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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ  
С ОДАРЕННЫМИ СТУДЕНТАМИ

 © О.В. Фадеева 
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Российская Федерация, 443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
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 � Для цитирования: Фадеева О.В. Педагогические технологии работы с одаренными студентами// Вестник 
Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 2024. 
Т. 21. № 4. С. 5–22. DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2024.4.1

Аннотация. Создание условий, обеспечивающих выявление одаренных детей с последую-
щим развитием и реализацией их потенциальных возможностей, является одной из при-
оритетных задач в условиях современной системы образования. Сложность решения этих 
задач во многом связана с отсутствием единых методов идентификации одаренности,  
а также с трудностями в  организации учебно-воспитательного процесса для таких детей. 
Педагогическое сообщество сходится во мнении, что особенности развития одаренных 
студентов указывают на целесообразность введения принципиально иных форм препо-
давания, где речь идет не об усвоении информации обучающимися, а о проявлении их 
интеллектуальной инициативы. Акценты в профессиональной деятельности преподавате-
ля при работе с такими студентами смещаются: здесь следует не сообщать знания, а  по-
новому организовать учебную деятельность. Речь идет о переходе от организации тради-
ционного учебного процесса к проектированию новой образовательной среды для такого 
студента, в которой будет возможность построения индивидуальной образовательной 
траектории. Целью такого преподавания является обеспечение благоприятных условий 
для развития и совершенствования присущих этим обучающимся видов одаренностей. 
В данной работе описан опыт внедрения в образовательный процесс ряда педагогиче-
ских технологий, имеющих в своей основе базовые принципы и  стратегии обучения 
одаренных детей. Целью этой практики была попытка организовать учебную деятель-
ность студентов с признаками академической (математической) одаренности с уче-
том их индивидуальных особенностей, обеспечив таким образом персональный темп  
обучения и частично  – индивидуальную траекторию. Сравнительный анализ результа-
тов обучения двух фокус-групп показал эффективность применения таких технологий.

Ключевые слова: педагогические технологии, организация учебного процесса, одарен-
ность, индивидуализация.
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PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR WORKING WITH GIFTED STUDENTS
 © O.V. Fadeeva

Samara State Technical University
244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443010, Russian Federation
Original article submitted 27.07.2024 Revision submitted 24.11.2024

 � For citation: Fadeeva O.V. Pedagogical technologies for working with gifted students. Vestnik of Samara 
State Technical University. Series: Psychological and Pedagogical Sciences. 2024;21(4):5–22. DOI: https://doi.
org/10.17673/vsgtu-pps.2024.4.1

Abstract. Creating conditions that ensure the identification of gifted children with the subsequent 
development and realization of their potential is one of the priorities in modern educational 
conditions. The difficulty of solving these problems is largely due to the lack of uniform 
methods for identifying giftedness, as well as difficulties in organizing the educational process 
for such children. The pedagogical community agrees that the peculiarities of the intellectual 
development of talented students make it necessary to reach a qualitatively different level of 
teaching, which involves not just the assimilation of information, but the manifestation of the 
intellectual initiative of students. The emphasis in the professional activity of a teacher when 
working with such students shifts: here it is necessary not to impart knowledge, but to organize 
educational activities in a new way. We are talking about the transition from the organization 
of the traditional educational process to the design of a new educational environment for 
such a student, in which it will be possible to build an individual educational trajectory. 
The purpose of such teaching is to provide favorable conditions for the development and 
improvement of the types of gifts inherent in these students. The paper describes the experience 
of introducing a number of pedagogical technologies into the educational process, which are 
based on the basic principles and strategies for teaching gifted children. This was aimed at 
organizing the educational activities of students with signs of giftedness, taking into account 
their individual characteristics and made it possible to provide a personal pace of learning and, 
in part, an individual trajectory for students with signs of academic (mathematical) giftedness.  
A comparative analysis of the training results of two focus groups showed the effectiveness of 
using such technologies.

Keywords: pedagogical technologies, organization of the educational process, talent, 
individualization.
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Введение
Одной из приоритетных задач в образовательной политике как отдельных 

государств, так и мирового сообщества в целом была и остается проблема вы-
явления, сохранения и развития одаренности, поскольку именно реализация 
творческого потенциала лежит в основе прогресса современного общества.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273, ста-
тья 77 «Организация получения образования лицами, проявившими выдаю-
щиеся способности», гласит:

«1. В Российской Федерации осуществляются выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся способности, а также оказывается содействие в  по-
лучении такими лицами образования» [1].

Основной действующий нормативный документ, определяющий базовые 
принципы построения и основные задачи общенациональной системы выяв-
ления и развития молодых талантов РФ «Концепция общенациональной си-
стемы выявления и развития молодых талантов»: «Каждый человек талантлив. 
Его успех в жизни зависит оттого, будет ли выявлен его талант, получит ли он 
шанс использовать свою одаренность» [2]. Миссия государства в  этом доку-
менте обозначена как создание эффективной системы образования через соз-
дание условий для обучения, воспитания, развития способностей всех детей  
и молодежи, их дальнейшей самореализации независимо от места жительства, 
социального положения и финансовых возможностей семьи.

В таких условиях ожидания общества от современной системы образова-
ния в общем и педагогов, разрабатывающих методы распознавания одаренных 
детей и  работы с ними, в частности, возрастают многократно. Мировой опыт 
работы с таким контингентом детей указывает на тот факт, что при отсут-
ствии валидных методик диагностики одаренности и четких рекомендаций 
по сохранению и развитию способностей обучающихся независимо от их воз-
раста такая работа может привести к негативным последствиям. Сложность 
решения этой задачи обусловлена в том числе широким спектром подходов  
к указанной проблеме, которые часто противоречат друг другу.

В связи с этим становится насущной проблемой формирование и принятие 
четкой концепции, направленной на становление целесообразных представле-
ний о природе, методах выявления и путях развития одаренности.

Обзор литературы
Научные изыскания в области одаренности были начаты сравнительно не-

давно  – их история насчитывает немногим более ста лет. Впервые рассматри-
вать одаренность не как божественное предначертание, а как результат качеств, 
обусловленных генетически, дерзнул Фрэнсис Гальтон, английский психолог  
и антрополог [3].

Создатель экспериментальной психологии немецкий исследователь Виль-
гельм Вундт, английский психолог Александр Бэн и ряд других европейских 
ученых в рамках ассоциативной психологии осуществили первые эксперимен-
тальные исследования с целью получения представления об  одаренности как 
личностном потенциале. По результатам исследований были разработаны ме-
тодики измерения индивидуальных различий, способные идентифицировать 
детей с признаками одаренности. Особую популярность приобрела система 
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диагностики советского ученого Г.И.  Россолимо, основанная на тестировании 
мышления, внимания, воли, восприимчивости и запоминания [4].

Вскоре подход к изучению одаренности изменился – одаренность стали 
рассматривать как интегративную личностную характеристику. Так появился 
термин «общая одаренность», который довольно быстро стал синонимом ин-
теллектуальной одаренности (В. Штерн, Э. Клапаред).

Одним из первых психологов, разработавших целый ряд методик для 
оценки интеллекта ребенка, был французский исследователь Альфред Бине  –  
основатель Лаборатории экспериментальной психологии [5]. Его последовате-
ли, к числу которых относят Л.  Термена (1916г.), Р.  Мейли (1928  г.), Дж.  Раве-
на  (1936  г.), Р.  Амтхауэра (1953 г.) и др., внесли большой вклад в разработку 
теоретических моделей интеллекта и методик диагностики. Но тем не менее 
ограничения в понимании одаренности не были преодолены – ее по-прежнему 
диагностировали исключительно как характеристику интеллекта.

С течением времени создавались все новые методики (особенно с  возник-
новением ЭВМ), совершенствовались уже имеющиеся, однако все они имели 
в своей основе конвергентный подход, в котором предлагалось найти един-
ственное правильное решение, опираясь на известные знания и  логику рас-
суждений. 

Сторонники теории «интеллектуальной одаренности» (Г.  Мюллер, Э.  Торн-
дайк, В.  Штерн) опирались на постулат: «Интеллект – это генотипическая 
позиция, которая стабилизируется в возрасте 8 лет. А потому, будучи верно 
измерен, IQ может служить долгосрочным показателем интеллектуальной де-
ятельности индивида». Уделяя при этом основное внимание определению ум-
ственного развития детей, они ввели термины «умственный возраст» и «хро-
нологический возраст». Совпадение таких «возрастов» определяло ребенка 
как ординарного, а несовпадение в ту или иную сторону трактовалось как ум-
ственная отсталость или как одаренность.

В продолжение развития этих идей в 40-е годы XX века Дональдом Хеб-
бом было введено понятие «генотипический интеллект», под которым он по-
нимал интеллект, предопределенный генетически. В  процессе взаимодействия 
такого интеллекта с внешней средой образуется «фенотипический интеллект», 
который и подвергается диагностике соответствующими тестами. Полагая, что 
влияние внешней среды составляет лишь 20  % от влияния наследственных 
факторов, Хебб утверждал, что хотя интеллект есть синтез социокультурной 
среды и субъективного опыта, умение интегрировать этот опыт на 80  % зави-
сит от унаследованного генотипа.

Позже, в 80-е годы XX века, исследователи, оставаясь на позиции зависи-
мости интеллекта от генотипической структуры, оценивали ее не так высоко –  
не более 60 %.

В тот же период многие исследователи (Дж. Гилфорд, П. Торренс и  др.) 
в  своих работах возвращаются к исходному понятию одаренности  – умствен-
ному, где во главу угла встает самостоятельное приобретение новых знаний  
и поиск новых решений. Теперь определяющей чертой, обуславливающей по-
тенциал личности, называют креативность.

Дж. Гилфорд говорит не об одаренности, а об интеллекте, с которым он свя-
зывает особенности познания и понимания человеком мира. Его кубообразная 
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модель интеллекта базируется на выделении трех его сторон: содержательной, 
операциональной и результативной. Гилфорд в определенной мере противопо-
ставлял креативность и интеллект, вводя специальный коэффициент (Cr вме-
сто IQ) на основе специфической оценки креативности по параметрам бегло-
сти, гибкости, оригинальности, разработанности [6].

Э. Торренс, продолжая исследования Гилфорда, связывал одаренность с  твор-
ческими возможностями и способностями личности, объединяя их термином 
«креативность». Критерием отнесения действий человека к данному формату вы-
ступала восприимчивость к новым идеям, ломающим устоявшиеся стереотипы: 
восприятие поставленных задач, отыскание возможных решений, выдвижение но-
вых гипотез и критериев их проверок, обобщение и формулировка результатов.  
В 1966 г. им был разработан тест оценки творческого мышления, который в 1974 г. 
приобрел вид упорядоченной системы диагностики, где нашли отражение назван-
ные выше критерии [7]. Изучая связь между креативностью и интеллектуально-
стью, Торренс выдвинул идею «порогового значения», которая интересна тем, что 
с определенного уровня интеллекта его связи с креативностью не наблюдается, то 
есть это две относительно самостоятельные характеристики одаренности.

В 80-е годы XX века стала очевидной актуальность обновления методик 
взаимодействия с талантливыми детьми. Полагалось, что в основе новых ме-
тодов должны лежать индивидуализация и психологические технологии, на-
целенные на всестороннее выявление потенциальных способностей ребенка.

В СССР большое внимание этой работе уделял советский психолог Б.М. Те-
плов, исследования которого легли в основу концепции школы дифференци-
альной психологии. Основными понятиями его теории были такие понятия, 
как задатки, способности и одаренность, причем последнюю он определял 
как «качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит 
возможность достижения большего или меньшего успеха в  выполнении той 
или иной деятельности» [8]. Под задатками понимались генетические качества 
нервной системы, которые лежат в основе развития способностей.

Советский и российский психолог П.С.  Лейтесс точки зрения физиологии 
рассматривал одаренность как комплексную характеристику, где ведущую роль 
играют саморегуляция и активность, определяемые опять же свойствами нерв-
ной системы[9, 10].

В конце 80-х годов XX века изыскания в области одаренности получили 
новый импульс  – появляются так называемые концепции творческой ода-
ренности. Автором одной из таких концепций стал советский и  российский 
психолог А.М.  Матюшкин. В его работах в качестве основных составляющих 
одаренности были выделены такие факторы, как превалирующая роль позна-
вательной мотивации, исследовательская творческая инициатива, способность 
отыскания оригинальных решений, умение прогнозирования и др. [11].

Одной из самых популярных концепций одаренности и посей день является 
концепция американского педагога и психолога Дж.  Рензулли [12]. По его мне-
нию, одаренность есть синтез интеллектуальных способностей (которые долж-
ны превышать средний уровень), творческого мышления и мотивации. Важную 
роль играют также эрудиция и благоприятствующая окружающая среда. Модель 
Рензулли стала основой для разработки значительного количества образователь-
ных концепций, причем не только для детей с признаками одаренности.
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В РФ в 1996 г. в статусе федеральной целевой программы как части пре-
зидентской программы «Дети России» была запущен проект «Одаренные 
дети»  [13]. В рамках его реализации в 1996–1999 гг. был подготовлен цикл пу-
бликаций, а также разработана «Рабочая концепция одаренности». К  участию 
в проекте были привлечены ведущие отечественные специалисты в  области 
психологии одаренности, творчества, интеллекта: Ю.Д.  Бабаева, Д.Б.  Богояв-
ленская, В.С. Юркевич и многие другие [14–18].

В  современной отечественной «Рабочей концепции одаренности» [19] ода-
ренность есть «системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 
которое обусловливает возможность достижения человеком более высоких ре-
зультатов по сравнению с другими людьми». При этом одаренным ребенком 
называют ребенка, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдаю-
щимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких дости-
жений) в том или ином виде деятельности.

Теория построена на выделении двух факторов одаренности, которые счи-
тают основными: инструментального и мотивационного. При этом в  поведе-
нии одаренных детей инструментальный аспект характеризуется наличием 
специфических стратегий деятельности и ее индивидуальным стилем, а также 
особым типом организации знаний и обучаемости. Мотивационный же аспект 
поведения отличает высокий уровень когнитивных потребностей, явная за-
интересованность в тех или иных сферах деятельности и формах собственной 
активности, а также строгость в оценивании результатов своей работы.

Интересно, что во второй редакции «Рабочей концепции одаренности» вме-
сто термина «одаренный ребенок» рекомендуют использовать термин «при-
знаки одаренности ребенка». За этим стоит ряд проблем, связанных, с  одной 
стороны, с  прогнозом относительно одаренности ребенка, а  с  другой  – с при-
знанием того, что на сегодняшний день нет возможности дать более или менее 
однозначное, принимаемое хотя бы большинством, определение одаренности.

Понятно, что в таком контексте непросто осуществлять разработку опти-
мального учебно-воспитательного процесса для развития одаренности, хотя 
принципиальные линии такой работы намечены. Изыскания в области выяв-
ления детей с признаками одаренности, а также моделирования и  реализации 
работы с такими учащимися в современном образовательном пространстве не 
теряют актуальности по сей день [20–30].

Невзирая на тот факт, что подходы к проблеме выявления и развития одарен-
ности в изысканиях философов, психологов, педагогов и социологов зачастую раз-
нятся и даже противоречат друг другу, по ряду аспектов исследователи все-таки 
сходятся во мнении. Главным образом отмечается влияние таких факторов, как 
мотивация и заинтересованность обучающихся, построение образовательного про-
цесса вообще и методика преподавания отдельно взятой дисциплины в частности.

У студентов 18–20 лет с признаками одаренности ярко проявляются воз-
растные особенности, связанные с индивидуальным своеобразием их когнитив-
ной структуры [9]. Поведение таких студентов характеризует в  первую очередь 
наличие специфики учебной деятельности  – ей свойственны быстрое усвоение 
материала и успешное решение поставленных задач, попытки создания нети-
пичных способов решения новых задач, а  также оригинальный взгляд на вос-
приятие проблемной ситуации. Характерный стиль учебной деятельности такого 
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студента тесно связан с особенностями организации его знаний  – ее отличает 
высокая организованность и умение видеть изученное в структуре метапредмет-
ных связей. Благодаря этому он может быстро переходить от единичных фактов 
к их обобщению, формулировать закономерности и проводить параллели. Для 
этих студентов типична высокая степень самообучаемости, поэтому им требует-
ся скорее не целенаправленное учебное воздействие, а формирование вариатив-
ной, углубленной и индивидуальной образовательной траектории.

Среди общих принципов обучения детей с признаками одаренности обычно 
выделяют принципы развивающего и воспитывающего обучения, индивидуали-
зации и дифференциации обучения и учета возрастных особенностей [19,  31]. 
Опираясь на указанные принципы, определяют стратегии разработки и органи-
зации учебной деятельности. Здесь обычно выделяют два принципиально раз-
личных подхода. Первый основан на изменении количественных характеристик 
содержания образования, связанных прежде всего с объемом учебного мате-
риала. Второй подход основан на изменении качественных характеристик, т.  е. 
характера изложения материала и концепции разработки его содержания.

В рамках количественного подхода к содержанию образования существуют 
две основных концепции: концепция ускорения и концепция интенсифика-
ции (углубления). Первая стратегия рассчитана на ускорение освоения учебно-
го материала по сравнению с традиционным и позволяет учесть потребности 
и возможности определенной категории студентов, отличающихся опережаю-
щим темпом развития. В настоящее время эта стратегия считается приоритет-
ной для учащихся с признаками академической одаренности. Ярким примером 
применения этой стратегии могут служить выездные лагеря для обучающихся, 
в рамках которых предполагается прохождение некоторых интенсивных кур-
сов по дифференцированным программам. Однако оправдано такое обучение 
обычно лишь в тех случаях, когда применение других форм организации учеб-
ного процесса не представляется возможным или когда этого требуют особен-
ности индивидуального развития обучающегося.

Стратегия интенсификации же рассчитана на увеличение объема учебного 
материала и эффективна по отношению к студентам, которые обнаружива-
ют особый интерес по отношению к той или иной конкретной области зна-
ния или деятельности. При этом предполагается более глубокое изучение ими 
тем, дисциплин или областей знания. Практика обучения одаренных детей  
в группах с углубленным изучением ряда дисциплин или в условиях самостоя-
тельного углубленного прохождения дисциплины (возможно, на образователь-
ной платформе) демонстрирует положительные результаты, такие как высокий 
уровень компетентности в предметной области, благоприятные условия для 
дальнейшего развития учащихся и др.

В рамках качественного подхода к содержанию образования выделяют 
концепции проблематизации и обогащения содержания образования. Первая 
из них имеет в своей основе идею постановки перед обучающимися учеб-
ных проблем с последующим самостоятельным поиском решения. В более 
развернутом виде можно говорить об инициативной постановке проблемы, 
отыскании ее возможных решений, их проверке с последующими выводами 
и  обобщением. Применение этой стратегии влечет стимулирование личност-
ного развития учащихся, ее специфика состоит в формировании личностного 



12 THEORY AND METHODOLOGY OF EDUCATION

VESTNIK of Samara State  Technical University Vol. 21 No. 4 2024 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

подхода за счет использования оригинальных объяснений и поиска альтерна-
тивных интерпретаций.

Концепция обогащения направлена на качественно иное содержание обу-
чения, где предполагается выход за рамки изучения традиционных тем за счет 
установления связей с другими темами, проблемами или дисциплинами. При 
этом обогащение, как правило, имеет два уровня рассмотрения  – горизонталь-
ный и вертикальный. На первом уровне под обогащением понимают систему мер 
по дополнению традиционного учебного плана некоторыми интегрированными 
курсами, нацеленными на развитие обучающегося (обычно в трех направлениях: 
социальном, когнитивном и физическом). На втором уровне обогащения – вер-
тикальном – вносят изменения в содержание учебных программ, входящих в си-
стему основного и дополнительного образования. Часто ориентация на развитие 
одаренности приводит к переходу от унифицированных программ к авторским.

Материалы и методы
Специфика интеллектуального развития детей с признаками одаренности 

диктует необходимость перехода на качественно иной уровень преподавания, 
направленный не на передачу и усвоение учебного материала, а на проявление 
когнитивной инициативы обучающихся. Таким образом, акценты в  професси-
ональной деятельности преподавателя при работе с такими детьми смещаются: 
здесь следует не сообщать знания, а по-новому организовать учебную деятель-
ность. Речь идет о переходе от организации традиционного учебного процесса 
к организации самостоятельной работы учащегося, планированию его внеа-
удиторной нагрузки, использованию современных процедур оценки качества 
и обязательному внедрению информационных технологий в образовательный 
процесс. Целью такого преподавания является обеспечение благоприятных ус-
ловий для развития и совершенствования присущих этим обучающимся видов 
одаренностей.

Результаты исследования
В данной работе описан опыт внедрения в процесс обучения перечис-

ленных выше принципов и стратегий обучения одаренных студентов. Речь 
идет о студентах, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 
08.05.01  «Строительство уникальных зданий и сооружений» факультета про-
мышленного и гражданского строительства АСА СамГТУ. Сравнительный ана-
лиз показал, что ООП для студентов этой специальности – более полная и глу-
бокая (по сравнению с ООП по направлению 08.03.01 «Строительство» того же 
факультета). Значительная роль в программе для специальности 08.05.01 уде-
лена научно-исследовательской работе будущих специалистов. Абитуриентов, 
поступающих на указанную специальность, отличают более высокий проход-
ной балл, наличие индивидуальных достижений и высокий средний балл атте-
стата. Личный опыт наблюдений автора в процессе преподавания дисциплины 
«Математика» на факультете ПГС (более 15 лет) свидетельствует о том, что 
студенты потока 08.05.01 проявляют явные признаки математической одарен-
ности, описанные В.А.  Крутецким [32]. Все это позволяет оценивать студен-
тов потока 08.05.01 как студентов с признаками одаренности и в соответствии  
с этим выстраивать процесс организации их обучения.
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На протяжении ряда лет в процессе преподавания автором дисциплины 
«Математика» на потоке 08.03.01 применялись преимущественно традицион-
ные методы обучения, а на потоке 08.05.01 – инновационные методы и формы 
обучения в соответствии с принципами и подходами в  обучении студентов  
с признаками одаренности.

Учебный материал на потоке 08.03.01 преподносился в форме лекций ин-
формационного характера с проблемными вопросами. В  то же время на по-
токе 08.05.01 учебный материал подавался как система проблемно-поисковых 
лекций, где новое знание вводилось как неизвестное, которое необходимо 
«открыть». Такие лекции начинаются с постановки проблемы, которую нуж-
но решить в процессе совместной работы. Это позволяет студентам получить 
первичные навыки исследовательской деятельности, а  также сформировать 
личностное отношение к изложенному материалу.

Диалогическое общение преподавателя и студентов во время таких лек-
ций  – обязательный критерий, способствующий формированию мышления 
учащихся. В ряде случаев во время чтения лекции предоставляется возмож-
ность организовать обмен взглядами в  интервалах между модулями изложе-
ния. Такая лекция-дискуссия значительно оживляет процесс обучения и акти-
визирует познавательную деятельность аудитории.

Особое оживление у студентов вызывала лекция с запланированными 
ошибками, где они выступали в роли экспертов и рецензентов. Такие лекции 
важны не столько как стимулирующий фактор, сколько как элемент контроля, 
где преподаватель может оценить уровень подготовки студентов, а  те – опре-
делить степень своей ориентации в материале.

Эффективность таких лекций в условиях больших групп снижается, так 
как в этом случае в диалоге – беседе – дискуссии не могут принять участие 
все студенты потока. Как правило, это объясняется недостатком времени, по-
скольку применение таких методов приводит к большим временным затратам. 

Однако в случае малых групп (поток 08.05.01) эти формы и методы вполне 
оправдывают себя. Там проблемные лекции обеспечивают усвоение принци-
пов и закономерностей математики, актуализируют учебно-познавательную 
деятельность. И даже если возникает дефицит времени, то с  учетом уровня 
способностей таких студентов лектор может позволить себе не останавливать-
ся на подробностях, прокомментировать принципиальные моменты и напра-
вить студентов к источникам по рассматриваемой теме.

Практические занятия в процессе формирования компетенций будущего 
выпускника играют еще более важную роль. Поэтому помимо достаточно тра-
диционных активных и интерактивных методов обучения на потоках 08.03.01 
и 08.05.01 на практических занятиях потока 08.05.01 были реализованы следу-
ющие формы и технологии обучения: «перевернутый класс» [33,34], система 
«листочков» Константинова [35, 36], коллоквиум.

Занятия по курсу «Теория вероятностей» частично были реализованы в модели 
«перевернутый класс»: до занятия студентам был предоставлен материал в виде 
образовательного видеоконтента [37], включающий теоретический материал, опрос 
для визуализации просмотренного материала и  несложные практические работы  
с возможностью самоконтроля. При этом у студентов была возможность коммуни-
кации, чтобы получить разъяснения на предстоящем занятии в аудитории.
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В начале занятия осуществлялся входной контроль с целью проверки уров-
ня усвоения материала, а далее следовала практическая работа: фронтальная – 
групповая – индивидуальная. Во время практической работы преподаватель 
имеет возможность консультировать, контролировать и  корректировать ра-
боту студентов. Высвобожденное за счет самостоятельной работы студентов 
время посвящалось решению задач повышенной сложности.

Занятия по курсу «Числовые ряды» были реализованы посредством автор-
ской системы самообучения Константинова. На таких занятиях общение студен-
та и преподавателя происходит за партой в индивидуальном формате. Обучаю-
щимся в начале занятия выдается «листочек» с задачами, спустя определенное 
время студенты должны их сдать (рассказать преподавателю о своем решении).

Задачи в таких «листочках» разбиты на задачи «без звездочек» (базовый уровень, 
обязательный для всех) и более сложные задачи, отмеченные одной или двумя звез-
дочками. Задачи с одной звездочкой соответствуют продвинутому уровню и должны 
быть доступны сильным студентам. Задачи с  двумя звездочками – повышенного, 
олимпиадного уровня. При этом студент может выбирать себе задачи по своему 
уровню – либо решая задачи базового уровня, либо повышая сложность задач.

Для выявления результатов освоения материала по теме «Теория поля»  (выне-
сенной согласно РПД на самостоятельное изучение) был организован коллоквиум:  
в заранее назначенный день каждый студент получил билет, содержащий один те-
оретический и два практических вопроса по указанной теме. Было выделено время 
на подготовку, после чего каждый из студентов представил свои результаты и отве-
тил на уточняющие вопросы одногруппников и дополнительные вопросы препода-
вателя. Для получивших «зачет» вопросы по разделу «Теория поля» исключались из 
программы экзамена. Аргументируя свой ответ, студенты демонстрировали глубину 
и степень усвоения материала, а вычленяя неверную информацию в ответах других 
студентов, выступали в роли экспертов.

Так с помощью перечисленных методов и форм обучения на потоке 08.05.01 
была сделана попытка осуществления внутренней дифференциации и индиви-
дуализации обучения – при отсутствии отбора, но с возможностью электив-
ного обучения. На потоке 08.03.01 применение таких форм обучения казалось 
затруднительным ввиду значительного количества студентов в  группах, дефи-
цита времени и отсутствия познавательной активности в достаточной мере. 

Однако была сделана попытка внутренней дифференциации с учетом инди-
видуальных особенностей студентов обоих потоков в процессе учета текущей 
успеваемости. Индивидуальные домашние задания по каждому изученному раз-
делу по математике представляли собой систему разноуровневых задач (с указа-
нием уровня сложности) – от базовых типовых задач до проблемных.

Задания первого (репродуктивного) уровня отражают ключевые момен-
ты каждого учебного раздела, чем обеспечивают логику изложения и создают 
целостную систему знаний. Здесь учащийся должен воспроизводить усвоен-
ный материал, используя изученные алгоритмы для решения типичных задач. 
Задания второго (реконструктивного) уровня расширяют материал первого, 
демонстрируют и детализируют ключевые знания. При этом учащийся дол-
жен воспроизводить методы получения известных фактов и  применять не-
сколько алгоритмов в комплексе для решения поставленной задачи. Задания 
третьего (вариативного) уровня углубляют и обосновывают учебный материал, 
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а также дают возможность творческого применения полученных знаний при 
решении задач в рамках смежных курсов.

Ниже приведен пример индивидуального домашнего задания по разделу 
«Кратные и криволинейные интегралы».

Задания базового уровня
Для получения оценки «удовлетворительно» необходимо решить не менее 

50  % из числа предложенных задач (по одной из каждого пункта), «хорошо»  – 
70–80 %, «отлично» – 90–100 %. 

1.1. Вычислите двойной интеграл от функции f(x, y) = x2 + 1 по области D: 
y = − 21 x , x = 0, y = x.

1.2. Вычислите двойной интеграл от функции f(x, y) = 6 − 2x − 3y по об-
ласти D: x2 + y2 ≤ 4.

2.1. Вычислите тройной интеграл по области, ограниченной поверхностями 
22

+ =1,
4 9

yx  4= ,
3

z y  x ≥ 0, y ≥ 0, z ≥ 0.

2.2. Вычислите тройной интеграл по области, ограниченной поверхностя-
ми x2 + y2 = 2z, y = x, y = −x, y = 3, z = 0.

3.1. Вычислите криволинейный интеграл ∫
L

ydl  по дуге L, где L – дуга  

параболы y2 = 6x от точки A(0, 0) до точки B(6, 6).
3.2. Вычислите криволинейный интеграл −∫ ( )

L

x y dl  по дуге L, где L –  

x2 + y2 = 2x.
4.1. Вычислите криволинейный интеграл по координатам −∫ 2( )

L

xy y dx + xdy , 

где L – дуга y = 2 x  от точки (0,0) до точки (1,2).
4.2. Вычислите криволинейный интеграл по координатам −∫ 2 2( ) + ,

L

x y dx x dy  

L – треугольник ∆ABC, А(1,0), В(1,1), С(0,1). 

Задания продвинутого уровня
Для получения оценки «удовлетворительно» необходимо решить не менее 50  % 

из числа предложенных задач (не менее одной задачи из каждого пункта), оценку 
«хорошо» – 70–80 %, «отлично» – 90–100 %. Задача (*) – дополнительная, на общую 
оценку за ИДЗ не влияет, за ее выполнение начисляются дополнительные баллы.

1.1. Вычислите площадь фигуры D, ограниченной линиями 
2 2

= , = .
3 3
x yy x 
2 2

= , = .
3 3
x yy x

1.2. Вычислите массу плоской однородной пластины, ограниченной кривы-

ми − − −2= 4 , = , = .
3

yy x x y x − − −2= 4 , = , = .
3

yy x x y x − − −2= 4 , = , = .
3

yy x x y x  

2.1. Вычислите объем тела, ограниченного поверхностями 
22

+ =1,
4 9

yx
 

4= ,
3

z y  x ≥ 0, y ≥ 0, z ≥ 0.

2.2. Вычислите объем тела, ограниченного поверхностями −
2

1 = ,
2
yz  

1+ = ,
2

x y  x = 0, y = 0, z = 0.
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3.1. Вычислите длину дуги параболы 
2

=
4
y x  от точки A(0, 0) до точки 

 
 
 
1 ,4
4

B .

3.2. Вычислите длину дуги первого витка конической винтовой линии 






= 2 cos ,
= 2 sin ,

= 2 .

t

t

t

x e t
y e t

z e

4*.  Найдите массу и координаты центра тяжести плоской материальной 

дуги 2= ,
3

y x x  0 ≤ x ≤ 1, линейная плотность которой ρ(x, y) = 1+x y .

Задания повышенного уровня сложности
Для получения оценки «удовлетворительно» необходимо выполнить не ме-

нее 50 % из числа предложенных задач, оценку «хорошо» – 70–80 %, «отлично» – 
90–100 %. Задачи (*) – дополнительные, на общую оценку за ИДЗ не влияют, за 
их выполнение начисляются дополнительные баллы.

1.  Найдите среднее значение функции − −2 2 2=x r y z  в области y2 + z2 ≤ r2.

2.  Найдите объем тела, ограниченного цилиндром x2 + y2 = 4, гели-

коидом  («винтовой лестницей») = 4arctg yz
x

 и плоскостями x = 0, 

z = 0  (x ≥ 0, y ≥ 0).

3.  Вычислите криволинейный интеграл 
−

∫ sin + cosL

dy dx
x y , где L – контур 

∆ABC, А(0;0),    
   
 

−
 

π π π π; , ;
2 2 2 2

B C    
   
 

−
 

π π π π; , ;
2 2 2 2

B C  (двумя способами).

4.  Материальная точка перемещается из точки O(0;0) в A(1;1) под дей-

ствием переменной силы { }−
2

(1 );xF e y x . Сравните работу силы при 

движении точки по отрезку прямой y = x и по дуге параболы y = x3.
5*.  Выведите формулу для нахождения площади плоской фигуры, ограни-

ченной эллипсом.
6*.  Выведите формулу для нахождения длины эллипса.
7*.  Выведите формулу для вычисления объема эллипсоида.

Содержание контроля и оценка отражают представленный уровневый под-
ход (предусматривается достижение всеми студентами обязательных резуль-
татов обучения). При этом выбор уровня усвоения и отчетности каждый сту-
дент осуществлял добровольно и сознательно. Именно такой подход позволяет 
формировать у обучающихся познавательную потребность, навыки самооцен-
ки, планирования и регулирования своей деятельности.

Кроме материала, требующего изучения в рамках рабочей программы дис-
циплины, студентам потоков 08.03.01 и 08.05.01 была предоставлена возмож-
ность индивидуально изучить один или несколько математических онлайн-
курсов в какой-либо виртуальной образовательной среде (Moodle.org, Stepik.
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org, Лекториум.org. и  т.  д.). Итогом такого обучения мог стать образователь-
ный сертификат об успешном окончании курса, индивидуальный или коллек-
тивный проект, научно-исследовательская работа, статья и т. д.

Процедуры промежуточных аттестаций дали возможность подвести неко-
торые итоги описанного формирующего эксперимента.

Субъективно первые результаты не заставили себя ждать: уже начиная 
с  4-й учебной недели и до конца семестра среди студентов потока 08.05.01 
можно было наблюдать заметное повышение учебной активности и включение 
в познавательную деятельность:

– охотно соглашались на изменение типа взаимодействия с  преподавате-
лем (отношения педагога и студента в учебном процессе строились так, 
что студент учится сам, а педагог осуществляет руководство его деятель-
ностью: мотивирует, организует, координирует, консультирует);

– спокойно воспринимали диалогическое общение друг с другом в процес-
се приобретения новых знаний и обучались в сотрудничестве (при этом 
критично оценивали себя и товарищей);

– добровольно отказывались от информационных лекций в пользу само-
стоятельной работы;

– грамотно работали с учебной литературой и онлайн-источниками (осуществля-
ли поиск информации, критически ее оценивали, визуализировали материал);

– с интересом относились к предложениям участия в мероприятиях во 
внеурочное время (олимпиадах, конкурсах, конференциях);

– демонстрировали навыки самоорганизации в образовательном процессе 
и  готовность к самообразованию, в т.  ч. дистанционному, с помощью 
специальных образовательных платформ и других ресурсов.

Объективно зафиксированы следующие результаты учебной деятельно-
сти  (средние данные за учебный год):

– успеваемость на потоке 08.05.01 выше, чем на потоке 08.03.01 (93  % на 
потоке 08.05.01– 83 % на потоке 08.03.01);

– качество усвоения на потоке 08.05.01 выше, чем на потоке 08.03.01 (86 % 
на потоке 08.05.01– 68 % на потоке 08.03.01);

– выбор частично индивидуальной траектории, заданий повышенной 
сложности (73 % на потоке 08.05.01– 37 % на потоке 08.03.01);

– успешное выступление на студенческих научно-исследовательских кон-
ференциях (три призовых места на потоке 08.05.01 – одно призовое ме-
сто на потоке 08.03.01);

– публикации по результатам исследовательских работ (2 статьи на пото-
ке 08.05.01);

– участие в предметных олимпиадах: олимпиады СамГТУ, Всероссийская 
интернет олимпиада и т. д. (40 % потока 08.05.01 – 20 % потока 08.03.01);

– участие в конкурсах НИР студентов (2 заявки на потоке 08.05.01 на участие 
во Всероссийском конкурсе «Наука будущего – наука молодых» и др.).

Обсуждение и заключение
Перечисленные выше приемы и методы позволили в рамках проведенно-

го исследования обеспечить студентам частичную персональную образова-
тельную траекторию и индивидуальный темп обучения. Задача организации 
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учебного процесса в таком виде – создать условия для развития способностей 
и формирования внутренней мотивации одаренных студентов с  последующей 
их реализацией в общественной и профессиональной деятельности.

Таким образом, процесс организации обучения одаренных студентов пред-
лагается организовывать с учетом следующих рекомендаций:

– включать изучение широких тем, что позволит учитывать интерес ода-
ренных детей к универсальному и общему, их стремление к обобщению, 
теоретическую ориентацию и интерес к будущему;

– использовать в обучении междисциплинарный подход на основе инте-
грации тем и проблем, относящихся к различным областям знания (это 
будет стимулировать стремление студентов с признаками одаренности 
к расширению и углублению своих знаний, а также развивать их способ-
ности к  соотнесению разнородных явлений);

– предполагать изучение проблем «открытого типа», позволяющих учиты-
вать склонность к исследовательскому типу поведения, а также форми-
ровать навыки и методы исследовательской работы;

– обеспечивать гибкость и вариативность учебного процесса с точки зре-
ния содержания, форм и методов обучения вплоть до возможности их 
корректировки студентами с учетом характера их меняющихся потреб-
ностей и специфики их индивидуальных способов деятельности;

– поддерживать и развивать самостоятельность в обучении;
– гарантировать наличие и свободное использование разнообразных ис-

точников и способов получения информации;
– предусматривать качественное изменение самой учебной ситуации 

и учебного материала;
– обучать детей оценивать результаты своей работы с помощью содержа-

тельных критериев, формировать у них навыки публичного обсуждения 
и отстаивания своих идей и результатов творческой деятельности;

– способствовать развитию рефлексии, самопознания, а также пониманию 
индивидуальных особенностей других людей;

– включать элементы индивидуализированной поддержки с учетом своео-
бразия личности каждого одаренного ребенка.

Учет перечисленных факторов позволит педагогам, работающим с  одарен-
ными студентами, обеспечить широкую общеобразовательную подготовку вы-
сокого уровня, обусловливающую развитие целостного миропонимания и вы-
сокого уровня компетентности в различных областях знания в соответствии  
с индивидуальными потребностями и склонностями обучающихся.
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Аннотация. Цель данного исследования – проанализировать влияние тегальского акцента 
на произношение учащимися английских согласных звуков, определить наиболее трудные 
для произношения тегальскими учащимися английские согласные звуки, а также выявить 
факторы, которые вызвали сильный акцент в произношении учащимися английских со-
гласных звуков. Исследователи использовали качественный описательный метод. В иссле-
довании приняли участие 20 студентов четвертого семестра, обучающихся по программе 
изучения английского языка в Университете Панчасакти Тегал в 2023/2024 учебном году. 
Для сбора данных использовались тест на произношение, анкета и интервью. Тест на про-
изношение 24 согласных был проведен с помощью проигрывателя. Анкета по 12-балльной 
шкале Лайкерта основана на 3 категориях. В ходе интервью было задано 5 открытых во-
просов. Результаты показали, что тегальские студенты, обучающиеся английскому языку, 
столкнулись с трудностями при произнесении 4 согласных звуков /δ, d, t, v/. Были опре-
делены три характеристики, которые ограничивают способность тегальских студентов 
изучать английское произношение: воздействие, мотивация и косвенная коммуникация 
с высоким уровнем культуры контекста. Сложно исключить тегальский акцент «нгапак» 
из произношения английских согласных, и  пять согласных оказываются под влиянием 
тегальского акцента, а именно согласные /b/, /d/, /g/, /dʒ/ и /ð/. Таким образом, тегальский 
акцент по-прежнему мешает учащимся правильно произносить английские согласные. 
Преподавателям английского языка предлагается использовать несколько педагогических 
стратегий для преодоления неточного произношения.

Ключевые слова: тегальский акцент, английское произношение, английские согласные.
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Abstract. The purpose of this research is to analyze Tegalnese accent interference in students’ 
pronouncing English consonant sounds, to determine the most difficult English consonant 
sounds for Tegalnese students to pronounce, and to identify the factors that caused strong 
accent in students’ pronouncing English consonant sounds. Qualitative descriptive method was 
used by the researchers. The participants of this research were 20 fourth-semester students 
majoring in the English education program at Universitas Pancasakti Tegal in the academic 
year 2023/2024. The pronunciation test, questionnaire and interview were used to collect the 
data. The pronunciation test of 24-consonant was carried out through a record player. The 
questionnaire on a 12-item Likert scale is based on 3 categories. While the interview was 
conducted through 5 open-ended questions. The results showed that Tegalnese students of 
English Education encountered difficulties in pronouncing 4 consonant sounds /δ, d, t, v/. 
Three characteristics have been identified as limiting Tegalnese students’ capacity to learn 
English pronunciation: exposure, motivation, and indirect communication of a high context 
culture. It is challenging to exclude the Tegalnese accent of «ngapak» from the pronunciation 
of the English consonants, and the five consonants are interfered with the Tegalnese  accent, 
namely the consonants; /b/, /d/, /g/, /dʒ/, and /ð/. In short, Tegalnese accent continues to 
hinder students’ ability to appropriately pronounce English consonants. English teachers are 
suggested to utilize several pedagogical strategies for overcoming interference to avoid the 
inaccurate pronounciation. 

Keywords: Tegalnese accent, English pronunciation, English consonant.
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Introduction
There are many languages in Indonesia including Javanese, Sundanese, 

Maduranese, etc. Languages have different accents, spoken differently by people 
from different regions, of different ages, and backgrounds. Every one of them has  
a unique accent and dialect. According to As Sabiq [1],   in some Central Java 
regencies such as Banyumas, Kebumen, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, and 
Tegal, most people speak with strong accent and clear vocals which are often called 
«ngapak». Particularly the Javanese language of Tegal which is also known for its 
strong accent «ngapak».   According to Wardani [2], it has a strong and distinct 
accent, dialect, intonation, and diction. It demonstrates that the Javanese language is 
pronounced clearly and unambiguously with brief intonation and emphasis in some 
cases. This explains why Tegalnese students have a distinct difficulty.

Pronunciation covers vowels and consonants. Both of them have their main role 
in words. In general, Tegalnese phonemes consist of vowels and consonants and 
double phonemes (diphthongs). According to Zultiyanti [3], Tegalnese vowels include 
/i/, /I/, /e/, /ɛ/, /a/, /ə/, /ɔ/, /o/, /U/, and /u/. On the contrary the consonants consist 
of /b/, /c/, /d/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, /r/, /s/, /t/, /w/, and /y/]. Similarly, 
to standard Javanese language, Tegalnese does not have the sounds /f/, /q/, /v/, /x/, 
and /z/, as consonants. Whereas English vowels have /a/, /e/, /i/, /o/, and /u/. It also 
has twenty-four consonant sounds. They are /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /f/, /v/, /s/, /z/, 
/θ/, /ð/, /ʃ/, /ʒ/, /ʈʃ/, /dʒ/, /h/, /w/, /n/, /m/, /r/, /j/, /ŋ/, /l/. Based on the observation 
of fourth-semester students, most Tegalnese students face difficulties pronouncing 
them as a result of the strong accent in the initial, medial, and final positions. For 
instance, in the initial position, the word «borrow” /ˈbɑːr. oʊ/, most of the students 
will pronounce /ˈbɑːr.oʊ/. Further in medial position, the word “together” /təˈɡɛðɚ/, 
commonly students will pronounce /təˈɡɛðɚ/. For the final position is the word 
“glad” /glæd/, most students will likely pronounce /glæd/.

Tegalnese, a regional language spoken in Central Java, Indonesia, has different 
phonological characteristics that might affect the pronunciation of English consonant 
sounds. This interference might make it difficult for Tegalnese English learners to 
pronounce words correctly, therefore this research focuses on identifying specific 
phonological features that distinguish Tegalnese from English. 

By identifying specific phonological features that distinguish Tegalnese from English, 
this research explores tailor instruction to the unique challenges that Tegalnese learners 
confront. Focusing on areas of considerable difference explore the learning process and 
save time on characteristics that are generally similar. Furthermore, identifying specific 
areas of difficulty enables teachers to give prompt and effective error correction in the 
construction of instructional materials targeted to the needs of Tegalnese students.

Based on the explanation mentioned above the researchers conducted the investigation 
on Tegalnese accent interference in pronouncing English consonant sounds of fourth-
semester English Education students at Universitas Pancasakti Tegal. This research also 
explores the possibility of pedagogical strategies to address these phonological challenges 
and help Tegalnese learners improve their English pronunciation.

Literature review
The research project references several prior studies exploring the impact of 

Javanese accents on English pronunciation. Purwaningsih et al. [4] examined the 
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influence of the Banyumas Javanese accent on English consonant pronunciation 
among university students, highlighting specific pronunciation challenges and 
suggesting practice strategies like listening to English media. Wardani et al. [2] focused 
on Javanese language interference in English phonemes among university students, 
identifying difficulties with 13 consonants and 17 vowels, and attributing issues to 
factors like age and exposure. Other studies by Trysnawati et al. [5] and Dewi et 
al. [6] also addressed the influence of Javanese dialects on pronunciation, with the 
former analyzing mispronounced consonants and the latter investigating the Brebes 
Javanese dialect’s impact on various speech sounds.

Additional studies highlighted include As Sabiq [1], who explored the demotivating 
effects of using local dialects in English instruction, and Aurellia [7], who analyzed 
Javanese and English interference in Bahasa Indonesia on YouTube. Zultiyanti  [3] 
compared phonetic components of Indonesian and Javanese, while Ammar et 
al.  [8] identified pronunciation difficulties among university students, focusing on 
consonants, vowels, and diphthongs. These studies share common methodologies 
and aims, such as using qualitative research to investigate pronunciation issues and 
linguistic interference, but differ in their specific focuses, sample populations, and 
research instruments. 

Pronunciation. Pronunciation is the production of speech sounds for 
communication. Correct pronunciation is crucial for effective communication and 
understanding, even with grammatical errors. Anggraini & Bhuana [9] describe 
pronunciation as the act of producing sounds to convey meaning. Ammar et 
al.  [8]  emphasize that good pronunciation facilitates comprehension and confidence 
in speaking.

Pronunciation includes segmental features (vowels and consonants) and supra-
segmental features (stress, intonation, connected speech).

1. Segmental Features: English has various vowels (short, long, and diphthongs) 
and consonants.

2. Supra-Segmental Features: Stress affects words and sentences, intonation 
conveys mood, and connected speech links and blends sounds in natural 
conversation.

English Consonant Sounds:
1. Consonants are produced by obstructing airflow in various ways:
2. Manner of Articulation: Includes stops, affricates, fricatives, and approximants.
3. Place of Articulation: Bilabial, labiodental, dental, alveolar, postalveolar, 

retroflex.
4. Distinct Sounds: Specific sounds like /ð/, /θ/, /tʃ/, /ʃ/, /ŋ/, and /dʒ/ have 

distinct pronunciations.
5. Voiced and Voiceless Consonants: Voiced consonants include /b/, /g/, /l/, 

while voiceless consonants include /p/, /k/, /s/.
6. Combination of Consonants: Consonants can combine to form unique 

sounds, such as /ʃ/ (sh), /tʃ/ (ch), /θ/ (th), and /ð/ (th). Pronunciation changes 
can occur depending on the context and surrounding vowels. 2.2.5 Javanese 
Language of Tegal

7. Javanese, an Austronesian language, has many dialects shaped by geography and 
speaker interactions, including Banyumas, Surabaya, Solo, Osing, and Samin. 
The Tegal dialect is distinctive, notably in vowel and consonant pronunciation. 
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For example, the vowel /a/ in Tegal dialect is pronounced differently from 
standard Javanese (/ɔ/). Some lexicons also differ, such as «Priben» (How) 
and «Anjog» (Arrive). The unique lexicons of Tegalnese reflect the speakers’ 
environment and are not found in standard Javanese dictionaries.

Pedagogical Theories and Teaching Pronunciation Practice. Pedagogical theories 
and teaching practices are pivotal in addressing the pronunciation challenges faced by 
Javanese speakers learning English. By understanding the theoretical underpinnings 
and applying effective practices, educators can better support their students in 
achieving clearer and more confident English pronunciation. Some of the pedagogical 
theories are the Communicative Language Teaching (CLT), which approach prioritizes 
effective communication over flawless pronunciation, encouraging learners to engage 
in real-life interaction and develop fluency in diverse contexts [3]. Тhis method 
emphasizes the use of language as a social tool, facilitating natural language use and 
improving overall communicative competence. According to Purwaningsih et al. 
[4], the Contrastive Analysis Hypothesis (CAH) provides a theoretical foundation 
for predicting pronunciation errors by identifying phonetic differences between the 
learners’ native language, Javanese, and the target language, English. By highlighting 
these differences, educators can focus on specific areas of difficulty and develop targeted 
intervention strategies. The Audiolingual Method (ALM), known for its emphasis on 
repetition and drills, helps learners internalize correct pronunciation habits through 
consistent practice. This method can be particularly effective for addressing persistent 
pronunciation issues by reinforcing correct sound production. Task-Based Language 
Teaching (TBLT) integrates pronunciation practice into meaningful tasks, such as role-
plays or practical communication activities, which contextualize pronunciation within 
real communication scenarios. This approach not only improves pronunciation but 
also enhances learners’ ability to use language effectively in real-world situations. 

Teaching for practical techniques such as minimal pair drills, which involve 
practicing pairs of words that differ by only one sound (e.g., «ship» vs. «sheep»), 
help learners fine-tune their auditory discrimination and production skills. These 
drills are particularly useful for addressing sounds that are not present in the 
learners’ native language. The use of pronunciation software and apps provides 
instant feedback, allowing learners to identify and correct their pronunciation errors 
in real-time. These technological tools often employ speech recognition technology 
to offer precise feedback, making them valuable resources for self-guided learning. 
Shadowing, another effective technique, involves learners listening to and mimicking 
native speakers’ speech, helping them develop a natural rhythm, intonation, 
and sound production. Focused listening activities, which require learners to 
concentrate on the pronunciation of native speakers in various contexts (e.g., movies, 
podcasts), further enhance their ability to replicate accurate sounds. Incorporating 
pronunciation practice into daily routines, such as reading aloud or engaging in 
social interactions in English, reinforces learning and builds learners’ confidence. 
By leveraging a combination of these pedagogical theories and practical methods, 
educators can effectively support Javanese speakers in overcoming pronunciation 
challenges and achieving clearer, more confident English pronunciation. These 
comprehensive strategies ensure that learners not only improve their pronunciation 
but also develop the communicative skills necessary for effective and meaningful 
interactions in English.
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Tegalnese Language. The Javanese language is a member of the Austronesian 
family, with many regional varieties impacted by geography and socioeconomic 
influences. Among these dialects is Tegalnese, which differs from mainstream 
Javanese (Table 1).

Vowel Pronunciation:
Tegalnese: /a/
Standard Javanese: /ɔ/
Examples:
Tegalnese: suda, lega, ana
Standard: sudɔ, lәgɔ, ɔnɔ

Consonant Pronunciation:
Words in Tegalnese retain their consonant sounds, unlike the transformations 

seen in standard Javanese.
Examples:
Tegalnese: sebab, bәdhug, ahad
Standard: sәbap, bәdhuk, ahat

Unique Lexicons:
Tegalnese lexicons are distinct and often not found in the standard Javanese 

dictionary.
Examples include:
Priben (How)
Anjog (Arrive)
Anta (Bring)
Batir (Friend)
Ciri (Saucer)

Table 1
Examples of Lexicons from Tegal Dialect

Tegal dialect Javanese English

Priben
Anjog
Anta
Batir
Ciri

Piye
Tekan

Cemplang
Kanca
Lepek

How
Arrive

Tasteless
Friend
Saucer

Tegalnese dialect has distinct linguistic characteristics that reflect the speakers’ 
cultural and geographical backgrounds, stressing the diversity of the Javanese language. 

Interference of Javanese Accent with English Consonant Sounds. Tegalnese 
consonants align with ten types of Javanese consonants: bilabial, labio-dental, apico-
dental, apico-alveolar, apico-palatal, laminal-alveolar, medio-palatal, dorso-velar, 
and laryngeal. Each type involves different active and passive articulators producing 
various sounds. For example, bilabial sounds (/p/ and /b/) use the lower and upper 
lips, while labio-dental sounds (/f/ and /v/) use the lower lip and upper teeth. 
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Tegalnese also includes unique consonants and vowels, further distinguishing it from 
standard Javanese.

Interference occurs when bilingual speakers apply elements of one language to another, 
causing pronunciation errors. This is evident in Javanese speakers learning English, who 
may mispronounce consonants such as /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/, /b/, /k/, /ŋ/, /m/, /v/, and /ð/. For 
instance, «cabbage» may be pronounced as /kᴧbəd/ instead of /kæbidʒ/. This interference 
results from differences between Javanese and English phonetic systems.

There are several elements that contribute to Javanese interference in English 
pronunciation. Strong native accents can lead to pronunciation problems, particularly 
in plosive and nasal consonants; Limited control over local language use in schools 
results in ongoing use of Javanese by peers; infrequent use of English outside of 
certain situations like media leads to poor pronunciation practice and Lack of 
motivation can impair learning English pronunciation.

Other significant factors include English pronunciation, which limits 
improvement. Environment: The prevalent use of Javanese in daily life supports 
local language tendencies. In contrast to English’s more subliminal hints, low context 
culture emphasizes explicit verbal communication. High Context Culture: Javanese 
culture’s emphasis on nonverbal communication and implicit messaging can lead 
to misunderstandings in English, where explicit verbal communication is required. 
These elements demonstrate the intricate interplay of language, culture, and learning 
processes that influence Javanese speakers’ English pronunciation.

Materials and methods
The descriptive research design is used in this study, hence it falls within the 

category of qualitative research. This research focuses on fourth-semester students 
majoring in the English education department at Universitas Pancasakti Tegal. It is 
decided that the student sample will be neither too small nor too large for analysis, 
20 fourth-semester students of the English education program taken as a sample since 
they are of Tegalnese descent, were born in Tegal, live in Tegal, and speak Tegalnese.

The researchers employed a pronunciation test as part of their data collection 
procedures, which was done using an audio player and provided information on phonetic 
errors made by the participants. A closed-ended questionnaire was used as a research 
instrument to collect data on the aspects that contribute to the students’ strong accent 
when pronouncing English consonant sounds. It was constructed as a student response 
scale survey, with the questionnaire adapted from Wardani et al. [2].   

The Likert-type Scale questionnaire is based on how many participants answer 
Strongly Agree (5), Agree (4), Neither Agree nor Disagree (3), Disagree (2), and 
Strongly Disagree (1), options connected to the factors generating their strong accent 
when pronouncing English consonants. The questionnaire was created using Google 
Forms as a data collection tool. To obtain data regarding the most difficult English 
consonant sounds to pronounce by Tegalnese students, and to find out the factors 
causing the boldness accent in students’ pronouncing English consonant sounds,  
a semi-structure interview was used as a research instrument.

Research results
The results are based on the data collected from the pronunciation test, interview, 

and questionnaire; (1) a pronunciation test to describe Tegalnese accent interference 
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in students’ pronouncing of English consonant sounds, (2) a questionnaire, and (3) 
an interview to determine the factors that caused the strong accent in students’ 
pronouncing English consonant sounds, as well as the most difficult English 
consonants to pronounce.

The Result of Pronunciation Test showed that Tegalnese students had consistent 
English consonant pronunciation throughout the test. It shows that there are several 
issues concerning students’ English consonant pronunciation, sound /p/ which is 
substituted with the sound /f/, the sound /ð/ which is substituted with the sound /d/
and there are five consonants which are interfered with the Tegalnese accent, namely 
consonant /b/, /d/, /g/, /dʒ/, and /ð/ (Table 2).

Table 2
The classification of students’ errors in English consonant pronunciation

Consonant Sound Total Error Percentage, %

/ b / 2 10 

/ d / 12 60 

/ g / 18 90 

/ dʒ / 11 55 

/ ð / 2 10 

The result of the Questionnaire. The questionnaire was designed to assess 
Tegalnese accent interference with Tegalnese students’ pronunciation of English 
consonant sounds. The questionnaire findings were statistically evaluated using 
Statistical Packages for Social Sciences (SPSS). The questionnaire is a Likert-type 
response scale survey based on the seven factors generating English consonant 
interference, as shown in Table 3. 

Table 3
General Result of Questionnaire*

No Categories Questions
Response

TOTAL
SD (1) D (2) N (3) A (4) SA (5)

1 Exposure

I start studying pronunciation 
at University 4 1 4 9 2 20

I use YouTube for practicing 
their pronunciation 0 2 4 10 4 20

I focus more on other language 
features such as grammar, 
vocabulary, and tenses

0 2 10 6 2 20

Total percentage, % 0 15 25 55 5 100

2 Motivation

English is my second option 
when entering university 5 6 4 3 2 20

I want to be as native as I can 
in English pronunciation 1 2 1 6 10 20

I study English to get a better 
job, career, and experience 2 0 1 8 9 20

Total percentage, % 5 10 15 65 5 100
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No Categories Questions
Response

TOTAL
SD (1) D (2) N (3) A (4) SA (5)

3
High 

context 
culture

I often use no verbal 
communication 1 3 11 5 0 20

I often use gestures  
in communication 0 3 4 10 3 20

I use indirect communication 
(known as berbelit-belit) 3 4 8 3 2 20

Total percentage, % 0 10 55 35 0 100

* NB: SA (Strongly Agree), A (Agree), N (Neutral), D (Disagree), SD (Strongly Disagree).

The Result of Interview. The researchers conducted a partial personal interview to 
gather more specific information on the factors that lead to Tegalnese students’ strong 
accent in pronouncing English consonant sounds. An interview with 20 respondents was 
conducted to assess the factors influencing their pronunciation proficiency. According 
to the findings of the semi-structured interviews, all participants were Tegalnese 
students in their fourth semester who had learnt English as a foreign language. The 
data in the next part were collected according to each component, allowing for varied 
perspectives on individual themes from student interviews (Table 4).

Table 4
The Result of Analysis Interview Question

No Questions Answers
1 What semester are you in? 4th semester
2 What is your mother tongue? Tegalnese, Bahasa Indonesia 
3 What is your foreign language? English

4 Which English consonant(s) is/are the most difficult  
to pronounce?

Consonant / δ /
Consonant / d /
Consonant / t∫ /
Consonant / v /
Consonant / b /
Consonant / t /
Consonant / θ /
Consonant / z /
Consonant / ∫ /
Consonant / ʒ /
Consonant / h /
Consonant / g /
Consonant / dʒ /
Consonant / f /
Consonant / l /

5
What do you think the factors causing most of the Tegalnese 
accent «ngapak» of your pronouncing English consonant 
sounds?

Accent, exposure, 
motivation & environment

End of table 3
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Discussion and conclusions
Following data analysis, the researchers would like to discuss the findings from 

the pronunciation test, questionnaire, and semi-structured interview in this part. It 
focuses on the outcomes of three research questions: 1) the most difficult English 
consonant sounds for  Tegalnese students to pronounce; 2) the reasons causing the 
strong accent in students’ pronouncing English consonant sounds; 3) the Tegalnese 
accent interference with students’ English consonant pronunciation. 

Difficult English consonants pronounced by Tegalnese students. When 
investigating the most difficult English consonant sounds for Tegalnese students 
as EFL learners to pronounce on the basis of the collected data, the researcher 
found that Tegalnese learners of English encountered difficulties in pronouncing 
15  consonant sounds /  d, b, v, g, h, t, f, z, l, t∫, θ, ∫, dʒ, δ, ʒ /. To begin with, 40  % 
of all errors were due to difficulties with consonant /δ/. It  should be pronounced as 
voiced dental fricative, but Javanese students pronounce apico-dental non-continuant. 
It  is identified by (h) aspirated in consonant /ð/. According to Ammar et al. [2], this 
is because the sound  /ð/ does not exist and is not familiar for the students.

The difficulties that occurred in consonant /d/ accounted for 20 %. In agreement 
with Purwaningsih [14] consonant /d/ should be pronounced as a voiced alveolar 
plosive consonant, but Javanese students pronounce it as an apico-dental non-
continuant. It is identified by (h) aspirated in consonant /d/.

Furthermore, 10  % of all errors were due to an incorrect pronunciation of the 
consonant /v/. The problem with the sound /v/ is that students can’t distinguish 
between /v/ and /f/ because it is a little difficult to distinguish both sounds that are 
indirectly related. The phoneme, as Ammar et al. [2] explain, is a distinctive sound 
in the language which means that you can change from one to another and create 
new words. For example, the sound at the start of the word «View» for /v/ and 
«few» for /f/ we get a different word the existence of which demonstrates that /v/ 
and /f/ are different phonemes.

Besides, 10 % of the total error happened in the pronunciation of the consonant /t∫/. 
This finding corroborates those of Subandowo [17], in the word church = /tʃᴈ: tʃ/, they 
pronounced /kᴈ:rt/, /tʃu: tʃ/, /keʊrt/, /Kurt/. It is because, in their first language, there is 
no consonant /tʃ/, and the vowel is interfered with by their vowel in the native language. 
Then, the difficulties that occurred in consonant / b, g, h, t, f, z, l, θ, ∫, dʒ, ʒ / accounted 
for only 5 % (one) of each.

Factors causing the strong accent in pronouncing consonants. Based on the 
data from the questionnaire and semi-structure interview, the researchers discovered 
exposure, motivation, high context culture (indirect communication) and low context 
culture (direct communication) the factors causing the strong accent in students’ 
pronouncing English consonant sounds. 

To begin with, the lack of exposure becomes another influential factor in acquiring 
pronunciation. The respondents’ answers showed that most of them started studying 
pronunciation at university. They practiced English pronunciation by utilizing 
YouTube, movies, and music. Several of them also had their way of practicing it 
from novels. However, some respondents did not practice English pronunciation. 
They focus more on other language features such as grammar, vocabulary, and tenses. 
In line with Wardani et al. [22], the average Indonesian student learns English at 
junior high school. However, most of them do not use English outside the class. In 
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addition, pronunciation is taught lately at the University level. The students find 
it difficult since they have not learned such a subject before. However, some 
students who have learned pronunciation before entering the university have better 
achievements in pronunciation. The more experience they’ve been exposed to, the 
better their pronunciation is supposed to be. The students would have a good chance 
of reaching their targets, if classroom time were dedicated to pronunciation that 
required full attention and interest.

Pedagogical approaches needed in this case such as Communicative Language 
Teaching (CLT) and the Contrastive Analysis Hypothesis (CAH) are essential in 
addressing pronunciation challenges faced by Javanese speakers learning English. 
These methods, along with the Audiolingual Method (ALM) and phonetic training, 
help reinforce correct sound production through repetition and understanding of 
phonetic differences [3, 22, 2]. Task-Based Language Teaching (TBLT) and practical 
techniques like minimal pair drills and shadowing further enhance pronunciation 
skills [5, 8, 20]. Integrating daily practice builds confidence and effective 
communication abilities, making these strategies effective for improving English 
pronunciation among Javanese speakers. The more exposures they’ve been exposed 
to, the better their pronunciation is supposed to be.

The second factor investigated was the interference of motivation. The reasons for 
the participants’ learning English are various. Some of the participants are sure that 
English is their second option when entering university. Besides, there were many 
other reasons as well. Such as the desire to be as native as they can in English 
pronunciation and they study English to get a      better job, career, and experience. 
This is related to the study by Wardani et al. [22]. The participants’ motivation to 
learn English was high. This is because expecting themselves to be accepted in an 
English environment as well as experiences overseas. Finally, their personal ambition 
conflict with the requirement and desire to attain proper pronunciation. As a result, 
it is assumed that students master their pronunciation because they are highly 
motivated; nevertheless, due to a lack of practice English pronunciation, even if the 
motivation is high, it does not match their ability to enhance the pronunciation.  

Due to the factor of high context culture (indirect communication), the 
participants reported various answers. Some of them said that they often use no 
verbal communication and use gestures in communication. According to Gao [10], 
high-context cultures place more value on non-verbal communication and less on 
verbal communication. This is in line with Saputri & and Saraswati [11] that high-
context communication is communication that involves physical contact, however, 
there were other reasons as well. In agreement with Mardiyatul [12], the basic rules 
of high context culture are to use indirect communication and to use as few words 
as possible. In Indonesia, there is a general informal nature to communication. It is 
not considered polite or rude to act directly. Indonesian people will talk, “play” or 
prep talk beforehand with the hope the other person will understand the purpose 
intended. The others stated that they use emotions in communication. This is 
because high context is more intuitive, with more emphasis on personal relationships 
and social settings. According to Saputri & and Saraswati [11], high context uses 
more emotions and relationships, for the reasons listed above, Tegalnese pupils don’t 
practice pronouncing words correctly in English, which leads to poor pronunciation 
of English words, particularly consonants.  
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Tegalnese Accent Interference with Pronouncing English Consonant s. The 
findings demonstrate that two individuals (10  %) of 20 experienced difficulties 
pronouncing the sound /b/ due to the influence of their Tegalnese accent. It should 
be pronounced as bilabial plosive, however Tegalnese students pronounce it as 
non-continuant. It is distinguished by (h) aspirated in the consonant /b/. Twelve 
of twenty participants (60  %) claimed that their Tegalnese accent interfered with 
their ability to pronounce the sound /d/ correctly. Purwaningsih [14] states that 
the consonant /d/ should be voiced as  an alveolar plosive, however Tegalnese 
students pronounce it as an apico-dental non-continuant. It is distinguished by (h) 
aspirated in the consonant /d/.

Eighteen out of the twenty participants (90  %) stated that their Tegalnese 
accent makes it difficult for them to pronounce the sound /g/. Tegalnese students 
pronounce the consonant /g/ as dorso-velar non-continuant, despite the fact that it 
should be voiced as a velar plosive. Consonant /g/ is detected by (h) aspirated, while 
eleven individuals (55 %) reported frequently having trouble pronouncing consonant 
/dʒ/. Tegalnese students enunciate the medio-palatal non-continuant, whereas 
Purwaningsih [14] states that the consonant /dʒ/ should be heard as a voiced palate-
alveolar affricative. The aspirated consonant /dʒ/ (h) serves as an identifier. Students 
articulate non-continuous apico-dental sounds. The aspirated consonant /d/ with the 
letter (h) indicates it.

Out of the twenty participants, two participants (10 %) stated that they frequently 
struggle with pronouncing /  δ /. They are interfered by their Tegalnese accent. It 
should be pronounced as a voiced dental fricative, but students pronounce the 
apical-dental non-continuan. It is identified by (h) aspirated in consonant /ð/.

Conclusions. Tegalnese students of English Education struggled with pronouncing 
consonant sounds (/δ, d, t, v/). There are three obstacles that prevent Tegalnese 
from learning English pronunciation. They are exposure, incentive, and indirect 
communication of high context culture. These things are inextricably linked. The 
interference of the Tegalnese accent ‘Ngapak’ with English consonant pronunciation 
is difficult to eradicate, and it occasionally causes misunderstanding in classroom 
interactions. The researchers also discovered that the Tegalnese accent interfered 
with the pronunciation of English consonants. The accent interferes with the 
pronunciation of five consonants: /b/, /d/, /g/, /dʒ/, and /ð/. 

To overcome their difficulties, students must be exposed to more pronunciation 
practice of not only English consonants but also English words on a daily basis. 
They must be able to read the phonetic symbols of English words, listen to and 
imitate English songs, watch English movies, and read English books. The English 
teachers hope present a new perspective in which pronunciation performance should 
be as crucial as English grammar. Teachers are encouraged to reduce the issues that 
hinder students’ English pronunciation because pronunciation is such an important 
aspect of English speaking, future academics should perform research on how to 
improve Tegalnese students’ English pronunciationn.

English teachers can utilize several pedagogical tactics for overcoming interference 
to avoid the inaccurate pronounciation. Phonological awareness exercises can be 
implemented in the learning process by involving students in activities that illustrate 
the differences between Tegalnese and English phonology. Teachers should provide 
students with Minimal Pair Drills, which involve practicing contrasting pairs of 
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words with only the target consonant sound (e.g., «pin» and «bin,» «sit» and «seed»). 
They are requested to observe their own pronunciation and compare it with the 
target sound.

Overarticulation activities will also urge learners to exaggerate their pronunciation 
of English consonant sounds in order to stress proper placement and articulation. 
Teachers can serve as role models for pupils by demonstrating clean and precise 
English consonant sounds. Creating conversational practice in the classroom allows 
students to practice their English pronunciation in real-world environment. Teachers 
may use technology-assisted learning by offering pronunciation apps and websites, use 
internet resources to provide additional practice and feedback, incorporating authentic 
English content to expose students to a diversity of accents and pronunciations. By 
addressing these specific areas of interference and employing effective pedagogical 
strategies, teachers can help Tegalnese learners overcome pronunciation challenges 
and achieve greater fluency in English.
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Аннотация. Вопросы профессионального выбора российских школьников в пользу тех-
нической специальности в современных условиях стоят особенно остро. В данной ста-
тье представляется научное исследование, целью которого является освещение элемента 
системы профориентации – молодежных технических конкурсов. Рассмотрение вопроса 
профессиональной ориентации школьников посредством технических конкурсов вы-
полнялось с помощью методов теоретического анализа педагогической литературы, ме-
тодического опыта конкурсной работы с молодежью и анализа актуальных конкурсных 
мероприятий за последний год. В ходе изучения проблемы обозначены вопросы, каса-
ющиеся карьерного выбора обучающихся в пользу технических специальностей, и при-
ведены аргументы эффективности участия молодежи в конкурсах профессионального 
мастерства с целью выбора технических специальностей. Анализ опыта существующей 
работы по профориентации молодежи показывает успешное взаимодействие с профес-
сиональными училищами, вузами и предприятиями через технические конкурсы.

Ключевые слова: технические конкурсы, конкурсное движение, профориентационная 
работа, профессиональное самоопределение.
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Abstract. The issues of professional choice in favor of a technical specialty are acute in the 
current situation with the Russian economy. This paper presents a scientific study aimed 
at identifying an element of the career guidance system  – youth technical competitions. 
Consideration of the issue of vocational guidance of schoolchildren through technical 
competitions was carried out using methods of theoretical analysis of pedagogical literature, 
methodological experience of competitive work with young people and analysis of relevant 
competitive events over the past year. During the study of the problem, issues related to the 
career choice of students in favor of technical specialties are identified and arguments are 
given for the effectiveness of youth participation in professional skill competitions in order to 
choose technical specialties. An analysis of the experience of work on youth orientation shows 
successful interaction with vocational schools, universities and enterprises through technical 
competitions.
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Введение
В современном обществе наблюдается качественный скачок развития тех-

нологий и освоение новых горизонтов научно-технического познания. Госу-
дарство целенаправленно поддерживает выбор выпускниками школ и  вузов 
актуального для экономики страны технического направления. Подготовить 
высококвалифицированных специалистов – приоритет образования. Мировые 
тренды указывают на то, что в обозримом будущем большинство профессий 
так или иначе будут иметь техническую составляющую [1].

Принятие решения, определяющего дальнейшую судьбу школьника,  – до-
статочно сложная задача, поэтому деятельность преподавателей должна быть 
сосредоточена на помощи старшеклассникам в определении и осознанном вы-
боре будущей карьеры. В силу возрастных особенностей перед каждым под-
ростком встают вопросы: «Кто я такой?», «Кем я стану?», «Как я этого до-
бьюсь?». Ответы на них находят выражение в нравственных идеалах молодежи 
и их представлениях о жизни. Содержание дальнейшей деятельности подрас-
тающего поколения формируется на основе мотива, потребности, интереса  
и идеологии [2, с.  100].

По данным Минтруда и других ведомств РФ, 50  % выпускников испыты-
вают затруднения в выборе профессии. Большинство из них руководствуется 
не научными критериями отбора, а  мнением взрослых (родителей, учителей). 
Старшеклассникам трудно соотнести свои реальные способности с потребно-
стями рынка труда; кроме того, будущие студенты имеют поверхностные зна-
ния об интересующей их сфере деятельности и возможностях развития внутри 
отрасли. В то же время при проведении опроса студентов последнего курса 
подавляющее большинство обучающихся отмечают важность правильного вы-
бора профессии [3, с.  565–566]. 

Согласно результатам исследования, проведенного Туманггором с  соавто-
рами [4], у 87,7  % студентов есть проблемы с работой. Студенты сообщали  
о том, что они не знают свои сильные стороны, достижения, которые могут 
помочь в их будущей работе [5, с.  288].

Профессиональное самоопределение является важнейшим аспектом тру-
довой жизни будущих квалифицированных специалистов. Для определения 
будущей профессии учащихся старших классов используются различные под-
ходы, например профориентация, психологическое сопровождение, организа-
ция проектов, связанных с отраслевыми запросами государства, технические 
конкурсы, образовательные, профориентационные квесты [6]. Новые возмож-
ности раскрытия потенциала учащегося средней и  старшей школы  – профес-
сиональные технические конкурсы, образовательные профильные олимпиады 
и проекты – позволяют сориентировать подрастающее поколение в выборе 
профессии [7]. 

К числу достоинств молодежного конкурного движения следует отнести то, 
что участники погружаются в реальные процессы внутри производства, изуча-
ют особенности работы отрасли, отдельных компаний. Такой опыт позволяет 
на раннем этапе становления профессиональных ориентиров понять, какие 
компетенции нужны для успешной карьеры. Посредством данной активности 
старшеклассники овладевают «мягкими» навыками, необходимыми для высо-
коквалифицированного работника XXI века в любом деле. 
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Огромную важность в ходе профориентационной работы приобретает 
вопрос: «Как выстроить системный подход таким образом, чтобы школьни-
ки выбирали инженерно-технические специальности?». Первое и главное  –  
необходимо поднять престиж данных профессий и обосновать востребован-
ность в кадрах. Перед школой стоит немаловажная задача подготовки квали-
фицированных выпускников, которые смогут освоить трудную техническую 
профессию инженера, ученого, специальность в сфере программирования,  
it-технологий. Пропаганда среди молодежи технических достижений и ее уча-
стие в технических профессиональных конкурсах выполняет профориентаци-
онную и мотивирующую задачи [8]. 

Обзор литературы 
В отечественных и зарубежных исследованиях десятилетиями продолжает-

ся поиск новых форматов для профориентационной работы.
В процессе исследования теоретического материала на тему мероприятий 

по развитию карьеры в школе выявились такие важные вопросы, как исто-
рия развития профориентационных мероприятий, исследования по развитию  
карьерных мероприятий в российских школах и в мире. 

В XX веке профориентация молодежи строилась по принципу помощи 
в  профессиональном самоопределении. Как правило, школьники выбирали 
профессию и оставались работать по специальности до самой пенсии. В  ка-
честве карьерного ориентира использовались тесты, опросники, помогающие 
раскрыть таланты и предрасположенности молодых людей. Таким образом, 
раннее развитие карьеры состояло из стандартизированной помощи. В связи 
с расширением рынка труда и экономическим ростом государства стало уде-
ляться внимание психологическому аспекту выбора профессии.

Дальнейшее определение профориентации претерпело изменения в связи 
с  новым подходом. Ряд ученых, исследовавших психологическую сторону во-
проса (Н.С.  Пряжникова, Э.Ф.  Зеер, Е.А.  Климова), выявили разные подходы 
к понятию «профессиональное самоопределение». Предложенный психологом 
Д.  Сьюпером способ карьерного самоопределения исходя из психологической 
составляющей личности человека впоследствии имел основания для разработ-
ки ряда поведенческих и психоаналитических теорий, раскрывающих психо-
логический аспект профессионального выбора. Стало понятно, что человек, 
который осознает себя и имеет адекватную самооценку, может приступить  
к достижению значимых целей, в том числе карьерному росту [9, с. 63]. Коли-
чество инструментов оценки карьеры резко возросло, что позволило расши-
рить анализ карьерных предпочтений. 

В настоящее время профориентационная работа помогает молодым людям 
выявлять и осваивать навыки, с помощью которых они могут быть более про-
дуктивными в планировании и выборе работы, мобильными при переходе на 
другую работу и адаптивными [10].

Стоит отметить, что в развитых и развивающихся странах отличается 
подход к профориентации школьников. В  странах с высоким уровнем дохо-
да профориентационной деятельности уделяется особое внимание начиная 
с  младшего школьного возраста. В раннем возрасте детей знакомят с  раз-
нообразием профессий, создавая возможности каждому выбрать свое дело, 
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удовлетворяющее потребности его личности. Таким образом, работа по про-
фориентации в развитых странах отталкивается от личных интересов и  увле-
чений ребенка, является продолжительной (на протяжении всего школьного 
периода формируется портфолио детей, в котором отражены их достижения), 
преемственной и непрерывной (отбор абитуриентов в  профессиональные за-
ведения ведется с учетом всех сведений о них).  

В зарубежной системе образования в средних классах по программе «От-
раслевые школьные проекты» изучается предмет «Технология». Данная дис-
циплина отличается от отечественного урока «Технология», так как имеются 
в виду технологии, которые имеют научное обоснование, дают представления 
учащимся о процессах проектирования, представляют возможность познако-
миться с фундаментальными знаниями и концепциями технологий и инженер-
ного дела, а также с границами использования технологий в обществе. В США 
используется термин «инжиниринг» (engineering). В широком понимании «ин-
жиниринг» – это систематическое использование технологий для улучшения 
качества жизни человечества и  применения новых возможностей в решении 
общественных проблем. Таким образом, учащиеся углубляются в научное по-
знание, применяя свои знания на практике. 

В немецкоязычных странах, таких как Швейцария, нет предмета «Техноло-
гия» и опыта преподавания данной дисциплины. Тем не менее в  учебной про-
грамме в области естественных наук изучаются современные изобретения в сфе-
ре генной инженерии, электродвигателей и коммуникационных технологий [11]. 

В развивающихся странах профориентационная работа выстроена исходя 
из потребностей государства. В первую очередь рассматриваются специально-
сти, поддерживающие экономику страны. Один из важных ориентиров – ситу-
ация на рынке труда. Аналитика и прогнозирование сегодняшнего положения 
дел указывают на нехватку квалифицированных кадров с техническим образо-
ванием в высокотехнологичных отраслях экономики [12]. 

В Индонезии, по данным Центрального статистического бюро, фактиче-
ски присутствует большой уровень безработицы. Власти решают эту проблему  
с помощью организованной профориентационной работы профессиональных 
технических заведений и средних школ. При этом задачей технических про-
фессиональных училищ является подготовить выпускников школ в  качестве 
потенциальных работников, проводя образовательные мероприятия в школах 
и инфраструктурных помещениях. Таким образом, профессиональные техни-
ческие училища обеспечивают запросы государства кадрами в технических 
областях [13]. 

В процессе изучения профориентационной работы с молодежью в разных 
странах была обнаружена проблема, которая привела многих обучающихся 
к  выбору неподходящей профессии. Эта проблема заключается в  недоста-
точном количестве в школах специалистов, которые помогают детям опреде-
литься с карьерой, узнать об актуальных и востребованных специальностях, 
помочь развить необходимые индивидуальные навыки. Часто не происходит 
развития профессиональной жизни студента первого курса из-за множества 
факторов  [14]. Исследователи Эль Мрабет Х.и Айт Мусса А. приводят дан-
ные работы Е. Бельской и др. (2016) с концепцией «Университетского интел-
лектуального консультирования по профориентации», которая направлена на 
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создание благоприятного подхода и гибкой системы для успешной адаптации 
первокурсников, способствуя личностному развитию студентов [15]. 

Государственная политика России в сфере подготовки кадров проводит-
ся в  отношении молодежи разных возрастов. Наибольшее внимание уделяет-
ся подготовке детей к техническим профессиям начиная со средних классов. 
В  средней школе создаются профильные классы: технические, инженерные, 
медиаклассы, медицинские и другие, где обучение нацелено на развитие про-
фессиональных качеств и компетенций обучающихся. За последние годы про-
фориентация расширилась на дошкольников и младших школьников путем 
привлечения детей к конкурсам профессионального мастерства с 6 лет. 

Отечественные специалисты по профориентации сходятся во мнении, что 
современный школьник за свою профессиональную жизнь освоит несколько 
профессий. Эти профессии скорее всего будут связаны с техникой. 

Проблема недостаточности количества специалистов по профориентации 
и помощи в профессиональном самоопределении решается в РФ содержанием 
технического образования молодого поколения. Во многих образовательных 
учреждениях обучение дополнено важным современным научно-техническим 
направлением  – робототехникой. Робототехника широко используется на со-
временных производственных площадках. Развитие и  масштабирование дан-
ной отрасли является приоритетным направлением, оказывающим влияние на 
повседневную жизнь людей. Применение элементов робототехники в образо-
вании решает профориентационные задачи. Робототехника позволяет выявить 
у обучающихся способности к  техническому творчеству, что немаловажно  
в освоении будущей профессии и  в  науке. В московских школах активно вне-
дряется дополнительное образование, ведется кружковая работа, в которой 
все чаще встречаются «Робототехника Лего», «Инженерная графика», «Робото-
техника в IT» и др. [16]. Значительную роль в развитии научно-технического 
творчества молодежи играют созданные центры молодежного инновационного 
творчества (ЦМИТы, Кванториумы, Точки роста и др.).

Также проблема недостаточности количества специалистов по профориен-
тации и помощи в профессиональном самоопределении решается в РФ. 

С целью формирования подготовленных и мотивированных будущих сту-
дентов технических специальностей проводится комплекс карьерных меропри-
ятий с учениками школ. В ряде работ рассматривается конкурсное движение 
и тенденции во взаимодействии школьных, средних и высших профессиональ-
ных образовательных учебных заведений [17]. 

При изучении вопросов, связанных с профориентацией и карьерным со-
провождением обучающихся, предлагается комплексный и системный подход 
в образовательных учреждениях, которые выступают в роли площадок для 
профессиональной ориентации учащихся. Одной из эффективных и активных 
форм работы является конкурсное движение [18].

Материалы и методы
В ходе изучения проблемы применялся метод теоретического анализа ряда 

всероссийских и московских технических конкурсных мероприятий для моло-
дежи, использовалось обобщение общепедагогического опыта и наблюдение за 
тенденциями в развитии молодежных конкурсов. 
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Результаты исследования
Технические конкурсы в РФ организуются Минпросвещения России и под-

ведомственными организациями, а также высшими учебными заведениями. 
Ниже представлены одни из крупнейших технических конкурсов в Москве  
и России за 2023/2024 год. 

1. Всероссийский  конкурс  научно-технического и инновационного творче-
ства «ШУСТРИК» (Школьник, умеющий строить инновационные кон-
струкции) – конкурс по задачам от высокотехнологичных компаний для 
детей от 6 до 18, направленный на создание проектов с использованием 
современного оборудования.

2. Международный конкурс детских инженерных команд – целью данно-
го конкурса является профориентация и распространение техническо-
го творчества среди молодежи до 18 лет, что способствует социальному 
и экономическому развитию страны и мира.

3. Конкурс «Таланты XXI века» – носит интегративный характер, так как 
предназначен для расширения и укрепления сотрудничества молодого 
поколения России и Беларуси; содействует развитию карьерного интере-
са в инженерном и техническом направлении [19].

4. Детский хакатон в рамках Всероссийского фестиваля виртуальной и до-
полненной реальности VR/AR Fest – суть конкурса состоит в создании 
мобильного приложения на время. Подростки имеют возможность по-
знакомиться с технологиями, побыть в роли разработчика и тестиров-
щика [18]. 

5. Городской конкурс «Техностарт» – технический конкурс для молодежи 
до 18 лет предлагает молодым людям примерить на себя компетенции, 
необходимые в программировании, мехатронике, и испытать технологии 
цифрового производства. 

6. «Школа будущего – 2024» – конкурс проводится ГМЦ ДОгМ и  москов-
скими технопарками, приурочен к фестивалю «Образование. Наука. 
Производство». Техническая направленность конкурса дает молодежи 
возможность попробовать себя в техническом творчестве, освоить ин-
женерно-конструкторские навыки, увидеть процесс высокотехнологич-
ного производства.

7. «Большие вызовы» – Всероссийский конкурс для старшеклассников 
и студентов, занимающихся научно-исследовательской деятельностью.

8. Конкурс «Ученые будущего» – российский технический конкурс для моло-
дежи в области естествознания и инженерии, ставший международным. 

9. «Московские мастера» – чемпионат профессионального мастерства, 
в котором принимают участие школьники и студенты колледжей по вос-
требованным, современным компетенциям. Победители получают ста-
жировку у работодателей. 

На основе вышеизложенного можно отметить увеличение числа профес-
сиональных конкурсов, помогающих продвигать технические специальности, 
актуальные и необходимые в данный момент и в ближайшем будущем. Но не 
стоит забывать, что для решения кадровых вопросов и  эффективной профо-
риентации все конкурсы должны иметь государственную значимость и  под-
держку [20]. 
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Реализация запланированных конкурсов профессионального мастерства 
в области технического творчества способствует ранней профориентации уча-
щихся школ. Методически верный подход к организации мероприятий позво-
ляет передавать педагогам ценность идеи ранней профориентационной работы 
с детьми через вовлечение их в конкурсное движение технической направлен-
ности. 

На основе результатов проведенного наблюдения и анализа конкурсов 
можно сделать следующие обобщения: 

– в России насчитывается большое количество технических конкурсов;
– конкурсы предназначены для разных возрастов – от дошкольников до 

студентов;
– прослеживается профориентационная направленность конкурсов профес-

сионального мастерства с техническим уклоном;
– принять участие в конкурсном движении может любой ребенок;
– для технических конкурсов создаются условия полного погружения в  про-

фессию, наблюдается соответствие стандартам профессионального об-
разования;

– по мере участия обеспечено получение «мягких» и «твердых» навыков;
– наблюдается нацеленность конкурсов на работодателей;
– складывается преемственность образования. 
Научно-технические конкурсы могут быть организованы как внутри от-

дельной организации, так и на региональном, федеральном или международ-
ном уровне. Они могут включать различные тематики и задания, связанные  
с научными и техническими областями [21]. 

Конкурсная работа проводится начиная с дошкольного и младшего школь-
ного возраста. Государство активно спонсирует мероприятия и  конкурсы 
ранней профориентации детей для вовлечения их в техническое творчество  
и развития технического мышления. Таким образом, конкурсные мероприя-
тия рассчитаны на детей в возрасте от 6 лет и молодежь [1]. Они знакомят 
участников с новыми компетенциями технических профессий, представленных 
в содержании соревнований: 3д-моделирование, компьютерные игры, агроро-
боты, биопротезирование, биохимические технологии, веб-технологии, видео-
производство, водные технологии, изготовление прототипов, робототехника, 
инженерный дизайн и др. 

В мировой практике технические конкурсы тоже имеют популярность в ка-
честве формы профориентации. Одним из наиболее известных конкурсов яв-
ляется Regeneron International Science and Engineering Fair  (Regeneron ISEF)  – 
Всемирный смотр научных и инженерных достижений школьников. В  Китае 
(Тайвань) проводится конкурс iSteam, который призван помочь государствен-
ным школам в сельской местности развить у  учащихся способность к  само-
стоятельному техническому творчеству, мотивировать их к изучению техники, 
инженерного дела, искусства и математики. Практическая ориентированность 
конкурса дает возможность дальнейшего сотрудничества с профессиональны-
ми учреждениями и работодателями [22]. 

Таким образом, роль конкурсов среди молодежи в целях продвижения 
технического профессионального образования высока. Основываясь на ана-
лизе технических конкурсов, можно отследить взаимосвязь между освоением 
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профессиональных навыков и профессиональной технической ориентацией 
школьников. Полученные знания и компетенции мотивируют обучающихся 
делать карьерный выбор в сторону ряда инженерно-технических специально-
стей, связанных с программированием, механикой, робототехникой, IT и вы-
сокотехнологичным производством. Опыт участия в технических конкурсах 
позитивно влияет на дальнейшее обучение и профессиональное самоопределе-
ние выпускников школ [23]. 

Анализ опыта существующей работы в школах по профориентации по-
казывает успешное взаимодействие с профессиональными образовательными 
учреждениями, вузами и предприятиями через технические конкурсы. Каж-
дая сторона процесса заинтересована в молодых людях, так как привлечение 
школьников по заказу технологичных предприятий способствует мотивации  
к обучению, непрерывности и  преемственности образования, а также под-
держке талантливых детей со способностями к техническому творчеству [24]. 

Перспективы конкурсов технической направленности как инструмента про-
фориентации учащихся представляются в расширении взаимодействия школ  
с организациями среднего профессионального и высшего образования, а также 
активном привлечении успешных представителей разных секторов экономики, 
высокотехнологичных компаний, бизнес-сообществ с целью формирования  
у школьников навыков ведения бизнеса, предпринимательского мастерства, 
лидерского потенциала и нестандартного мышления, «мягких» и «твердых» 
навыков в профессии [25]. 

 Группой ученых Оксфордского университета от Британской ассоциации 
образовательных исследований во главе с Maia было проведено исследование 
преимуществ развития профессионального мастерства, которое стало частью 
более масштабного проекта по развитию карьеры «Developing and Understanding 
Vocational Excellence» (Duvet). Исследование основано на 110 индивидуальных 
интервью с 39 участниками WorldSkills и их 71 партнером. В  число партне-
ров входили 20 работодателей, 25 членов семьи, 14  преподавателей колледжей  
и университетов, семь менеджеров по обучению и пять профессионалов, ко-
торые выступали в качестве преподавателей колледжей. Эти ключевые сотруд-
ники работали индивидуально и сообща, чтобы поддерживать конкурентов на 
протяжении всего их пути к профессиональному совершенству. Все участники, 
которых рассматривали, были членами команды в 2005, 2007, 2009 и 2011 годах 
в  соревнованиях WorldSkills в Великобритании.

Результаты интервью показали, что участники стали более привлекательны-
ми для работодателей, получив профессиональные навыки. Конкурсы профес-
сионального мастерства имеют высокий потенциал для повышения интереса  
к техническому образованию. Во-первых, молодые люди наблюдают успешный 
опыт карьеры специалистов и открывают для себя возможность стать такими 
же успешным. Во-вторых, участники конкурсов профессионального мастер-
ства прослеживают экономические выгоды технических профессий, так как 
заработная плата в этой сфере выше, чем в среднем по рынку. Втретьих, повы-
шается привлекательность профессий на основе наблюдения за успешными со-
трудниками. Основываясь на проанализированных данных, ученые выявили, 
что технические конкурсы вносят огромный вклад в возрождение профессио-
нального образования в  стране [26].
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Достоинства соревнований по профессиональному мастерству заключаются в том, 
что в них на первых этапах способен участвовать любой ученик, без критериев отбо-
ра. Этот факт позволяет большому количеству детей попробовать себя в техническом 
творчестве. Преподавательскому составу необходимо поощрять к этому большее ко-
личество учащихся, проводя мероприятия (конкурсы и соревнования) на школьном 
уровне. Профессиональные образовательные заведения должны устанавливать чест-
ные и прозрачные правила для отбора на следующий этап соревнований [27, с. 24].

Многочисленные исследования подтверждают необходимость создания усло-
вий для осознанного выбора профессии в раннем возрасте. Если не создать детям 
возможности получения профессиональных навыков как можно раньше, то они 
могут не справиться со своим будущим развитием в подростковом и старшем воз-
расте, а в дальнейшем – обеспечить себе карьерный рост и развитие в профес-
сии [28, c. 241].

Обсуждение и заключение
Организация конкурсного движения – один из важных факторов привле-

чения молодежи к техническим специальностям. У подрастающего поколения 
формируются необходимые компетенции, потребность в  техническом творче-
стве, реализации своих способностей и возможность быть конкурентоспособ-
ными в соревнованиях с участниками других регионов, школ, стран. 

Полученные результаты исследования подтверждают, что молодежные тех-
нические конкурсы являются элементом системы профориентации. В  про-
фориентационную работу входит организация комплексных мероприятий,  
в которые встраивается конкурсное движение молодежи. В России проводится 
обширная конкурсная работа и существует множество активностей для созда-
ния интереса к техническому творчеству и техническим специальностям. При 
этом охвачена широкая аудитория детей  – от раннего дошкольного возраста 
до совершеннолетия. Вместе с тем, как показывают результаты опросов под-
ростков и студентов первых курсов, все еще остается актуальной проблема 
профессионального самоопределения. Остаются отрытыми вопросы индиви-
дуального сопровождения подростков для карьерной ориентации. 
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Аннотация. Актуальность проведенного исследования объясняется несовершенством 
имеющихся учебных материалов и необходимостью создания современного учебника 
по английскому языку для студентов экономического университета. В основу статьи 
положены результаты эксперимента по исследованию мнений студентов неязыкового 
вуза о базовом учебнике английского языка, послужившие основой для выводов по 
вопросу его создания. Анализируются вопросы, связанные с необходимостью изуче-
ния эффективности современного учебника английского языка, с учетом видения этой 
проблемы самими студентами. Рассматриваются требования к современному учебни-
ку английского языка в  неязыковом вузе в соответствии с возникшими изменениями  
в продолжительности курса по дисциплине (3–4 семестра), количестве часов аудиторной  
и самостоятельной работы. Основная цель исследования состоит в выявлении потребно-
стей современных студентов в изучении иностранного языка, их интереса и мотивации  
к использованию базового учебника английского языка. Представлены вопросы анкеты, 
на основе которой изучался весь спектр мнений студентов о структуре, содержании, от-
боре и эффективности упражнений и заданий в учебнике. Описаны методы проведения 
исследования для сбора сведений от респондентов – студентов 1–2-х курсов. Дан ана-
лиз результатов группового опроса студентов и индивидуальных бесед с ними. Сдела-
ны выводы о возможных подходах к  созданию оптимального учебника, выступающего 
средством решения конкретных задач и  методических проблем. Даются рекомендации 
к подбору текстов, разработке заданий и  упражнений, согласованных с новыми воз-
можностями, предоставляемыми современной наукой и технологиями. Материал статьи 
будет интересен преподавателям, аспирантам и всем, кого волнуют проблемы иноязыч-
ного образования в современном неязыковом вузе.

Ключевые слова: иностранный язык, неязыковой вуз, анкета, учебник, тексты, интерес, 
мотивация.
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Abstract. The relevance of the research is explained by the need to create an English language 
textbook for undergraduates of the university of economics. The paper is based on the results 
of an experiment to study the views of non-linguistic university students about a basic English 
textbook. The paper analyzes the problems on the necessity to study the effectiveness of  
a textbook, taking into account students’ own vision. The requirements for a modern 
language textbook in a non-linguistic university are considered due to the changes in the 
course duration (3–4 semesters), the number of hours of classroom and independent work. 
The main goal of the study is to identify the motives of modern students in learning a foreign 
language, their interest and motivation to use a  basic English textbook. Some parts of the 
questionnaire are presented, on the basis of which the entire range of student opinions about 
the structure, content, selection and effectiveness of exercises and assignments in the textbook 
was studied. Methods for conducting research to collect information from respondents – 1st 
and 2nd year students – are described. The result analysis of  a  group survey of students and 
individual conversations with them is given. Conclusions are made on possible approaches 
to creating an optimal textbook that serves as a means of solving methodological problems. 
Recommendations are given for text, tasks and exercises selection complying with the new 
opportunities provided by modern science and technology. The material in the paper is for 
teachers, postgraduates and anyone who is interested in issues of foreign language education 
in a modern non-linguistic university.

Keywords: foreign language, non-linguistic university, questionnaire, textbook, texts, interest, 
motivation.
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Введение
Слово «учебник» ассоциируется в нашем сознании как основное средство 

обучения, как руководство в работе обучающего в системе образования, на 
различных её уровнях, а также для самостоятельного обучения.

Создание учебника всегда было делом энтузиастов и творческих личностей, 
которые посвящали себя кропотливой работе по созданию базы для обуче-
ния теоретическим и практическим навыкам обучающихся. История создания 
учебника английского языка в России уходит в XVIII век. Первый учебник был 
написан в 1766 году Михаилом Пермским – «Практическая английская грам-
матика», спустя несколько лет, в 1772 году Василием Кряжевым были созданы 
«Руководство к английскому языку» и «Английская грамматика с прибавлени-
ем разговоров». В 1808 году Михаилом Паренаго была сделана попытка подго-
товить учебник для различных уровней: издается учебник «Начало английских 
разговоров, с обычными и легкими разговорами, коим предшествует прилич-
ный словарь» в двух частях. В 1822 году опубликован разговорник И.Ф. Ве-
гелина «Новые английские и российские разговоры». Приведенные примеры 
свидетельствуют о попытках авторов воплотить и реализовать в учебниках 
насущные задачи времени и общества, сообразуясь с моделью человека того 
времени и учитывая необходимые цели. Учебники постоянно меняются и со-
вершенствуются в поисках наиболее эффективных приемов и методов пре-
подавания, учитывающих образ мышления студентов, а также культурный  
и экономический контекст. Учебник иностранного языка для вуза был и оста-
ется важным ресурсом обучения и воспитания будущих специалистов, откры-
вая для них возможности и перспективы современного рынка труда.

Действительно, значение качественного учебника по иностранному языку 
в вузе трудно переоценить. Эта статья явилась результатом научно-практи-
ческой деятельности авторов на пути к решению проблемы, связанной с под-
готовкой базового учебника по английскому языку. Мы получили отклик от 
студентов неязыковых направлений подготовки, заинтересованных в участии 
в эксперименте и принятии совместных решений.

Особенностью настоящего времени являются социально-экономические 
изменения, которые обозначили новые приоритеты и повлекли за собой не-
обходимость пересмотра образовательных и, как следствие, рабочих программ 
по дисциплинам гуманитарного профиля в экономическом вузе [1]. В сегод-
няшней реальности преподаватели иностранного языка непрофильных вузов 
столкнулись с очевидным фактом значительного сокращения курсов «Ино-
странный язык», «Профессиональный иностранный язык», что, естественно, 
сказывается на статусе, который дисциплина занимает в системе подготовки 
в высшей школе, и  той гуманизирующей роли, которую этот учебный пред-
мет играет в подготовке будущих специалистов экономики России. Достаточно 
обратить внимание на данные графической кривой использования английско-
го языка в вузах, отражающей объем учебных часов, – от периода бума, со-
провождавшего английский язык в 90-е годы (10 учебных семестров), 3 года 
обучения (6 учебных семестров) в 2012–2022 гг. и до 1,5–2 лет (3–4 учебных 
семестра) в последний 2023–2024 учебный год, – чтобы убедиться в демон-
стративном сокращении аудиторных часов. Так, учебный курс «Иностранный 
язык» сокращен с 64 до 48 академических часов в учебном семестре, а его 
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продолжительность – до четырех или трех семестров на разных специально-
стях. Во многих неязыковых вузах пересмотрен вектор развития иностранного 
языка как инструмента, консолидирующего образовательный процесс, в сто-
рону уменьшения его активного влияния на общее развитие и  приобретение 
обучающимися общекультурных компетенций, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности специалистов. Изменение количественного 
состава языковых групп в аспекте повышения наполняемости групп (от 15 
до 20 студентов в одной языковой подгруппе) неблагоприятно сказывается на 
возможности развития речевой практики студентов: простой подсчет показы-
вает, что на каждого студента в таких группах приходится 4–5 минут времени 
учебного занятия. В монографии [2] авторы отмечали, что смешанные группы 
высокой наполняемости  – тенденция последнего десятилетия, затрудняющая 
или совсем исключающая индивидуализацию обучения иностранному языку, 
необходимую при изучении английского языка как языка непосредственного 
общения между преподавателем и студентом или между студентами.

Необходимо отметить, что мотивация большинства студентов в экономи-
ческом вузе к изучению английского языка очень низка, хотя организация 
учебного процесса на аудиторных и внеаудиторных занятиях включает совре-
менные учебные пособия с аутентичными текстами, предлагающими разноо-
бразные упражнения, проектные виды заданий, дискуссии, аудио- и видеоф-
рагменты. Опыт и практика работы с современными студентами показывают, 
что число студентов, работающих с текстами в рамках предложенных тем  
с нежеланием (58%), значительно превышает число студентов, проявляющих  
к ним интерес (40%). Опросы и собеседования со студентами показывают, что 
в основе снижения мотивации к обучению лежат несколько факторов: 

1. Низкий уровень знаний, полученных в школе, что значительно сужает 
диапазон выбора профессии по желанию самого студента.

2. Низкий уровень осведомленности абитуриентов о будущих профессиях. 
3. Фактор социальной незащищенности многих специальностей (низкая 

зарплата, трудный рабочий график, отсутствие карьерного роста и пр.). 
Большую роль в этом отношении играют и несовершенства современных 

учебников, ориентированных на профессию, о которой студенты плохо осве-
домлены: фрагментарность и разрозненность представленной информации, не 
дающей основы для глубокого понимания профессиональных проблем, оби-
лие сложной профессиональной лексики и сложных структурных элементов 
профессионального текста. Однако самым главным недостатком учебников  
и учебных пособий является, на наш взгляд, ориентация на среднего обуча-
ющегося, что продиктовано необходимостью работать в разноуровневых сме-
шанных группах. Отсутствие учебников, адаптированных к различным уров-
ням знаний студентов, априори делает невозможной качественную подготовку 
студентов, так как продвинутые студенты недополучают необходимый объем 
знаний, а слабоуспевающие не справляются с трудностями материала, не соот-
ветствующего их уровню подготовки.

Создание современного учебника английского языка является сложнейшей 
задачей, поскольку если традиционный учебник был, пожалуй, единственным 
источником получения знаний и умений, то учебник для современных студен-
тов перестает быть таковым в эпоху цифровизации, равно как и преподаватель 
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перестает быть единственным носителем и  медиатором знаний и умений. На-
личие интернета под рукой снижает зависимость знаний студента от учебника 
и преподавателя: если в учебнике все сложно, неинтересно, объемно, то всегда 
можно найти подходящий для каждого индивидуума материал для обучения 
с большей эффективностью.

Методология создания нового учебника базируется на принципах, способ-
ствующих разработке качественного и актуального учебного материала, и со-
стоит из целого ряд этапов. Они включают анализ потребностей современных 
студентов в имеющихся дидактических ресурсах, создание плана и структуры 
учебника, подбор актуального контента, разработку заданий и упражнений, 
а также контроль эффективности и степени адаптации учебного материала 
на основе обратной связи от студентов и преподавателей. Портрет современ-
ного студента, выросшего в цифровую эпоху, представлен его способностью 
использовать современные интерактивные и мультимедийные технологии, об-
легчающие обучение, и, как следствие, предпочтением интересного для него 
материала, который одновременно будет полезным, актуальным и примени-
мым на практике. К такому выводу авторы статьи пришли на основе анализа 
современных взглядов на учебник целого ряда ученых и практиков. 

Обзор литературы
Методисты и преподаватели традиционно считают учебник важным сред-

ством организации обучения иностранному языку, определяющим конечный 
результат всего учебного процесса. В лингводидактическом словаре учебник 
определяется как «основное средство обучения, руководство в работе обуча-
ющего и обучаемых». Он «содержит материал, отобранный и организованный 
с учетом его функциональной нагрузки в разных формах общения и видах 
речевой деятельности» [3, с. 364]. Основные характеристики вузовского учеб-
ника были определены в работах ученых и практиков И.Л. Бим, Р.П. Мильруд, 
И.П. Павлова, Е.И. Пассова, Е.Б. Ястребовой и др.

Профессор И.А.  Зимняя [4] отмечает, что в задачу преподавателя входит 
определение «учебной номенклатуры», а также указывает на важность встречи 
с изучаемым материалом: отношение, которое он вызывает у обучающихся, бу-
дет влиять на успешность и прочность его усвоения [4, с. 97]. В свою очередь, 
рассматривая роль традиционного учебника, В.В.  Краевский, А.В.  Хуторской, 
И.Я. Лернер подчеркивают, что он должен включать образовательный контент, 
отражающий аппарат для усвоения. При этом добавляют, что учебник пред-
ставляет собой «конечный проект обучения, определяющий основные харак-
теристики сценария урока или темы» [5, с.  306].

Э.Г. Азимов утверждает, что современный учебник в условиях компьютери-
зации отличается от традиционного тем, что включает деятельность и препо-
давателя, и обучающегося [6, с. 183], – тем самым подчеркивая ответственность 
обеих сторон в учебном процессе. Им же выделена мысль о том, что современ-
ное общество должно создавать условия для реализации «практико-ориенти-
рованных задач» обучения: только усвоение учебного материала не является 
гарантией успешного применения полученных знаний в реальных условиях на 
практике. К этому мнению следует лишь добавить, что работа студента с учеб-
ником с целью получения необходимых знаний и выработки определенных 
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навыков должна быть ориентирована на активное решение практических за-
дач, связанных с его профессиональной деятельностью. Однако на практике 
учебник для среднего уровня, использующийся в смешанных (разноуровневых) 
группах, не предполагает активную учебную деятельность студентов, имеющих 
способности как выше среднего, так и  ниже среднего, что является основной 
причиной замедленного развития у одного типа студентов и недополучения 
необходимого уровня знаний – у другого.

Развивая вышеприведенную идею, Е.Н. Соловова и Г.С. Трофимова [7, 8] 
утверждают, что учебник является основой взаимодействия преподавателя  
и студентов. Уточним эту мысль, подчеркнув, что эффективное взаимодей-
ствие на основе учебника между преподавателем и студентами возможно 
лишь при правильном балансе между методико-педагогическим воздействи-
ем преподавателя и профессиональными и социокультурными интересами 
студента. На практике это означает ясность и понятность, доступность, 
практическую направленность изложенного в учебнике материала и жела-
ние использовать этот материал студентами в своих целях. В таком случае 
учебник действительно может содействовать активизации мыслительной дея-
тельности обучаемых, индивидуализации, высокому темпу обучения и само-
управлению процессом обучения.

Важные вопросы, касающиеся проблем инновационного учебника ино-
странного языка, поднимаются в статье Е.Б. Ястребовой [9, с. 166–185]: быстрое 
устаревание учебных материалов, недостаточная готовность педагогических ка-
дров к инновациям, ограниченная степень самостоятельности студента. К вы-
шеназванным вопросам можно добавить высокие требования к опубликованию 
учебника и его апробации, сложности технической работы, а  также коллектив-
ной работы над учебно-методическим материалом и проведения педагогическо-
го эксперимента, необходимого для реализации поставленных авторами задач 
и  выявления потребностей самих обучающихся в новом учебнике. Разработкой 
стратегий образовательного процесса и внедрением новых методов и технологий 
предъявления обучающего материала занимаются исследователи Н.В.  Агеенко, 
А.А.  Рыбкина [10]; Christine Nuttall, David Marsh [11, 12]. Учебные материалы 
для профессионально ориентированного обучения находятся в центре внима-
ния профессора П.В. Сысоева [13], С.Ю. Тюриной [14].

Одним из важных факторов, влияющих на мотивацию преподавателей  
к созданию инновационного учебника, является фактор времени, которого 
всегда недостаточно и  который неадекватно оценивается в индивидуальных 
планах преподавателя (ИПП). Количество планируемых часов на разработку 
учебника не восполняет временные затраты фактического времени. Матери-
альное поощрение, выделяемое учебным заведением за этот вид интеллекту-
альной деятельности преподавателя, также не может способствовать большой 
его заинтересованности, так как не вполне соответствует затрачиваемым уси-
лиям. Решение этой проблемы нам видится в двух плоскостях.

Первое – повышение значимости подготовки учебника в ИПП за счет сокра-
щения часов на другие виды методико-педагогической деятельности. Подготовка 
учебника – серьезный интеллектуальный труд, требующий максимального со-
средоточения, «проживания» каждой строки. Многозадачность и  многоаспект-
ность деятельности преподавателя представляют собой серьезную преграду 
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творческому настрою и качеству создаваемого интеллектуального продукта.  
Общеизвестно, что значительное количество учебников, появляющихся ежегод-
но, страдают отсутствием новизны, коммуникативности, изобилуют упражнени-
ями на перевод, содержат неточности и  ошибки. Это результат спешки, отсут-
ствия необходимого времени на обсуждение материала учебника со студентами, 
на взгляд со стороны, на исправление допущенных ошибок.

Второе – создание учебных материалов на конкурсной основе: на кафедре 
объявляется о  создании учебника по определенной специальности, направле-
нию подготовки, со специальной задачей, и в работе участвуют все желающие, 
отстаивающие свое видение и  формат учебника. Коллективный подход при 
создании нового учебника особенно эффективен и необходим как залог и га-
рантия высокого профессионализма и опыта работы с  необходимыми матери-
алами и источниками. Кроме всего прочего, повышается уровень самокритич-
ности, анализа и контроля по мере продвижения работы над учебником.

Интересной в этой связи представляется точка зрения Э.Г.  Крылова о раз-
витии коммуникативного интереса в профессиональной области на основе 
интеграции обучения инженерным дисциплинам и иностранному языку [15, 
с. 126–129]. Идея автора об интегрировании иностранного языка в професси-
ональную систему вполне оправдывает себя на более поздних этапах обуче-
ния  – в магистратуре и аспирантуре, когда обучающиеся знакомы с основами 
своей профессии, проходили практику, но на младшей ступени – при обуче-
нии на бакалавриате – эта идея представляется нам менее рациональной.

В продолжение этой мысли П.В. Борисова [16], рассматривая принципы от-
бора материалов при разработке учебного пособия для студентов технического 
вуза, предлагает разнообразные варианты упражнений с лексикой в рамках од-
ной главы, включающей несколько текстов с использованием до 300 терминов 
по специальности. Кажется спорной мысль П.В.  Борисовой о необходимости 
работы с большим объемом новой лексики и  терминологии. Наше мнение ос-
новано на том, что учебник английского языка не должен представлять со-
бой копию учебника по специальности на иностранном языке. Учебник по 
специальности является основным источником знаний для обучающихся, в то 
время как учебник иностранного языка должен быть, с нашей точки зрения, 
источником современной, интересной для обучающихся информации, связан-
ной с их будущей профессиональной деятельностью. Цели у этих учебников 
разные: цель первого заключается в развитии и  углублении знаний в профес-
сиональной области, цель второго – использование этой информации для фор-
мирования навыков общения: умения передавать содержание информации, 
интерпретировать эту информацию, задавать и отвечать на вопросы и прочее. 
Коммуникативность – основа учебника иностранного языка – определена его 
миссией и  основными задачами: здесь важнее не глубина отраженной в учеб-
нике информации, а  умение студента пользоваться ею, выражать свое мнение 
по поводу этой информации, оценивать ее, критически мыслить. Вместе с тем 
хотелось бы отметить, что индивидуализированный подход в процессе обу-
чения иностранному языку позволяет использовать более сложную профес-
сиональную информацию (отчеты, графики, новейшие сведения по методам, 
технологиям, применяющимся в профессиональной деятельности) для более 
продвинутых в своих знаниях студентов.
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Материалы и методы
Проверка эффективности реализации авторских теоретических разрабо-

ток в реальном образовательном процессе с учетом видения этой проблемы 
самими студентами проводилась в  экспериментальных и контрольной груп-
пах студентов 1–2-х курсов (по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  
и направлениям подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 40.03.01 «Юриспруден-
ция» Санкт-Петербургского государственного экономического университета). 
В  процессе исследования с целью получения результатов экспериментального 
обучения авторы применяли следующие методы: теоретические (анализ, срав-
нение, обобщение) и  эмпирические (включенное наблюдение, опрос). Преоб-
ладание эмпирических методов объясняется тем, что они наилучшим обра-
зом способствовали проверке успешности обучения. Конструктивный анализ 
применения данных методов требует определения содержания каждого из них 
отдельно. Однако нам представляется целесообразным опустить описание тео-
ретических методов и прокомментировать несколько эмпирических, наиболее 
существенных для этой работы. 

Опрос как метод исследования применялся в письменной форме (анкети-
рование) и устной (интервьюирование). Надежность сведений, получаемых по-
средством анкеты и  интервью, оценивалась в пилотажных испытаниях. Для 
данного исследования авторами была специально разработана анкета «Учебник 
глазами студента» с целью определения структуры и желаемого содержания 
учебника по английскому языку нового поколения, а  также оценки качества 
работы по учебникам, уже используемым на практических занятиях. Мы обра-
тились к студентам с просьбой высказать свою точку зрения на то, каким они 
представляют себе хороший, по-настоящему эффективный учебник англий-
ского языка. Анкета включала список из 10 пунктов-суждений с возможными 
вариантами ответов на каждый из них согласно видам задач, которые решает 
учебник. Испытуемому необходимо было внимательно прочитать и выбрать из 
всего перечня наиболее значимые для него ответы. При обработке результатов 
определялась частота упоминания ответов-утверждений по всей обследуемой 
выборке. Данные были занесены в специальную форму, где на их основании 
было определено ранговое место показателей в выборочной совокупности.

В качестве примера приведем несколько вопросов анкеты:
1. Поделитесь своим пониманием: какие интерактивные элементы и цифро-

вые ресурсы должны быть включены в учебник, чтобы сделать процесс 
обучения более привлекательным и  эффективным? – аудио- и видеома-
териалы; голосовые и видеосообщения; упражнения и  тесты с проверкой 
ответов, что помогает студентам быстро оценивать свои знания и коррек-
тировать ошибки; социальные сети и форумы; мобильное приложение для 
доступа к учебнику и дополнительным материалам.

2. Какой учебник вы бы назвали HAPPY ENGLISH? – содержащий много 
текстов, вызывающих у вас интерес и желание читать; содержащий от-
рывки из художественной литературы; учебник с текстами, связанными 
с вашей профессией, и четкими грамматическими правилами с примера-
ми; разноуровневый, включающий короткие фабульные тексты.

Были включены вопросы, касающиеся основных тем и аспектов, связан-
ных с  профессиональной деятельностью, для удовлетворения потребности  



ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 59

ВЕСТНИК Самарского Государственного Технического Университета Том 21 № 4 2024 
Серия «Психолого-педагогические науки»

в знаниях о ней. Анкета содержала вопрос относительно понимания того, как 
учебник английского языка может помочь студентам развивать навыки гово-
рения, аудирования, чтения и письма на английском языке. Нам также было 
интересно узнать критерии оценки и проверки знаний, которые, на взгляд 
студента, должны быть включены в учебник, чтобы обеспечить объективную  
и всестороннюю оценку успеваемости. 

В процессе обучения студентам предлагалось написать краткое резю-
ме  (4–5  строк), сформулировав в свободной форме личное мнение об учебни-
ках английского языка и предложив свои идеи. 

Во время беседы участники эксперимента на основании собственного опы-
та делали заключение о том, как учебник английского языка может стимули-
ровать самостоятельное обучение и развитие критического мышления. Сту-
денты высказали свою позицию по отношению к тому, что не понравилось  
в учебнике, по которому они занимались, а также дали оценку качеству рабо-
ты с предлагаемыми материалами.

Авторы статьи применили метод психологического исследования с исполь-
зованием незаконченных предложений, предлагая испытуемым закончить фра-
зу «Мой идеальный учебник – это…» одним или несколькими словами.

Результаты исследования
Результатом нашего интерактивного общения со студентами неязыковых 

направлений подготовки о форме и содержании базового учебника англий-
ского языка явилась предоставленная студентами информация, основанная 
на личных предпочтениях и опыте, которую мы смогли использовать в сво-
ем исследовании в качестве основы для создания базового учебника. Один из 
вопросов анкеты касался оценки качества полученных знаний по учебникам 
и учебным пособиям, используемым преподавателями при обучении. Отве-
ты ранжированы по двум группам (табл. 1) в соответствии с отрицательными 
и положительными оценками, данными студентами.

Таблица 1
Мнения студентов о качестве полученных знаний и навыков

+ _

–  узнал много интересных фактов из  
текстов;

– научился понимать прочитанное;

–  научился составлять вопросы и отвечать 
на них;

–  научился применять грамматические пра-
вила на практике;

–  понравились интересные задания с при-
мерами выполнения

–  полученными знаниями не удовлетворен: 
умею читать и переводить, но не могу  
высказываться;

–  не понравились очень большие тексты  
и большое количество вопросов к ним, 
много определений для запоминания, 
трудно пересказывать большой текст;

– много незнакомых слов;

– трудные грамматические упражнения;

–  нет образцов, по которым следует выпол-
нять задания

Так, отвечая на вопрос о темах и аспектах, которые следует включить  
в учебник, подавляющее большинство опрошенных указали на тематику, 
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касающуюся базовых понятий о  профессии, основных обязанностей специ-
алистов в выбранной сфере деятельности. Студенты 1–2-х курсов указали на 
необходимость включить темы, связанные с видами и формами коммуникации 
в профессии. Второкурсники отметили необходимость получения навыков на-
писания электронных писем, составления резюме, проведения деловых встреч 
и  переговоров. Следует отметить, что проблематика, выделенная студентами, 
включала темы общекультурного характера: особенности ведения бизнеса  
в зарубежных странах, социальные и правовые аспекты деятельности, знания 
законов, регулирующих профессиональную деятельность, а также знакомство  
с художественной литературой и  творчеством деятелей культуры страны  
изучаемого языка. В  табл. 2 вошли мнения студентов об аспектах, представ-
ленных в базовом учебнике.

Таблица 2
Мнения студентов об аспектах, представленных в базовом учебнике

Раздел урока (аспект) Содержание

Профессиональная 
лексика

Термины, фразы и выражения, которые часто используются в про-
фессиональной сфере; способы перевода

Грамматика
Базовые и расширенные сведения о грамматическом строе англий-
ского языка; способы перевода сложных грамматических конструк-
ций (Infinitive, Gerundial, Participial Constructions, etc.)

Чтение
Извлечение информации из прочитанного профессионального тек-
ста; комментирование смысла прочитанного, составление общего 
смысла прочитанного, выражение собственного мнения о прочи-
танном

Аудирование Понимание на слух профессиональных текстов, умение передавать 
услышанное, комментировать и обсуждать

Практика  
и упражнения Упражнения и задания для закрепления знаний

Контроль Критерии оценки и проверки знаний; проверочные задания по всем 
аспектам обучения

Следует отметить тот факт, что в своих ответах студенты указали на необ-
ходимость адаптировать учебник к различным уровням владения английским 
языком. Большинство студентов выбрали опцию «Учебник должен состоять 
из различных модулей, рассчитанных на разные уровни владения языком». 
Этот показатель указывает на важность включения в учебник блоков для трех 
основных уровней владения иностранным языком: начинающего, продолжаю-
щего и продвинутого, в каждом из которых содержание будет соответствовать 
специфическим потребностям учащихся данного уровня.

Студенты предлагали включить в учебник дополнительные обучающие ре-
сурсы, такие как материалы с использованием сети Интернет, современные 
видео- и онлайн-материалы, которые необходимы для повышения интереса 
к обучению студентов с разным уровнем владения языком. Эти материалы, 
с их точки зрения, могут обеспечить активизацию учебного материала и за-
крепление речевых навыков для студентов более низкого уровня подготовки 
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по иностранному языку, а также расширить диапазон возможностей речевой 
практики для мотивированных и более продвинутых по своему уровню сту-
дентов. Идея о  включении гибких ранжированных упражнений нашла отра-
жение в учебнике через разнообразные задания, которые можно адаптировать  
к разным уровням владения языком. Например, некоторые из них могут иметь 
несколько уровней сложности, что позволяет студентам выбрать тот уровень, 
который соответствует их способностям. Возможность использовать адекват-
ный для каждого студента учебный материал  – особенно ценный фактор для 
активного отношения к учебным заданиям и источникам информации. 

Анализ ответов студентов показал, что эффективность учебника англий-
ского языка они связывают с его индивидуализированным и дифференциро-
ванным форматом содержания, моделирующим реальные жизненные и про-
фессиональные ситуации, которые они должны научиться оценивать и решать. 

К вышесказанному можно добавить, что эффективный учебник английско-
го языка для современных студентов вуза должен быть не столько источни-
ком информации, сколько инструментом, мотивирующим к активному и само-
стоятельному обучению, развитию критического мышления и разнообразных 
творческих навыков. Во время опросов студенты, основываясь на собствен-
ном опыте, делали заключения о том, что учебник английского языка может 
стимулировать самостоятельное внеаудиторное обучение. Студенты выделяли 
проблемно-ориентированные задания, дискуссионные вопросы, которые мо-
тивировали к  обсуждению и аргументации, например форумы или консоли-
дированные занятия по обобщению пройденной темы. Так, испытуемым пред-
лагалось закончить предложенную фразу «Мой идеальный учебник – это…». 
Ответы студентов отличались в зависимости от индивидуального уровня под-
готовки. Для наглядности приведем несколько выдержек: «…интересные тек-
сты и задания к ним»; «… доступный по уровню»; «…заставляющий думать»; 
«…много упражнений и заданий на развитие устной речи»; «…интересные 
аудио- и  видеоматериалы»; «….нескучный»; «…с интересным содержанием»; 
«…в котором нет трудностей и грамматических правил»; «…который учит 
свободному высказыванию».

При создании учебника одной из основных задач является определение це-
левого контингента обучения – тех, на кого ориентируются его авторы. Соста-
вить психологический портрет студентов необходимо для определения того, 
насколько сформированы целевые навыки различных представителей смешан-
ной группы, развиты их умственные способности, необходимые для усвоения 
академических знаний. Задача педагога, как писал Л.С.  Выготский, «заключа-
ется в том, чтобы установить, насколько эта функция созрела для того, чтобы 
обучение <…> стало возможным» [17]. Возможность обучения на основе учеб-
ника во многом зависит от того, насколько способен преподаватель создавать 
условия для обучения [18], учитывая психологический портрет обучаемых,  
и что он вкладывает в  понятия эффективного обучения и результативности 
полученных знаний. Преподаватель, имеющий способность изменяться в со-
ответствии с изменяющейся средой обучения, новыми тенденциями и новым 
мышлением, сможет определить необходимый формат предъявления учебного 
материала студентам. Психологический портрет обучающихся как основа изу-
чения целевого контингента включает отличительные особенности мышления 
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и  восприятия, наличие или отсутствие волевых качеств студентов группы  
и многое другое, связанное с  воспитанием, культурной средой и пр. Так, кли-
повость мышления студентов-первокурсников диктует необходимость отбора 
коротких по объему текстов для понимания, несовершенство памяти – более 
тщательное отношение к отбору и количеству новых слов в тексте для запоми-
нания и активизации, и пр. Неучет волевых качеств может приводить к потере 
интереса к изучению иностранного языка и пропускам занятий. По словам 
проф. Т.В.  Черниговской [19], студентов нового поколения «отличает незре-
лость сознания, которая мешает истинной оценке своей личности». 

Следующей задачей является отбор обучающего материала, адаптированно-
го к уровням подготовленности контингента группы.

Обсуждение и заключение
На основании проведенного анализа исследований в области создания обу-

чающих материалов для студентов неязыковых вузов можно констатировать, что 
к настоящему времени российское языковое образование накопило значитель-
ный опыт в виде теоретических концепций и практических разработок, позво-
ляющих в условиях смешанных групп получать удовлетворительные результаты. 
Статистика показывает, что языковое образование в нашей стране за последние 
10 лет значительно улучшилось (исследование компании EF English First (2013) 
отмечает, что Россия повысила свой показатель на 5,29 пункта). Для того чтобы 
не потерять наметившуюся тенденцию, необходимо усилить внимание к реше-
нию данной проблемы уже на уровне подготовки новых конкурентоспособных 
кадров; изучать положительный опыт, обмениваться им и, что особенно важно, 
использовать обратную связь со студентами, проводить систематический опрос 
их мнения; учитывать их желания, поощрять успехи, обучать их самостоятель-
ной оценке полученных знаний. 

Наблюдения и опыт показали, что приобретение навыка самостоятельной 
оценки своих достижений студентами способно развить их понимание смысла 
и мотивации обучения, укрепить чувство уверенности в собственных силах, 
сформировать чувство ответственности и волевые качества, необходимые при 
изучении иностранного языка. 

Подводя итог вышесказанному, выделим квинтэссенцию проведенного ин-
терактивного исследования мнений студентов об эффективном учебнике ино-
странного языка. Важно, чтобы учебник был ориентирован на цели и про-
фессиональные ожидания студентов, которые могут и не совпадать с целями 
и задачами, поставленными преподавателем. Такое несовпадение может по-
рождать сложности в процессе создания программы обучения для смешанных 
групп. Известна положительная практика обсуждения содержания обучения, 
отбора необходимой тематики, способов и методов введения и активизации 
речемыслительной деятельности со студентами, которая в значительной мере 
способствует преодолению несовпадения целей и задач обучения, предотвра-
щает прокрастинацию, поддерживает мотивацию к процессу обучения, де-
легируя ответственность и обязательства студента по отношению к своему 
образованию. Основываясь на эмоциональном восприятии обучающихся, не-
сомненным атрибутом которого является сопереживание, эмпатия, студенту 
можно предоставлять выбор мировых образцов культуры, таких как отрывки 
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из художественных произведений, фильмов и пр. Подход с использованием 
свободного выбора студентом плана обучения нам представляется практиче-
ски оправданным и  обнадеживающим. Учебник может быть нужным и инте-
ресным студенту, если студент самостоятельно делает выбор, если в процессе 
он может менять содержание своего обучения по мере совершенствования на-
выка или появления новых желаний (например, в связи с  работой над про-
ектом). Такая динамическая система представляется современным способом 
активизировать работу с учебным материалом, улучшая качество обучения 
иностранному языку. 

Статья не претендует на глубину изложенного материала, но привлекает вни-
мание к  остроте проблемы, непосредственно связанной с качеством обучения 
иностранным языкам в  неязыковом университете. Значительное сокращение 
академических часов на их изучение, перерывы в обучении между бакалавриа-
том и магистратурой, нарушающие последовательное приобретение навыков, не 
способствуют мотивации и духовному развитию будущих специалистов. Авто-
ры надеются на отклик коллег, имеющих опыт создания учебников английского 
языка для современных студентов и разделяющих свое мнение с мнением сту-
дентов по поводу его содержания и использования.
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Аннотация. Представлены теоретико-методологические основания, актуализирующие 
разработку процессной модели социализации младших школьников в культуросообраз-
ной среде общеобразовательной организации. Определены риски осуществления совре-
менной социализации детей младшего школьного возраста в рамках социокультурной 
трансформации социума. Разработана процессная модель социализации младших школь-
ников в  культуросообразной среде общеобразовательной организации в целях миними-
зации рисков жизнедеятельности подрастающего поколения, продуктивного освоения 
ими культурного наследия российского социума, приобретения позитивного социального 
опыта. Целевой блок модели описывается в рамках идеального, сознательно планируемого 
результата системной организации исследования по отношению к социализации младших 
школьников с  использованием педагогических возможностей культуросообразной среды 
школы в рамках государственного заказа, сформулированного ФГОС НОО и социальны-
ми потребностями российского социума. Методологический блок модели содержательно 
раскрывает ведущие методологические подходы (средовой, деятельностный) и принци-
пы (аксиологичности, культуросообразности, сотрудничества, социальности, успешности  
и социальной значимости), представляющие ориентировочную основу целенаправлен-
ности осуществления педагогической деятельности субъектов на совершенствование 
различных сторон изучаемого феномена. Содержательный блок модели призван затро-
нуть все стороны изучаемого процесса (содержание, методику, контроль и управление, 
параметры оценки) с учетом реализации этапов (ориентировочного, информативного, 
активизирующего) социализации младших школьников, на каждом из которых осущест-
вляется выбор направлений и форм целесообразного сочетания программно-методиче-
ского и ресурсного обеспечения, организационно-педагогических условий, определяющих 
эффективность достижения и качество социализированности детей младшего школьного 
возраста. Результативный блок модели описывает аксиологический, познавательный, по-
веденческий компоненты социализированности младших школьников; представляет ког-
нитивный, мотивационный, деятельностный критерии, позволяющие отслеживать ожида-
емую позитивную уровневую динамику социализированности детей младшего школьного 
возраста от низкого к среднему и высокому уровню. 

Ключевые слова: социализация, младшие школьники, культуросообразная среда, обще-
образовательная организация, рискогенность социума, процессная модель, методологи-
ческие подходы, общенаучные принципы, педагогические возможности культуросоо-
бразной среды школы, общероссийские ценности, социокультурные практики.
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Abstract. The study presents theoretical and methodological grounds that actualize the 
development of a process model of socialization of younger students in a culture-like 
environment of a general educational organization. The risks of the implementation of modern 
socialization of primary school children in the framework of the socio-cultural transformation 
of society have been identified. A  process model of socialization of younger students in the 
culture-like environment of a general education organization has been developed in order 
to minimize the risks of the life of the younger generation, their productive development of 
the cultural heritage of Russian society, and the acquisition of positive social experience. The 
target block of the model is described within the framework of the ideal, deliberately planned 
result of the systematic organization of research in relation to the socialization of younger 
students using the pedagogical capabilities of the cultural environment of the school within 
the framework of the state order formulated in the GEF LEO and the social needs of Russian 
society. The methodological block of the model meaningfully reveals the leading methodological 
approaches (environmental, activity) and principles (axiology, cultural, cooperation, sociality, 
success and social significance), which represent the indicative basis for the purposefulness of 
the subjects’ pedagogical activities to improve various aspects of the phenomenon studied. The 
content block of the model is designed to affect all aspects of the studied process (content, 
methodology, control and management, assessment parameters), taking into account the 
implementation of the stages (indicative, informative, activating) of socialization of primary 
schoolchildren, each of which selects directions and forms of an expedient combination of 
software, methodological and resource support, organizational and pedagogical conditions that 
determine the effectiveness of achieving and quality of socialization of primary school children. 
The resulting block of the model describes the axiological, cognitive, behavioral components of 
socialization of younger students; presents cognitive, motivational, activity criteria that make 
it possible to track the expected positive level dynamics of socialization of primary school 
children from low to middle and high levels.

Keywords: socialization, younger students, cultural environment, general education 
organization, riskiness of society, process model, methodological approaches, general scientific 
principles, pedagogical capabilities of the cultural environment of the school, all-Russian 
values, sociocultural practices.
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Введение
Изучение состояния и развития проблемы социализации младших школь-

ников в  культуросообразной среде общеобразовательной организации актуа-
лизируется значимостью взращивания в школе «взрослеющего субъекта Куль-
туры», причастного к историческим и  культурным традициям человечества, 
духовно и нравственно развитого, устремленного к  красоте, трансляции выс-
ших начал культуры познания, культуры общения и культуры деятельности. 
Социализация младших школьников в культуросообразной среде общеобра-
зовательной организации представляет значимый целенаправленный процесс 
организации и установления продуктивного личностно-средового взаимодей-
ствия (умения обучающихся строить свои отношения с окружающим миром) 
с позиции учета самоценности детства, прав и свобод взрослеющих субъектов, 
освоения и присвоения ими традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей, привития социально значимых и социально требуемых норм 
и установок.

Между тем в образовательной практике школы недооценивается значение 
культуросообразной среды общеобразовательной организации как средства 
социализации младших школьников. Причиной выступает превалирующий 
«сверхинформационный» подход (изменение характера получения, хранения, 
интерпретации и трансляции многообразной информации с учетом той идей-
ной позиции, что не субъект владеет информацией, а информация владеет им; 
сверхзагруженность детей в рамках дополнительных видов учебных занятий – 
репетиторы, факультативы, кружки, домашние задания), ориентированный на 
достижение предметных знаний и качество образовательных результатов, от-
рывающий школьников от необходимости понимания особого своеобразия 
связи с культурой человечества, недостаточно определяющий меру их гуман-
ности, духовности, свободы и жизнетворчества [1], обращенного к высшим 
ценностям бытия. 

Современные дети в связи с модификацией социализационных траекто-
рий демонстрируют недостаточный социальный опыт в контексте накопле-
ния умений жизни в коллективе, выстраивания коммуникации между друг 
другом (переход от преимущественно коллективистических форм социаль-
ной жизни к индивидуальным), неготовность продуктивно решать много-
образные задачи социокультурного характера в связи с увлеченностью ком-
пьютером, гаджетами и виртуальным миром (и, как следствие, социальное 
отчуждение от сверстников и общества в целом, отрыв от мира реального  
и нежелание осмысливать окружающую действительность). Младшие школь-
ники лишь фрагментарно знают, как организовывать конструктивную со-
вместную деятельность в неформальных сообществах (коллективах свер-
стников, разновозрастных группах) на основе трансляции нравственного 
содержания поступков и реального следования моральным нормам. При-
сутствует преклонение перед материальными благами и усиление потреби-
тельских тенденций жизнедеятельности, игнорирование этической сущности 
своих и чужих поступков, ослабление значения принятия ценности преем-
ственности поколений и устоев народа.

Порождение рискогенности личностно-средового взаимодействия, 
вызванного сложными явлениями, происходящими в современном 
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постиндустриальном социуме, видоизменяет механизмы развития социаль-
но-личностных качеств и социализации детей младшего школьного возрас-
та, значительно затрудняет освоение ими общечеловеческих норм и правил, 
принятых в  обществе, усложняет процесс воспитания нравственных чувств 
и этического сознания, размывает становление устойчивых регуляторов ду-
ховно-ориентированного поведения, подрывает основы планомерного ста-
новления ответственного отношения к людям, обществу, Родине, само-
му себе и труду, обусловливает появление угрозы духовной безопасности  
личности.

В целях минимизации вышеобозначенных рисков жизнедеятельности 
подрастающего поколения востребована организация процесса социализа-
ции младших школьников в культуросообразной среде общеобразовательной 
организации, которая содержит значительные резервы для расширения цен-
ностного кругозора жизни обучающихся и освоения ими культурного насле-
дия российского социума, определяет ориентиры естественного включения 
взрослеющих субъектов в социализирующие ситуации познания, коммуни-
кации (нравственность сотрудничества), соблюдения норм и правил пове-
дения на основе духовных и  культурных традиций народа, представляет ос-
нову приобретения социального опыта и  освоения новых социальных ролей 
в социуме, отражает вектор развития устойчивости к  негативным влияниям 
рискогенности современного общества.

В этом контексте разработка процессной модели социализации младших 
школьников в  культуросообразной среде общеобразовательной организации 
приобретает особое значение. 

Обзор литературы 
Теоретико-методологические и прикладные основания разработки автор-

ской модели базируются на изучении широкого междисциплинарного круга 
научных исследований, очерчивающих:

– проблемы социализации обучающихся образовательных организаций, 
связанные с  трансформацией социокультурных сфер общества, измене-
нием функционала новых агентов, передающих основные духовно-нрав-
ственные нормативы жизнедеятельности подрастающему поколению, 
кризисом семейного воспитания, деструктивными влияниями средств 
массовой информации [2];

– теоретические аспекты социализации младших школьников в интернет-
среде в рамках актуализации механизма контролируемого и направля-
емого характера социального становления обучающихся, определения 
значимости формирования информационной культуры взрослеющих 
субъектов как условия их социализации в сложных условиях транзитив-
ного социума [3]; 

– основные направления социализации детей младшего школьного воз-
раста с позиции изменяющихся требований и социальных вызовов со-
временной социокультурной ситуации, приобретения взрослеющими 
субъектами социального опыта и социально значимых качеств, опреде-
ляющих продуктивность достижения целевых ориентиров процесса со-
циализации – высокого уровня социализированности детей [4];



ТЕОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 71

ВЕСТНИК Самарского Государственного Технического Университета Том 21 № 4 2024 
Серия «Психолого-педагогические науки»

– пути локализации рискогенности социального развития младших школь-
ников посредством обогащения культуросообразной среды школы, 
транслирующей позитивные культурные нормативы и установки жизне-
бытия, обеспечивающей процесс развития базовой личностной культуры 
обучающихся, формирование культурной идентичности субъектов обра-
зования [5]; 

– эффективные пути развития взрослеющей личности младших школьни-
ков как «субъектов Культуры»; способы формирования в системе началь-
ного образования механизмов развития нравственных чувств, освоения 
социокультурных норм, установок и социально одобряемых поведенче-
ских моделей обучающихся, воспитания у них культуры поведения, ком-
муникации и действия [6]; 

– содержание процесса социализации младших школьников в начальной 
школе с  актуализацией потенциала общеобразовательной организации 
при привлечении институциональных социальных партнеров, совместно 
определяющих оптимизацию изучаемого процесса, механизмы измене-
ний, синхронизацию усилий по достижению сформированности компо-
нентов социализации детей [7];

– реализацию игровой деятельности совместно с учебной как основного 
регулятива успешной социализации младших школьников, освоения ими 
основных социальных навыков оптимальной жизнедеятельности в кол-
лективе, познания законов и нормативов российской действительности 
(школа как прообраз гражданского общества), расширения области со-
циального самоутверждения и самореализации [8];

– создание условий для освоения младшими школьниками вариативных 
социальных ролей, определяющих продуктивность их социализированно-
сти, выстраивания конструктивной композиции нравственных отноше-
ний с окружающим миром с позиции усиления консолидации субъектов 
социализации: родительского сообщества, педагогического коллектива, 
педагогов-психологов и т. д. [9];

– необходимость учета уклада жизнедеятельности общеобразовательной 
организации, опирающейся на традиционные российские духовно-нрав-
ственные ценности, традиции региона, города, села с практикой их вопло-
щения для становления ценностно-смысловых ориентаций взрослеющих 
субъектов в школе, взращивания их жизнеспособности в современном 
мире [10]. 

Краткий представленный анализ научной литературы показал, что при 
всем многообразии исследований в близкой к изучаемой проблеме области те-
оретико-методологический аспект разработки процессной модели социализа-
ции младших школьников в культуросообразной среде общеобразовательной 
организации разработан недостаточно. 

Материалы и методы
В исследовании применялись следующие методы исследования: теоретиче-

ский междисциплинарный анализ литературы, синтез, метод восхождения от аб-
страктного к конкретному, описание, конкретизация, обобщение положительного 
передового опыта, гипотетико-дедуктивный метод, моделирование, наблюдение.
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Результаты исследования
Актуальность изучаемой проблемы потребовала разработки процессной 

модели социализации младших школьников в культуросообразной среде об-
щеобразовательной организации, достижение результативности которой (вы-
сокий уровень социализированности детей) выступит феноменальным ресур-
сом их эффективности и благополучия в будущем.

Применение моделирования как универсального исследовательского ме-
тода в науке позволяет описать способ разработки модели, представляющий 
блок-схему, аналог изучаемого феномена, который содержательно и методи-
чески в более простой структурированной форме отражает изучаемый объ-
ект-оригинал, его содержательные свойства, взаимосвязи и отношения между 
составляющими заместителя, что обусловливает получение новых достовер-
ных сведений о  нем (информативность, полнота и достоверность инфор-
мации) и определяет пути оптимального управления функционированием  
изучаемого объекта.

С опорой на свой замысел процессная модель социализации младших 
школьников в  культуросообразной среде общеобразовательной организации 
представлена в структурировании блоков (целевого, методологического, содер-
жательного, результативного) в  их пространственном расположении, базовые 
основания которых определяются координатами проектируемых этапов  (ори-
ентировочного, информативного, активизирующего) для достижения проме-
жуточных и конечных результатов исследования. Данное структурирование 
модели позволяет рассматривать взаимодействие и взаимосвязь каждого блока 
в коллективном содержательном поле других блоков.

Кратко охарактеризуем блоки авторской модели, отражающие логику про-
ведения исследования на каждом этапе реализации изучаемого процесса.

Целевой блок отражает совокупность итоговых требований к конструиру-
емой модели, представляет организационный регулятив выбора содержания 
каждого из представленных структурных блоков в будущем воплощении, за-
дает параметры отслеживания учета организационно-педагогических влияний 
на изучаемый феномен и фиксации результатов (определенная комбинация 
входных и выходных параметров социализированности младших школьников) 
в рамках государственного заказа, сформулированного ФГОС НОО и социаль-
ными потребностями российского социума.

Целевой блок модели актуализирует значимость идеи о том, что транс-
лируемые в социуме общекультурные нормы и установки, а также законо-
дательно закрепленные традиционные российские духовно-нравственные 
ценности должны найти свое воплощение в содержании оптимально органи-
зованного процесса социализации младших школьников в  культуросообраз-
ной среде общеобразовательной организации для осознанного постижения 
взрослеющими субъектами различного продуктивного социального опыта 
(востребованного государством), становления активной жизненной позиции 
уже с ранних лет.

Целевые ориентиры авторской модели сопряжены с особым внимани-
ем руководства Российской Федерации к воспитанию у молодого поколения 
духовно-нравственных ценностей, которые помогают в будущем сформиро-
вать зрелую и ответственную личность [11]. Президент В.В.  Путин подписал 
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Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об  об-
разовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающих-
ся»  (2020 г.), определяющий необходимость создания «условий для успешной 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства, бережного отношения  
к историческому и культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» [12]. На заседа-
нии Совета по  стратегическому развитию и  национальным проектам (2022 г.) 
президент отметил, что именно «школа формирует будущее России, и нужно 
уже с ранних лет прививать школьникам готовность к изменениям, к творче-
скому поиску, учить работе в команде и навыкам жизни» [13].

Методологический блок процессной модели социализации младших школь-
ников в  культуросообразной среде общеобразовательной организации пред-
ставлен совокупностью научных подходов: средового и деятельностного.

Средовой подход [14–16] определяет значимость уклада культуросообраз-
ной среды общеобразовательной организации и созданных в ней социали-
зирующих средовых ниш, наполненных общечеловеческими ценностями, 
установками, отношениями, транслируемых смыслы и традиции российского 
социума (многообразного цивилизационного наследия России), для опти-
мального освоения младшими школьниками преобразованного социально-
го опыта в  преемственности поколений (в различных формах прошлого  – 
настоящего – будущего), развития высоконравственных личностных черт,  
с помощью которых достигается социально значимый результат интеграции  
в современный социум.

Деятельностный подход [17–19] в исследовании определяет активное во-
влечение младших школьников в социально значимую деятельность, обла-
дающую эмоциональной насыщенностью, обеспечивающую максимальное 
раскрытие личностного и творческого потенциала взрослеющих субъек-
тов  (направленность самосовершенствования и социального самовыражения 
в аспекте позитивных преобразований действительности), ценностно-смыс-
ловую навигацию в реальности окружающего мира (офлайн- и онлайн-фор-
маты) с учетом удовлетворения собственных потребностей детей и интересов 
российского общества, достижения высокого уровня социализированности 
субъектов образования.

В исследовании в соответствии с выделенными методологическими под-
ходами были определены принципы, позволяющие эффективно решать по-
ставленные задачи исследования в  рамках стратегического и тактического 
планирования реализации опытно-экспериментальной работы. 

Принцип аксиологичности задает направления освоения, усвоения и при-
своения младшими школьниками в социализационной практике традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей как базовых ориентиров, 
формирующих мировоззрение взрослеющих субъектов России («жизнь, до-
стоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, слу-
жение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над матери-
альным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь  
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и взаимоуважение, историческая память и  преемственность поколений, един-
ство народов России») [20].

Принцип культуросообразности в ходе реализации процесса социализа-
ции младших школьников определяет направления овладениями социокуль-
турным опытом предыдущих поколений в нишах культуросообразной среды 
школы для взращивания гармоничных, всесторонне развитых взрослеющих 
субъектов образования, имеющих свой самобытный культурный образ (уни-
кальное, своеобразное проявление в духовном, социальном и культурном раз-
витии); ориентирует на восприятие детей как носителей и творцов культуры, 
выбирающих и  осуществляющих культуросообразный образ жизни (культу-
ра познания, культура общения, культура чувств и культура деятельности)  
и находящих гуманные способы самоосуществления в  аспекте «погружения»  
в многомерность мировой и отечественной культуры, транслирующих в  по-
ведении основы общероссийской светской этики.

Принцип сотрудничества ориентирует на выстраивание конструктивного 
взаимодействия всех участников процесса социализации (педагогов, школь-
ников, родителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, социальных 
партнеров) в культуросообразной среде общеобразовательной организации 
для плодотворной совместной деятельности и партнерства с  четким рас-
пределением функционала, прав, коллективной ответственности в решении 
конкретных практических задач достижения высокого уровня социализиро-
ванности детей младшего школьного возраста на основе принципиального 
равенства позиций, взаимоуважения, со-творчества, со-действия, многоуров-
невого конструктивного диалога, достижения духовного и  эмоционального 
единения.

Принцип социальности обусловливает направленность многоаспектного ис-
пользования педагогических возможностей культуросообразной среды школы  
в социализации младших школьников на подготовку к дальнейшей продук-
тивной жизни в обществе, развитие социально-личностных качеств, востре-
бованных окружением (дружелюбие, эмоциональная отзывчивость, уважение 
к старшим, справедливость, служение людям и т.  д.), обеспечивающих опти-
мальную интеграцию взрослеющих субъектов в социум, формирование уме-
ний взаимодействовать с  социальным окружением (с проецированием соб-
ственно индивидуальной активности в  социальных отношениях), адаптацию 
к существующей системе ценностей российского общества и освоение много-
образия «закодированных» (в преемственном формате позитивного наследия 
Отечества) социальных ролей.

Принцип успешности и социальной значимости предполагает насыщение 
культуросообразной среды школы средовыми нишами «безусловное принятие 
и самоценность личности младших школьников», «психологическая комфорт-
ность и создание ситуаций успеха», «работа в пространстве потенциальных ре-
сурсов каждого», «обусловливающих оптимальность протекания социализации 
детей младшего школьного возраста, раскрытие и  развитие их способностей, 
осуществление конструктивных способов самореализации с  позиции удовлет-
ворения ведущих возрастных потребностей и запросов детей в социально зна-
чимой деятельности» [21], открытие им путей самосовершенствования, само-
созидания и самовозвышения для достижении планируемых целей (социально 
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востребованных личностно-значимых и коллективных результатов) жизнедея-
тельности в современном социуме. 

Содержательный блок процессной модели социализации младших школь-
ников в культуросообразной среде общеобразовательной организации опреде-
ляет значимость актуализации педагогических возможностей изучаемой среды  
в рамках этапности осуществления педагогических действий (ориентировочный, 
информативный, активизирующий этапы) для достижения проектируемого 
результата: 

– смысловые возможности отражают конструирование ценностно-миро-
воззренческих средовых ниш культуросообразной среды школы для 
актуализации механизмов присвоения традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей: осознание – осмысление – понима-
ние – принятие [22]; для личностного определения младших школьников  
в мире нравственных ценностей; для эмоционально-ценностного воспри-
ятия поддержания норм и  традиций социума; для адаптации и гибкого 
реагирования на вызовы непрерывно изменяющегося мира (ориентиро-
вочный этап социализации детей); 

– интеграционные возможности задают направленность обогащения ин-
формирующих средовых ниш в контексте расширения знаний младших 
школьников о современном социуме, изменения современных социа-
лизационных траекторий детей как субъектов социальных отношений, 
деструктивного влияния виртуальной реальности на их социализацию  
и т.д. (информативный этап социализации детей); 

– преобразующие возможности представляют вектор направленности соз-
дания развивающих средовых ниш на активное включение младших 
школьников в участие в  общественной жизни и социально значимой 
деятельности для активизации субъектной позиции детей, обогаще-
ния социального опыта действования с учетом возможных последствий  
и принятия ответственности за свои поступки (активизирующий этап 
социализации детей). 

Эффективной реализации процесса социализации младших школьников 
в  культуросообразной среде общеобразовательной организации способству-
ют соответствующие методы и формы социально значимой деятельности: 
социокультурные практики, воршопы, социальные пробы, библиокафе, ти-
муровские отряды, социально ориентированный аукцион, экскурсии в вир-
туальной реальности, социальные проекты и акции, кейс-стади, квест-игры, 
ценностно-ориентированные диспуты, волонтерство, исследовательские экс-
педиции, историко-краеведческий коворкинг, эдьютейнмент, коучинг, со-
бытие, конкурс социальных репортажей, мастерская радости, минута славы 
и т.  д. 

Оптимальное функционирование авторской модели осуществляется на базе 
определенной совокупности организационно-педагогических условий, обеспе-
чивающих позитивные изменения в социализированности детей младшего 
школьного возраста на уровне общеобразовательной организации.

Результативный блок авторской модели представлен компонентами со-
циализированности младших школьников (аксиологическим, познаватель-
ным, поведенческим) в аспекте определения уровневых характеристик их 
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сформированности (высокий, средний, низкий) как результата реализации 
модели. В данном блоке представлены критерии отслеживания высокого, сред-
него и низкого уровня социализированности детей по определенным критери-
ям (когнитивному, мотивационному, деятельностному) и соответствующим им 
показателям.

Обсуждение и заключение
Таким образом, в исследовании представлены теоретико-методологические 

основания разработки процессной модели социализации младших школьников 
в культуросообразной среде общеобразовательной организации.

Установлено, что разработка авторской модели детерминирована соци-
окультурными факторами функционирования современного социума. Зна-
чимым также выступает обновление нормативно-правовой базы системы 
образования и требований социального заказа государства на социализи-
рованного выпускника начальной школы, обладающего расширенным соци-
альным опытом действования в постоянно изменяющейся действительно-
сти на основе присвоенных российских духовно-нравственных ценностей, 
умениями выстраивания конструктивной коммуникации с окружающими 
людьми  (с  позиции диалога культур), навыками противостояния манипули-
рованию информационного воздействия виртуальной реальности постинду-
стриального социума. 

Определено, что процессная модель социализации младших школьников 
в  культуросообразной среде общеобразовательной организации представле-
на совокупностью взаимообусловленных структурных блоков, содержательное 
наполнение которых выглядит следующим образом:

– целевой блок описывается в рамках идеального, сознательно планиру-
емого результата системной организации исследования по отношению  
к социализации младших школьников с  использованием педагогических 
возможностей культуросообразной среды общеобразовательной органи-
зации в рамках государственного заказа, сформулированного ФГОС НОО 
и социальными потребностями российского социума;

– методологический блок содержательно раскрывает ведущие методологи-
ческие подходы (средовой, деятельностный) и принципы (аксиологично-
сти, культуросообразности, сотрудничества, социальности, успешности 
и социальной значимости), представляющие ориентировочную основу 
целенаправленности осуществления педагогической деятельности субъ-
ектов образования на совершенствование различных сторон изучаемого 
феномена;

– содержательный блок призван затронуть все стороны изучаемого про-
цесса (содержание, методику, контроль и управление, параметры оценки)  
с учетом реализации этапов (ориентировочного, информативного, ак-
тивизирующего) социализации младших школьников, на каждом из 
которых осуществляется выбор направлений и форм целесообразного 
сочетания программно-методического и ресурсного обеспечения, орга-
низационно-педагогических условий, определяющих эффективность до-
стижения и качество социализированности детей младшего школьного 
возраста;
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– результативный блок описывает аксиологический, познавательный, по-
веденческий компоненты социализированности младших школьников; 
представляет когнитивный, мотивационный, деятельностный критерии, 
позволяющие отслеживать ожидаемую позитивную динамику социализи-
рованности детей младшего школьного возраста от низкого к среднему 
и высокому уровню. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА В ФОРМИРОВАНИИ КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА 
СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
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 � Для цитирования: Аксютина З.А. Ключевые слова в формировании категориального аппарата 
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Психолого-педагогические науки. 2024. Т. 21. № 4. С. 81–96. DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2024.4.6

Аннотация. Потенциалу ключевых слов как материалу для анализа в  научных исследо-
ваниях не уделяется внимания. При этом ключевые слова являются маркерами любой 
научной статьи, они имеют определенные функции. Для их формирования используется 
специальная методика. Цель статьи заключается в выявлении аспектов использования 
научных понятий и  категориального аппарата социального воспитания в научно-педаго-
гических публикациях на примере ключевых слов. В ходе исследования описаны научные 
понятия как форма научно-педагогического знания. Приведена связь между научными 
понятиями и систематикой педагогической терминологии. Описаны основные свойства 
научных понятий. Представлены основные подходы к систематике терминологическо-
го аппарата педагогики в современных исследованиях. Обобщены классификационные 
признаки категорий педагогики. Для решения поставленных задач было организовано 
исследование ключевых слов из научных статей, посвященных социальному воспитанию 
и размещенных в  научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU за период с 2019 по 
2023  годы. Было отобрано 49 статей, которые были подвергнуты количественному и  ка-
чественному анализу. Первоначально было выделено 313 ключевых слов. Повторы были 
удалены, в результате анализу подверглись 228 слов. Эти ключевые слова были диффе-
ренцированы по отраслям научного знания. Оказалось, что в научных статьях имеется 
обращение к педагогическим (95), философским (48), социологическим (26), психологи-
ческим  (15) терминам. Оставшиеся 44 термина были отнесены к иным научным обла-
стям знания. Из педагогических терминов был произведен отбор терминов, относящихся 
к области социального воспитания. Выделенные термины сравнивались с терминами, ис-
пользуемыми в диссертационных исследованиях, посвященных социальному воспитанию.  
В научных статьях обнаруживается сужение терминологического поля с 36 до 25 терми-
нов, включение терминов, обозначающих негативные явления в воспитании.

Ключевые слова: ключевые слова, научные статьи, количественный анализ, качествен-
ный анализ, педагогические категории, педагогические понятия, категориальный аппа-
рат, социальное воспитание.
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Abstract. The potential of keywords as a material for analysis in scientific research is not given. 
A keyword is a marker of any scientific article. It has certain functions. A special technique 
is used for its formation. The purpose of the study is to identify aspects of using scientific 
concepts and the categorical apparatus of social upbringing in scientific and pedagogical 
publications using keywords as an example. The study describes scientific concepts as a form 
of scientific and pedagogical knowledge. The relationship between scientific concepts and the 
systematics of pedagogical terminology is provided. The main properties of scientific concepts 
are described. The main approaches to the systematics of the terminological apparatus of 
pedagogy in modern research are presented. The classification features of pedagogy categories 
are summarized. To solve the tasks, a  study of keywords from scientific articles on social 
upbringing posted in the scientific electronic library eLIBRARY.RU for the period from 2019 
to 2023 was organized. 49 articles were selected and subjected to quantitative and qualitative 
analysis. Initially, 313 keywords were identified. Repeats were removed and 228 words were 
analyzed. These keywords were differentiated by branches of scientific knowledge. It turned 
out that scientific articles refer to pedagogical (95), philosophical (48), sociological (26), 
psychological (15) terms. The remaining 44 terms were attributed to other scientific fields 
of knowledge. From the pedagogical terms, a selection of terms related to the field of social 
upbringing was made. The selected terms were compared with the terms used in dissertations 
devoted to social upbringing. In scientific articles, a narrowing of the terminological field from 
36 to 25 terms was found, including terms denoting negative phenomena in upbringing.

Keywords: keywords, scientific articles, quantitative analysis, qualitative analysis, pedagogical 
categories, pedagogical concepts, categorical apparatus, social upbringing.
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Введение
Под ключевыми словами будем понимать «текстовые метки, по которым 

можно... определить предметную область текста» [1, с.  107]. Ключевые слова 
присутствуют в любой научной статье, однако их потенциалу уделяется не-
значительное внимание.

Т.Н. Москвитина выделила функции ключевых слов в научном тексте: 
формирование смысла текста, создание структурно-семантического единства 
текста, придание функционального стиля развертываемому тексту, отражение 
предметной (тематической) области, маркирование темы текста, определение 
контекста, приближение к инварианту содержания, передача обобщенного со-
держания текста, коммуникативная функция [2, с. 281–282].

Е.Г. Абрамов, уделяя внимание ключевым словам научных статей, описыва-
ет методику их подбора. Важной является его мысль о том, что «ключевые сло-
ва являются важным элементом упорядочивания массива информации, каким 
является научный журнал или же целая база данных научных статей» [3, с. 35]. 
С.А.  Сиротко-Сибирский раскрыл отражение смыслового содержания текста  
в ключевых словах [4]. О.Н. Камшилова обнаружила, что общей закономерно-
стью ключевых слова является их определение посредством синонимических  
и тематических связей [1].

Ценным для данного исследования является замечание И.А. Тарасовой, об-
ратившей внимание на то, что ключевые слова могут выступать инструментом 
для интерпретации. Она пишет: «Вторичная интерпретация текста опирается 
не только на модель ситуации... ключевое слово, будучи репрезентантом кон-
цепта текста, помогает читателям осознать его мотивную организацию, при-
близиться к реконструкции авторского замысла» [5, с.  375].

Исходя из сказанного в данной статье обратимся к ключевым словам на-
учных статей как материалу для исследования.

Цель статьи заключается в выявлении аспектов использования научных по-
нятий и категориального аппарата социального воспитания в научно-педаго-
гических публикациях на примере ключевых слов. 

Обзор литературы
При осуществлении любого исследования, в том числе при подготовке 

научно-педагогических публикаций, авторы опираются на определенный ка-
тегориальный аппарат. Категориальный аппарат педагогики является фунда-
ментальной основой научно-педагогического знания. В.Е.  Гмурман указывает: 
«В  одних случаях   за основу выделения структурных элементов (научно-педа-
гогического знания – прим. автора) принимается взаимосвязь теоретического 
и прикладного знания, в других – взаимосвязь проблем методологии, теории, 
методики и педагогической техники, в третьих – характер научно-педагогиче-
ских исследований (степень их фундаментальности), в четвертых – возрастные 
критерии, в пятых – профессионально-трудовые и т. д.» [6, c.  14]. Многообра-
зие в выделении структурных элементов научно-педагогического знания под-
черкивает сложность педагогики, множественность в ее трактовании, опреде-
лении состава и критериального наполнения. Это явление было обнаружено 
еще И.М.  Кантором, понимавшим «под структурой педагогической науки... 
связь и  взаимозависимость теорий различных уровней и значений» [7, c.  64]. 
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Такое отношение привело к тому, что в учебных изданиях структура педагоги-
ки чаще всего представляется через ее отрасли, хотя более очевидна необхо-
димость определения структуры научно-педагогического знания посредством 
выделения и описания его форм. Различные формы научно-педагогического 
знания создают фундаментальную основу для структурного построения педа-
гогики, способов понимания и функционирования педагогической деятельно-
сти, сохранения различных педагогических идей.

Наиболее крупными формами научно-педагогического знания традиционно 
считаются научные методологические подходы, педагогические теории, педаго-
гические концепции и научно-педагогические понятия. Выделяются и иные 
формы научно-педагогического знания. Например, у  Н.А.  Лызь это «законы, 
модели, понятия, теории» [8, с. 40]; у Е. Овсяницкой – «учебные предметы, по-
строенные на базе существующих научных дисциплин» [9, с.  84].

Научное понятие как форма научно-педагогического знания требует совре-
менного научного анализа, что обусловлено сложившимся проблемным полем. 
В.П.  Вейдт выделила наиболее острые проблемы, связанные с  педагогически-
ми понятиями: «1) многозначность педагогических терминов, или полисемия 
педагогической терминологии; 2) пополнение отечественной терминосистемы 
педагогики иноязычными заимствованиями; 3) дублетность, или синонимия 
педагогических понятий; 4) несоответствие содержания понятий, употребля-
емых в нормативных документах, содержанию научных понятий» [10, с.  4]. 
Указанные проблемы возможно разрешить лишь посредством постоянного 
тщательного анализа научно-педагогических понятий.

На необходимость анализа и систематизации научно-педагогических поня-
тий обратили внимание исследователи из России и Белоруссии. Они рассма-
тривают такую систематизацию сквозь призму сочетания теории и  практики 
для достижения понимания и подкрепления теоретических идей педагоги-
ки  [11]. Обоснованием необходимости общетеоретического анализа научно-
педагогических понятий выступает и то, что они  – важнейший инструмент 
профессиональной коммуникации педагогов [12], а точность их употребления 
«может свидетельствовать как о степени погружения... в  предметную область, 
так и о... профессиональной осведомленности» [13, с.  2].

Группа российских и белорусских исследователей рассматривает системати-
зацию педагогической терминологии «в качестве одной из методологических 
проблем педагогики» и «основой понимания механизмов развития и функци-
онирования педагогического знания, повышения эффективности обобщения 
педагогических терминов» [14, с. 15]. Данный факт является свидетельством 
необходимости анализа и инвентаризации научного знания о педагогических 
понятиях.

Опишем проявление таких свойств научно-педагогических понятий 
в  структуре педагогического знания, как объективность, системность, обще-
значимость и универсальность. Отметим, что выделение свойства объективно-
сти базировалось на идеях Н.Л.  Коршуновой о существовании определенных 
границ объективности в педагогической науке [15], понимаемой «как обуслов-
ленный особенностями объекта (которые в полной мере нам неизвестны) ха-
рактер его ответной реакции на познавательные действия субъекта» [15, с. 58]. 
Опора на свойство системности предполагала повышение результативности  
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и доказательности данного исследования [16]. Идеи необходимости педагоги-
ческого знания для всех людей и  его всеобщности находят отражение в свой-
ствах общезначимости и  универсальности. Данные свойства рассматриваем 
как наиболее общие, поэтому опора на них позволит осуществить общий те-
оретический анализ научно-педагогического понятия как формы научно-педа-
гогического знания.

Наличие различных форм научно-педагогического знания свидетельству-
ет о множественности понимания и отражения педагогической реальности.  
Отметим, что среди всех форм научно-педагогического знания понятия име-
ют первостепенное значение. Этот факт справедливо описали И.А.  Соловцова  
и Н.М.  Борытко: «Становление любой области научного знания, в том числе  
и педагогики, связано с развитием понятий, которые, с  одной стороны, уста-
навливают связи данной области знаний с другими областями, с  другой – 
определяют специфику данной области научного знания. Система терминов, 
понятий и категорий составляет категориальный аппарат педагогической на-
уки (он именуется также понятийным или терминологическим)» [17, с.  9]. 
Именно специфика и основные свойства научного знания позволяют говорить 
о педагогике как науке в целом, о  ее состоятельности как отдельной научной 
области, обладающей собственным предметом, объектом, методами, понятий-
ным аппаратом и пр.

Г.И. Ибрагимов, описывая суть понятия, указывал: «две его стороны вы-
ражают собой определенную ступень познания круга охватываемых данным 
понятием объектов (объем) и существенных, определяющих признаков этих 
объектов (содержание)» [18, с.  13]. Фактически сущностная сторона научного 
понятия сводима к его объему и содержанию.

Л.Д.  Устьянцева, рассматривая научные понятия, обнаружила основные их 
характерологические особенности, способствующие описанию отдельно взятой 
педагогической категории или понятия, проникновению в их содержание:

«– по своему происхождению понятие является обобщением опыта и  ре-
зультатом исследований;

– по содержанию и гносеологическому значению понятие есть отражение 
объекта в сознании субъекта;

– по структуре понятие выступает как система взаимосвязанных суще-
ственных признаков, в которых раскрывается его содержание;

– по своему значению понятие является инструментом теоретического 
мышления» [19, с.  9–10]. Исследование Л.Д.  Устьянцевой наглядно де-
монстрирует выраженность свойств научно-педагогических понятий 
объективности и системности. Объективность рассматривается посред-
ством связи с педагогической практикой, а системность – через взаимос-
вязанность структурных признаков понятий.

Н.А.  Лызь полагает, что функционально педагогические понятия «концен-
трируют в себе содержание предметного знания» и «служат организаторами 
производства научно-педагогического знания» [8, с.  41]. По ее мнению, в по-
следнее время происходит «трансформация смысла категорий педагогики», что 
«может свидетельствовать об изменении картины изучаемой сферы реально-
сти» [20, с.  17]. Данная позиция сравнительно часто звучит в научных рабо-
тах современных авторов, что указывает на наличие кризиса в понятийной 



86 THEORY OF PEDAGOGY

VESTNIK of Samara State  Technical University Vol. 21 No. 4 2024 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

области педагогики, выраженном в отставании науки от практики, в формиро-
вании нового взгляда на педагогическую действительность, связанного с пере-
ходными явлениями общества и его трансформационными процессами.

Н.М.  Борытко, размышляя о требованиях к определению педагогических 
категорий, приходит к трем составляющим: «выявить сущностные характери-
стики определяемого педагогической категорией объекта; выделить... функции 
определяемого объекта; проанализировать содержание определяемого объек-
та» [21, с.  14]. Такой подход к анализу научно-педагогического понятия бу-
дет способствовать его более полному раскрытию и  обоснованию содержания  
и объема.

«Любая педагогическая категория может быть рассмотрена, определена 
и  проанализирована в трех аспектах: как явление (социальное, культурное 
и  др.); как процесс; как деятельность», – пишут И.А.  Соловцова и  Н.М.  Бо-
рытко [17, с. 33]. Указанное ими положение будет приводить к ряду следствий: 
формированию значительного многообразия определений категорий, закре-
плению многоаспектности в понимании педагогических категорий и понятий.

В данном контексте особый интерес представляет работа Н.Л.  Коршуно-
вой «Зачем нужна однозначность научных понятий», в которой она формирует 
правила пользования научно-педагогическими понятиями: строго придержи-
ваться заданного понимания термина, использовать научный стиль изложения 
во избежание трансформации смысла понятия, избегать редукции «смыслово-
го поля термина» [22]. Первоначально может показаться, что позиции указан-
ных выше авторов противоположны, но это не так: они взаимодополняемы  
и не исключают одно другое.

В педагогике сложилось несколько подходов к систематике научных поня-
тий. Вопрос о классификации и систематике научно-педагогических понятий 
остается нерешенным, хотя попытки поиска научно-методологических под-
ходов продолжают наблюдаться. Так, группа ученых из Белоруссии и России 
на протяжении нескольких лет проводила крупное исследование понятийного 
аппарата современной педагогики на основе интеграции дисциплинарного, фе-
номенологического и когнитивного подходов. Систематика терминологическо-
го аппарата осуществлялась с выделением:

– тематических кластеров («Теоретико-методологические основы педагоги-
ки», «Дидактика», «Дидактика обучения взрослых», «Основы управления 
педагогическими системами», «Дополнительное образование») [23];

– понятийно-терминологического поля («Профессиональная педагогиче-
ская деятельность», «Непрерывное образование», «Воспитание и  соци-
ализация», «Современный процесс обучения», «Содержание образова-
ния», «Современные формы образовательной деятельности», «Технологии 
и методы обучения», «Образовательная диагностика», «Педагогическая 
инноватика») [24]. 

Специальному изучению на основе графов был подвержен кластер «Дидак-
тика», в котором были описаны меньшие по объему кластеры: «Дидактика как 
наука», «Обучение», «Преподавание», «Учение», «Содержание образования», 
«Метод обучения», «Формы обучения», «Средства обучения», «Оценивание», 
«Воспитывающее обучение», «Педагогическая технология», «Инновации в ди-
дактике», «Дидактика взрослых» [25].
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Кластеризация понятийного аппарата педагогики – явление достаточно но-
вое. Кластеры характеризуют педагогические понятия связанностью, взаимо-
дополняемостью и взаимозависимостью. Особо отметим тот факт, что в  по-
следнее время прослеживается явная дефицитарность исследований такого 
уровня, позволяющих оценить изменения в понятийном аппарате педагогики, 
своевременно рефлексировать, давать педагогическому сообществу ориентиры 
в понимании тех явлений, которые оказывают существенное влияние на изме-
нения в терминологическом и понятийном аппарате педагогики. Систематика 
терминологического аппарата педагогики позволяет своевременно обновлять 
научно-педагогическое знание, сохранять его актуальность.

Педагогические понятия и категории обладают рядом свойств, к которым 
относятся взаимосвязанность, взаимообусловленность и соподчиненность. 
Взаимосвязанность отслеживается в тесном переплетении категорий/понятий. 
Взаимообусловленность рассматривается в качестве взаимных влияний одних 
понятий и категорий на другие. Соподчиненность прослеживается в  возмож-
ности построения уровневой иерархии категорий, где отдельно взятая катего-
рия/понятие способна подчиняться группе категорий более высокого уровня.

В работе Г.Н.  Серикова предпринимается попытка трехуровневой класси-
фикации педагогических понятий. Выделены следующие группы: «понятия, 
характеризующие виды образования; понятия, связанные с видами образо-
вавшегося ресурса человека; система обобщенных понятий, объединяющих 
два предыдущих уровня и отражающих их бинарные отношения» [26, с.  19]. 
В данной классификации понятия построены с учетом общеуниверсальных 
правил систематики. Вместе с тем понятийный аппарат воспитания «выпал» 
из классификации.

В.В.  Краевский все категории педагогики делит на разные уровни: фило-
софские, общенаучные и собственно педагогические [27]. В  основу данной 
классификации заложена уровневая иерархичность. Данная классификация 
имеет общий характер и представляет интерес в большей мере для исследо-
вателя, практикам же данная систематика представляется сложной и излишне 
наукообразной.

И.А.  Соловцова и Н.М.  Борытко выделили тенденции в современном раз-
витии категориального аппарата педагогики: заимствование понятий из фило-
софии; заимствование общенаучных понятий; включение понятий, не являю-
щихся строго научными; «переформатирование» фундаментальных понятий; 
наделение понятий новыми смыслами [17]. Е.А. Кошкина выделила тенденции 
в развитии понятийного аппарата дидактики: «Возникновение дидактических 
понятий и терминов обусловлено в первую очередь потребностью в фиксации 
и осмыслении опыта обучения, накопленного в  разных культурах и в разных 
образовательных системах» [28, с. 21]. Е.А. Кошкина указывает на свойство об-
щезначимости педагогического понятия, что важно для данного исследования.

Российские ученые уделяют значительное внимание исследованию педа-
гогических понятий. Так, например, Е.А.  Кошкина разработала авторскую 
«концепцию выделения основных этапов генезиса терминологии отечествен-
ной дидактики», определив «изменения состояния употребления дидактиче-
ских понятий и терминов» [29]. Вместе с тем необходимость более целостного  
и системного анализа понятийного аппарата педагогики вполне очевидна.
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В настоящее время «отечественная педагогическая терминология... попол-
няется новыми лексическими единицами. Данный процесс зачастую происхо-
дит стихийно и лавинообразно, что приводит к трудностям в  систематизации 
научно-педагогической лексики» [30, с.  133]. Это явление неизбежно в силу 
развития педагогики как науки, а также обогащения научно-педагогического 
знания новым содержательным наполнением, связанным с бурным развитием 
информационных технологий, поиском новых, более продуктивных образова-
тельных технологий.

Полагаем, что можно выделить пять стадий развития научно-педагогиче-
ских понятий посредством использования различных содержательных форм 
слова в научном дискурсе: возникновение, концептуализация, категориальное 
наполнение, преобразование, терминологическое закрепление. На стадии воз-
никновения формируется словесная форма как языковая единица, отражающая 
некое педагогическое явление, процесс или состояние. На стадии концептуали-
зации слово преобразуется в дефиницию. Далее происходит категориальное 
наполнение педагогического термина общим содержанием. На стадии преобра-
зования категория приобретает статус научного понятия. Процесс завершается 
стадией закрепления научного понятия как термина педагогики. Это – целост-
ный путь образования научно-педагогического понятия с плавным переходом 
от одной стадии к другой, с восхождением от общего к частному. Данные ста-
дии имеют идеализированный характер, вполне возможны и  другие сценарии 
развития научно-педагогических понятий.

Материалы и методы
Источниковедческой базой исследования выступила Российская научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. Критериями отбора научных статей 
стали:

– статус журналов: рецензируемые ВАК МОиН РФ;
– сроки публикаций: за предшествующие пять лет – с 2019 по 2023 гг.;
– свободный доступ к статьям;
– наличие в названиях статей термина «социальное воспитание».
Для достижения цели исследования был осуществлен поиск статей по све-

дениям, содержащимся на крупнейшем российском информационно-аналити-
ческом портале «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU».

Всего было отобрано 49 статей.
В качестве основного метода исследования был количественный и  каче-

ственный анализ ключевых слов научных статей.

Результаты исследования
Проведем анализ выборки статей с целью выявления основных педагогиче-

ских понятий социального воспитания, используемых научными работниками.
Первоначально выявлено 49 работ, из них 19 выполнено в соавторстве. Всего 

в подготовке научных статей, посвященных проблематике социального воспита-
ния, приняли участие 55 авторов. При этом З.А. Аксютина опубликовала 13 на-
учных статей, а семь авторов – В.А.  Белоусов, И.К.  Дракина, Е.А.  Никитская, 
В.Н.  Педан, М.М.  Плоткин, Т.С.  Просветова и  А.А.  Угрюмова – по две научных 
статьи. Остальными авторами опубликовано по одной статье.
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При итоговом оформлении авторами было выделено 313 слов и выражений, 
отнесенных к ключевым словам научных статей. После удаления повторов оста-
лось 228 слов и выражений.

Все термины были разделены на группы по предметной области научного 
знания.

Очевидно, что большая часть терминов является педагогическими – 
95  (агенты социализации, асоциальное воспитание, взаимодействие субъектов 
воспитательного пространства, виды педагогических рисков, внеаудиторная 
работа, воспитание, воспитанники, воспитанность, воспитательная работа, 
воспитательное пространство, воспитательные системы, Дальтон-план, дет-
ские учреждения, детский коллектив, диссоциальное воспитание, дополнитель-
ное образование, дополнительное профессиональное образование, дошколь-
ное образовательное учреждение, индивидуальность и  коллективность труда  
обучающихся, исторический опыт организации социального воспитания, ка-
тегориальная система социального воспитания, квазисоциальное воспитание, 
киберсоциализация, классное руководство, классный руководитель, коллектив, 
коллективное воспитание, компетенции, метод проектов, метод трудового вос-
питания, методы социального воспитания, наставник, неформальное воспита-
ние, образование, образовательная организация, образовательные организации 
МВД, образовательный стандарт, обучающийся, обучение, обучение взаимо-
действию, общественное воспитание, организация социального опыта, патри-
отическое воспитание, педагогика сотрудничества, педагогика, педагогическая 
категория, педагогическая концепция, педагогические противоречия, педаго-
гические условия, педагогический вуз, педагогическое понятие, педагогическое 
проектирование, педагогическое целеполагание, практика социального воспи-
тания, приемы воспитания, принципы социальной педагогики, программа со-
циального воспитания, проектная деятельность, просоциальное воспитание, 
противоречия социального воспитания, развитие, реформаторская педагогика, 
совоспитание, социализация, социальная педагогика, социальная среда ребен-
ка, социальная среда, социальная стигматизация, социальное воспитание, соци-
альное воспитание обучающихся в  дополнительном образовании, социальное 
развитие, социальное сиротство, социально-культурная деятельность, соци-
ально-педагогическая теория, социально-педагогический подход, социально-
педагогическое взаимодействие, социально-стратовая дезинтеграция, социаль-
ность, социальные компетенции, социальный институт, социальный педагог, 
среда, средства социального воспитания студентов, субъектность воспитания, 
тьютор, учебно-воспитательный процесс, учреждение интернатного типа, фор-
мальное воспитание, формы и методы патриотического воспитания, цели вос-
питания, цифровизация, школа, школа-интернат, школьное самоуправление, 
школьный класс).

Значительная часть ключевых слов – 48 – это философские термины (анализ, 
аристотелевские категории, внешние противоречия, внутренние противоречия, 
гражданин государства, информационно-динамический подход, информацион-
но-коммуникационные технологии, категориальная система, категориальная 
схема, категориально-системная методология, категориально-терминологиче-
ский аппарат, категориальные методы, категориальный анализ, категориаль-
ный подход, категория, классификации противоречий, классификация рисков, 
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концептуализация, крестообразная схема противоречий, метод беседы, метод 
экспертной оценки, методологические компоненты, методы, модель, мораль-
но-этическая сфера, научное обоснование, научно-содержательный уровень, 
нормативная сфера, область познавательного описания, общие признаки, 
особенные признаки, прогноз, прогнозирование, прогнозное сценирование, 
прогностика, проектный подход, противоречия, свойства, связи, системный 
подход, состав, структура, структурно-функциональная модель, сущность, фи-
лантропия, формы, функции, этапы (стадии)).

26 терминов отнесены к социологической области (благополучатель, бла-
готворитель, благотворительная деятельность, благотворительность, буллинг, 
виктимизация, общественная и социокультурная деятельность, общественная 
организация, общественные заказы, ознакомление с  социальной действитель-
ностью, подрастающее поколение, профессиональная социализация, регио-
нальная система, самозанятость, сообщество, социальные заказы, социальные 
сети, социальный работник, социальный статус, специалист социальной сфе-
ры, субъекты благотворительной деятельности, цифровое поколение, гумани-
зация социальной среды, подросток «группы риска», инклюзивная среда).

15 терминов отнесены к психологической области (активность и  самоде-
ятельность учащихся, дети, дошкольники, личностная направленность, мо-
лодежь, научно-исследовательская деятельность, подростки, подростковый 
возраст, подросток, психология, пубертат, система ценностей, социальная ак-
тивность, установки, рискогенное поведение).

Оставшиеся 44 термина отнесены к прочим областям научного знания.
Таким образом, можно говорить о том, что научный аппарат социального 

воспитания в большей мере содержит в себе терминологический аппарат пе-
дагогической науки и значительно использование понятий из философской, 
социологической и психологической наук.

Далее из педагогических терминов производился отбор тех из них, кото-
рые относятся к области социального воспитания. Таким образом получено 
25 терминов (агенты социализации, асоциальное воспитание, диссоциальное 
воспитание, исторический опыт организации социального воспитания, кате-
гориальная система социального воспитания, квазисоциальное воспитание, 
киберсоциализация, методы социального воспитания, обучение взаимодей-
ствию, общественное воспитание, организация социального опыта, практика 
социального воспитания, программа социального воспитания, просоциальное 
воспитание, противоречия социального воспитания, социализация, социаль-
ная среда, социальная стигматизация, социальное воспитание, социальное 
развитие, социальное сиротство, социально-педагогическое взаимодействие, 
социально-стратовая дезинтеграция, социальность, социальные компетенции, 
социальный институт, средства социального воспитания).

Обсуждение и заключение
Анализ полученных данных позволяет сделать ряд выводов.
1. Термины социального воспитания, используемые в научно-педагогиче-

ских публикациях, так же как и в диссертационных исследованиях [31], 
отражают метапредметные, процессуальные и системообразующие сто-
роны социального воспитания. 
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2. Наблюдаются различия в использовании категорий социального воспи-
тания в диссертационных исследованиях [31] и научных статьях, посвя-
щенных социальному воспитанию:
– имеется сужение количества использования педагогических категорий 

социального воспитания от 36 до 25;
– в составе педагогических категорий социального воспитания пересе-

чения имеются по категориям: социализация, социальное воспитание, 
социальное развитие, социальность, средства социального воспитания.

3. Наблюдается включение в категориальный аппарат социального воспи-
тания категорий, описывающих негативные явления в нем: асоциальное 
воспитание, диссоциальное воспитание, квазисоциальное воспитание, 
просоциальное воспитание, социальная стигматизация, социальное си-
ротство, социально-стратовая дезинтеграция.

4. В категориальный аппарат социального воспитания включена категория, 
связанная с информатизацией общества: киберсоциализация.

В ключевых словах научных статей осуществляется сужение категориаль-
ного аппарата социального воспитания в сравнении с  диссертационными ис-
следованиями. Категориальный аппарат социального воспитания подвержен 
изменениям, характерным для всего научно-педагогического знания. Вероятно, 
это связано с реформированием системы образования и кризисными явлени-
ями в воспитании. Негативные явления в  социальном воспитании приводят  
к увеличению количества педагогических терминов, обозначающих негативные 
явления в нем. Информатизация общества приводит к своего рода вторжению 
этих явлений и в сферу социального воспитания.

Целостно анализ ключевых слов научных статьей доказывает: 
1. В анализе категориального аппарата социального воспитания находит 

отражение стадия закрепления научного понятия как термина педагоги-
ки; категории социального воспитания являются составной частью на-
учно-педагогического знания.

2. Категориальный аппарат социального воспитания является произво-
дным от понятийной системы социальной педагогики, которая возникла 
на стыке социологии и педагогики, что приводит к необходимости учета 
данной особенности в исследованиях его развития. 
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Аннотация. Представлен генезис патриотического воспитания в отечественной теории 
и  практике образования. Обосновано, что в современных геополитических реалиях 
возрастает значимость патриотического воспитания. Патриотизм рассматривается как 
национальная идея, выступающая мощным ценностно-смысловым фундаментом воспи-
тательных систем. Выделены основные функции патриотизма (интегрирующая, направ-
ляющая, стабилизирующая, воспитательная). В  исследовании на основе обоснованных 
критериев (доминирующие воспитательные ценности, направления образовательной 
политики в сфере воспитания, внешнеполитические условия, в которых находится го-
сударство) определены шесть этапов в развитии патриотического воспитания в отече-
ственной теории и практике образования: 1)  самобытно-почвеннический (IX–XVII вв.); 
2) государственно-западнический (ХVIII в.); 3)  национально-охранительный (XIX в. –  
1917 г.); 4) государственно-идеологический (1917–1991 гг.); 5) либерально-западниче-
ский (1991 – февраль 2022 г.); 6) национально-восстановительный (февраль 2022 г. – по 
наст. вр.). На основе анализа воспитательной практики в образовательных учреждениях 
в организации патриотического воспитания выделено несколько направлений, а также 
ряд проблемных точек. В структуре патриотических ценностей выделим группы ценно-
стей: ценности-знания; ценности-чувства; ценности-мотиваторы; ценности-регуляторы.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, функции патриотизма, вос-
питательная практика, патриотические ценности, ценности-знания, ценности-чувства, 
ценности-мотиваторы, ценности-регуляторы.
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Abstract. The paper presents the genesis of patriotic education in the domestic theory and 
practice of education. It is substantiated that in modern geopolitical realities the importance 
of patriotic education is increasing. Patriotism is considered as a national idea, which acts 
as a powerful value-semantic foundation of educational systems. The main functions of 
patriotism (integrating, guiding, stabilizing, educational) are highlighted. In the study, based 
on substantiated criteria (dominant educational values, directions of educational policy in 
the field of education, foreign policy conditions in which the state finds itself), six stages in 
the development of patriotic education in the domestic theory and practice of education are 
defined: 1) IX–XVII centuries  –  original-soil; 2) state-Western stage, embracing the 18th 
century; 3) national-protective stage (19th century – 1917); 4) state-ideological stage (1917–
1991); 5) the liberal-Western stage (1991 – February 2022); 6) the national-restorative stage 
(from February 2022 – present). Based on the analysis of educational practices in educational 
institutions in the organization of patriotic education, several directions, as well as a number 
of problem areas, have been identified. In the structure of patriotic values, we will highlight 
the following groups of values: knowledge values; feelings values; motivator values; regulator 
values.

Keywords: patriotic education, patriotism, functions of patriotism, educational practice, 
patriotic values, knowledge values, feelings values, motivator values, regulator values.
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Введение
Современная геополитическая ситуация отличается сложностью и неопре-

деленностью. Ее нельзя назвать простой. Очередной этап исторического разви-
тия поставил перед нашей страной вопросы отражения внешних и внутренних 
угроз, сохранения территориальной целостности и национально-культурной 
идентичности, отстаивания права на проведение независимой внутренней  
и внешней политики, сохранения традиционных российских ценностей, исто-
рической правды и самобытной многонациональной культуры. В этой связи 
патриотизм  – это национальная идея, выступающая движущей силой как раз-
вития, так и безопасности Российской Федерации. 

Проблема патриотического воспитания во все времена была актуальной,  
с той лишь особенностью, что в один период она возрастала, а в другой ос-
лабевала. Выделим определенную закономерность: как только Россия станови-
лась сильной и суверенной – так сразу активизировалось внешнее воздействие 
и, как следствие, ощущался рост востребованности в обществе и государстве 
патриотического воспитания. Сегодня, действительно, отмечается повышение 
внимания к данной проблематике, так как Россия заявила свое историческое 
право на суверенитет во всех сферах.

«Смена архитектуры мирового порядка приводит к качественной трансфор-
мации национальных воспитательных систем, актуализируя поиск ценностно-
смысловых оснований формирования национально-культурной идентичности  
и единого культурного пространства страны в контексте сохранения и укрепле-
ния традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [3, с. 32–41].

Обзор литературы
В ходе исследования установлено, что проблема патриотического вос-

питания с 1990-х годов до 2014 года оставалась недостаточно изученной.  
В 2014  году выходит работа И.Б. Орлова [1], посвященная рассмотрению па-
триотизма в истории России как государственной идеологии и ценностного 
потенциала.

Значительный интерес представляют исследования М.В.  Богуславского [2], 
раскрывающие ценностно-ментальные основания патриотического воспита-
ния. Периодизацию развития патриотического воспитания в отечественной 
педагогике обосновывают А.М. Аллагулов и Н.А. Гордеева [3]. 

Теория и практика гражданско-патриотического воспитания молодежи со-
ветского и  постсоветского периода раскрывается в исследованиях Л.А.  Лип-
ской [4].

Проблема патриотического воспитания изучается и в зарубежной педагоги-
ке (Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А. Смит и др.) [5].

Материалы и методы
Данная работа носит междисциплинарный характер. Предмет исследования 

находится на пересечении педагогики с историей, политологией, социологией, 
философией. В основу отбора источников положен междисциплинарный под-
ход. Методы исследования: монографический, историографический, историко-
сравнительный; обобщение, систематизация и классификация историко-педа-
гогического знания. 
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Результаты исследования
Исследователи П.А. Шашкин, А.Б. Рудаков, С.Г. Волобуев обращают внима-

ние на то, что сохранение России  на современном этапе – это не только тер-
риториальная целостность, суверенитет и положительная демография, но «это 
еще и качественная составляющая: сохранение нашей гражданской и культур-
ной идентичности, наших ценностей и нашего образа жизни» [6, c.  6]. 

Уточним, что в социологии выделяются функции патриотизма: интегриру-
ющая, то есть объединяющая всю нацию; направляющая – управление реак-
циями на внешние воздействия; стабилизирующая – установление прочности  
и устойчивости политической системы; воспитательная – ценностно-смысловое 
наполнение деятельности общественных и  государственных институтов  [7]. 
Понимание и учет данных функций позволяют осмыслить данный социально-
политический и педагогический феномен в теории и практике отечественного 
образования. 

Трудно не согласиться с позицией историка и педагога М.В.  Богуславско-
го, которую он высказал на международной научно-практической конферен-
ции  – XXХVII сессии Научного совета по проблемам истории образования  
и педагогической науки при отделении философии образования и теоретиче-
ской педагогики РАО в сентябре 2024 года: продуктивно осуществлять вос-
питание «можно только на основе целостного анализа и осмысления пред-
шествующего опыта разработки рассматриваемой проблематики в истории 
отечественной философии и педагогики» [2]. На наш взгляд, это относится 
и к патриотическому воспитанию. 

В нашем исследовании нами выделены шесть этапов в развитии патриоти-
ческого воспитания в отечественной теории и практике образования [3]. Кри-
териями периодизации выступили: доминирующие воспитательные ценности, 
направления образовательной политики в сфере воспитания, внешнеполитиче-
ские условия, в которых находится государство. 

1. IX–XVII вв. – самобытно-почвеннический этап. Данный этап начинается 
с момента образования Древнерусского государства, когда восточные 
славяне вынуждены были защищать свои земли от постоянных набегов.

Во времена Батыя мы видим воззвания к витязям-богатырям  
и призыв «воскресить увядшую в неволе светло-светлую и прекрасно 
украшенную землю русскую». Епископ Серапион в своем знаменитом 
«Слове», рисуя гнет «иноплеменников», упрекает князей за то, что они 
склонили головы перед врагом: «Кровь отцов и братьев наших, как вода, 
обильно напоила землю. Исчезло мужество князей и воевод наших;  
богатыри, охваченные страхом, бежали. Множество же братьев и детей 
наших уведено в плен. Села наши поросли лесом. Смирилось величие 
наше, погибла красота наша; богатство наше и  труд стали достоянием 
иноплеменников. Соседям нашим мы стали в поношение, посмешищем 
стали врагам нашим» [8, c.  5].

Дмитрий Донской, по описанию современников, был настоящим рус-
ским былинным витязем-богатырем, обладавшим высоким умом и сми-
ренным смыслом. По мнению летописца, Дмитрий предстает как «отец 
миру, око слепым, нога хромым, труба спящим…» [8, c.  9]. Перед Кули-
ковской битвой Дмитрий Донской произнес действительно наполненные 
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глубоким смыслом слова: «Где вы, там и я. Скрываясь позади, могу ли 
сказать вам: братья, умрем за отечество! Слово мое да будет делом!.. Ста-
ну впереди и хочу положить свою голову в пример другим» [8, c. 25–26]. 
В словах Дмитрия Донского прослеживается деятельностная, жертвен-
ная составляющая патриотизма.

Семнадцатое столетие дало новые образцы понимания патриотиз-
ма. С.С.  Кирбятьев приводит слова К.  Минина, которые были понятны 
«каждому истинно русскому человеку, ибо всякий русский, любящий 
свое отечество, думал и чувствовал то же, что и он – великий русский 
патриот. Минин выражал отчетливо и убедительно идеи, чувства и волю 
русского народа, его несокрушимую волю – не дать на поругание ино-
земцам своего отечества, отдать все, пойти на какие угодно жертвы, но 
отстоять, спасти свою родину-мать» [9, c.  19]. Люди, охваченные любо-
вью к Родине, готовы были по призыву Минина жертвовать всем, отдать 
не только имущество, но самую жизнь для спасения Отечества. 

2. XVIII век – государственно-западнический этап. По мнению П.Ф.  Кап-
терева, поворотным этапом в развитии патриотического воспитания 
России выступил XVIII век, который дал начало в истории педагогики 
«государственному» периоду. 

В  основу патриотического воспитания петровской эпохи было за-
ложено служение человека государству, интересы которого ставились 
выше всех остальных, в том числе личных интересов человека. Деятель-
ностный патриотизм становится базисом патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Данная парадигма продолжала доминиро-
вать на протяжении всего столетия, что выступило характерной чертой  
отечественной дореволюционной педагогики. 

Согласно точке зрения политического и духовного деятеля, спод-
вижника Петра Великого Феофана Прокоповича, «человек должен быть 
гражданином, чья жизнь подчинена активному служению государ-
ству» [3, с. 32–41]. Великий ученый М.В. Ломоносов отстаивал идею бес-
корыстного служения на благо Родины.

По мнению ряда ученых (Р.А. Кобылкин, И.Б. Орлов) [1], термин «па-
триот» стал использоваться именно в эпоху Петра Великого как синоним 
понятия «сын Отечества». Патриотизм стал государственной идеологи-
ей, а патриот – человек, который заботится о благе Родины и служит во 
имя своего Отечества. 

3. XIX в. – 1917 г. – национально-охранительный этап. В первой поло-
вине XIX века проблема патриотического воспитания рассматривалась 
Н.М.  Карамзиным, С.С.  Уваровым. Главный акцент они делали на вос-
питании нравственности, а также принесении пользы Родине.

По мнению А.И.  Герцена, высшая моральная норма – любовь  
к своему народу, способность к жертве во имя освобождения его от 
невежества  [10, c.  100]. Современный историк педагогики М.В.  Бо-
гуславский отмечает, что главной задачей воспитания Герцен считал 
формирование «гражданина, патриота Родины, который живет инте-
ресами своего народа и стремится к преобразованию общества на раз-
умных началах» [11, c. 10]. Гражданин в понимании Н.Г. Чернышевского  
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и Н.А.  Добролюбова  – это сознательный и активный участник обще-
ственной жизни, борец и защитник интересов народа.

Важным нормативным документом, определявшим методологические 
основания патриотического воспитания в дореволюционной России, 
явилась «Теория официальной народности» (1833  г.). С.С.  Уваров отме-
чал: «История… образует граждан, умеющих чтить обязанности и права 
свои, судей, знающих цену правосудия, воинов, умирающих за Отече-
ство, опытных вельмож, добрых и твердых царей» [12, c.  5].

Видный отечественный педагог К.Д.  Ушинский считал патриотизм 
мощнейшим педагогическим средством, способным преодолеть «дурные 
природные, личные, семейные и  родовые наклонности. Именно любовь  
к отечеству дает воспитанию верный ключ к сердцу человека» [13, c. 160]. 
Ядром патриотизма является национальное самосознание, включающее, 
по мнению Ушинского, любовь к Родине, сознание своего национально-
го достоинства, гордость за героическое прошлое [14, c.  9]. 

Интересная и продуктивная мысль была высказана В.В.  Розановым  
о том, что на всех поприщах общественной и духовной жизни слабо 
представлено национальное сознание, включающее в себя русские при-
вычки и русские мысли [15, c.  237].

Психолог и педагог М.М. Рубинштейн призывал любить Россию, вос-
питывать любовь к ней, готовность пожертвовать всем для ее процвета-
ния [16]. В его идеях красной нитью проходит деятельностная основа, 
направленная на совершенствование Родины и придание ей общечело-
веческой роли.

4. 1917–1991 гг. – государственно-идеологический этап. Революционные со-
бытия октября 1917 года привели к формированию нового воспитатель-
ного идеала в патриотическом воспитании, включающего в себя предан-
ность идеям коммунизма, любовь к своей Родине и народу, трудолюбие, 
мужественность и принципиальность.

Советский патриотизм после Октябрьской революции наиболее ре-
льефно прослеживается в работах Н.К.  Крупской [17], выделявшей та-
кие организационно-педагогические условия его реализации, как со-
циалистический уклад и активное участие подрастающего поколения  
в общественно-трудовой деятельности. Отметим, что патриотическое 
воспитание носило в большей степени военно-идеологический окрас, 
основанный на героике революционного подвига.

В трудах А.С.  Макаренко представлены идеи государственно-патри-
отического воспитания – чувство гордости за свое государство и от-
ветственность за его будущее, боевые и  трудовые традиции. Важным 
средством патриотического воспитания выступал детский коллектив [4].

Как отмечает Л.А.  Липская, «государственный патриотизм» основы-
вался на гармоничном сочетании национального и общенационального 
в масштабах СССР [4].

В 1937 году в СССР стала развиваться национально-патриотиче-
ская символика. Началом этого процесса послужила статья Н. Кружко-
ва «Великий полководец» в газете «Правда» от 2 сентября, посвящен-
ная «героической странице из прошлого нашей страны». Как отмечают 
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исследователи К. Вашик и Н.И. Бабурина, была установлена преемствен-
ность между царской Россией и советским государством [18].

В годы Великой Отечественной войны ярким примером истинного 
патриотизма выступал мужественный образ великих предков – Алексан-
дра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарско-
го, Александра Суворова, Михаила Кутузова. 

Как зафиксировал С.С.  Кирбятьев в своей работе «Кузьма Минин» 
(1942 г.), «в  минуту грозной опасности русский народ всегда сплачивал-
ся воедино, восставал и давал сокрушительный отпор… захватчикам, 
кто бы они ни были, откуда бы они ни приходили» [9, c.  3]. Характери-
зуя личностные качества Минина, автор выделяет качества, которыми 
должен обладать истинный патриот: необыкновенная честность, бес-
предельная любовь к  своему народу, безграничная преданность своему  
Отечеству и готовность жертвовать для блага Родины всем, несгибаемая 
сила и твердость духа в моменты тяжелых испытаний, несокрушимая 
стойкость и мужество в бою с врагом, беспощадность к врагам Родины, 
изменникам и предателям. 

Отметим, что важным аспектом в годы Великой Отечественной вой-
ны являлось наличие ценностных установок в патриотическом воспита-
нии – «любовь к Родине, долг перед Родиной, ответственность за судьбу 
страны» (Р.Р. Хисамутдинова) [19, c.  59]. 

Именно в годы Великой Отечественной войны обосновываются та-
кие понятия, как «сознательный патриотизм» и «действенный патрио-
тизм» (В.П. Потемкин, И.А. Каиров) [20, c.  112–117]. Введение данных 
понятий качественно трансформировало содержание воспитания. 

В идеях В.А. Сухомлинского в сфере патриотического воспитания мы 
выделяем нравственные принципы его организации. Павлышский нова-
тор отмечал, что важным является формирование личности гражданина, 
который через осознание своего долга с  радостью сам отдает себе при-
казы и сам ставит перед собой требования. Патриотическое воспитание 
направлено на пробуждение у подрастающего поколения чувства гордо-
сти за свою Родину, за героические страницы ее истории. Важнейшим 
средством выступает духовное общение воспитателей и воспитанников.

Анализ воспитательной практики советского периода показал, что 
эффективной формой патриотического воспитания стала Всесоюзная 
комсомольская военно-спортивная игра «Орленок», получившая свое 
начало в 1972 году. В основе игры – боевые и трудовые традиции, идей-
ная и физическая закалка, развитие гражданской активности, подготов-
ка к  труду, к  службе в армии и обороне Родины. То есть современное 
юнармейское движение своими корнями уходит в советское прошлое. 
Неслучайно М.В. Богуславский очень удачно и  метко ввел такое поня-
тие, как «ретроинновации», в отношении реформ в области воспитания 
и образования на современном этапе.

В 1977 году были утверждены текст и музыкальная редакция Госу-
дарственного гимна СССР. В школах начали проводить беседы на темы: 
«Почему флаг нашей Родины красный?», «О чем рассказывает наш герб?», 
«Наш герб – символ мира и труда» и другие. Таким образом, большое 
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внимание уделялось формирование убеждений у подрастающего поко-
ления о высоком значении государственных символов. 

5. 1991 – февраль 2022 г. – либерально-западнический этап. Анализ тео-
рии и практики показывает, что тема патриотического воспитания до 
2014 года являлась предметом исследования небольшого числа ученых  
и практиков. 

В 1990-е годы в содержании не только патриотического, но и в целом 
всего воспитания образовался определенный вакуум. Такие категории, 
как патриотизм, гражданственность, долг перед Родиной, приобрели не-
однозначную интерпретацию. Образовательные организации практиче-
ски утратили воспитательную функцию. Вестернизация коснулась па-
триотического воспитания.

В 2010 году, по данным ВЦИОМ, 84  % россиян считали себя патри-
отами, при этом основанием гордости за свое государство являлось не 
настоящее или будущее, а прошлое [21, c. 55]. Деятельностная основа па-
триотизма – работа на благо и во имя страны  – не выступала ведущей. 
Этот новый российский патриотизм кардинальным образом и по содер-
жанию, и по форме отличался от классического советского патриотизма. 

С 2000-х годов на государственном уровне принимаются программы, 
направленные на патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации. С 2001 по 2020-е годы реализованы четыре государственные 
программы. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2001–2005 годы» актуализировала проблему 
патриотического воспитания на региональном уровне. В данной про-
грамме заложена идея о принятии закона, который регулировал бы 
вопросы патриотического воспитания. Ведущими формами, аккумули-
рующими в себе идеи патриотического воспитания, должны стать обще-
ственно-патриотические объединения и СМИ. Таким образом, акценти-
руется роль гражданско-патриотического воспитания и формирования 
готовности граждан защищать Отечество. 

В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006–2010 годы» появляется новая целевая 
группа  – юные патриоты. В  отличие от предшествующей программы 
внимание сосредотачивается на формировании патриотического созна-
ния. Впервые обозначается проблема – снижение патриотического вос-
питания. Вводятся такие понятия, как «процветание Отечества», «лю-
бовь к Отечеству», «достижения отечественной космонавтики». К таким 
средствам, как общественно-патриотические объединения и средства 
массовой информации, добавляются книги патриотической направлен-
ности [3, с. 32–41].

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы» явилась итогом реализации 
предыдущих программ. В  программе фиксируется обеспокоенность от-
ношением граждан к государственным и патриотическим символам.

Выделим, что именно в период реализации третьей государственной 
программы происходят важнейшие геополитические события 2014 года, 
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которые привели к  акцентированию внимания на патриотической про-
блематике как в средствах массовой информации, так и среди научно-
педагогического сообщества. 

В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы» представлены следующие 
целевые ориентиры: повышение гражданской ответственности за судь-
бу страны; формирование чувства сопричастности к  великой истории  
и культуре России; любовь к своей Родине и семье [3].

В Федеральном проекте «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации» (начал реализовываться с 1 января 2021 года) от-
мечается необходимость формирования фундаментальной личностной 
установки в тесной взаимосвязи с «историей, традицией, территорией 
и культурой своей страны, в целом и частном, то есть от уровня малой 
родины до великой Родины» [3, с. 32–41].

6. Февраль 2022 г. – наст. время – национально-восстановительный этап. 
На уровне государства и общества наступило осознание того, что патри-
отизм, патриотическое воспитание  – это не лозунги, не что-то деклари-
руемое со стороны органов власти, а  то, что присуще на генетическом 
уровне всему русскому народу. В обществе начали понимать, чего на са-
мом деле хочет от России так называемый коллективный Запад во главе 
с США. Анализ предыдущих этапов генезиса патриотического воспита-
ния в отечественной теории и  практике образования показал, что это  
в первую очередь добровольное и осознанное служение на благо Роди-
ны, обеспечение сплочения и единства государства. Следует подчеркнуть 
саму деятельную ее составляющую. 

Сегодня все должны понять главное: подрастающим поколением 
надо заниматься. Необходимо возвращать в воспитательное лоно такие 
ценности, как долг, справедливость, честь, счастье. А самое главное – 
Родина.

Анализ воспитательной практики в образовательных учреждениях 
показывает, что сегодня в организации патриотического воспитания вы-
деляются несколько направлений. 

Во-первых, возвращение понятия «национально-культурная идентич-
ность», понимаемого как чувство принадлежности людей к своей стране, 
народу и культуре. В  приоритете – отстаивание национальных интере-
сов российского государства и его народа. 

Во-вторых, понимание патриотизма как деятельности, направленной 
во благо и для процветания Отечества. Согласно данным социологиче-
ских исследований, число респондентов, считающих себя безусловны-
ми патриотами, возросло до 54 процентов. Это максимальное значение  
с 2000-х годов. 

В-третьих, «девестернизация» воспитания. Ценностно-смысловыми 
ориентирами становятся традиционные российские духовно-нравствен-
ные ценности, создается единое воспитательное пространство, внедряют-
ся новые формы и методы воспитания на всех уровнях образования [3].

В ноябре 2022 года был принят Указ президента РФ «Об утвержде-
нии Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
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традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Значимость 
этого документа заключается не только в  том, что в  нем закрепляются 
такие ценности, как патриотизм, служение Отечеству и  ответственность 
за его судьбу, но и в том, что он выступает своего рода методологиче-
ским основанием ценностно-смыслового ориентира в контексте общерос-
сийской гражданской идентичности и единого культурного пространства 
России [3]. 

Обсуждение и заключение
В организации патриотического воспитания можно выделить ряд проблем-

ных точек:
– сложившаяся практика воспитательных мероприятий, которая не реша-

ет стратегической задачи целенаправленного патриотического воспита-
ния, так как носит в большинстве случаев формальный характер. Данная 
практика удовлетворяет как образовательные организации, так и прове-
ряющие органы. Это обусловлено тем, что этот процесс поддается кон-
тролю посредством предоставления отчетов;

– недостаточное использование ресурсов военно-патриотических поиско-
вых объединений в патриотическом воспитании;

– информационная атака со стороны недружественных стран в сети Интернет;
– отсутствие должного понимания основ патриотизма у взрослого населения; 
– поверхностные знания у большинства населения в вопросах истории 

России, становления и развития российской государственности;
– обострение национального вопроса, перерастание патриотизма в нацио-

нализм.
На наш взгляд, требуется анализ потенциала современных общеобразова-

тельных организаций в воспитании подрастающего поколения. Воспитатель-
ные методики должны отражать сущность современного учащегося, прояв-
ляющуюся в их ценностных установках. Воспитание в общеобразовательных 
организациях должно осуществляться на основе таких базовых национальных 
ценностей, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, се-
мья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство  
и литература, природа [3].

В структуре патриотических ценностей выделим следующие группы: 
– ценности-знания – характеризуются знаниями об истории и основных 

традициях государства, основных направлениях деятельности страны во 
внутренней и внешней политике, государственных символах;

– ценности-чувства – представлены эмоциональным восприятием Родины, 
ответственностью и гордостью за страну, любовью к родной земле, язы-
ку, народу;

– ценности-мотиваторы – выступают стимулом к действиям личности, то 
есть составляют ее деятельностную составляющую. Именно эта группа 
ценностей ориентирует на исполнение общественного и государственно-
го долга, стремление защищать интересы Родины;

– ценности-регуляторы – дают возможность провести анализ и оценку де-
ятельности, обеспечивая ее соответствие принятым нормам, идеалам, об-
разцам поведения. 
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В  завершение необходимо отметить, что современная геополитическая об-
становка настоятельно требует пересмотра и коррекции методологии патрио-
тического воспитания. Воспитать патриота – это значит сформировать такую 
личность, которая не на словах, а на деле, своим деятельным участием проявит 
себя в служении Отечеству. Для воспитания личности, способной самостоятель-
но инициировать патриотические поступки, необходимо в действующей модели 
патриотического воспитания сделать акцент не только на формировании патри-
отического сознания, но и на активной патриотической деятельности.
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 � Для цитирования: Карпухина А.А. Педагогические возможности культуросообразной среды 
вуза в формировании российской гражданской идентичности студентов // Вестник Самарского 
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Аннотация. Актуализирована проблема поиска новых путей формирования российской 
гражданской идентичности студентов с использованием педагогических возможностей 
культуросообразной среды вуза. Представлен анализ основных нормативно-правовых 
документов, определяющих приоритетность формирования российской гражданской 
идентичности студентов в системе высшего образования.  Дана авторская трактовка по-
нятий «культуросообразная среда вуза» и «российская гражданская идентичность сту-
дентов вуза», отражены их основные содержательные характеристики. Охарактеризова-
ны основные положения, определяющие классификацию педагогических возможностей 
культуросообразной среды вуза в формировании российской гражданской идентично-
сти молодых людей. В  предложенной классификации деонтологические педагогические 
возможности культуросообразной среды вуза задают ориентиры поиска и нахождения 
студентами личностных смыслов сохранения русской культурной доминаты с идейной 
опорой на укрепление общенационального единства на основе объединяющей роли тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей. Информационные педагоги-
ческие возможности культуросообразной среды вуза обусловливают расширение пред-
ставлений о формировании установок идентификации молодых людей с сообществом 
граждан нашей страны, а также запуск механизмов противостояния деструктивным 
влияниям социальных сетей, насаждающих чуждые нам мировоззренческие установки 
в рамках искаженных информационно-пропагандистских стратегий. Стабилизирующие 
педагогические возможности культуросообразной среды вуза обеспечивают обогащение 
опыта созидательного гражданского действия и нахождение студентами вариативных 
сфер самореализации и самоутверждения, инициирующих гражданское самовыраже-
ние в осуществлении гражданских прав и  обязанностей с осмысленной вовлеченностью  
в общественно-политическую жизнь страны, с  учетом тенденций прошлого, настояще-
го и перспективного развития российского общества, развития умений своевременного  
и эффективного реагирования на новые вызовы и угрозы, сохранения, укрепления и не-
прерывного повышения собственного уровня российской гражданской идентичности.

Ключевые слова: рискогенность современного социума, российская гражданская иден-
тичность студентов, культуросообразная среда вуза, гражданская позиция, российские 
традиционные духовно-нравственные ценности, гражданская ответственность. 
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Abstract. The research actualized the problem of finding new ways to develop Russian civic 
identity of students using the pedagogical capabilities of the university cultural environment. 
The analysis of the main regulatory documents determining the priority of the development 
of Russian civil identity of students in the higher education system is presented. The author’s 
interpretation of the concepts «university cultural environment» and «Russian civic identity 
of university students» is given, their main substantive characteristics are reflected. The main 
provisions defining the classification of the pedagogical capabilities of the university cultural 
environment in the development of Russian civic identity of young people are described. In 
the proposed classification, the deontological pedagogical possibilities of the university cultural 
environment set guidelines for searching and finding by students the personal meanings of 
preserving the Russian cultural dominance with an ideological support for strengthening 
national unity based on the unifying role of traditional Russian spiritual and moral values. 
The informational pedagogical capabilities of the university cultural environment determine 
the expansion of ideas about the development of attitudes towards the identification of young 
people with the community of citizens of our country, as well as the launch of mechanisms to 
counter the destructive influences of social networks that implant worldview attitudes alien to 
us within the framework of distorted information and propaganda strategies. The stabilizing 
pedagogical possibilities of the cultural environment of the university ensure the enrichment 
of the experience of creative civic action and the finding by students of the variable spheres 
of self-realization and self-affirmation, initiating civil expression in the exercise of civil rights 
and obligations, with meaningful involvement in participation in the socio-political life of 
the country, taking into account the trends of the past - the present and future development 
of Russian society, enhancing skills for timely and effective response to new challenges and 
threats, preserving, strengthening and continuously raising its own level of Russian civic 
identity.

Keywords: riskiness of modern society, Russian civic identity, university cultural environment, 
civic position, Russian traditional spiritual and moral values, civic responsibility.
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Введение
Российская гражданская идентичность студентов вуза становится все более 

значимым феноменом современной действительности, регулятивом их профес-
сионально-личного становления и последующей интеграции в современный 
социум, а также механизмом социокультурной консолидации нации в услови-
ях ухудшения отношений России с западными странами, ужесточения санкци-
онной политики, общего обострения международной обстановки. 

В сложной политической и экономической ситуации в современном мире 
востребованы выпускники вуза, обладающие высоким уровнем российской 
гражданской идентичности, осознающие свою принадлежность к сообще-
ству российских граждан, чувствующие и  разделяющие ответственность за 
судьбу страны, ее социокультурное процветание, прогресс и технологическое 
влияние на мировой арене. Такие студенты будут готовы противостоять де-
структивным идеологическим влияниям западной цивилизации, адекватно-
нравственно реагировать на варианты идентификации «извне», критически 
осмысливать, оценивать и  интерпретировать исторические и современные 
события, осознавать последствия коллективно-индивидуальных действий 
для себя и других людей, свободно развиваться и  функционировать в про-
странстве гражданского общества. 

В ежегодных выступлениях президента Российской Федерации В.В.  Пути-
на на заседании Совета по межнациональным отношениям отмечено, что для 
нашей страны особую значимость имеет укрепление единства и силы России, 
степень сплоченности и сопричастности к судьбе Отечества для решения об-
щенациональных задач, то есть повышение и укрепление уровня общероссий-
ской идентичности населения [1]. 

В современных нормативно-правовых документах, принятых в 2024 году, 
также зафиксирован приоритет национальной идеи гражданской солидарно-
сти, консолидации общества как единого государства, воспитания националь-
ного духовного характера субъектов образования, развития умений принимать 
ответственное участие в жизни демократического общества.

Так, в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 17 авгу-
ста 2024 г. № 2233-р «Об  утверждении Стратегии реализации молодежной 
политики в Российской Федерации на период до 2030  г.» констатируется 
значимость повышения числа патриотически настроенных и  ответственных 
молодых людей, которые отожествляют себя с нашим государством, демон-
стрируют навыки просоциального поведения, позитивное мировоззрение, 
социальную ответственность, активное гражданское участие, выполнение 
гражданского долга и  конституционных обязанностей, нравственные при-
оритеты действия, правосознание, воспроизводство конструктивных социо-
культурных норм и установок [2].

В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №  309 «О  на-
циональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года  
и на перспективу до 2036 года» отмечена значимость «воспитания гармонич-
но развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе 
традиционных российских духовно-нравственных и  культурно-исторических 
ценностей» [3]. Президентом РФ В.В.  Путиным в конце 2024  г. инициируется 
введение нового национального проекта «Молодежь и дети», в состав которого 
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входит федеральный проект «Мы вместе», разделяющий целевые ориентиры 
вышеобозначенного Указа [4].

В Указе Президента Российской Федерации от 08.05.2024 №  314 «Об ут-
верждении Основ государственной политики Российской Федерации в области 
исторического просвещения» определена цель данного вида просвещения  – 
«формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление 
общности Русского мира на основе традиционных российских духовно-нрав-
ственных и культурно-исторических ценностей» [5]. 

Повышает важность исследуемой проблемы Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 01 июля 2024 г. № 1 734-р, утверждающее ежегодное 
проведение мероприятий проекта «100 дат российской идентичности» [6]. 

Таким образом, в государственных нормативно-правовых документах фик-
сируется важность формирования российской гражданской идентичности сту-
дентов в современном мире и системе высшего образования.

Продуктивность решения вопроса формирования российской граждан-
ской идентичности студентов определяет, на наш взгляд, значимость культу-
росообразной среды вуза как регулятива трансляции и продвижения россий-
ских традиционных духовно-нравственных ценностей, драйвера становления 
данного вида идентичности, детерминанты взращивания самобытного стиля 
жизни и «достойного» поведения молодых граждан и патриотов своего Оте-
чества. Необходимо обоснование и своевременная актуализация педагогиче-
ских возможностей культуросообразной среды образовательной организации 
высшего образования, определяющих привитие студентам любви к малой  
и большой Родине, укрепление гордости и исторической памяти во взаимос-
вязи прошлое  – настоящее – будущее, вовлеченность в  решение обществен-
но значимых проблем, готовность к защите интересов многонационального 
государства. 

В этой связи в педагогической науке и практике актуализируется проблема 
обоснования педагогических возможностей культуросообразной среды вуза  
в формировании российской гражданской идентичности студентов.

Обзор литературы 
Значимыми при разработке изучаемой проблемы выступили научные ис-

следования, рассматривающие:
– специфику формирования общероссийской гражданской идентичности  

с позиции обновленных доктринальных основ внешней политики Рос-
сии, базиса противостояния гражданской и культурной отчужденности 
молодых людей и их активизации для участия в  социальных и полити-
ческих процессах в рамках приоритета русской культурной доминанты 
многонационального и многоконфессионального российского социу-
ма  (Е.Н. Малик [7]);

– рискогенные ситуации формирования общероссийской гражданской иден-
тичности молодых людей (конфликты гражданской, национальной и ре-
лигиозной идентичности) и пути их минимизации средствами создания 
благоприятной социальной среды для воспитания взрослеющих субъек-
тов патриотизма, формирования их гражданской активности (Е.А. Авдеев, 
С.М. Воробьев [8]); 
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– российскую национально-государственную идентичность как макрополи-
тическое явление и  социокультурный феномен с  позиции политических 
вызовов современности, информационной глобализации, размытости 
коллективного образа будущего (С.Ю. Белоконев, В.В. Титов, З.Р. Усмано-
ва [9]);

– консолидирующие  факторы, концептуальную модель и психологические 
механизмы формирования гражданской идентичности студенческой мо-
лодежи, являющейся ментальной несущей конструкцией в становлении 
гражданского общества (А.С. Гальченко [10]);

– концептуальные положения о среде образовательной организации выс-
шего образования, создающей мировоззренческие средовые ниши актив-
ного и адекватно-нормативного освоения студентами социально-поли-
тической реальности, ее социокультурных и исторических основ в целях 
развития у студентов ценностных установок идентификации себя с со-
обществом российских граждан, формирования гражданской идентич-
ности, социального становления обучающихся (И.И. Болотина [11]); 

– культуросообразную среду вуза в рамках содержательного основания  
и условия субъектно-развивающей социализации студентов с позиции 
овладения ими социокультурными нормативами и ценностями россий-
ского социума, воссоздания усвоенных традиционных, современных и ин-
новационных духовно-нравственных установок, определяющих обновле-
ния контекстов социализационных траекторий молодых людей (Л.Г. Пак, 
Е.Г. Каменева [12]);

– тип социкультурной среды вуза с позиции ее педагогического модели-
рования при активизации целенаправленных воспитательных влияний, 
детерминированных особенностями и  ценностным укладом вуза и рос-
сийского общества, в целях личностного становления студентов, транс-
ляции и воспроизводства в средовых нишах позитивного социокуль-
турного опыта, ориентации на гармонизацию образа жизни молодых 
людей  (Е.А. Бурдуковская [13]); 

– социокультурную среду с позиции восприятия социальной устойчиво-
сти окружающего мира, воспроизведения общекультурных ценностей 
и морально-нравственных ориентиров жизнедеятельности субъектов, 
отражения духовной и социально-психологической атмосферы эпохи, 
а также противодействия разрушительным деструктивным влияниям 
контрагентов социализации и западной цивилизации (Е.П. Бальжини-
маева [14]);

– культуросообразную среду как значимое для студентов ценностное куль-
турно-образовательное окружение и пространство коммуникации, по-
знания и деятельности, определяющие культуросообразный стиль жизни 
обучающихся и укрепляющие их личностное достоинство  (Н.Б.  Крыло-
ва  [15]).

Анализ литературы показал, что в науке разработан исследуемый аспект, 
однако целостное обоснование и классификация педагогических возмож-
ностей культуросообразной среды вуза в  формировании российской граж-
данской идентичности студентов не были предметом междисциплинарного  
осмысления.



116 THEORY OF PEDAGOGY

VESTNIK of Samara State  Technical University Vol. 21 No. 4 2024 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

Материалы и методы
Исследование осуществлялось посредством междисциплинарного анализа 

литературных источников, нормативно-правовых документов, регулирующих 
организацию процесса формирования изучаемого вида идентичности сту-
дентов в области образования и социальной сфере, сравнительно-сопостави-
тельного и сравнительно-типологического методов, анализа понятийно-тер-
минологической системы исследуемой области, обобщения положительного 
передового опыта, включенного наблюдения. 

Результаты исследования
В рамках изучаемых теоретических аспектов проблемы в исследовании 

культуросообразная среда вуза рассматривается нами как совокупность мате-
риальных и духовных факторов и средств, в которых реконструируются и вос-
создаются оптимальное сопряжение традиций и  инноваций, культурные идеи, 
позитивное общественное восприятие исторического наследия и  цивилизаци-
онные установки современного российского государства, формируется опыт 
взаимовлияния, взаимообогащения, взаимного уважения различных культур, 
что является основой формирования российской гражданской идентичности 
студентов. 

Сконструированная таким образом культуросообразная среда вуза обе-
спечивает консолидацию участников образовательных отношений вокруг об-
щей системы традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 
предоставляет ориентир становления эмоционально-ценностных отношений 
студентов к окружающему миру и к самим себе с позиции гармонизации лич-
ностно-средового взаимодействия, поиска смысла жизни и своего призвания, 
присущего российской ментальности. При этом жизнедеятельность студентов 
в  культуросообразной среде вуза обеспечивает воспитание идейного отверже-
ния молодыми людьми действий и поступков, не соотносящихся с обществен-
ными нормами и культурными константами российского общества, популя-
ризацию активного противодействия насаждению чуждых для российского 
народа идеалов и ценностей.

В исследовании на основании научных работ Г.П. Ивановой, О.К. Логвино-
вой [16], Н.Н.  Карпенко [17], Л.В.  Кузнецовой, Г.Г.  Тенюковой [18], Е.С.  Кры-
жановской [19], Ю.С.  Мануйлова [20], Н.А.  Мягковой [21], Л.Г.  Пак [22], 
Л.П.  Саксоновой [23], Л.В.  Станкевич [24], В.И.  Юсовой [25] выделены деон-
тологические, познавательно-ориентирующие и  стабилизирующие педагогиче-
ские возможности культуросообразной среды вуза, обусловливающие успеш-
ность формирования российской гражданской идентичности молодых людей. 

Деонтологические педагогические возможности культуросообразной сре-
ды вуза в  формировании идентичности (российской гражданской) студентов 
определяют:

– поиск и нахождение студентами личностных смыслов сохранения рус-
ской культурной доминаты с опорой на укрепление общенационального 
единства и трансляцию объединяющих всех граждан России идейно-ду-
ховных принципов российской гражданской идентичности в  рамках ос-
воения и присвоения вечных духовно-нравственных государствообразу-
ющих ценностей («права и свободы человека и гражданина, патриотизм, 
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гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы, справедливость, коллективизм, взаимо-
помощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность по-
колений, единство народов России и т.  д.» (Указ Президента Российской 
Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и  укреплению традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей» [26]);

– становление положительного отношения студентов к Российскому госу-
дарству и его конституциональным основам, развитого ощущения пози-
тивного социального самочувствия молодых людей в окружающей соци-
альной реальности, ценностного осознания тождественности личности 
статусу молодого полноценного гражданина России («Я  – гражданин», 
«Я – россиянин»);

– стремление студентов принять, сохранить и укрепить культурные тради-
ции и обычаи своей страны, дать высокую оценку достижениям и само-
бытности родной культуры, языка, исторических событий, демонстриро-
вать устойчивое понимание важности полиэтничной гармонии внутри 
российской нации;

– становление адекватной личностной и коллективной оценки студентами 
своего гражданского состояния в контексте желания и ценностно-смысло-
вой направленности активного участия в жизни страны и убежденности 
в реализации своего потенциала и интеллектуальных ресурсов в решении 
общественных проблем в качестве коллективных субъектов своего Отече-
ства, созидающих и позитивно преобразующих окружающий мир;

– выстраивание субъект-субъектного взаимодействия участников фор-
мирования российской гражданской идентичности студентов (препода-
ватели, обучающиеся, социальные партнеры, администрация) в рамках 
конструирования единого ценностно-смыслового пространства действия 
и коммуникации в презумпции человечности на основе определенных 
позиций взаимной гражданской ответственности, сотрудничества, граж-
данско-патриотической общности взглядов, паритетных начал, содей-
ствия, соучастия, вовлеченности. 

Познавательно-ориентирующие педагогические возможности культуросоо-
бразной среды вуза в формировании российской гражданской идентичности 
молодых людей актуализируются в рамках: 

– углубления социокультурной осведомленности студентов о политиче-
ской, экономической, культурно-образовательной, информационной сфе-
рах окружающей действительности, о  социально одобряемых нормах  
и правилах, культурно-исторических ценностях, выработанных россий-
ским социумом; 

– расширения знаний студентов об основах развития общества, граждан-
ских правах и  обязанностях, развивающих правосознательность и осоз-
нанную законопослушность студентов, о государстве в его исторической 
и современной перспективе, особенностях российского патриотизма, со-
пряженного с отказом от этнической исключительности; 

– воссоздания средовых мировоззренческих лакун, в которых проис-
ходит становление культуросообразного миропонимания, связанного  
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с принятием студентами самобытности духовной культуры России  
в ситуации единого политического и культурного пространства с  други-
ми народами страны, этнокультурного многообразия и межэтнического 
согласия  (единое общероссийское самосознание);

– углубления сфер критически адекватного осмысления больших инфор-
мационных потоков, освещающих события социально-политической 
реальности, и ориентации в них; запуска механизмов противостояния 
деструктивным влияниям блогосферы и социальных сетей (защита исто-
рического сознания народов России), фальсифицирующим видение геро-
ической исторической памяти и современности, насаждающим чуждые 
нам мировоззренческие установки в рамках искаженных информацион-
но-пропагандистских стратегий; 

– расширения представлений о единстве россиян как целостной граждан-
ско-политической общности для формирования установок идентифика-
ции молодых людей с сообществом граждан нашей страны («россиянин», 
«гражданин России»), обретения системы координат выражения своей 
гражданской позиции и самобытности посредством развития чувства со-
причастности с жизнью страны, ее регионов и народов.

Стабилизирующие педагогические возможности культуросообразной среды 
вуза в  формировании российской гражданской идентичности молодых людей 
нацелены:

– на обогащение опыта созидательного гражданского действия и нахож-
дение студентами вариативных сфер самореализации и самоутверж-
дения, инициирующих гражданское самовыражение в осуществлении 
гражданских прав и обязанностей, решении широкого круга вопросов 
развития местного сообщества, конкретного региона, Российского госу-
дарства;

– на развитие осознанной гражданской позиции студентов с позиции от-
ветственности за свои поступки, четких цивилизационных ориентиров 
действия, обращенных в будущее, проявления гражданской активности, 
не противоречащей законности и государственным требованиям (выс-
шие образцы культуросообразного поведения), осмысленной вовле-
ченности в  участие в общественно-политической жизни страны, учета 
тенденций прошлого, настоящего и  перспективного развития россий-
ского общества, а также специфики функционирования многополярно-
го мира;

– на взращивание духовно-созидательных сил студентов, которые способ-
ствуют преодолению разобщенности и объединению взаимодействующих 
субъектов образования вокруг национальных интересов государства на 
основе соблюдения основных прав и свобод молодых граждан, сформи-
рованной политико-правовой компетентности, умений гармонизировать 
межэтнические и межконфессиональные отношения в  условиях диалога 
культур и представлений об «общем благе», ориентации на государствен-
ную мощь России; 

– на развитие у студентов готовности к трансляции преданности, к служе-
нию и защите интересов Отечества, восприимчивости к новому с уче-
том ценностей и опыта, унаследованных от предшествующих поколений, 
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и установок на выстраивание диалогичности с другими культурами, на 
становление умения своевременно и эффективно реагировать на новые 
вызовы и  угрозы, сохраняя, укрепляя и непрерывно повышая собствен-
ный уровень российской гражданской идентичности.

Обсуждение и заключение
В ходе исследования конкретизировано и уточнено содержание поня-

тия российской гражданской идентичности студентов вуза как личностной 
характеристики, отражающей нравственно-этические ценности принадлеж-
ности молодых людей к российскому обществу и  культурно-историческим 
традициям и обычаям нашей страны, базирующейся на идее укрепления 
идейно-духовных основ общероссийского единства в аспектах солидарно-
сти, коммуникативных поведенческих установок и коллективного действия, 
а также готовности выпускников вузов к служению своей стране в рамках 
трансляции поведенческих моделей активных субъектов социальных и по-
литических процессов.

Важно подчеркнуть, что формирование данного вида идентичности сту-
дентов формируется естественным путем на протяжении всей жизни взрос-
леющих субъектов, но в большей степени целенаправленным влиянием об-
разовательных организаций высшего образования, своевременно создающих 
культуросообразную среду, в которой изучаемый процесс в его структуиро-
ванности, динамичности и процессуальности осуществляется при педагоги-
ческом сопровождении и поддержке, посредством взаимообмена ценностями, 
мировоззренческими установками, нормативами гражданского жизнебытия со 
значимыми другими и окружающими людьми (участниками образовательных 
отношений).

Для оптимального формирования российской гражданской идентичности 
студентов в статье обоснованы и классифицированы деонтологические, по-
знавательно-ориентирующие, стабилизирующие педагогические возможности 
культуросообразной среды вуза. 

Выделенная совокупность педагогических возможностей культуросоо-
бразной среды вуза в  формировании данного вида идентичности студентов 
определяет необходимость учета детерминированости изучаемого процес-
са социальными и историческими условиями, общественными отношениями  
и трансформациями, образом жизни россиян и студенческой молодежи, со-
циально-экономической, политической и духовной ситуацией в обществе, 
системой идеологических принципов, ценностей и норм общественной жиз-
недеятельности, обновленным функционалом социальных институтов и фун-
даментальным базисом культурного наследия страны. 

В рамках целостной актуализации деонтологических, познавательно-ориенти-
рующих и стабилизирующих педагогических возможностей культуросообразной 
среды вуза осуществляется полноценное осознание студентами своей принад-
лежности к сообществу граждан  российского государства, освоение традиций и 
установок российского социума, приобщение к материальным и духовным цен-
ностям национальной и мировой культуры, транслируемым в ценностных ос-
нованиях уклада вуза. При этом выстраивается логика перехода от ценностных 
ориентиров гражданского смыслопорождения и смыслообразования студентов 
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к  гражданскому целеполаганию и далее к гражданскому целеопределению и са-
мостроительству, что позволяет воспитать жизнеспособных молодых граждан 
правового, демократического, социального государства с устойчивой системой 
духовных ценностей, индивидуальных нравственных смыслов жизнебытия, 
осознающих свое российское гражданство (принадлежность к российской на-
ции), сопричастных к будущему, настоящему и прошлому страны. 
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Аннотация. Рассматривается современный взгляд на понятие «адаптация студентов  – 
будущих инженеров к профессиональной деятельности» в различные исторические 
периоды и  возможное его формирование в образовательном пространстве. Цель на-
стоящего исследования состоит в уточнении понятия «адаптация студентов – будущих 
инженеров к  профессиональной деятельности в постиндустриальном обществе (АПДИ 
в ПО)». Авторами прослежен исторический аспект развития и анализ понятия «адап-
тация к профессиональной деятельности (АПД)» в различные исторические периоды, 
включая настоящее время. На основе всестороннего анализа авторами проанализирова-
ны различные аспекты современного понимания профессиональной адаптации, а имен-
но когнитивный, деятельностный, социально-психологический, нравственный, психо-
физиологический, разработана структура понятия «адаптация студентов – будущих 
инженеров к профессиональной деятельности в  постиндустриальном обществе  (АПДИ 
в ПО)». Обращается внимание на важность формирования адаптационных личност-
ных качеств будущего инженера в  постиндустриальном обществе, обоснована необхо-
димость построения актуальной модели формирования понятия «адаптация студен-
тов  – будущих инженеров к профессиональной деятельности в постиндустриальном 
обществе  (АПДИ в ПО)».
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Abstract. The central idea of the research is the concept of «adaptation of students’ adaptation to 
professional engineering activity during various historical periods and the possible development 
of this concept in the educational space. The aim of the study is to clarify the concept of 
students’ adaptation to future professional engineering activity in post-industrial society. The 
authors trace the historical aspect of the development and analyze the concept in question over 
different historical periods, including the present time. Using a comprehensive analysis, the 
authors examine various aspects of the contemporary understanding of professional adaptation, 
namely cognitive, activity-based, socio-psychological, moral, and psychophysiological ones, and 
develop a concept structure of students’ adaptation professional activity. Attention is drawn to 
the importance of adaptability development and the necessity of designing a relevant model 
for this development is justified. 
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Введение
Актуальность проблемы адаптации студентов к профессиональной дея-

тельности обусловлена утверждением постиндустриального общества, для эко-
номики которого характерно преобладание высоконаучного инновационного 
сектора с быстро меняющимися технологиями, а также наличие высокотехно-
логичных и инновационных услуг, в сторону которых происходит значитель-
ный отток профессиональных кадров. Очевидно, что помимо непосредственно 
профессиональной подготовки необходимо уделять внимание адаптационным 
качествам будущих профессионалов, причем с учетом современных измене-
ний в обществе. Молодое поколение – это та часть населения, которая об-
ладает потенциалом быстрого продуктивного приспособления к изменениям  
в различных сферах жизни [1]. К этим изменениям можно отнести различ-
ные социально-экономические реформы, развитие науки и техники, инфор-
матизацию общества. Все это обуславливает предъявление новых требований 
к техническим характеристикам деятельности инженера, к личным и  профес-
сионально значимым качествам выпускника, а также изменение системы цен-
ностей профессионального образования. В связи с этим актуальна проблема 
адаптации студентов к  профессиональной деятельности. Для ее решения не-
обходим подход к пониманию понятия «адаптация к профессиональной дея-
тельности  (АПД)», и прежде всего в процессе обучения в  вузе, для успешного 
вхождения молодого поколения в систему современного промышленного про-
изводства в изменяющихся условиях его существования.

Решение этой проблемы предполагает проведение исторического анализа, 
направленного на выявление условий, которые влияют на развитие системы 
промышленного производства, а также определение профессиональных ка-
честв инженера этой системы.

Цель настоящего исследования – уточнить понятие «адаптация студентов – 
будущих инженеров к профессиональной деятельности в постиндустриальном 
обществе».

Данная цель достигается последовательным решением поставленных задач:
– проследить генезис понятия «адаптация к профессиональной деятельности»;
– провести анализ понятия «адаптация к профессиональной деятельности ин-

женеров» в различные исторические периоды, включая настоящее время;
– определить понятие «адаптация студентов – будущих инженеров к  про-

фессиональной деятельности в постиндустриальном обществе» и выя-
вить его структуру.

Объект исследования – процесс обучения и воспитания в техническом вузе.
Предмет исследования – содержание и структура понятия «адаптация сту-

дентов  – будущих инженеров к профессиональной деятельности в постинду-
стриальном обществе».

Обзор литературы 
Понятие «адаптация» было впервые введено в 1865 году немецким физиоло-

гом Аубертом. Оно характеризовало «приспособление» органов зрения и слуха 
к воздействию внешних раздражителей, о чем говорится в работе Д.А. Анисен-
кова [2]. В настоящее время понятие «адаптация» используется в различных 
научных направлениях, таких как психология, педагогика, биология, медицина, 
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социология. В социологии под понятием «адаптация» понимается форма по-
ведения человека в некотором социальном пространстве, на которую влия-
ют личностные качества. В психологических науках адаптация  – это процесс 
приспособления группы или личности к материальным условиям, нормам  
и ценностям социальной среды. В работе К.К. Платонова [3] дано определение 
профессиональной адаптации: «профадаптация к новым условиям деятель-
ности осуществляется путем систематического выполнения усложняющейся 
деятельности в этих новых условиях». Профессиональная адаптация нашла 
отражение в работах Э.Ф.  Зеера [4], П.А.  Абрамовой, Г.Е.  Зборовсого [5], 
V.  Garma, G.L.  Niepes [6] и др. Адаптация в коллективе как некоторый аспект 
профессиональной адаптации рассматривалась С.Т.  Шацким [7], Е.С.  Коваль, 
А.В.  Сидоренковым [8] и др. Вопросами психологической адаптации занима-
лись С.Г. Посохова [9], О.Н. Тузова [10] и др. Социально-педагогической адап-
тации были посвящены работы А.В.  Мудрика [11], О.А.  Сотникова, И.А.  Ма-
ланова [12], Л.Г.  Егоровой, Е.В.  Синкиной, Т.А. Зотовой, Ю.А. Генваревой [13]  
и др. Многими авторами под профессиональной адаптацией понимается ов-
ладение знаниями, умениями, навыками и  функциями профессиональной де-
ятельности. С.Г.  Вершловский [14] обращает внимание на то, что в процессе 
профессиональной адаптации происходит интеграция профессиональных зна-
ний, умений и навыков в профессиональную деятельность. В  педагогической 
науке под адаптацией понимается процесс взаимодействия личности с окру-
жающей средой, где происходит освоение предметного пространства. Изуче-
нию процесса адаптации в сфере профессиональной педагогики посвящены 
работы Ю.С.  Даминовой [15], А.И.  Хаустовой [16] и др. Проблеме социальной 
адаптации студентов в вузе посвящены труды П.Ф.  Анисимова [17], Т.Г.  Ди-
чева [18], Ю.Т.  Дороховой [19]. Влияние ценностных ориентаций студентов 
на адаптацию к учебно-профессиональной деятельности в вузе анализирова-
лось в работах Шуваловой Н.В., Корепановой Н.В [20], В.А.  Сластенина [21], 
H.B.  Bower  [22]. Вопрос влияния возрастных характеристик студентов на 
формирование адаптационных качеств изучался в работах Б.Г.  Ананьева [23], 
Е.В.  Андриенко [24]. Под социально-профессиональной адаптацией Е.Г.  Чер-
никова [25] понимает «процесс взаимодействия личности и профессиональной 
среды, в ходе которого осуществляется освоение целей, ценностей, норм про-
фессиональной деятельности, обусловленное сочетанием внешних и внутрен-
них факторов, обеспечивающих оптимальное функционирование и развитие 
индивида в профессии». Таким образом, как отмечено в работе А.В. Шили-
ной [26], содержание процесса социально-профессиональной адаптации вклю-
чает в себя: освоение непосредственных профессиональных обязанностей, 
предполагающих выполнение определенных трудовых приемов и действий,  
а также конкретных условий и требований, сосредоточенных в организаци-
онной культуре профессиональной среды; гармоничное вхождение человека  
в систему внутригрупповых отношений; выработку образцов мышления и по-
ведения, отражающих систему ценностей и норм данной профессии. 

Материалы и методы
В работе использовались такие методы исследования научных понятий, как 

исторический анализ, сравнение, обобщение и систематизация.
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Результаты исследования
Для введения понятия «адаптация к профессиональной деятельности бу-

дущих инженеров в постиндустриальном обществе (АПДИ в ПО)» проведем 
исторический анализ эволюции инженерной деятельности, который позволит 
выявить качества, предъявляемые к отдельному человеку как специалисту той 
или иной системы производства данного исторического периода. Итак, пони-
мание отличительных особенностей современной инженерной науки и техно-
логий и связанных с ними изменений в экономике в целом дает представление 
о педагогических целях и средствах инженерного образования. Для этого рас-
смотрим основные этапы становления инженерной деятельности.

1. На доиндустриальном этапе происходит отделение ремесла от скотовод-
ства и  земледелия, преобладает техническая деятельность, формируется 
субъект этой деятельности  – ремесленник. В этот период инженерная 
деятельность  – это ремесленническая деятельность, основанная на эм-
пирическом знании и направленная в основном на изготовление орудий 
труда. Теоретическая и практическая инженерная деятельность в это 
время отстоят друг от друга. Кроме того, для этого времени характерна 
привязанность человека к определенному виду трудовой деятельности 
на протяжении всей жизни.

2. На индустриальном этапе происходит интеграция среди ученых, обра-
тившихся к  технике, и ремесленников, приобщившихся к науке. Про-
исходит превращение ремесла в  инженерную культуру. Это определяет 
основную функцию труда инженера, а  именно содержание технических 
средств и производственных технологий на основе достижений инженер-
ной науки. Во второй половине ХІХ в. в экономически развитых стра-
нах, в том числе и в России, формируется система высшего политехни-
ческого образования и  профессия инженера. Индустриальное общество 
характеризуется бурным развитием промышленности на основе маши-
ностроения и станкостроения. При этом значительно расширяется круг 
инженерных задач: от исследований, проектирования и конструирова-
ния – к эксплуатации, обслуживанию и утилизации технических объек-
тов. Автор концепции научной организации труда – «производственной 
трактовки управленческих процессов» Е.Ф.  Розмирович [27] представ-
ляет профессиональный эталон инженера в системе индустриального 
производства как человека, обладающего простой суммой знаний тех-
нологических процессов. Значимость для инженерной деятельности со-
циальных и, в частности, организаторских личностных качеств в данной 
концепции отрицается. Действие психологического и педагогического 
компонентов системы производства также нивелировалось фактически 
полностью. Адаптацию будущих инженеров к их профессиональной де-
ятельности осуществляли высшие учебные заведения, закладывая в это 
понятие передачу знаний, умений, навыков технической деятельности 
на основе научных достижений. Особое внимание уделялось физиологи-
ческим аспектам подготовки специалистов, воспитанию высокой созна-
тельности и  патриотизма. Также важную роль в становлении инженера 
в этот исторический период играла преемственность поколений, на за-
водах и фабриках работали династиями, передавая свой опыт. Многие 
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проходили путь от рабочего у станка до инженера, получая высшее об-
разование в вечерней и заочной формах, что делало более легким про-
цесс адаптации на предприятии. 

3. На постиндустриальном этапе происходит изменение технологических 
процессов производств, невиданно увеличивая производительность  
и разнообразие выпускаемой продукции. Человечество вступило в эпо-
ху консюмеризма. Кроме того, этому периоду соответствуют револю-
ционные изменения в области информатизации общества. Еще одна 
характерная черта постиндустриального общества – это переход от про-
изводства товаров к  производству услуг. Основным ресурсом являют-
ся информация и знания. Поэтому справедливы и новые требования  
к характеристикам специалиста, в том числе личностным. Конечно, не-
обходим высокий уровень образования и профессионализма, но наряду 
с этим большое значение уделяется таким качествам работников, как 
обучаемость, креативность, мобильность, коммуникабельность, комму-
никативность. Набор таких качеств принято называть soft skills.

Термин «постиндустриальное общество», как отмечено в работе Р.А.  Бе-
данокова [28], принадлежит американскому социологу и культурологу Д.  Бел-
лу. Он понимает под понятием «постиндустриальное общество» общество, 
отвечающее не только техническим характеристикам эпохи, но и сопутству-
ющим данной эпохе социокультурным процессам. Также в  работе Р.А.  Беда-
ноковым  [28] отмечено, что в отечественной философии Э.С.  Маркарян ввел 
термин «культурологическая легитимность» и с этой позиции рассматривал 
формирование цивилизации нового типа. С середины XX века начинается 
господство «массового постиндустриального человека», генезис и развитие 
которого неразрывно связаны с технической, технологической, инженерной  
и информационной трансформациями социокультурной среды обитания че-
ловека. В этой же работе обращено внимание на актуальность изучения темы 
становления инженера в постиндустриальном обществе. А именно отмечено, 
что модернизация и технологическое перевооружение в  современной России 
требуют серьезного теоретического и концептуального анализа специфики, 
места и роли инженерно-технической деятельности, а также ее образователь-
ного компонента, связанного с подготовкой кадров, которые были бы востре-
бованы в современном производстве и экономике, то есть соответствовали бы 
облику современной постиндустриальной цивилизации [28]. 

Динамика характеристик инженерной деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1

Динамика характеристик инженерной деятельности

Показатель 
Этапы развития общества

Доиндустриальный Индустриальный Постиндустриальный 

Техническая  
деятельность

Ремесленная  
деятельность

Классическая инженер-
ная деятельность, на-
правленная на решение 
задач материального 
производства

Наряду с классической 
инженерной деятель-
ностью происходит 
интеграция инженерной 
деятельности в решение 
сложных научно-техни-
ческих задач
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Показатель 
Этапы развития общества

Доиндустриальный Индустриальный Постиндустриальный 

Инженерная  
деятельность

Изготовление  
орудий труда

Создание средств и тех-
нологий на основе науч-
ных достижений

Создание, модерни-
зация и эксплуатация 
технических устройств, 
сооружений, систем  
и технологических про-
цессов под запрос про-
изводства и социальный 
запрос

Отрасли при-
менения инже-
нерной деятель-
ности

Скотоводство, зем-
леделие, строитель-
ство

Машиностроение, ме-
таллургия, станкострое-
ние и др.

Традиционное и высо-
котехнологичное произ-
водство, цифровизация 
в экономике и социуме, 
нанотехнологии, эко-
логическая инженерия, 
робототехника и др. 

Задачи инженера
Изготовление  
и ремонт орудий 
труда

Применение знаний для 
решения в первую оче-
редь задач материально-
го производства в таких 
областях, как машино-
строение, металлургия, 
станкостроение и др. 
А именно: исследование, 
проектирование,  
конструирование,  
обслуживание, ремонт  
и утилизация техниче-
ских объектов

Применение научных 
знаний для решения 
практических задач 
в различных областях 
техники и технологий, 
в том числе и на высоко-
технологичном произ-
водстве

Связь с наукой –
Интеграция научных 
знаний в техническую 
деятельность

Знание новых  
технологий, инноваций  
и последних технологи-
ческих тенденций

Передача знаний 
и умений

Из поколения в по-
коление

Высшие учебные заве-
дения

Высшие учебные заве-
дения в коллаборации 
с промышленными 
партнерами и научными 
центрами

Личностные  
качества  
инженера

Ценностное отно-
шение к физическо-
му здоровью

Нравственность,  
профессионализм,  
патриотизм, ценностное 
отношение к физическо-
му здоровью, дисципли-
нированность

Креативность и инно-
вационное мышление. 
Способность мыслить 
нестандартно и нахо-
дить новые решения. 
Коммуникационные 
навыки. Аналитические 
навыки. Мобильность. 
Стрессоустойчивость. 
Коммуникабельность, 
ответственность, дис-
циплинированность, 
патриотизм, стремление 
к самообразованию, 
ценностное отношение 
к физическому и психи-
ческому здоровью

Окончание табл. 1
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На формирование качеств будущего инженера влияют, как отмечено в ра-
боте Л.Г.  Дикой, А.Л.  Журавлева, А.Н.  Занковского [29], изменения, происхо-
дящие в различных сферах жизни людей за последние два десятилетия. Это 
появление новых технологий, изменения возрастных характеристик трудово-
го населения, изменения организаций труда, которые требуют новых навыков 
взаимодействия и общения, новые требования к уровню профессиональной 
подготовленности и мастерства специалистов, к состоянию их физического  
и психического здоровья. В изменившихся условиях задача профессиональной 
адаптации студентов в процессе обучения в вузе вновь становится актуальной 
и  злободневной. 

На основе исторического анализа разных аспектов понятия АПД была 
разработана структура понятия «адаптация студентов – будущих инженеров  
к профессиональной деятельности в постиндустриальном обществе», включа-
ющая следующие компоненты:

1. Когнитивный  компонент – включает в себя не только знание инженер-
ных дисциплин, но и знание экономических задач с учетом изменения 
рынка, в том числе рынка труда; знание цифровых технологий; знание 
норм права, в том числе правил взаимодействия и общения в професси-
ональной сфере, а также в условиях трудового коллектива.

2. Деятельностный компонент – рассматривается как совокупность про-
фессиональных умений и навыков, а также владение цифровыми и ин-
тернет-технологиями, а именно навыками передачи, обработки и хране-
ния информации, использования современных средств коммуникации 
для осуществления профессиональной деятельности; владение организа-
ционно-административным компонентом и проектной формой органи-
зации труда.

3. Социально-психологический компонент – содержит такую составляю-
щую, как мотивация к  профессиональной деятельности, в том числе  
к успеху в профессиональной сфере, а также наличие положительных 
эмоций, связанных с реализацией себя в инженерной профессии.

4. Нравственный компонент – это следование традиционным ценностям, 
таким как патриотизм, культура поведения, профессиональная этика; 
понимание исторического опыта и  наследия поколений, желание их со-
хранить.

5. Психофизиологический компонент – это прежде всего ценностное от-
ношение к  физическому и психическому здоровью; соблюдение здорово-
го образа жизни; формирование личностных качеств, обеспечивающих 
успешное внедрение человека в  профессиональную инженерную деятель-
ность, – к ним относится умение адаптироваться к изменяющимся эконо-
мическим условиям, а также к условиям рынка труда и условиям профес-
сиональной деятельности. Это происходит за счет формирования таких 
качеств, как стрессоустойчивость – умение управлять своими эмоциями 
и чувствами, мобильность, коммуникативность, креативность и т. д.

Говоря об адаптации студента к профессиональной деятельности инженера 
в постиндустриальном обществе (АПДИ в ПО), будем иметь в виду не только 
процесс овладения им знаниями, умениями и навыками в области конкретной 
профессиональной инженерной деятельности в образовательном пространстве 
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вуза и умением применять их в профессиональной сфере, но и формирование 
в процессе обучения адаптационных качеств, под которыми будем понимать 
отличительные признаки, положительно влияющие на адаптацию к совре-
менному социальному пространству. Они включают в себя личностные свой-
ства человека, помогающие успешно взаимодействовать с окружающей дей-
ствительностью и  способствующие развитию личности под влиянием быстро 
развивающихся современных технологических тенденций [1]. Для постинду-
стриального общества такими качествами будут социальные, психологические  
и физиологические, обеспечивающие успешное внедрение человека в  профес-
сиональную инженерную деятельность. Их формирование происходит с  по-
мощью педагогических технологий в рамках образовательного пространства 
вуза с включенными в него цифровыми технологиями, интернет-ресурсами  
и протяженностью социальных отношений. 

Таким образом, под адаптацией студентов – будущих инженеров к про-
фессиональной деятельности в постиндустриальном обществе будем понимать 
процесс взаимодействия личности будущего специалиста и профессионального 
пространства с включенными в него цифровыми технологиями, интернет-ре-
сурсами и протяженностью социальных отношений, в  ходе которого происхо-
дит интеграция инженерных знаний, умений и навыков в  профессиональную 
деятельность, успешная реализация целей на основе ценностей и норм про-
фессиональной этики, обеспечивающих оптимальное функционирование  
и развитие личности за счет сформированных в образовательном пространстве 
вуза положительных адаптационных качеств студента – будущего инженера.

Обсуждение и заключение
Изменения, которые происходят на разных этапах развития общества, 

требуют подготовки специалистов, способных быстро адаптироваться к ме-
няющимся условиям профессиональной деятельности на современном про-
изводстве и решать разнообразные профессиональные задачи, применяя 
современные инновационные технологии. Для этого инженеру в постинду-
стриальном обществе необходимы не только методологические знания, но  
и информационные ресурсы, современные компьютерные технологии. Помимо 
этого важно иметь и физическое, и психическое здоровье, а также личностные 
качества, способствующие быстрой адаптации в социуме и профессиональной 
деятельности, позволяющие уверенно и комфортно чувствовать себя и решать 
задачи в соответствии с  существующими видами инженерной деятельности.

В ходе исследования авторами было уточнено понятие «Адаптация студен-
тов  – будущих инженеров к профессиональной деятельности в постиндустри-
альном обществе (АПДИ в ПО)» на основе исторического анализа различных 
аспектов понятия АПД. Выявлены существенные отличия и обоснована струк-
тура понятия в постиндустриальном обществе. Социальные, экономические, 
производственные и организационные процессы в  настоящее время влияют, 
с одной стороны, на требования, предъявляемые к  личностным и  професси-
ональным качествам будущего инженера, а с другой стороны, на требования, 
предъявляемые будущими специалистами к своей профессиональной дея-
тельности (ненормированный рабочий день, возможность работать удаленно  
с помощью интернет-ресурсов т.  д.). Для того чтобы ожидания обеих сторон 
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производственного процесса оправдались, необходимо методологически верно 
выстроить процесс обучения с учетом целевого показателя, а именно успешной 
адаптации студентов – будущих инженеров к профессиональной деятельности. 
Таким образом, дальнейшие исследования будут посвящены построению мо-
дели формирования адаптации студентов – будущих инженеров к  профессио-
нальной деятельности в новых социально-экономических условиях.
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Аннотация. Поиск инновационных и эффективных инструментов развития навыков уст-
ной речи у студентов неязыковых вузов приводит педагогов к  использованию аутентич-
ных аудиовизуальных материалов, в том числе мультипликационных фильмов, на заня-
тиях по иностранному языку. Выбор того или иного мультипликационного фильма для 
работы определяется прежде всего основной целью и задачами обучения для конкретного 
этапа или занятия, а также уровнем знаний учащихся. Для доказательства эффективно-
сти мультипликационного фильма как инструмента развития навыков устной речи нами 
было организовано и проведено опытно-экспериментальное обучение в двух группах 
2-го  курса Высшей биотехнологической школы Самарского государственного техниче-
ского университета. В экспериментальной группе проводились занятия по английскому 
языку с использованием комплекса упражнений на развитие навыков устной речи на 
базе мультипликационного фильма Shark Tale, 2004, в  контрольной – с использованием 
традиционных упражнений по основному учебнику для студентов-бакалавров СамГТУ, 
обучающихся по направлениям «Биотехнология» и «Технология производства продуктов 
и организация общественного питания». Результаты эксперимента показали, что уровень 
сформированности навыков устной речи в экспериментальной группе оказался в абсо-
лютном (средний балл) и относительном (динамика изменений) измерениях выше, чем  
в контрольной группе, что убедительно свидетельствует о необходимости дальнейшего 
активного поиска и  использования преподавателями на занятиях новых актуальных ин-
струментов преподавания, делающих процесс обучения иностранному языку эффектив-
ным и интересным и для студентов-нелингвистов, и для самих преподавателей.

Ключевые слова: мультипликационный фильм, аутентичный материал, опытно-экспе-
риментальное обучение, навык устной речи, неязыковой вуз.
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Abstract. The search for innovative and effective tools for developing speaking skills in students 
of non-linguistic universities leads teachers to use authentic audiovisual materials, including 
cartoons, in foreign language classes. The choice of a particular cartoon for work is determined 
primarily by the main goal and objectives of training for a specific stage/lesson, as well as the 
level of knowledge of students. To prove the effectiveness of a cartoon as a tool for developing 
speaking skills, we organized and conducted an experimental training in two groups of second-
year students of the Higher Biotechnology School of Samara State Technical University. In the 
experimental group, English classes were held using a set of exercises to develop speaking 
skills based on the cartoon Shark Tale, 2004, in the control group – using traditional exercises 
from the main textbook for bachelor students of Samara State Technical University studying in 
the areas of «Biotechnology» and «Technology of food production and organization of public 
catering». The results of the experiment showed that the level of development of speaking 
skills in the experimental group was higher in absolute (average score) and relative (dynamics 
of changes) dimensions than in the control group, which convincingly demonstrates the need 
for further active search and use by the teacher in the classroom of new relevant teaching tools 
that make the process of learning a foreign language effective and interesting for both non-
linguistic students and for the teachers themselves.

Keywords: cartoon, authentic material, experimental learning, speaking skills, non-linguistic 
university.
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Введение
Сегодня содержание российского языкового образования находится в про-

цессе активной модернизации, охватывающей все уровни образовательной 
системы. И если конечная цель обучения иностранным языкам по-прежнему 
может быть определена как достижение учащимися коммуникативной компе-
тенции, т.  е. готовности и способности участвовать в  полноценной иноязыч-
ной коммуникации, то инструменты обучения подлежат в настоящее время 
тотальному пересмотру с целью поиска наиболее эффективных, отвечающих 
достижениям научно-технического прогресса и актуальному уровню развития 
общества в целом и образовательной среды в частности [1]. 

Занятие по дисциплине «Иностранный язык» в современном университете 
практически невозможно представить без использования различных техниче-
ских средств обучения. При этом в соответствии с ФГОС высшего образова-
ния преподаватель обладает достаточно широкой свободой выбора как самих 
средств, так и материалов обучения [2]. 

Мультипликационные фильмы по праву считаются одним из наиболее про-
стых и в то же время ярких способов сделать занятие по иностранному языку 
продуктивным и интересным как для учащихся, так и для самого педагога. 
Примечателен тот факт, что мультфильмы с успехом могут использоваться на 
разных этапах процесса обучения языку – от дошкольного до вузовского, раз-
умеется, с необходимыми поправками на исходный языковой уровень учащих-
ся, содержание материала, цели и задачи соответствующего этапа [3, 4]. 

Максимальная продуктивность применения мультипликационных филь-
мов на занятиях достигается в значительной степени за счет того, что они, 
как и все современные видеоматериалы в целом, содержат актуальные об-
разцы живой иноязычной речи и, являясь аудиовизуальным инструментом, 
то есть воздействуя одновременно на зрительный и слуховой каналы воспри-
ятия учащихся, обеспечивают им эффект «погружения» в культурно-языко-
вую среду [5]. 

Стоит отдельно отметить методическое «удобство» использования муль-
тфильмов как для преподавателя, так и для студентов: данный вид видеома-
териалов имеет, как правило, небольшую продолжительность; благодаря своей 
динамической наглядности мультфильмы относительно «легко» воспринима-
ются и понимаются студентами, причем даже учащимися сравнительно невы-
сокого уровня языковой подготовки.

Мультипликационные фильмы способствуют формированию и развитию 
навыков говорения и аудирования, в том числе и через формирование и  по-
вышение мотивации к изучению языка, преодоление возможного языкового 
барьера, улучшение восприятия учебного материала в целом. При этом усвое-
ние материала происходит как бы «незаметно», без осознанных концентриро-
ванных усилий со стороны студентов [6].

Все вышеперечисленные особенности мультипликационных фильмов де-
лают их превосходным инструментом обучения, целесообразность которого  
в развитии навыков устной речи не подлежит сомнению. В  настоящей ста-
тье мы рассмотрим возможности использования мультфильмов как инстру-
мента развития навыков устной речи у студентов неязыковых направле-
ний подготовки. Для данной категории учащихся методический потенциал 
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мультипликационных фильмов может оказаться особенно ценным и значимым, 
поскольку зачастую именно для них развитие навыков устной речи представ-
ляет собой наибольшую трудность в процессе изучения иностранного языка. 

Обзор литературы 
В настоящее время в отечественной и зарубежной методической литературе 

существует довольно большое количество исследований, направленных на изуче-
ние роли аутентичных учебных материалов в изучении иностранного языка [7–15]. 

Вслед за Е.В. Носонович и Р.П. Мильрудом мы будем понимать под аутентич-
ными учебными материалами прежде всего «материалы, взятые из оригинальных 
источников и не [предназначенные] для учебных целей» [7]. В  такой трактовке  
к аутентичным материалам относятся все статьи, интервью, реклама, отрывки из 
дневников и биографий, сказки, научные и страноведческие тексты и т. д.; из ауди-
овизуальных материалов – художественные и документальные фильмы, фрагмен-
ты теле- и радиопередач, спектаклей, мультипликационные фильмы и т. д. 

Ценность таких материалов в качестве инструментов обучения отмечается 
многими ведущими педагогами и психологами. Исследователи вопроса практи-
чески единогласно признают возможности применения аутентичных материа-
лов, и аудиовизуальных в том числе, для повышения эффективности восприятия 
учебной информации, внесения разнообразия в процесс обучения, повышения 
непосредственной коммуникативной мотивации учащихся к  изучению ино-
странного языка за счет возможности приобщения к  естественной коммуника-
тивной среде изучаемого языка [16–19].

Аутентичные мультипликационные фильмы являются примером наиболее 
эффективных для обучения иностранному языку аудиовизуальных материа-
лов. При их просмотре учебная информация проходит одновременно по ви-
зуальному и аудиальному каналам восприятия [20]. Приятная музыка, яркие 
образы, живая разговорная речь – очевидно, что использование мультфильмов  
в качестве инструмента обучения базируется на принципе наглядности, веду-
щем универсальном дидактическом принципе, выдвинутым еще Я.А.  Комен-
ским в его «Великой дидактике». 

Дидактические преимущества мультфильмов очевидны: синхронное движе-
ние информации сразу по двум из трех ведущих каналов дополняется элемен-
тами невербальной коммуникации (жестами и мимикой), способствуя в  том 
числе и развитию лингвистической догадки, что оказывается одним из клю-
чевых «бонусов» для студентов нелингвистических направлений подготовки;  
в процессе восприятия мультипликационного фильма задействуются различ-
ные виды памяти одновременно – зрительная, слуховая и  эмоциональная –  
и внимания, как непроизвольного, так и произвольного, необходимого для 
осознанной учебной деятельности. 

Также мультипликационные фильмы в своеобразной и зачастую комичной 
манере обеспечивают аудиовизуальную передачу иноязычных реалий, играя 
свою собственную важную роль в развитии лингвокультурной и  лингвостра-
новедческой компетенции учащихся [21]. 

В целом не подлежит сомнению тот факт, что мультипликационные филь-
мы являются дидактически ценным аутентичным материалом. Но для эффек-
тивной реализации всех их преимуществ в процессе обучения иностранному 
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языку и предотвращения непосильных трудностей крайне важен грамотный 
выбор мультфильма [22]. 

Вопросам отбора аутентичных мультипликационных фильмов для дидакти-
ческих целей посвящено немало исследований. Интересно отсутствие внятного 
единства по данному вопросу. Ученые, занимающиеся данным вопросом, так  
и не пришли к общему ряду критериев. 

Так, например, Н.Б.  Тевилина и С.О.  Парфенова с опорой на общие мето-
дические принципы отбора содержания обучения предлагают такие критерии 
отбора мультфильмов, как четкость и ясность речи персонажей без излишних 
посторонних и фоновых шумов; соответствие уровня знаний учащихся уров-
ню языка персонажей мультфильма; соответствие выбранного мультфильма 
учебной программе; наличие страноведческого материала в  мультфильме; со-
ответствие выбранного мультфильма современным интересам учащихся [23].

Г.А. Гуняшова подчеркивает необходимость соответствия выбранных муль-
тфильмов возрасту, интересам и предыдущему иноязычному речевому опыту 
учащихся и настаивает на том, что выбранные фрагменты обязательно долж-
ны отображать инокультурные реалии  – то есть персонажи и  представленные 
ситуации и обстоятельства в первую очередь должны быть естественными. 
Также имеет значение эмоциональный отклик. По мнению данного исследова-
теля, это необходимо для эффективной работы с  мультипликационным филь-
мом в качестве учебного материала [24].

А.И. Цой и Е.Ф. Гребенюк в своем исследовании предлагают воспользо-
ваться таким критерием отбора, как соответствие тематики интересам учебной 
аудитории. При демонстрации мультфильма они считают важным разнообра-
зие (не просматривать мультфильмы целиком, а  комбинировать фрагменты 
различных фильмов), рекомендуют просмотр коротких отрывков для лучшего 
понимания и усвоения материала и др. [25].

Подведем некий итог. В целом очевидно, что отбор мультипликационного 
фильма для организованной работы на занятиях по иностранному языку дол-
жен определяться в первую очередь основной целью и задачами обучения для 
конкретного этапа или занятия, а также уровнем знаний учащихся. Для того 
чтобы просмотр получил ценные учебно-методические «последствия» в  виде 
формирования и/или развития тех или иных речевых навыков студентов, 
мультфильм должен соответствовать уровню и интересам аудитории, лингви-
стические трудности должны быть посильными, объем языкового материала 
должен быть достаточным для усвоения, не чрезмерным. 

При несоблюдении всех этих важнейших требований просмотр мультипли-
кационного фильма окажется для студентов и преподавателя в  лучшем случае 
развлечением, а в худшем – просто напрасной тратой учебного времени, кото-
рое в неязыковых университетах и без того находится в дефиците.

Материалы и методы
Опытно-экспериментальная работа по развитию навыков устной речи 

с  использованием мультипликационных фильмов, о которой идет речь 
в  настоящей статье, проводилась в осеннем семестре 2023/2024 учебного года 
на базе Самарского государственного технического университета на занятиях 
по иностранному языку (английскому) в двух равнозначных по уровню 
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языковой подготовки группах 2-го курса Высшей биотехнологической шко-
лы. Количество студентов в одной группе (экспериментальной) – 12, во вто-
рой  (контрольной) – 11. Общее количество участников педагогического экс-
перимента составило 23 человека.

В экспериментальной группе проводились занятия по английскому языку 
с  использованием комплекса упражнений на развитие навыков устной речи 
на базе мультипликационного фильма Shark Tale (2004), в контрольной – с ис-
пользованием традиционных упражнений по учебнику для студентов-бака-
лавров СамГТУ, обучающихся по направлениям «Биотехнология» и  «Техноло-
гия производства продуктов и организация общественного питания» (Food 
Technology. English for Technical Students. Кюрегян А.Л., Хохлова А.А., 2016).

Конечную цель нашего педагогического эксперимента мы обозначили как 
определение эффективности применения мультипликационных фильмов на за-
нятиях по иностранному языку в неязыковом вузе с целью развития навыков 
устной речи.

В задачи эксперимента входили: 
1. Первичное измерение уровня сформированности навыков устной речи  

у студентов экспериментальной и контрольной групп.
2. Организация обучения с применением мультипликационных фильмов 

в экспериментальной группе.
3. Организация обучения с применением традиционных упражнений по 

основному учебному пособию в контрольной группе.
4. Повторное измерение уровня развития навыков устной речи в обеих 

группах.
5. Выявление динамики развития навыков говорения в обеих группах для 

формулировки вывода об эффективности применения мультипликаци-
онных фильмов на занятиях по английскому языку в  неязыковом вузе  
с целью развития навыков устной речи.

В качестве аудиовизуального материала для проведения эксперимента нами 
был выбран мультфильм Shark Tale, 2004. На наш взгляд, этот мультиплика-
ционный фильм языкового уровня Pre-Intermediate является великолепным 
подспорьем для изучения современного разговорного английского языка.  
В мультфильме присутствуют популярные фразовые глаголы и распространен-
ный сленг, понимание которых в принципе не представляет непреодолимых 
затруднений для современных студентов-первокурсников, изучавших англий-
ский язык в средней общеобразовательной школе. Динамичный сюжет, кра-
сочный визуальный ряд и наличие «взрослых» шуток также делают данный 
мультфильм интересным для студентов в качестве учебного материала. 

Как известно, в методике обучения иностранным языкам выделяют три 
основных этапа работы с видеоматериалом: до просмотра (предпросмотро-
вый, или преддемонстрационный), во время просмотра (просмотровый, или 
демонстрационный) и после просмотра (послепросмотровый, или последемон-
страционный). Некоторые исследователи дополнительно выделяют четвертый 
этап – творческий, во время которого преподаватель и учащиеся совместно 
подводят итоги работы, обмениваются мнениями и идеями, выполняют рас-
ширенные творческие задания. Впрочем, этот творческий этап по логике впол-
не может входить и в последемонстрационный [26, 27]. 
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Во время проведения нашего педагогического эксперимента мы не стали 
отклоняться от принятой схемы и также разделили нашу работу с  примене-
нием мультипликационного фильма в экспериментальной группе на вышеобо-
значенные этапы. 

Результаты исследования
Наш педагогический эксперимент состоял из традиционных для любого 

эксперимента этапов: констатирующего, формирующего и контрольного. 
На констатирующем этапе с целью первичного определения уровня сфор-

мированности навыков устной речи студентов мы разработали и провели  
в обеих группах – экспериментальной и контрольной – небольшую провероч-
ную работу из 6 тестовых заданий, 2 из которых были ориентированы на про-
верку навыков аудирования, и 4 – на проверку навыков говорения (монологи-
ческие высказывания).

Материалом для проверочной работы послужил учебник «Food Technology. 
English for Technical Students» и другие дополнительные материалы, использу-
емые нами для работы в данных учебных группах 2-го курса. Таким образом, 
проверочный материал в целом был знаком студентам и  уже отработан ими  
в ходе предыдущих занятий. 

Задания на проверку навыков аудирования состояли в общей сложности 
из 2 заданий по 4 предложения, за каждое из которых студент мог получить 
1 балл в случае правильного выполнения; таким образом, максимальный балл 
за задания на проверку аудитивных навыков оказался равен 8. 

Разберем теперь отдельно критерии, на основании которых мы оценивали 
ответы учащихся на задания для проверки навыков говорения, и укажем бал-
лы, которые мы присваивали за выполнение заданий. Напомним, что всего 
таких заданий было 4. За каждое задание студент мог получить максимально 
3 балла (всего 12 баллов за говорение).

Если студент выполнил коммуникативную задачу и достиг цели коммуни-
кации в полной мере, мы присваивали за ответ на задание 1 балл, если частич-
но – 0,5 балла. В данном пункте мы учитывали степень развития у отвечающего 
навыка отбора коммуникативно значимого материала и  представления его на 
английском языке в развернутом виде, логически точно и прагматически гра-
мотно. За отсутствие значимых фонетических ошибок, беглый темп речи и со-
ответствие просодической организации высказывания просодике английского 
языка присваивали еще 1 балл (частичное соответствие данному критерию – 
0,5  балла). За отсутствие грамматических и лексических ошибок либо присут-
ствие нескольких таковых, не влияющих глобально на понимание высказыва-
ния, присваивали еще 1 балл; в случае если ошибок было больше, но в целом 
высказывание реализовывало основную коммуникативную задачу, – 0,5 балла.

Таким образом, максимальное количество баллов за проверочную работу со-
ставило 20 (12 баллов за говорение и 4 балла за аудирование соответственно). 
При переводе всех баллов, набранных студентами, в итоговую оценку по тради-
ционной пятибалльной системе мы исходили из того, что более 85 % правильных 
ответов (17–20 баллов) – это оценка «отлично», от 65 до 85  % (13–17 баллов)  – 
оценка «хорошо», от 50 до 65  % (10–13 баллов) – оценка «удовлетворительно»  
и менее 50 % верных ответов (менее 10 баллов) – оценка «неудовлетворительно». 
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Результаты входного тестирования на констатирующем этапе эксперимента 
оказались следующими (табл. 1).

 Таблица 1
Результаты входного тестирования

Группа
Оценка по пятибалльной системе,

кол-во учащихся / % от группы Средний  
показатель

«2» «3» «4» «5»

Экспериментальная 3/25 7/58,4 1/8,3 1/8,3 3

Контрольная 3/27,3 4/36,4 3/27,3 1/9 3,2

Таким образом, средний балл за говорение и аудирование в  эксперимен-
тальной и контрольной группах составил 3 и 3,2 соответственно, что сви-
детельствует о том, что уровень сформированности навыков устной речи  
в обеих группах на момент начала эксперимента был практически одинако-
вым, причем в контрольной группе даже чуть выше.

На следующем, формирующем этапе нашей опытно-экспериментальной рабо-
ты мы продумали, подготовили и реализовали непосредственно само обучение 
студентов-нелингвистов устной речи. В экспериментальной группе мы исполь-
зовали в качестве обучающего инструмента разработанные нами задания на ма-
териале мультипликационного фильма Shark Tale, а  в  контрольной – традици-
онные задания по учебнику «Food Technology. English for Technical Students». На 
них мы не будем подробно останавливаться в рамках настоящей статьи.

На предпросмотровом этапе мы должны были подготовить студентов экс-
периментальной группы непосредственно к просмотру выбранного нами от-
рывка мультипликационного фильма Shark Tale, настроив их на глобальное 
понимание содержания. И практически сразу мы обнаружили, что подавляю-
щее большинство студентов уже неплохо знакомы с основным содержанием 
данного мультипликационного фильма, так как прежде смотрели его в перево-
де на русский язык. С одной стороны, это в некотором роде облегчило нашу 
задачу  – все студенты справились с заданиями на вероятностное прогнозиро-
вание, развернуто ответив на наши вопросы, например такие:

What do you think this cartoon is about?
Who might be the main characters?
Where does the action take place? 

Но с другой стороны, мы также выяснили, что данный мультфильм студен-
ты видели в русском дубляже – то есть без оригинальной аудиодорожки. Со-
ответственно, здесь нам пришлось вводить незнакомые лексические единицы  
и фразовые сочетания для снятия возможных лингвистических сложностей 
при понимании отрывка, предложив студентам упражнения на поиск сино-
нимов и антонимов, исключение «лишнего» слова, образование однокоренных 
слов, составление предложений с фразами и т. д.

На этапе собственно просмотра отрывка мы формировали глобальное 
и  детальное понимание учащимися содержания, проверяли их способность 
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ориентироваться в реальности мультипликационного фильма. На просмотро-
вом этапе мы предложили студентам задания по поиску предварительно пред-
ставленной лексики в мультфильме, упражнения на заполнение пропусков, 
множественный выбор, задания типа true  / false  / not stated, задания на рас-
становку событий отрывка в верной последовательности, разделение событий 
по смысловым блокам и т. д. 

Предварительно мы объяснили учащимся важность пометок в процессе 
просмотра и рассказали о том, что важно делать их правильно – чтобы не 
упустить событийную нить, увлекшись своими записями.

На послепросмотровом этапе нам было необходимо проконтролировать 
понимание студентами просмотренного отрывка и организовать серию твор-
ческих упражнений с выходом непосредственно в речь. Мы обсудили содер-
жание мультфильма, незнакомые слова, выражения и грамматические явления, 
которые, возможно, не были рассмотрены нами на допросмотровом этапе ра-
боты. Творческие задания для данного этапа в нашем случае выглядели так: 
сочинить продолжение мультфильма; придумать нового героя, дать ему харак-
теристику, назначить роль в истории, связать с другими персонажами; сфор-
мулировать основную идею мультфильма и подготовить монологическое вы-
сказывание на 5–7 минут по данной теме. 

На завершающем, контрольном этапе нашей опытно-экспериментальной 
работы мы повторно предложили студентам обеих групп проверочные зада-
ния для того, чтобы определить уровень сформированности навыков устной 
речи после обучения с использованием мультипликационного фильма (в экс-
периментальной группе) и традиционных упражнений (в контрольной). 
Структура самих заданий и критерии оценивания были абсолютно анало-
гичными входному тестированию. Результаты итогового тестирования при-
ведены в табл.  2. 

Таблица 2
Результаты итогового тестирования

Группа
Оценка по пятибалльной системе,

кол-во учащихся / % от группы Средний
показатель

«2» «3» «4» «5»

Экспериментальная 1/8,3 3/25 5/41,7 3/25 3,8

Контрольная 2/18,2 5/45,5 3/27,3 1/9,1 3,3

Сравнение экспериментальной и контрольной групп между собой по 
результатам исходного и итогового тестирования и определение динамики 
показателей явно свидетельствуют о том, что использование мультипли-
кационных фильмов на занятиях по иностранному языку в  неязыковом 
вузе является эффективным инструментом развития навыков устной речи 
у студентов: средний балл за итоговое тестирование в  экспериментальной 
группе оказался выше, чем в контрольной; кроме того, студенты экспери-
ментальной группы продемонстрировали гораздо большую положительную 
динамику в развитии навыков устной речи, чем студенты контрольной груп-
пы. В экспериментальной группе средний балл был равен 3, а стал после 
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опытно-экспериментального обучения 3,8, в то время как в  контрольной 
группе баллы оказались 3,2 и 3,3 соответственно, то есть динамика вышла 
совсем незначительно положительной.

Обсуждение и заключение
В настоящее время методика обучения иностранным языкам на всех этапах 

обучения, в том числе и на этапе высшего образования, динамично развива-
ется, находясь в непрестанном поиске инструментов преподавания, наиболее 
эффективных с точки зрения реализации конечной цели любого обучения 
языку – достижения учащимися определенного уровня коммуникативной ком-
петенции, позволяющего им использовать язык для полноценной иноязычной 
коммуникации. Аутентичные аудиовизуальные материалы, в частности муль-
типликационные мультфильмы, являются характерным ярким примером тако-
го эффективного инструмента. 

Для доказательства эффективности мультипликационного фильма как 
инструмента развития навыков устной речи нами было организовано опыт-
но-экспериментальное обучение в двух группах 2-го курса Высшей биотех-
нологической школы Самарского государственного технического университе-
та. В экспериментальной группе проводились занятия по английскому языку  
с использованием комплекса упражнений на развитие навыков устной речи на 
базе мультипликационного фильма Shark Tale, 2004, в контрольной – с исполь-
зованием традиционных упражнений по учебнику для студентов-бакалавров 
СамГТУ, обучающихся по направлениям «Биотехнология» и «Технология про-
изводства продуктов и организация общественного питания» (Food Technology. 
English for Technical Students. Кюрегян А.Л., Хохлова А.А., 2016).

Результаты эксперимента показали, что после проведенных занятий уро-
вень сформированности навыков устной речи в экспериментальной группе, 
где обучение проводилось с помощью мультипликационного фильма, оказался 
в абсолютном (средний балл) и относительном (динамика изменений) измере-
ниях выше, чем в контрольной группе, где мы занимались со студентами по 
традиционной системе упражнений на базе их привычного учебника. 

Полученные в ходе педагогического эксперимента результаты в очередной 
раз убеждают нас в необходимости дальнейшего поиска и применения в своей 
работе современных, отличных от традиционных, инструментов преподава-
ния, которые сделали бы процесс обучения иностранному языку в неязыковом 
вузе более эффективным и интересным как для студентов-нелингвистов, так  
и для самих преподавателей [28]. 
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Аннотация. Одной из форм взаимодействия человека с другими субъектами выступают 
финансовые отношения. Их результаты могут различаться по степени рациональности 
принимаемых решений. В этой связи возникает вопрос о влиянии личностно-типологи-
ческих особенностей субъектов различных возрастных групп на финансовое поведение 
в целом и принимаемые финансовые решения в частности. Целью исследования было 
выявление психологических факторов, оказывающих влияние на финансовое поведение 
молодежи. Материал получен в ходе анкетирования респондентов  – студентов эконо-
мического вуза, обучающихся на 2–4-х курсах направлений подготовки бакалавриата  
и специалитета (средний возраст опрашиваемых – 20 лет). Общая численность выборки 
составила 230 человек, из которых 135 человек – девушки, 95 человек – юноши. Опрос 
включал в себя несколько этапов и предполагал оценку влияния на финансовое пове-
дение молодежи таких личностных характеристик, как экстраверсия, нейротизм, рацио-
нальность, добросовестность, склонность к сотрудничеству и взаимодействию при при-
нятии финансовых решений, ценностные ориентиры. Для выявления данных качеств 
и определения степени их взаимосвязи с принимаемыми рациональными финансовыми 
решениями подготовлена анкета, включающая как фактологические вопросы (позволяет 
выявить рациональность финансовых решений), так и вопросы, позволяющие иденти-
фицировать личностные характеристики участников опроса. Для выявления личност-
ных характеристик использованы: опросник конструктивного мышления Ш.  Шварца, 
опросник «Большой пятерки», опросники Г. Айзенка, М. Селигмана, опросник структу-
ры темперамента Русалова, цветовой тест М. Люшера. Результаты проведенного иссле-
дования позволяют выявить психологические закономерности финансового поведения 
объекта исследования (молодежи в возрасте 18–22  года) и предложить направления 
анализа психологических факторов рационального финансового поведения как для 
данной, так и для других возрастных групп. Анализ показал наличие влияния боль-
шей части рассмотренных личностных характеристик на рациональность финансового 
поведения. Выявлена высокая степень связи рациональности финансового поведения 
с такими чертами, как ценностные характеристики, эмоциональная устойчивость и экс-
траверсия. Выявлены взаимосвязи личностных характеристик молодежи с  уровнем ра-
циональности их финансового поведения. Результаты исследования могут быть важны 
для формирования культуры финансового поведения личности.

Ключевые слова: экстраверсия, нейротизм, рациональность, спонтанность, мотивация, 
интроверсия, поведение, модель поведения, психометрические методы.
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Abstract. One of the forms of human interaction with other subjects is financial relations. The 
results of the latter may differ in the degree of rationality of the decisions taken. In this regard, 
the question arises about the influence of personality and typological characteristics of subjects 
of different age groups on financial behavior in general and financial decisions in particular. 
The aim of the study was an identification of psychological factors influencing the financial 
behavior of young people. The material was obtained during the survey of respondents-students 
of an economic university studying in the 2nd–4th year of bachelor’s and specialist degree 
courses (the average age of the respondents is 20 years). The total sample size is 230  people, 
of which 135 people are girls, 95 people are boys. The survey included several stages and 
assumed an assessment of the impact on the financial behavior of young people of such 
personal characteristics as extroversion, neuroticism, rationality, conscientiousness, a tendency 
to cooperate and interact when making financial decisions, value orientations. To identify these 
qualities and determine the degree of their relationship with the rational financial decisions 
made, a questionnaire was prepared that includes both factual questions (allows you to identify 
the rationality of financial decisions) and questions that allow you to identify the personal 
characteristics of the survey participants. To identify personal characteristics, questionnaires of 
constructive thinking, Sh. Schwartz, the «Big Five», G. Eysenck, M. Seligman, M. Lusher color 
test were used. The conducted research makes it possible to identify psychological patterns of 
financial behavior of the object of study (youth aged 18–22 years) and to propose directions 
for analyzing psychological factors of rational financial behavior both for this and for other 
age groups. The analysis showed the presence of the influence of most of the considered 
personal characteristics on the rationality of financial behavior. The high correlation of the 
rationality of financial behavior with such features as value characteristics, emotional stability 
and extroversion. The interrelations of personal characteristics of young people with the level 
of rationality of their financial behavior are revealed.

Keywords: extroversion, neuroticism, rationality, spontaneity, motivation, introversion, 
behavior, behavior model, psychometric methods.
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Введение
В последнее десятилетие вопросы финансового образования и  финансовой 

грамотности являются достаточно обсуждаемыми на различных уровнях. Это 
связано как с активной разработкой и  практической реализацией различных 
программ по финансовой грамотности (включая проекты с международным 
участием), так и  с  усложнением финансовых продуктов и услуг. Вышеуказан-
ные тенденции должны были оказать положительное влияние на финансовое 
поведение население, что могло выразиться в снижении числа нерациональных 
и импульсивных финансовых решений со стороны участников финансовых от-
ношений. Но несмотря на рост расходов на финансовое образование финан-
совая грамотность населения и  степень осознанности финансовых поступков 
далеко не всегда достигают требуемого уровня.

На наш взгляд, недостаточная эффективность государственных программ  
в области финансового обеспечения и финансовой грамотности может быть обу-
словлена учетом неполного перечня факторов, оказывающих влияние на финансо-
вое поведение. При этом особый интерес представляет такая референтная группа, 
как молодежь, по следующим основаниям. Первое связано с относительно недав-
ним обучением в школе, что позволяет оценить значимость современных про-
грамм и проектов в области финансового просвещения. Второе  – данная группа 
только начинает формировать собственные паттерны финансового поведения, что 
существенно ограничивает перечень факторов, способных оказать на него влия-
ние. Необходимо отметить, что большая часть привычек, составляющих модель 
поведения человека, формируется именно в подростковом возрасте [1].

Обзор литературы
Особенности поведения молодежи достаточно подробно рассматриваются  

в работах российских и зарубежных авторов. Фундаментальные основы выяв-
ления особенностей психологических и  поведенческих установок людей разных 
возрастов представлены в  работах А.Н.  Леонтьева и Д.  Эльконина [2]. Базовым 
фактором, объясняющим различие в принимаемых решениях, здесь выступает 
ведущая деятельность. А.А.  Поплавская [3] рассматривает ценностные факторы 
выбора современной молодежи, основываясь на методике интервью. Обоснование 
особенностей категории молодежи при проведении меж- и кросспоколенческих 
исследований содержится в  работе М.Б.  Глотова [4]. Здесь он останавливается 
на наличии типичных антропогенетических, социально-психологических и иных 
характеристик, которые схожи для представителей одного поколения. Вопросы 
уровня психологического развития и его влияния на поведенческие установки 
представлены у И.П. Дьяченко [5]. Прежде всего данные различия состоят в си-
стеме ценностей, что может быть связано с такими психологическими особен-
ностями личности, как мотивация, спонтанность, экстраверсия, интроверсия, ра-
циональность. Достаточно часто особенности современного поколения молодежи 
преимущественно ограничиваются цифровыми навыками [6, 7]. При этом следует 
отметить значимость оценки влияния цифровизации на когнитивные особенно-
сти личности, что также составляет ее поведенческие особенности [7]. 

В отдельных исследованиях авторы подробно останавливаются на психоло-
гических характеристиках, влияющих на готовность подростков к  определен-
ной финансовой деятельности. Здесь можно выделить работу О.Н.  Борисовой 
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и  Н.В.  Вязововой [8], в которой обосновываются психологические характери-
стики готовности подростков к  предпринимательской деятельности. По мне-
нию авторов, к  таким относятся прагматический тип личности, стремление 
к  самоактуализации, организаторские способности, ориентация во времени, 
самопонимание [8]. На наш взгляд, большая часть данных характеристик за-
висит от уровня нейротизма, экстраверсии, а также рациональности исследу-
емой личности. О.В.  Решетников рассматривает особенности формирования 
карьерной траектории представителями поколения Z [9]. В данном исследова-
нии автор выделяет характеристики среды, которые, по его мнению, способы 
оказать влияние на поведенческие установки нынешнего поколения молодежи 
[9]. К аналогичным выводам приходят И.М. Гурова, С.Ш. Евдокимова  [10]. Но 
в отличие от предыдущего автора данные исследователи обнаруживают суще-
ственное влияние социально-личностных установок как на образование (вклю-
чая финансовое), так и на личностное и поведенческое развитие субъекта [10]. 

Отметим, что ряд зарубежных авторов отрицает влияние как поколен-
ческих, так и психологических характеристик на психологические мотивы  
и установки, в частности в сфере финансовых отношений [11]. Отдельные от-
ечественные авторы ограничивают круг рассматриваемых факторов уровнем 
мотивации [12]. 

При признании доминирования либо существенного влияния психологиче-
ских факторов на поведенческие особенности личности возникает вопрос, свя-
занный с природой происхождения данных факторов. Здесь можно выделить 
исследование И.Н. Андреевой [13], которая показывает уровень эмоционального 
интеллекта родителей, правополушарный тип мышления, свойства темперамен-
та и  способности перерабатывать информацию как значимые личностно-пси-
хологические особенности, влияющие на поведение личности. Данный автор не 
отрицает и влияние социальных факторов, связанных прежде всего с  условия-
ми социализации и взросления подростка. Отдельные авторы останавливаются 
на исследовании психологических особенностей личности при отдельных ти-
пах финансового взаимодействия  – например, получении займа [14]. На про-
явление финансового поведения в данном случае психологические особенности 
оказывают влияние по трем направлениям: социальные убеждения, долгосроч-
ные ориентации, временные перспективы личности. На основе данных харак-
теристик были выявлены психологические типы личности, наиболее склонные 
к  различным типам займа. Психологические особенности могут оказывать вли-
яние и на степень добросовестности финансового поведения личности [15]. Так, 
на вероятность возврата кредита, по мнению авторов исследования, оказывают 
влияние следующие характеристики: осведомленность заемщика; насторожен-
ное отношение к  кредитам, восприятие их в качестве потенциального источ-
ника угроз; отсутствие избегающего поведения, стремления к уходу от реше-
ния финансовой проблемы в случае ее возникновения; отсутствие выраженного 
стремления разделить ответственность за выплату кредита со своими родными, 
близкими, коллегами и трезвая оценка возможностей своего социального окру-
жения; рациональность; нежелание рисковать. Психологические факторы могут 
оказать значительное влияние и на экономическое благополучие личности [16]. 
Психологические характеристики личности могут выступать факторами доверия  
к финансовым институтам и рынку [17]. 
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Как видно из вышеприведенного обзора, достаточно сильное влияние на 
психологию финансового поведения оказывают свойства темперамента чело-
века [18–23]. Представленные авторы исследует как свойства темперамента  
в части его проявления и способов оценки, так и связи темперамента с когни-
тивными особенностями личности, гендерной принадлежностью, возрастными 
характеристиками, что является существенными качествами социального по-
ведения личности.

Доминирование социальных факторов показано в исследовании Т.В.  Дро-
бышевой [24]. В рамках данного направления выделяется такое понятие, как 
«вторичная экономическая социализация», к основной функции которой от-
носят адаптацию к изменяющейся среде. Поскольку финансовое поведение 
личности может трансформироваться, то, на наш взгляд, выделенное качество 
является весьма значимым. Это связано с  динамикой внешней финансовой 
среды. Результатом данного процесса, по мнению авторов, является экономи-
ко-психологическая зрелость, которая трактуется как интегративное образова-
ние, включающее феномены зрелости в систему отношений с другими людьми, 
в сферу материального, финансового самообеспечения и обеспечения своей 
семьи, а также личностной зрелости. Определяющими качествами здесь высту-
пают финансовая независимость, самостоятельность; уровень экономических 
притязаний, толерантность к представителям экономических групп. 

Несмотря на комплексный характер большей части исследований, в  них  
в недостаточной степени показано взаимодействие психологических и соци-
альных факторов при формировании финансового поведения и не приведена 
возможная группировка типов моделей финансового поведения, которая мо-
жет быть полезна при развитии мероприятий по корректировке существую-
щих негативных черт финансовой культуры. 

На основании обзора проблематики литературы нами определен круг гипо-
тез настоящего исследования:

1) ценностные ориентиры в большей степени оказывают влияние на под-
верженность финансовому мошенничеству и недобросовестным финан-
совым практикам;

2) рациональность финансовых решений связана с уровнем эмоциональ-
ной устойчивости, ценностными характеристиками, зависимостью от 
мнения других людей;

3) на стабильность финансового поведения влияют черты темперамента 
субъекта.

При этом мы также не исключаем ситуационные влияния на финансовое 
поведение исследуемой группы, что обусловило выбор методов и материалов 
исследования. 

Целью исследования стало выявление психологических факторов, оказыва-
ющих влияние на финансовое поведение молодежи.

В  исследовании приняли участие 230 человек в возрасте от 18 до 22 лет 
включительно – студенты одного из экономических вузов г. Волгограда (135 де-
вушек и 95 юношей). В качестве возрастной группы была выбрана молодежь 
по двум следующим основанием. Первое связано с относительно недавним  
обучением в школе, что позволяет оценить значимость современных программ 
и проектов в области финансового просвещения. Второе  – данная группа 
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только начинает формировать собственные паттерны финансового поведения, 
что существенно ограничивает перечень факторов, способных оказать на него 
влияние. С целью выявления личностно-типологических особенностей, влияю-
щих на финансовое поведение, проведен кластерный анализ выборки. 

Материалы и методы
Опрос состоял из двух этапов. На первом этапе испытуемым предстояло вы-

брать цвет, который у них больше всего ассоциируется с финансами. Данный этап 
был основан на подходе теста Люшера. На втором этапе студенты выборки дали 
ответы на вопросы анкеты, включающей в себя закрытые вопросы. Данный этап 
позволил выявить личностно-психологические особенности, оказывающие вли-
яние на финансовый выбор и модели финансового поведения. Опрос носил ав-
торский характер и основывался на подходах опросников, представленных ниже.

Ответы на вопросы анкеты стали материалом для проведения исследования 
и верификации составленных гипотез. Использовались следующие опросники:

– опросник конструктивного мышления Ш. Шварца [25–27];
– опросник «Большой пятерки» некогнитивных навыков [28–31];
– опросник темперамента Г. Айзенка [32–34];
– опросник М. Селигмана [35, 36], позволяющий выявить открытость но-

вому опыту;
– опросник структуры темперамента Русалова [37];
– цветовой тест М. Люшера [38–40]. 
Для оценки подверженности мошенничеству и недобросовестным финансо-

вым практикам за основу были взяты: опросник конструктивного мышления, 
опросник «Большой пятерки навыков», опросник М. Селигмана (первая гипотеза 
исследования). Рациональность финансовых решений определялась как в рамках 
ответов на фактологические вопросы (оценка правильности выбора финансово-
го продукта, определение ответственности респондента за собственное финансо-
вое благополучие, знание основ финансовой грамотности и т. д.), так и на основе 
цветового теста Люшера, опросников темперамента Айзенка и Русалова (вторая 
гипотеза исследования). Данные опросники позволяют также оценить мотивацию 
респондента к повышению благосостояния и уровень спонтанности финансового 
поведения. Для оценки стабильности финансового поведения определялся уро-
вень эмоциональной устойчивости, экстраверсии и  нейротизма (третья гипотеза 
исследования). Выявлено, что самостоятельность принимаемых финансовых ре-
шений связана со стабильностью финансового поведения.

Был использован метод полуструктурированного интервью. В ходе опроса 
выявлены психологические факторы, оказывающие влияние на финансовое 
поведение респондентов и принимаемые финансовые решения.

Результаты исследования 
Большая часть эмпирических данных характеризовалась нормальным рас-

пределением, что позволяет нам распространить их на объект исследования  
и верифицировать выдвинутые гипотезы. 

В результате проведенного исследования получены следующие зависимости 
между чертами рационального финансового поведения (согласно подходу Бан-
ка России) и личностными чертами респондентов (табл. 1).
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Таблица 1
Связь характеристик рационального финансового поведения  

с личностными психологическими чертами

Черты рационального финансового 
поведения (модель Банка России)

Благоприятствующие  
психологические черты

Позитивное отношение к богатству Эмоциональная устойчивость.  
Ценностные характеристики

Низкий уровень авантюризма и склонности 
к риску Эмоциональная устойчивость

Готовность выбрать время и приложить 
усилия к осознанному выбору финансовой 
организации

Способность делать выводы на основе 
информации. Самостоятельность мысли

Локус контроль и готовность брать на себя 
ответственность 

Эмоциональная устойчивость.  
Ценностные характеристики

Низкий уровень паттернализма Готовность принимать на себя 
ответственность

Доверие к финансовой системе Негативное отношение к тому, чтобы брать 
деньги в долг

Зависимость от стороннего мнения

Быстрота взаимодействия с другими 
людьми. Общительность. Негативное 
отношение к тому, чтобы брать деньги 
в долг.

Таким образом, по представленным данным можно сделать вывод о  доми-
нирующем влиянии таких личностных характеристик, как ценностные харак-
теристики, эмоциональная устойчивость и экстраверсия. 

На основе выделенного сопоставления черт финансового поведения и пси-
хологических черт выделены личностно-типологические модели финансового 
поведения молодежи. За основу мы взяли две взаимоисключающих пары фак-
торов: «продуманность  – спонтанность» финансовых решений; «автономия  – 
зависимость» принимаемых финансовых решений. Материалом для опре-
деления моделей поведения послужили данные опроса, проведенного среди 
респондентов выборки. На  основе обработки и обобщения данных выявлены 
четыре модели финансового поведения.

Модель 1: характеризуется продуманностью и автономией финансового 
поведения. В большей степени характерна для респондентов с холерическим 
типом темперамента. Отдается предпочтение самостоятельному поиску инфор-
мации. Принятие финансовых решений носит концентрированный и критиче-
ский характер. Доминирует рациональный тип мышления. Средний и высокий 
уровень нейротизма.

Модель 2: характеризуется продуманность финансового поведения и  его 
зависимостью от различных внешних факторов – таким образом, мы обосно-
вываем наличие влияния и внешних социальных факторов, о  чем говорилось 
в исследованиях из приведенного обзора. Выделенный тип финансового пове-
дения характерен для флегматического типа темперамента. Отмечается автоно-
мия от информации рекламного характера, но в то же время зависимость от 
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ближнего социального окружения (в частности, по поводу уровня благососто-
яния и/или наличии долговых обязательств). Отдается предпочтение длитель-
ному взаимодействию с финансовым посредником. Доминирует рациональный 
тип мышления. Средний и низкий уровень нейротизма. 

Модель 3: характеризуется спонтанностью финансового поведения и  его 
зависимостью. Представленный паттерн финансового поведения достаточно 
часто встречается у представителей сангвинического темперамента: зависи-
мость финансового поведения достаточно часто объясняется информационной 
перегруженностью и быстрой утомляемостью при самостоятельном поиске 
финансовой информации для принятия решений. Представители данной мо-
дели поведения склонны к групповому поведению и финансовым стереотипам, 
а также не всегда верно оценивают влияние макроэкономической ситуации. 
Доминирует интуитивное принятие финансовых решений. Средний и  низкий 
уровень нейротизма.

Модель 4: в данном типе финансового поведения сочетаются спонтанность 
и автономность финансового поведения. Данный тип характерен для предста-
вителей меланхолического темперамента: финансовые решения принимаются 
достаточно быстро и основаны на объективных характеристиках финансо-
вых продуктов и услуг без ориентации на мнение окружающих или рекламу.  
Доминирует интуитивное принятие финансовых решений. Средний и высокий 
уровень нейротизма. 

Для оценки влияния темперамента в части эмоциональной устойчивости  
и экстраверсии на особенности финансового поведения проведен тест Люше-
ра. Получено следующее распределение предпочитаемых цветов и типов тем-
перамента (табл. 2).

Таблица 2
Связь цветовых предпочтений с темпераментом

Темперамент Предпочитаемые цвета

Холерик
Красный
Желтый
Черный

Меланхолик Фиолетовый

Сангвиник Зеленый

Флегматик
Синий
Коричневый
Серый

Результаты проведенного теста показали связь выбранных цветов и воз-
можных моделей финансового поведения. Так, выбор красного цвета для пред-
ставителей темперамента холерика указывают на необходимость активного 
взаимодействия при выборе финансовой услуги или финансового посредника.  
Предпочтение желтого цвета означает в целом позитивное отношение к фи-
нансовому выбору. Цветовой выбор у сангвиника может быть связан с воз-
можностью выбора статусных финансовых продуктов и услуг: представители 
данного темперамента сильнее подвержены данному влиянию. Выбранный си-
ний цвет у флегматика может быть связан с определенным консерватизмом 
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при выборе финансовых услуг и принятии финансовых решений.  Выбор не-
скольких цветов для представителей с темпераментами холерик и флегматик 
свидетельствуют и большей вариации моделей финансового поведения по 
сравнению с представителями темпераментов сангвиник и меланхолик. Выбор 
цветов в тесте также позволил оценить влияние экстраверсии и нейротизма на 
принятие финансовых решений. Можно отметить, что данные характеристики 
являются значимыми в рамках рассматриваемой модели финансового поведе-
ния. В наибольшей степени они проявляются у представителей с темперамен-
тами холерик и флегматик. 

Таким образом, при проведении опроса были учтены все цвета из теста. 
Данный цветовой выбор подтверждает выводы о характерных чертах моделей 
финансового поведения. 

Ценностными характеристиками, определяющими рациональность финансо-
вого поведения, выступают самостоятельность, открытость к  чужим мнениям, 
самодисциплина. Подобные черты выявлены у 85 % опрошенных, продемонстри-
ровавших признаки рационального финансового поведения. При соотнесении 
с темпераментом данные черты в лучшей степени проявляются у обладателей 
сангвинического и флегматического типов,  в меньшей степени – холерического. 
Такая характеристика, как негативное отношение к тому, чтобы брать деньги 
в  долг, проявляется в рамках опросника темперамента Г.  Айзенка. В  большей 
степени это соотносится с эмоционально неустойчивыми типами темперамен-
та (холерик и меланхолик). Таким образом, эмоциональная стабильность оказы-
вает влияние на направления взаимоотношений с финансовыми институтами. 
В рамках некогнитивных навыков наибольшее влияние на финансовое поведение 
оказывают такие факторы, как «сотрудничество» и «добросовестность» (в части 
применения опыта других при использовании финансовых услуг), иные неког-
нитивные факторы в рамках нашего исследования не оказывают существенного 
влияния. Положительное влияние на финансовое поведение оказывает откры-
тость новому опыту – отмечается высокая связь с уровнем экстраверсии опро-
шенных. Таким образом, подтверждаются поставленные гипотезы исследова-
ния о наличии влияния ценностных ориентиров, эмоциональной устойчивости  
и уровня экстраверсии на модели финансового поведения. 

Обсуждение и заключение 
Наибольший уровень рациональности финансового поведения отмечается 

у людей со средним уровнем нейротизма, экстраверсией и аналитическим спо-
собом мышления. Это связано с такими чертами данных типов личности, как 
открытость новому, готовность к  общению, гибкость мышления. Позитивный 
характер финансового поведения здесь объясняется критическим анализом 
информации о предыдущем финансовом опыте знакомых, рекламы финансо-
вых услуг и  предложений финансовых посредников, условий получения фи-
нансовых продуктов. Данные респонденты чаще всего имеют стратегию фи-
нансового поведения на средне- и долгосрочную перспективу (положительное 
качество) и способны определять значимость финансового предложения для 
своих характеристик. При этом обладатели сангвинического и флегматическо-
го типа темпераментов характеризуются большим уровнем финансовой раци-
ональности. Отмечается определенный внутренний конфликт у  респондентов 
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с высоким уровнем нейротизма: как они «должны» вести себя в финансовых 
вопросах и как они «хотят» себя вести. Данный конфликт в большей степени 
характерен для обладателей холерического и меланхолического типов темпера-
ментов. Ценностные характеристики также выступают значимыми при форми-
ровании финансового поведения исследуемой группы  – в частности по таким 
качествам, как «сотрудничество», «добросовестность», а также «открытость 
новому опыту». Обладатели данных качеств в целом положительно относятся 
к богатству и деньгам, имеют стремление к обучению по вопросам финансовой 
грамотности и финансовой культуры, характеризуются самостоятельностью  
и ответственностью по финансовым вопросам. В ценностных характеристиках 
следует отметить возможность формирования стереотипов финансового по-
ведения: при их наличии в последнем случае респонденты в рамках финан-
сового выбора ориентируются на мнение знакомых и родственников, а не на 
объективные характеристики финансового продукта и/или услуги (даже если 
объективные качества респонденту оказываются понятными). Склонность  
к стереотипам финансового поведения в большей степени выражена у респон-
дентов с  экстраверсией. Данные особенности выявлены у обладателей сангви-
нического и холерического темпераментов. Исходя из выделенных черт фи-
нансового поведения для представителей второй и  третьей моделей большую 
эффективность могут иметь коллективные проекты обучения финансовой гра-
мотности, тогда как для представителей первой и  четвертой – индивидуаль-
ные. Долгосрочные финансовые программы покажут большую эффективность 
для первой и второй моделей. 
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Аннотация. В условиях социально-экономических преобразований актуализируется  
необходимость психолого-педагогического сопровождения профессиональной деятель-
ности преподавателя вуза с целью преодоления психотравмирующих событий, детерми-
нирующих эмоциональную напряженность при высокой интенсивности педагогического 
труда. Цель исследования  – выявление взаимосвязи показателей психического состо-
яния и уровня педагогического консерватизма преподавателя вуза. Респондентами ис-
следования выступили 1754 преподавателей вузов Самары, Ульяновска, Екатеринбурга, 
Башкортостана в возрасте от 25 до 65 лет, из которых женщин – 70 %, мужчин – 30 %, 
с педагогическим стажем от 10 до 40 лет (средний возраст M = 42,3; SD = 8,7). Выявлена 
взаимосвязь между показателями педагогического консерватизма и психического состо-
яния преподавателя вуза. Обнаружены факторы (астенические состояния, профессио-
нальная неуспешность, профессиональная стагнация), способствующие возникновению 
педагогического консерватизма. Установлена линейная связь между показателями пси-
хического состояния и уровнем педагогического консерватизма преподавателя вуза. Вы-
явлен статистически значимый коэффициент d-Коэна показателей (пол, возраст, стаж, 
тревожность, фрустрация, агрессия, ригидность) для уровней педагогического консер-
ватизма. Результаты эмпирического исследования могут быть использованы в процессе 
психологического сопровождения профессиональной деятельности преподавателя вуза 
для разработки программы профилактики негативных психических состояний как ус-
ловия преодоления педагогического консерватизма.

Ключевые слова: педагогический консерватизм, инновационное сопротивление, препо-
даватель, фрустрация, тревожность, ригидность. 
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Abstract. In the context of socio-economic transformations, the need for psychological and 
pedagogical support of the professional activities of a university teacher is becoming more urgent 
in order to overcome psychotraumatic events that determine emotional stress in conditions of 
high intensity of pedagogical work. The purpose of the study is to identify the relationship 
between the indicators of the psychological state and the level of pedagogical conservatism of 
a university teacher. The respondents of the study were 1,754 university teachers from Samara, 
Ulyanovsk, Yekaterinburg, Bashkortostan aged 25 to 65 years, of which 70 % were women, 30 % 
were men with teaching experience from 10 to 40 years (average age M = 42,3; SD = 8,7).  
A correlation relationship was found between the indicators of pedagogical conservatism and the 
psychological state of a university teacher. Factors (asthenic states, professional failure, professional 
stagnation) contributing to the emergence of pedagogical conservatism were discovered.  
A linear relationship was established between the indicators of psychological state and the level of 
pedagogical conservatism of a university teacher. A statistically significant Cohen’s d-coefficient 
of indicators (gender, age, length of service, anxiety, frustration, aggression, rigidity) for the levels 
of pedagogical conservatism was revealed. The results of the empirical study can be used in the 
process of psychological support of the professional activities of a university teacher to develop  
a program for the prevention of negative mental states as a condition for overcoming pedagogical 
conservatism.

Keywords: pedagogical conservatism, innovative resistance, teacher, frustration, anxiety, 
rigidity.
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Введение
В условиях современных инновационных изменений преподаватель выс-

шей школы вынужден преодолевать высокую эмоциональную напряженность, 
стрессогенность педагогической деятельности с целью сохранения психологи-
ческого благополучия на фоне необходимых системных трансформаций лич-
ности. В связи с этим возникает предположение о  том, что социально-психо-
логическая неопределенность преподавателя высшего учебного заведения как 
результат многоплановых преобразований способствует формированию страха 
потери педагогической идентичности, профессионального статуса, авторитета, 
детерминируя неблагоприятные психические состояния личности. Следова-
тельно, возникает противоречие между необходимостью повышения качества 
высшего образования путем внедрения инновационных образовательных тех-
нологий и отсутствием стремления преподавателя высшего учебного заведе-
ния к творческому саморазвитию, приводящим к состоянию педагогического 
консерватизма. 

Обзор литературы
Динамичность и интенсивность происходящих изменений в образователь-

ной системе высших учебных заведений обусловливает актуализацию высокого 
уровня гибкости мышления и поведения [1], стремления к саморазвитию, са-
моактуализации [2, 3], профессиональной активности [4], способности к само-
рефлексии [5], потребности в профессиональном целеполагании, в реализации 
активной стратегии поведения [6]. С  одной стороны, преобразование соци-
ально-педагогических ценностей, на наш взгляд, обеспечивает толерантность  
к неопределенности, продуктивность педагогического сотрудничества  [7], 
мотивацию к успеху [8] как механизмы психологического благополучия пре-
подавателя вуза [9, 10]. С другой стороны, системные изменения професси-
ональной среды, направленные на модернизацию педагогических технологий 
обучения  [11–13], продуцируют психотравмирующие условия педагогической 
деятельности, приводящие преподавателя высшей школы к вынужденной пе-
реоценке ценностных ориентаций как результату внутриличностного конфлик-
та на фоне эмоционального напряжения, стресса, страха  [14]. В связи с этим 
возникает предположение о том, что многофункциональность и  многоаспект-
ность педагогической деятельности преподавателя высшей школы на фоне ус-
ложнения системных требований создают психологическую угрозу [15], приво-
дящую к  деструктивным явлениям в профессиональной среде как результату 
неготовности к  инновационным изменениям [16]. Несомненно, большая учеб-
ная нагрузка [17], стремительный рост цифровизации, компьютеризации  
и дистанционного обучения [18] на фоне отсутствия адекватного материаль-
ного стимула продуцируют неблагоприятные социально-психологические яв-
ления в педагогическом коллективе [19], приводящие к  психосоматическим 
последствиям как результату рецептурности, шаблонности в  профессиональ-
ной деятельности преподавателя вуза, способствующий преобладанию стагна-
ции, акцентуации, защитных психологических механизмов. Следует отметить, 
что яркая демонстрация динамического стереотипа формирует мотивацию 
к избеганию неудачи, эмоциональную неудовлетворенность педагогическим 
трудом  [20], способствующую проявлению повышенной тревожности  [21], 
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инициирующую склонность к экономии энергетических ресурсов на фоне пси-
хологической неустойчивости в экстремальных условиях профессиональной 
деятельности [22,  23]. Это, в свою очередь, обусловливает психологический 
диссонанс, приводящий к профессиональному отчуждению в условиях дина-
мичности эмоционального истощения [24]. Следовательно, негативные психи-
ческие состояния личности препятствуют рациональному мышлению в слож-
ных условиях педагогической деятельности [25], что, безусловно, формирует 
в индивидуальном сознании преподавателя высшей школы боязнь неудачи, 
неуспеха, приводящую к вынужденному желанию игнорировать инновацион-
ные способы моделирования профессиональной деятельности в условиях со-
хранения накопленного традиционного педагогического опыта. В связи с этим 
возникает предположение о том, что преподаватель вуза не демонстрирует ак-
сиологическую осмысленность педагогических новшеств, поскольку они, на 
наш взгляд, определяются психологическим триггером его деструктивных со-
стояний, запускающим механизм психологической защиты в нестандартных 
условиях профессиональной деятельности. Иначе говоря, астенические психи-
ческие состояния продуцируют явление педагогического консерватизма, при-
водящее к откровенной демонстрации инновационного сопротивления, что 
позволяет рассматривать данный феномен как психологическую реакцию на 
инновационные преобразования педагогической деятельности, оберегающую 
от эмоционального выгорания и деструктивного поведения и в то же время 
приводящую к  состоянию профессиональной стагнации и деформации, спо-
собствующей поведенческим изменениям личности. В контексте такого со-
ображения возникает противоречие между необходимостью переосмысления 
социально-педагогических ценностей и неготовностью преподавателя вуза  
к принятию нововведений, детерминирующих состояние педагогического кон-
серватизма как результат инновационного сопротивления. Стремление найти 
пути решения этих противоречий определило проблему эмпирического ис-
следования.

Цель исследования – выявление взаимосвязи психических состояний и по-
казателей педагогического консерватизма как состояния инновационного со-
противления. 

Гипотеза исследования: совокупность психических состояний детермини-
рует уровень проявления педагогического консерватизма преподавателя вуза.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1) раскрыть содержание понятия «педагогический консерватизм препода-

вателя высшего учебного заведения»;
2) представить сравнительную характеристику уровней педагогического 

консерватизма по половым, возрастным признакам и по стажу работы;
3) выявить совокупность психических состояний, обусловливающих уро-

вень проявления педагогического консерватизма; 
4) обнаружить корреляционную связь между показателями психических 

состояний и педагогического консерватизма преподавателя вуза;
5) установить зависимость уровня педагогического консерватизма препо-

давателя вуза от показателей психических состояний;
6) обнаружить группу факторов, способствующих возникновению педаго-

гического консерватизма.
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Материалы и методы
Исследование осуществлялось с 2020 по 2023 гг. на базе высших учебных 

заведений России (Самара, Ульяновск, Екатеринбург, Башкортостан). Участни-
ками исследования стали преподаватели в возрасте от 25 до 65 лет в количестве 
1754  человек (женщин – 70  %, мужчин  – 30  %). Педагогический стаж до 10 лет 
имеют 20 % преподавателей, до 20 лет – 35 % преподавателей, до 30 лет – 25 %, до 
40 лет – 20 % преподавателей высшей школы (средний возраст M=42,3; SD=8,7). 

В ходе эмпирического исследования использовался опросник «Самооценка 
психических состояний личности» (Г.  Айзенк), состоящий из 40 вопросов, по-
зволяющих оценить уровень психических состояний (тревожность, фрустра-
ция, агрессия, ригидность). Низкий уровень психических состояний оцени-
вается от 0 до 7 баллов; средний уровень психических состояний – от 8 до 
14 баллов; высокий уровень психических состояний – от 15 до 20 баллов. 

Опросник «Оценка педагогического консерватизма» (И.Б. Авакян) включает 
в себя 43 вопроса и 7 шкал (объективный фактор – 6 пунктов; субъективный 
фактор – 4 пункта; мотивационный компонент – 7 пунктов; когнитивный ком-
понент – 8 пунктов; эмоциональный компонент – 7 пунктов; коммуникатив-
ный компонент – 6 пунктов; поведенческий компонент – 5 пунктов). Респон-
денты оценивали пункты опросника по пятибалльной шкале от  1  – «никогда» 
до 5 – «всегда». Низкий уровень педагогического консерватизма оценивался 
в диапазоне от 43 до 79 баллов. Средний уровень педагогического консерва-
тизма  – от 80 до 179 баллов. Высокий уровень педагогического консерватиз-
ма – от 180 до 215 баллов. Показатель надежности пунктов выявлен на уровне 
значимости 0,802 [26].

В ходе исследования были использованы методы математической статисти-
ки: одновыборочный λ-критерий Колмогорова – Смирнова с целью определения 
данных на нормальность распределения; непараметрический критерий ранговой 
корреляции rs-Спирмена для выявления корреляционной взаимосвязи между 
показателями педагогического консерватизма и психическими состояниями лич-
ности; «метод главных компонент» в  факторном анализе (вращения  varimax)  
с целью определения факторов, способствующих возникновению педагогиче-
ского консерватизма; метод линейной регрессии с целью определения зависимо-
сти между уровнем педагогического консерватизма и показателями психических 
состояний личности; стандартизированный размер эффекта  d-Коэна с целью 
выявления статистически значимых различий между уровнями педагогическо-
го консерватизма по возрастному, половому признакам и стажу педагогической 
деятельности, величины статистического эффекта показателей психических со-
стояний для уровней педагогического консерватизма.

Результаты эмпирического обследования испытуемых заносились в базу 
данных Excel 2007. Расчет проводился программой SPSSStatistics 26.0. 

Результаты исследования
Согласованность данных выборки с законом нормального распределения 

установлена с  помощью λ-критерия Колмогорова – Смирнова на уровне зна-
чимости p ≥ 0,05. 

Оценка показателей психических состояний преподавателей вузов, пред-
ставленная на рис. 1, демонстрирует выраженность тревожности, фрустрации, 
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агрессии и ригидности на уровне средних значений (8–14 баллов). В соот-
ношении значимости данных показателей отмечается преобладание фрустра-
ции  (10,3 баллов) и ригидности (11,1 баллов), что определяет закономерную 
динамичность негативного психического состояния преподавателя высшей 
школы в экстремальных условиях профессиональной деятельности. 

Рис. 1. Сравнительная самооценка психических состояний

В ходе полученных результатов исследования, представленных на рис.  2, 
низкий уровень педагогического консерватизма выявлен у 21  % преподава-
телей (от 43 до 79 баллов). Средний уровень педагогического консерватизма 
констатируется у 36 % педагогов (от 80 до 179 баллов). Высокий уровень педа-
гогического консерватизма определяется у 43  % преподавателей вузов (от 180 
до 215 баллов). 

Рис. 2. Оценка уровня педагогического консерватизма

Представленное соотношение уровней педагогического консерватизма пре-
подавателей вузов определяет выраженность состояния консервации мышления 
и сознания на фоне повышенной тревожности, апатии, низкой работоспособ-
ности, переутомления и  раздражительности, что обусловливает доминирова-
ние коммуникативной агрессии и ригидности поведения в условиях професси-
ональной деятельности.
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В ходе проведенного исследования выявлена стандартизированная мера величи-
ны различий по признакам (возраст, стаж, пол) в соотношении уровней педагогиче-
ского консерватизма преподавателей вузов. Установлено, что по всем представлен-
ным показателям выявлен очень большой ES (EffectSize)  =  3,3 или исключительно 
большой ES (EffectSize) = 4,0 и более размер эффекта d-Коэна. Обнаружена преобла-
дающая мера величины эффекта d-Коэна по возрасту, стажу и половым признакам 
в диапазоне низкого и высокого уровня педагогического консерватизма (табл.1).

Таблица 1 
Соотношение статистического эффекта d-Коэна показателей  

в оценке уровня педагогического консерватизма

Значение 
d-Коэна Соотношение уровней педагогического консерватизма

Показатели

Медиана Среднее значение d-Коэна, размер 
эффекта

низкий средний высокий низкий средний высокий

ни
зк

ий
  

и 
ср

ед
ни

й

ни
зк

ий
  

и 
вы

со
ки

й

ср
ед

ни
й 

 
и 

вы
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ки
й

Возраст, лет
от 25 до 35 84 133 170 83,7 132 171,4 7,9 23,8 6,2
от 35 до 45 85 147 168 85,3 145,4 169,2 20 41,9 7,8
от 45 до 55 81 149 171 82,7 151 170 11,8 30,5 3,3
от 55 до 65 85 145 173 84,8 145,5 173 17,9 28,6 6,9

Стаж работы, лет
до 5 84 142 170 83,3 142,4 170,2 12,2 27 5,5
от 5 до 10 84 148 170 85,6 141,6 170,7 8,7 43,9 4,6
от 10 до 15 85 142 168 84,9 142,5 168,9 7,3 80,5 3,3
от 15 до 20 84 149 170 85,1 148,5 171 13,2 23,7 4,2
20 и более 84 147 173 83,3 147 171,4 12,1 28,6 4,4

Пол
Мужская 
выборка 84 147 173 84,47 146,8 173 14,6 30 5,7

Женская 
выборка 85 142 169 84,52 143,19 169,84 7,8 29 3,5

Результаты полученных данных позволили обнаружить величину статисти-
ческого эффекта показателей психических состояний в оценке уровня педаго-
гического консерватизма преподавателя вуза (табл.  2). Стандартизированный 
размер эффекта тревожности, фрустрации, агрессии для низкого и среднего, 
низкого и высокого уровней педагогического консерватизма имеет очень боль-
шую градацию (от 2,0 до 4,0). При этом мера величины эффекта ригидности 
для низкого и среднего уровня педагогического консерватизма снижается до 
уровня большой градации эффекта (1,0–2,0). Установлено преобладание по-
казателя величины эффекта ригидности на среднем и высоком уровне педаго-
гического консерватизма – 1,5–2,0 (большая градация эффекта). Коэффициент 
величины эффекта d-Коэна для других показателей психических состояний 
выявлен на уровне средних значений (0,5–1,0 – средняя градация эффекта).
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика величины статистического эффекта показателей 

психических состояний для уровней педагогического консерватизма

Показатели 
психических 

состояний

Соотношение уровней педагогического консерватизма

Медиана Среднее значение d-Коэна,  
размер эффекта
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Тревожность 5 10 9 5,93 9,54 10,65 4,3 2,8 0,7
Фрустрация 8 11 12 7,62 10,95 11,58 3,1 2,9 0,5
Агрессия 6 9 9 6,13 9,19 9,54 3,8 3,9 0,4
Ригидность 8 11 12 8,53 10,92 12,92 1,5 2,5 1,5

Результаты корреляционного анализа позволили обнаружить прямые по-
ложительные связи между показателями педагогического консерватизма и пси-
хическими состояниямина уровне p ≤ 0,01 и p ≤ 0,05 (табл. 3).

Таблица 3 
Корреляционная матрица показателей  

педагогического консерватизма и психических состояний

Показатели педагогического 
консерватизма Тревожность Фрустрация Агрессия Ригидность

Объективный фактор 0,641** 0,682** 0,699** 0,694**

Субъективный фактор 0,672** 0,641** 0,699** 0,645**

Мотивационный компонент 0,030 0,024 0,005 0,084**

Когнитивный компонент 0,684** 0,662** 0,731** 0,703**

Эмоциональный компонент 0,727** 0,744** 0,696** 0,770**

Коммуникативный компонент 0,462** 0,578** 0,363** 0,563**

Поведенческий блок 0,637** 0,642** 0,610** 0,581**

Уровень педагогического 
консерватизма 0,699** 0,728** 0,698** 0,754**

**Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

Таблица 4
Модель линейной регрессии

Сводка для модели b

Модель R R-квадрат Скорректированный 
R-квадрат

Стандартная 
ошибка оценки

Тревожность 0,799a 0,639 0,639 1,471
Фрустрация 0,800a 0,640 0,640 1,259
Агрессия 0,848a 0,719 0,719 0,905
Ригидность 0,743a 0,552 0,551 1,584
a. Предикторы (константа), способствующие возникновению педагогического консерватизма

b. Зависимая переменная: уровень педагогического консерватизма
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Применение линейного регрессионного анализа позволило установить зави-
симость уровня педагогического консерватизма от показателей психических со-
стояний (тревожность, фрустрация, агрессия, ригидность) на основе выявленно-
го положительного коэффициента детерминации, определяющего меру влияния 
независимой переменной (факториальный признак) на зависимую переменную 
(уровень педагогического консерватизма – результативный признак) (табл. 4).

В ходе исследования выявлены факторы, способствующие возникновению 
педагогического консерватизма (рис. 3).

Рис. 3. Соотношение факторов педагогического консерватизма
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По результатам факторного анализа педагогического консерватизма препо-
давателей вуза обнаружены три группы факторов. 

Фактор 1 (астенические психические состояния) включает в себя состо-
яния эмоционального выгорания, деструктивного поведения (0,906), эконо-
мии энергетических ресурсов (0,905), интеллектуальные перегрузки (0,889), 
психологическую неготовность к  инновационной педагогической деятельно-
сти  (0,878), повышенную тревожность (0,872), страх неудачи, хроническую 
профессиональную усталость, переутомление (0,862), психоэмоциональную не-
устойчивость (0,852), низкую самооценку (0,841), эмоциональную неудовлет-
воренность педагогическим трудом (0,839),деструктивные взаимоотношения 
с  коллегами и руководством (0,833), психологические защитные механизмы 
от психотравмирующих событий (0,823), большую учебную нагрузку (0,816), 
приверженность устоявшимся (традиционным) технологиям обучения (0,802), 
неосознанность личностного потенциала (0,801), непринятие новизны (0,783), 
отсутствие материального стимула (0,779), интолерантность к  неопределенно-
сти (0,777), педагогический стереотип (0,777), профессиональное отчуждение 
(0,771), конфликтность в  профессиональном общении (0,767), профессиональ-
ное сотрудничество в научной среде (0,763), изменение социально-педагоги-
ческих ценностей образования (0,759), тревожность (0,758), боязнь роста ин-
тенсивности труда (0,757), агрессию (0,752), мотивацию к избеганию неудачи 
(0,752), ригидность (0,751), пассивную стратегию профессионального поведе-
ния (0,749), неготовность к риску (0,747), коммуникативную толерантность 
(-0,729), взаимодействие с  инноваторами в педагогической среде (-0,717), кон-
формизм в  профессиональной деятельности (0,716), инновационную пассив-
ность (0,715), реализацию ФГОС в  педагогической деятельности (0,712), пове-
денческую гибкость (-0,708), фрустрацию (0,692), ригидность (0,674). 

Фактор 2 (профессиональная неуспешность) представляет следующих со-
вокупность показателей: стремление к личностно-профессиональным при-
тязаниям (-0,806), потребность в  профессиональном целеполагании (-0,739), 
неблагоприятный социально-психологический климат в педагогическом кол-
лективе (0,696), мотивация к достижению успеха (-0,659), биологическое ста-
рение (0,654). 

Фактор 3 (профессиональная стагнация) определяет способность к педаго-
гической рефлексии (-0,910), профессиональное самосознание (-0,903).

Обсуждение и заключение
В ходе проведенного исследования выявлена совокупность негативных 

психических состояний (тревожность, фрустрация, агрессия, ригидность) на 
уровне средних значений, продуцирующих психологический дискомфорт как 
результат эмоциональной неустойчивости, низкой работоспособности и стрес-
соустойчивости. Это приводит к  осмыслению того, что динамичность педа-
гогического консерватизма преподавателя вуза обусловливается состоянием 
фрустрации, приводящим к ригидности мышления и поведения на фоне по-
вышенной тревожности и агрессии.

Результаты факторного анализа позволили выявить факторы, способствую-
щие возникновению педагогического консерватизма преподавателя вуза. Следу-
ет отметить, что фактор 1 (астенические психические состояния) способствует 
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деформации профессиональных потребностей, мотивов, целей, ценностных 
ориентаций педагога как результату разрушения перспективы профессио-
нального будущего, преодоление которого возможно в условиях реализации 
показателей обратной направленности, таких как профессиональное сотруд-
ничество в научной среде, коммуникативная толерантность, взаимодействие 
с  инноваторами в педагогической среде, поведенческая гибкость. Предикто-
рами обратной направленности фактора 2 (профессиональная неуспешность) 
следует считать: стремление к личностно-профессиональным притязаниям, 
потребность в  профессиональном целеполагании, мотивацию к достижению 
успеха как условия преодоления когнитивного диссонанса в состоянии педа-
гогического консерватизма. Выявлены показатели обратной направленности 
фактора 3 (профессиональная стагнация): способность к педагогической реф-
лексии, профессиональное самосознание как условие выхода преподавателя 
высшей школы из неосознаваемой зоны психологического дискомфорта путем 
формирования ценностного поведения как результата мотивации к професси-
ональным действиям, способствующего достижению состояния психологиче-
ского благополучия.

Выявлены статистически значимые различия в соотношении уровней пе-
дагогического консерватизма (среднего и высокого) по показателям (возраст, 
стаж, пол) на основе эффекта d-Коэна (3,3–7,8). Для низкого и среднего, низ-
кого и высокого уровня педагогического консерватизма установлен размер эф-
фекта d-Коэна в виде исключительно большой градации (от 4 и более). Размер 
эффекта d-Коэна показателей психологического состояния (тревожность, фру-
страция, агрессия, ригидность) выявлен на уровне средней, большой, очень 
большой и исключительно большой градации.

Корреляционный анализ в ходе проведенного исследования позволил об-
наружить положительные взаимосвязи между показателями педагогического 
консерватизма и  психического состояния личности на уровне p  ≤  0,01, что 
подтверждает наличие закономерных связей (чем выше тревожность, фрустра-
ция, агрессия, ригидность, тем выше уровень педагогического консерватизма 
преподавателя вуза).

В ходе эмпирического исследования обнаружена линейная зависимость 
уровня педагогического консерватизма (результативный признак) от показате-
лей психических состояний личности (факториальный признак). 

Результаты эмпирического исследования позволили обнаружить стандарти-
зированный размер эффекта d-Коэна предикторов (пол, возраст, стаж, тревож-
ность, фрустрация, агрессия, ригидность) для уровней педагогического консер-
ватизма преподавателя вуза. Раскрыто содержание понятия «педагогический 
консерватизм преподавателя вуза». 

Обобщение представленных результатов эмпирического исследования 
позволяет определить детерминирующие факторы педагогического консер-
ватизма как состояния инновационного сопротивления преподавателя выс-
шего учебного заведения (фактор  1  – астенические психические состояния; 
фактор  2  – профессиональная неуспешность; фактор  3  – профессиональная 
стагнация). Это приводит к осмыслению того, что деструктивные явления 
в педагогической деятельности в условиях инновационных изменений де-
терминируют активность защитных психологических механизмов на борьбу 
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с психотравмирующими событиями профессиональной деятельности, что обе-
спечивает мнимое состояние психологического комфорта личности. В то же 
время системная затрата энергетических ресурсов на борьбу со стрессогенны-
ми условиями профессиональной деятельности продуцирует психологическую 
деградацию преподавателя высшей школы, приводящую к остановке личност-
но-профессионального развития в  состоянии педагогического консерватизма. 
Следовательно, психические состояния как предиктор инновационного сопро-
тивления преподавателя вуза обусловливают явление педагогического консер-
ватизма, продуцирующего результат профессиональной непродуктивности, 
преодоление которого возможно через формирование системы акмеологиче-
ских характеристик личности, способствующих реализации инновационного 
потенциала и  иерархии профессиональных потребностей в саморазвитии, са-
мореализации, самосовершенствовании.

Проведенное исследование имеет высокий уровень теоретической и прак-
тической значимости. Полученные данные могут быть использованы руково-
дителями структурных подразделений вуза и психологической службы для 
разработки программы преодоления состояния педагогического консерватизма 
в условиях инновационных преобразований.
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