мигрантов, 

проживающих в России, попытается собрать информацию из первых рук о китайцах в 

России, предоставляя исследователям ценные исторические материалы, и способствуя 

углубленному изучению вопросов о китайских мигрантах. Во-вторых, собранный 

исторический материал представлен в оригинальной форме, что отражает сильную 

оригинальность материала и добавляет ему достоверности. В заключение хочется 

надеяться, что благодаря обобщению и изучению документальных материалов китайцев, 

проживающих в России, будет воссоздана картина развития китайской общины в России, а 

также будут предоставлены основные материалы для специалистов и ученых, изучающих 

историю международной миграции и историю китайцев в мире. 

III. Путь создания документальной базы данных китайцев, проживающих в 

России 

(i) Использованные ресурсы 

Коллекция документов о китайских мигрантах, проживающих в России (1860-2020 

гг.) была тщательно собрана и сверена, чтобы представить полный спектр документов. 

В настоящее время библиотека Хэйхэского университета имеет семь основных 

категорий в базе данных специальных ресурсов по русскому языку, среди которых есть 

разделы, изучающие проблемы российского Дальнего Востока.  

По мере того, как мы будем продолжать увеличивать приобретение русской 

литературы, мы будем продолжать вводить русские электронные литературные ресурсы, 

которые также могут быть приобретены через пожертвования, чтобы обеспечить мощную 
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поддержку для создания базы данных. 

Коллекция результатов исследований ученых кампуса. Будучи единственным 

высшим учебным заведением на российско-китайской границе, Хэйхэкий университет 

воспользовался своим географическим положением, чтобы успешно участвовать в обмене 

студентами с российскими вузами.  

16 сентября 2016 года был официально учрежден аналитический центр Хэйхэского 

университета по вопросам Дальнего Востока России, который будет заниматься 

исследованиями Дальнего Востока России с целью оказания помощи в разработке 

политики. За длительный период преподавательской, научной и исследовательской 

практики появилось множество документов, посвященных изучению китайских мигрантов 

в России. Сбор и сопоставление этих результатов постепенно приведет к созданию 

уникальной коллекции русско-китайских документов, которая будет оцифрована и 

добавлена в базу данных для китайских мигрантов, проживающих в России. 

Совершенствование обработки устной истории. Большинство приграничных 

российско-китайских городов расположены через реку от России, причем ближайшее 

расстояние составляет всего несколько сотен метров, и на протяжении веков эти города 

также становились местами переселения и поселения китайских экспатриантов, 

возвращающихся в Россию. 

 Некоторые потомки вернувшихся за границу китайцев часто путешествуют в 

Россию, занимаясь бизнесом, фермерством и посещая школы. Благодаря интервью с 

современными китайскими, мы можем понять условия их жизни, записать их опыт и следы 

жизни в России, объединить их с документальными и историческими материалами для 

исследования жизни китайских экспатриантов и таким образом расширить объем 

исторических материалов.  

Сбор, перевод и сверка оригинальных архивных документов. Архивы и 

библиотеки в районе российско-китайской границы и вдоль Средневосточной железной 

дороги в Хуме, Мохэ, Суйфэньхэ, Маньчжоули, Дуннин, Харбине и Чанчуне располагают 

историческими документами о китайских мигрантах, проживающим в России. Начиная с 

1990-х годов, города и округа по всей стране вовлечены в цикл местных рекордов. 

Комитеты КПКСК по истории и литературе во всех городах и уездах составляют 

периодические публикации «Литературно-исторических материалов», а также различных 

профессиональных журналов. В этих книгах содержится много информации о заморских 

китайцах в России, например, «Хэйлунцзянский провинциальный Чжи Цяочжи», 

составленный Хэйлунцзянским провинциальным комитетом по составлению местных Чжи, 

фиксирует положение китайцев за пределами страны в конце династии Цин и в первые годы 

Китайской Республики; в «Литературных и исторических материалах Хэйхэ», составленных 

Рабочей комиссией по исследованию литературных и исторических материалов 

Муниципального комитета Хэйхэ провинции Хэйлунцзян, представлена специальная серия 

избранных исторических материалов для китайцев, путешествующих в Россию.  

(ii) Защита документальной базы данных китайцев, проживающих в России 

Для создания базы данных необходимо сосредоточиться на стандартах и 

особенностях ее построения. Прежде всего, необходимо убедиться, что литературные 

источники действительно надежны и свободны от вопросов авторского права. Во-вторых, 

при сопоставлении и обработке документов формат данных должен быть единым, а 

документы должны регистрироваться по единому стандарту. В-третьих, база данных 

должна регулярно обновляться и поддерживаться человеком, что является важной частью 

обеспечения качества и долговечности тематической базы данных. Содержание базы 

данных регулярно проверяется, а проблемы, выявленные в ходе поиска, оперативно 

решаются и корректируются.  

(iii) Использование и продвижение документальной базы данных китайцев, 

проживающих в России 

После создания базы данных должны быть сформулированы соответствующая 
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система управления и нормы, разъясняющие принципы выбора базы данных, методы 

управления, методы рекламы и продвижения, правила пользования читателями, а также 

методы сбора, анализа и использования отзывов об оценке и т.д. Должен быть сформирован 

специальный научный и строгий механизм управления, обеспечивающий регулирование и 

упорядочение работы по созданию базы данных. Это является основой для реализации 

ценности базы данных для китайцев, проживающих в России. 

Цель базы данных – быть доступной для читателей. Поэтому после создания базы 

данных следует приложить больше усилий для ее популяризации и продвижения через 

различные тренинги, лекции или мультимедийные платформы, такие как веб-сайты и 

WeChat, чтобы больше читателей могли увидеть и понять базу данных.  

В то же время важно еще больше усилить интеграцию со школьными учителями и 

единение библиотекарей-предметников с учителями, чтобы знакомство с содержанием и 

навыки использования базы данных могли быть доведены до читателей в форме 

лекционного обучения или в форме соответствующих мероприятий [2, с. 52].  

Кроме этого, будет механизм обратной связи для анализа ценности и эффективности 

базы данных посредством использования читателями информации и отзывов, чтобы знать, в 

каком направлении продолжать работу. 

(iv) Устойчивое развитие документальной базы данных китайцев, 

проживающих в России 

Устойчивость базы данных является важным показателем качества базы данных [1, с. 

53]. Для самостоятельно созданных баз данных важно обеспечить постоянное обновление 

литературы, поскольку литература обладает такими характеристиками, как 

своевременность, актуальность и т.д. Если содержание созданной базы данных не будет 

дополняться и совершенствоваться, то это приведет к снижению академической ценности ее 

содержания. Углубленное использование базы данных  китайцев, проживающих в России, 

позволяет обрабатывать одни и те же категории литературы одинакового объема в рамках 

базы данных, далее формировать коллекцию материалов и создавать полный указатель для 

облегчения полноценного использования литературы для читателей. 

Заключение. 

Поскольку изучение китайских мигрантов в России продолжает расти, то созданию 

документальной базы данных китайцев, проживающих в России, будет уделяться все 

больше внимания. Участие в проекте библиотекарей-предметников и профессиональных 

компьютерных техников являются необходимой гарантией эффективности базы данных. 

Там, где позволяет финансирование, повышение уровня подготовки специалистов также 

является важным шагом в долгосрочном развитии базы данных.  

В то же время совместное использование ресурсов является эффективным способом 

обогащения базы данных китайцев, проживающих в России, и решения проблемы 

авторских прав, а расширение сотрудничества с местными исследовательскими 

учреждениями является важным средством дальнейшего расширения содержания и 

видимости китайских мигрантов, проживающих на территории России. 
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THE NEW NORMALITY: STUDENTS’ MOTIVATION AND ONLINE 

LEARNING 

(REVIEW OF RESEARCH) 

Vermishova P.I., Klimov S.N. 

 

Статья посвящена обзору исследований перехода на онлайн-обучение в высшем 

образовании в результате пандемииCOVID-2019. Авторы используют контент-анализ для 

изучения изменений в мотивации студентов на основании массива исследований, 

проведенных в разных странах за период с 2020 по 2022 гг. Гипотеза авторов заключается в 

том, что мотивация студентов необходимым образом подверглась трансформации при 

вынужденном использовании онлайн-обучения. Результаты анализа показывают, что 

полученные данные носят противоречивый характер, акцентируют внимание на отдельных 

аспектах мотивации студентов, нуждаются в дальнейшем исследовании и выработке 

единого методологического подхода к изучаемой проблеме. Среди перспективных 

подходов авторы выделяют теорию самодетерминации Р. Райана и Э. Деси. 

The article is devoted to an overview of research on the transition to online learning in 

higher education because of the COVID-2019 pandemic. The authors use content analysis to 

explore changes in student motivation based on an array of studies conducted in different 

countries over the period from 2020 to 2022. The hypothesis of the authors is that students' 

motivation has necessarily undergone a transformation with the forced use of online learning. The 

results of the analysis show that the data obtained are contradictory, they focus on certain aspects 

of motivation, they need further research and the development of a unified methodological 

approach to the problem under study. Among the promising approaches, the authors single out the 

theory of self-determination by R. Ryan and E. Desi. 

Ключевые слова: высшее образование, академическая мотивация, теория 

самодетерминации (SDT), теории мотивации, онлайн-обучение, дистанционное обучение, 

внутренняя и внешняя мотивация. 

Keywords: higher education, academic motivation, self-determination theory (SDT), 

theories of motivation, online learning, distance learning, intrinsic and extrinsic motivation. 
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Повсеместный переход к использованию онлайн-обучения в университетах и 

колледжах, вызванный локдаунами во всех сферах общественной жизни из-за вируса 

SARS-CoV-2, произошел в марте 2020 г. За прошедшие 3 года краткий период шока и 

растерянности уступил место поре осмысления и анализа произошедших событий, а также 

их последствий. Было проведено значительное число исследований, посвященных 

различным сторонам влияния пандемии на успеваемость и эффективность студентов, 

специфику коммуникаций, психологические и эмоциональные характеристики 

обучающихся, сопутствующие онлайн-обучению организационно-технические трудности и 

другие аспекты.  

В литературе не сложилось единообразного понимания сущности онлайн-обучения. 

Отметим, что сам запрет во время локдаунов на очное (life) присутствие в кампусе 

студентов, преподавателей и сотрудников подразумевал проведение занятий в синхронном 

и асинхронных форматах с помощью электронных образовательных ресурсов, среди 

которых MOOC, GoogleMeet, MSTeamsи многие другие. В любом случае онлайн-

образование невозможно без дистанции, поэтому в нашей работе мы будем применять 

онлайн-образование и дистанционное как синонимичные термины. 

В целом выделяют несколько подходов к эффективности и качеству дистанционного 

образования: 1) онлайн-обучение позволяет обеспечить качество, аналогичное очному 

формату; 2) в настоящее время онлайн-обучение не может удовлетворять критериям 

качества, сопоставимым с очным форматом, но в будущем это достижимо; 3) онлайн-

образование всегда будет уступать традиционному формату.  

Одним из наиболее дискуссионных вопросов онлайн-обучения до сих пор остается 

вопрос мотивации студентов. Сложность мотивации как феномена обусловливается 

несколькими факторами: с одной стороны, она находится во взаимосвязи с потребностями 

субъекта и его волей, с другой – не может однозначно определяться в рамках 

биологического, психологического или социокультурного взгляда. Соотношение 

мотивации и академической успешности представляется важным для большинства 

исследователей, в то время как само понимание мотивации и ее природа являются 

предметом разногласий в академической среде. Академические исследователи онлайн-

образования сосредоточили свои изыскания на поисках взаимосвязей между мотивацией и 

другими переменными: структурой курса, организацией обучения, спецификой учебной 

среды, самоэффективностью, гендерными характеристиками, профессиональной 

занятостью, уровнем притязаний, степенью компетентности преподавателя, типом 

вознаграждения, коммуникативностью, тревожностью, медиаграмотностью и др. 

аспектами. 

На сегодняшний день существует несколько основных подходов в понимании 

мотивации. К числу наиболее разработанных относятся теория атрибуции (установление 

причинно-следственных связей для объяснения результатов деятельности), теория 

ожиданий (мотивация как функция ожиданий успеха), теория целевой ориентации 

(достижения результата или избегания неудач), социально-когнитивная теория 

(самоэффективность как основная движущая сила мотивированных действий), теория 

самоопределения (SDT).  

Авторы теории самоопределения (самодетерминации) Р. Райан и Э. Деси (R. Ryan, 

E. Desi)к фундаментальным принципам относят чувства компетентности, независимости и 

взаимосвязи [8, 9]. Независимость определяется как способность самостоятельного 

регулирования собственного поведения, направленного на решение учебных задач.  

Компетентность означает наличие необходимых навыков и знаний для выполнения 

задания. Связь – чувство принадлежности к какому-либо сообществу, идентификация с 

ним. Вероятно, что онлайн-обучение позволяет уверенно реализовать первые 2 компонента: 

компетентность и независимость. Важным следствием теории становится разграничение 

мотивации на внешнюю и внутреннюю. Внешняя зависит от стороннего вознаграждения 
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при достижении результата, т.е. источник мотивации находится вне совершаемой 

деятельности. При этом существует значительный риск прекращения целенаправленного 

поведения личности при остановке стимулов среды. Внутренняя мотивация реализуется 

через получение удовлетворения при достижении заданных целей. С точки зрения данной 

теории, удовлетворение базовых потребностей компетентности, независимости и связи 

формирует фундамент для внутренней мотивации обучающихся, что обусловливает ее 

практическую значимость в методологическом обеспечении высшего образования. Также в 

этой концепции прослеживается определенный философский подход к пониманию 

учащегося как субъекта, т.е. носителя сознания, коммуникации, деятельности.  

Цель исследования – выявить тенденции в изучении мотивации студентов в 

результате перехода на онлайн-обучение в системе высшего образования. Для анализа были 

отобраны научные статьи на ресурсах ResearchGate, Google Scholar и Elibrary, посвященные 

данной проблеме. Общее количество изученных материалов – 133. После скрининга 

выборка составляет 87 статей. Язык исследовательских работ – английский, русский. 

Количество представленных стран – 16. Общий объем выборки студентов – более 20 тыс. 

Период исследования – с марта 2020 года по декабрь 2022 года. 

В работе были поставлены следующие задачи:  

 проанализировать существующие исследования взаимосвязи между мотивацией 

и онлайн-обучением в высшей школе в период локдаунов; 

 установить специфику исследований мотивации среди российских и зарубежных 

работ. 

Критериями включения статей в выборку являлось совпадение по ряду параметров, а 

именно: в исследованиях оценивается мотивация в контексте опыта онлайн-обучения 

студентов, статья опубликована в период с марта 2020 по март 2023 г. 

В таблице 1 представлены страны, в которых были проведены исследования в 

отобранных статьях, а также количество опрошенных участников.  

Таб.1. Научные статьи по странам и количеству респондентов 

Страна 

исследования 

Количество 

респондентов (более 

чем) 

Страна 

исследования  

Количество 

респондентов (более 

чем) 

Китай  14000 Испания 500 

Индонезия  8900 Малайзия  500 

Индия  4500 Турция  300 

Россия  3000 Филиппины  300 

Австралия  1000 Сингапур  250 

Япония  800 Ливан  100 

Саудовская Аравия 800 Шри-Ланка 100 

Корея 700 Иордания  100 

Учебная мотивация студента – это сложная система побуждений, которые 

определяют направление деятельности индивида по получению, преобразованию и 

сохранению нового опыта (знаний, навыков, побуждений, способов действия, впечатлений, 

предпочтений) [6]. Под самоэффективностью мы понимаем оценку индивидом собственной 

способности к достижению учебных целей. Исходя из теории самодетерминации, 

источниками мотивации могут выступать сознание, эмоции, события внешней среды, 

потребности личности. Концепт мотивация позволяет описывать поведение, направленное 

на достижение цели, побуждение к началу и последующему продолжению 

целенаправленных действий, предпочтению определенного поведения. Внутренняя 

мотивация относится к поведению, которое личность совершает без внешнего давления. 

Анализ отобранных исследований показывает разнонаправленную и 

противоречивую картину. Определенная часть статей подчеркивает положительное 

воздействие онлайн-обучения на мотивацию студентов. В целом среди включенных в нашу 
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выборку таких 41,2 % работ, при этом необходимо отметить, что исследователи 

подчеркивают следующие факторы, положительно влияющие на мотивацию: 

 уровень занятости обучающихся[1]; 

 степень вовлеченности и контроля со стороны преподавателя [4]; 

 дизайн онлайн-курса, интерактивность материала [5]; 

 поддержка автономии студентов [7]; 

 самоэффективность [11]; 

 обратная связь от преподавателя [14] 

 коммуникации и сообщество [16]; 

 среда обучения [15; 17]. 

В ряде работ выделяются сформированные дисфункции мотивации студентов [2], 

отсутствие непосредственного контроля со стороны преподавателей [1], дефицит 

коммуникаций с преподавателями [3;12], недостаток интерактивных методов в онлайн-

обучении, недостаток разнообразия подходов [10], чрезмерную выраженность эмоций 

достижения [13], разрывы во взаимодействии в процессе обучения [18]. 

Анализ выборки российских работ показал, что исследования мотивации в 

российских вузах в целом содержат сопоставимые результаты по сравнению с зарубежными 

исследованиями. Отличительной особенностью российских статей является отсутствие 

апелляции к основным существующим теориям академической мотивации. Дизайн 

подавляющего большинства статей не опирался на базис той или иной теоретической 

рамки. Результаты представлены в таблице 2.  

Таб.2. Сводные результаты 

 

Параметры оценки Результат 

Мотивация не меняется 22,73% 

Меняется в лучшую сторону 41,2% 

Меняется в худшую сторону  36,08% 

 

Авторами показано, что массовый и экстренный переход на онлайн-обучение во 

время пандемии обусловил интерес к изучению множества переменных, имеющих реальное 

или потенциальное воздействие на академическую мотивацию. Мотивация входит в число 

наиболее часто проводимых исследований в связи с ее ключевой ролью в успешности 

учебной деятельности. Выявлено существенное расхождение данных в работах разных 

авторов. На широкий разброс могли оказать влияние такие факторы как дизайн 

исследования, размер выборки, культурная специфика, период проведения исследования, 

уровень занятости обучающихся, организационная и техническая оснащенность 

университетов. Вместе с тем, данные выборки свидетельствуют о сопоставимых 

показателях взаимосвязи мотивации и онлайн-обучения в российской и зарубежной высшей 

школе. Думается, необходим мета-уровень для  аналогичных исследований. 

В рамках представленного исследования проанализирован корпус работ о 

взаимосвязи учебной мотивации и онлайн-обучения за период с марта 2020 по декабрь 2022 

гг. в разных странах. В дальнейшем считаем необходимым создание выработки критериев 

отбора респондентов для количественного и качественного исследования, значительное 

сосредоточение усилий на исследованиях в рамках методологического подхода теории 

самодетерминации как одной из самых эвристических с точки зрения объяснения, 

прогностики и применимости. Полагаем, что представляет интерес исследование, 

посвященное перекрестному сравнению оценок преподавателей и студентов по показателям 

мотивации и адаптация теорий и методики онлайн-обучения в высшей школе. 

Академическая мотивация представляет собой комплексное явление и на ее исследование 

влияет теоретический и методологический инструментарий исследователей; существенный 

вклад в ее понимание могло бы оказать применение философских категорий субъект, 

потребности, интерес, компоненты общественных систем. 
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