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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.9.01 DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtupps.2022.3.1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ПОНЯТИЙ «ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА», «ОБРАЗ БУДУЩЕГО»  
И «ЦЕЛЬ»

 © Е.В. Михеева
Независимая научнопрактическая лаборатория ТИГР,  
Москва, Российская Федерация
Поступила в редакцию 21.07.2022  В окончательном варианте 15.08.2022

 � Для цитирования: Михеева Е.В. Сравнительный анализ психологического содержания понятий «временная 
перспектива», «образ будущего» и «цель» // Вестник Самарского Государственного Технического Университета. 
Серия «Психолого-педагоги ческие науки». 2022. Т. 19. № 3. С. 5–22. DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2022.3.1

Аннотация. На основе семантического и  системного (психологического) анализа на
учной и  специальной литературы проведено исследование реальности психического, 
которая скрывается за понятиями «временная перспектива» «образ будущего» и «цель». 
Доказано, что основным «несущим», большей частью неосознанным, образованием яв
ляется «образ будущего», в то время как «временная перспектива» оказывается стратеги
ческой характеристикой, задающей предельные ориентиры образа будущего, а «цель» — 
«точкой» трансцендирования этого образа из субъектной реальности в  объективную 
действительность, которое совершается начиная с  вербализации замысла. С  этой точки 
зрения цель выступает как тактический аспект самореализации (трансцендирования). 
По результатам теоретического исследования была выдвинута гипотеза о том, что в си
туации неопределенности формирование образа будущего является более эвристичным 
и  надежным процессом, что было проверено в  предварительном исследовании в  виде 
формирующего эксперимента с  применением метода ТИГР. В  этом эксперименте пер
спектива выступала как качественная характеристика образа будущего. Его результаты 
подтвердили, что сама по себе формулировка желаемого будущего в  виде цели не дает 
опоры для противостояния потоку случайных событий. Тогда как подключение образа 
будущего ставит человека перед необходимостью интеграции, согласования образа на 
всех уровнях субъектной регуляции, начиная с ментальной репрезентации и заканчивая 
адекватностью действий. 

Ключевые слова: временная перспектива; образ будущего; цель; объективная действи
тельность; субъектная реальность; субъектная регуляция; метод ТИГР.
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очень ценной при написании статьи. Также глубокую признательность хочу выразить 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PSYCHOLOGICAL CONTENT OF 
THE «TIME PERSPECTIVE», «IMAGE OF THE FUTURE» AND «GOAL» 
CONCEPTS

 © E.V. Mikheeva
Independent scientific and practical laboratory of TGAMES,  
Moscow, Russian Federation
Original article submitted 21.07.2022  Revision submitted 15.08.2022

 � For citation: Mikheeva E.V. Comparative analysis of the psychological content of the «time perspective», 
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Abstract. Semantic and systematic (psychological) analysis of scientific and specialized 
literature allowed to conduct mental reality research which is hidden behind the concepts of 
«time perspective», «image of the future» and «goal». It is proved that the main «bearing», 
mostly unconscious formation is the «image of the future», while the «time perspective» turns 
out to be a  strategic characteristic that sets the ultimate guidelines of the image of the future, 
and the «goal» is the «point» of transcending this image from subjective reality into objective 
reality, which is accomplished starting with verbalization the idea. From this point of view, 
the goal acts as a  tactical aspect of transcendence (selfrealization). According to the results 
of the theoretical study, a  hypothesis was put forward that in a  situation of uncertainty, the 
formation of an image of the future is mostly heuristic and reliable process, which was verified 
in a preliminary study in the form of a formative experiment using the TIGR method. In this 
experiment, perspective acted as a  qualitative characteristic of the image of the future. His 
results confirmed that by itself the formulation of the desired future in the form of a goal does 
not provide support for resisting the flow of random events. Whereas the connection of the 
image of the future makes a  person face the need for integration, coordination of the image 
at all levels of subjective regulation, starting with mental representation and ending with the 
adequacy of actions.

Keywords: time perspective; image of the future; goal; objective reality; subjective reality; 
subjective regulation; TIGR method.
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Введение

Мир стал настолько непредсказуем, что строить скольнибудь отдаленные 
планы крайне сложно, подчас, невозможно. Однако жить с  неопределенным 
будущим еще хуже (А.К. Болотова, Е.И. Головаха, О.А. Конопкин, Т.В. Корни
лова, А.А. Кроник и  др.). Более того, наличие перспективы  — необходимое 
требование для адекватной работы психофизиологических систем (П.К. Ано
хин, Н.А. Бернштейн, И.П. Павлов, А.А. Ухтомский и  др.). Возможно, поэтому 
слово «цель» сегодня — одно из самых востребованных: wordstat выдает часто
ту поиска по ключевому слову «цель»  — 6,5 млн раз за месяц. Для сравнения: 
«хлеб» около 3 млн; «к врачу» — 6 млн; «кафе» — около 7 млн! [https://wordstat.
yandex.ru, дата обращения 06.06.22]. По данным аналитики, выполненной 
в  рамках гос. контракта лабораторией А. Комиссарова [1], навык саморегуля
ции и целеполагания входит в России в ТОП 5 самых востребованных soft skills. 

Уникальную способность человека многогранно взаимодействовать 
с  будущим изучают в  рамках разных направлений. Однако терминологи
чески их можно разделить на две группы, которые между собой пересе
каются мало. Так, аспекты управления, реализации определяются через 
цели, задачи, стратегии их достижения, в  то время как для анализа психо
логической составляющей времени используются  «временная перспектива» 
и  «образ будущего». При этом часть авторов (А.К. Болотова [2], А.В. Бара
нова, Н.В.  Яковлева [3] и  др.) их разводит, другая (Т.М. Краснянская [4], 
Е.Ю. Мандрикова [5])  использует  их как рядоположенные, нередко опреде
ляя одно через другое (И.А. Ральникова [6]) и т. д.

Традиционно для психологии каждое из этих понятий имеет множество 
интерпретаций, подчас мало совместимых. Так, «временную перспективу» 
можно определить и  как существующий «в данный момент» общий взгляд 
индивида на свое прошлое и  будущее (К. Левин см. в  [4]), и  как когни
тивную операцию, включающую эмоциональную реакцию и  предпочтение 
действия (К. Леннингс, там же). «Цель» может определяться через физиоло
гические схемы (И.П. Павлов [7], П.К. Анохин см. в [5, 8]) и через образ по
требного будущего (см. в  [8]). В  практике «цель» чаще относится к  рацио
нальному, прагматическому аспекту регуляции, тогда как «образ будущего», 
скорее, к творческому. Однако можно встретить и прямо противоположные 
взгляды (А.В. Брушлинский [10], Ж. Нюттен см. в  [4, 5]).

На основе предположения, что за понятиями «временная перспектива», 
«образ будущего» и «цель» скрываются сущностно разные аспекты взаимоот
ношения человека со временем, в работе предпринята попытка прояснить суть 
и соотношение реальности психического, которая за ними скрывается, через 
анализ смыслов, которые вкладывают в них представители разных школ, а так
же экспериментально проверить результаты этого анализа. Это определило за
дачи по: 1) систематизации определений, приведенных в научных и специали
зированных источниках, включая словари и художественную академическую 
литературу; в ряде работ, посвященных обзорному анализу каждого из этих 
понятий в отдельности (А.К. Болотова [2], Е.Б. Быкова [11, 12], И.В. Жёлтикова 
[13], Е.Ю. Мандрикова [5], В.Н. Петрова [14]) и др., прикладных исследований, 
которые на них опираются; 2) семантическому и системному, с  точки зрения 
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психологии, анализу; 3) разработке и проведению эмпирического исследования 
процесса формирования реалистичного образа желаемого будущего. В  силу 
сложности исследования языковых тонкостей, зарубежные источники в этой 
работе используются лишь опосредованно, как неотъемлемая часть русско
язычных обзорных трудов. 

Обзор литературы 
Слово «перспектива» имеет латинские корни, буквально означает «про

никающий взором насквозь». В словаре В.И. Даля [15] его нет. В современ
ном русском языке оно одновременно означает пространственную харак
теристику  — вид вдаль, вперед, на расстояние, на предлежащую панораму, 
которая открывается с  позиции конкретного наблюдателя и  воспринима
ется целостно, как обзорная картина. А  также планы, виды субъекта на 
ожидаемое будущее (С.И. Ожегов [16], Д.Н. Ушаков [17]), как временную 
характеристику. Можно сказать, что «перспектива» —  это хронотоп по 
А.А. Ухтомскому. Заметим, что в  пространственных координатах «вперед» 
может означать любую ориентацию относительно горизонта, в зависимости 
от позиции наблюдателя. В рамках временной координаты, определение по
нятия по словарю сужается до естественной и наиболее благоприятной для 
человека устремленности в будущее. 

Интересный аспект раскрывается через определение понятия в  искус
стве, как лишь одного из приемов передачи пространства на плоскости, по
строение которого связано с  пересечением линий изображения в  точке на 
линии горизонта, что возможно, повлияло на представления исследовате
лей (Е.И. Головаха см. в  [4, 18]), но к  этому вопросу вернемся ниже. Здесь 
же важно отметить, что с  момента, как модель пришла на Русь, началось 
угасание искусства иконописи: оказывается, в  иконографии точкой схода 
является зритель, воспринимающий образ. Так реальность утверждалась 
в  наблюдателе, а  от него в  необозримую даль расходилось пространство 
(перспектива). Павел Флоренский обращал внимание на то, что перспекти
ва в  искусстве  — лишь приблизительный прием передачи действительно
сти, применение которого определяется задачами произведения (см. в [19]). 

На первый взгляд, два аспекта перспективы находятся в разных отношени
ях с реальностью: проявленности в объективной действительности (в термино
логии Г.С. Прыгина [20]) больше соответствует пространственная перспектива, 
а субъектной реальности — временная. Однако и в той, и в другой перспекти
ве неотъемлемо присутствуют проявленные и  непроявленные аспекты, кото
рые могут домысливаться, искажаться и  т. д. Кроме того, и  в том, и  в  другом 
случае субъект «обозревает» пространство вероятных событий (уже или еще 
не совершенных), поскольку непосредственно соприкоснуться с  каждой точ
кой видимого либо не реально, либо требует больших затрат, вряд ли оправ
данных. Более того, нет гарантии, что увиденное окажется доступным реаль
ному (фактическому) контакту, как аналогу реализации, в  то время как само 
движение (как изменение субъектной позиции) будет изменять и  временную, 
и  пространственную картину. Таким образом можно сказать, что перспекти
ва  — это пространство вероятного, доступное прозрению, видению субъекта 
с  актуальной позиции, но уже или еще недосягаемое в актуальный момент. 
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В науке временной аспект перспективы глубоко исследовался в  работах 
многих российских и зарубежных ученых. Подробный обзор истории развития 
и современных представлений в этом вопросе с разных точек зрения проведен 
Т.М. Краснянской [4], Ж.А. Леснянской [21], Е.Ю. Мандриковой [5], Н.М. Сав
лаковой [22], И.А. Ральниковой [6] и мн. др. Авторы отмечают разрозненность 
подходов, методологических оснований, отсутствие единства в  определении 
понятий, контекста, единиц исследования и т.д. 

По мнению Т.М. Краснянской [4] и  Н.М. Савлаковой [22], в  большинстве 
теорий, посвященных отношениям человека со своим временем, предпочтение 
отдается термину «перспектива», за которым у разных авторов скрывается раз
ная смысловая и временная соотнесенность. Несмотря на то, что неоднократно 
показывалась важность целостного (Р.А. Ахмеров, А.А. Кроник см. в  [4, 5]) 
и сбалансированного (Л.В. Бороздина, Ф. Зимбардо и др. см. в [4]) восприятия 
жизненного пути, основной фокус приходится на будущее. Чтобы учесть этот 
аспект, вводились, как альтернативные, конструкты: «временной кругозор» 
(П. Фресс см. в  [4, 5]), «трансспектива» (В.И. Ковалев, см. в  [4, 5]). Однако, 
по мнению Т.М. Краснянской, это избыточно [4]. В  целом, исследователи от
мечают дополнительность подходов по отношению друг к  другу (Н.М. Савла
кова)  [22]. При этом практически все исследователи считают, что осмыслен
ность временной перспективы «придает значимость всему происходящему и, 
в особенности, желанному будущему». Наиболее ярко это влияние проявляет
ся в  связи с  выбором и  целеполаганием [4], а  также является важнейшей, но 
не однозначной опорой в острых жизненных ситуациях (В. Франкл [23]).

Анализ разных взглядов на понятие «временная перспектива» и  близкие 
к  нему «трансспектива» и  «временной кругозор» показывает, что авторы, как 
правило, не поднимают вопрос об их научном статусе. С  точки зрения своей 
сложносочиненности, неоднозначной доступности наблюдению и  осознанию, 
«временная перспектива» больше отвечает характеристикам конструкта. В силу 
недизъюнктивности психического (А.В. Брушлинский) [10], ее можно опреде
лить как стратегическую основу субъектной регуляции, которая проявляется 
в  емкости, разрешающей способности и  готовности человека воспринимать 
и  представлять с  некоторой долей ясности самого себя в  пространственно
временном континууме (возможного и  невозможного), в  совокупности раз
личных контекстов жизни (социальном, профессиональном, личностном, соб
ственно субъектном и др), а также непосредственно процесса восприятия (как 
активной фазы) и  представления (как рецессивной фазы). Эта основа имеет 
разный характер, качество, уровень целостности, осознанности, реалистично
сти и, скорее всего, субъектности (Г.С. Прыгин [9]). 

Как научный конструкт, это понятие шире общепринятого за счет более 
глубокого осмысления ценности и  полноты отношения субъекта со време
нем. Факт, что перспектива в  изобразительном искусстве  — это всего лишь 
один из способов отражения глубины пространства, может приоткрыть смысл 
результатов исследований К.А. Абульхановой и  Т.Н. Березиной, которые по
казали, что испытуемые поразному воспринимают свое будущее. Так у  ма
лой части участников оно представлено по типу жесткого линейного, когда 
постепенно сводится в  точку восприятие либо себя, либо своего жизненного 
объема.  Однако для большинства характерны именно расходящиеся формы 
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восприятия перспективы [18], не только открывающие пространство возмож
ного, но и  требующие от человека субъектной позиции, от которой и  будет 
зависеть собственно характер перспективы, тот образ, который может быть 
воспринят им сквозь призму его личностной специфики. 

Говоря о  будущем в  контексте управления организацией, Ю.П. Адлер при
равнивает его к  смыслу понятия «временная перспектива», называя его «ви-
дением» или продуктом регуляторной деятельности, сравнивая его с миражом 
и  выделяя в  его составе «образ, как идеальную картину желанного будущего, 
мечту, которая отвечает на вопрос: кем мы должны стать, чтобы быть в состо
янии <…> путь реализации, в  свою очередь, зависит от наших знаний и  уме
ний, от алгоритмов движения и  выбора» [24, с. 153]. Однако, как отмечают 
вслед за К.А. АбульхановойСлавской А.С. Ковдра и Т.М. Краснянская, «до сих 
пор ни мотивы, как динамические побудители деяний, ни даже цели, не говоря 
о  ценностях, не переводились в  категории времени, не рефлексировались ни 
научно, ни жизненно» [4, с. 27]. Нередко в качестве синонима к понятию «вре
менная перспектива» выступает словосочетание «образ будущего» (Е.Б. Быкова 
[11], Е.Ю. Мандрикова [5], Ю.Ю. Неяскина, В.О. Шебаршова [26]) и др. Оправ
дано ли это? 

Понятие «образ» используется широко в  разных направлениях и  является 
одним из базовых в психологии [26]. В отличие от перспективы, как совокупно
сти, образ — это целостность, единичный объект, который обладает простран
ственной характеристикой и  динамичной структурой (порядком), доступной 
узнаванию или познанию. Он имеет интрапсихические корни, но может быть 
запечатлен в  материале. В  общем контексте трактуется как облик, вид, внеш
ность, фигура, очертание, подобие, изображение объекта. Но  это также род, 
вид, дух, характер, склад, сочетание свойств или средств, направление и  сущ
ность, устройство, образец, а  также портрет или икона. Он связан с  визуали
зацией, творчеством и  порядком (структурой). Представляет собой набросок, 
слепок, который, с  одной стороны, узнаваем, а  значит содержит в  себе основ
ные значимые элементы прототипа. С  другой  — оставляет пространство для 
доработки, изменения, трансформации (С.И. Ожегов [16], Д.Н. Ушаков [17]).

В словаре В.И. Даля [15] ряд родственных слов: «ображать», то есть «при
давать чемуто образ, обделывать, выделывать из сырья вещь или образ; об
рабатывать, отесывая, обихаживая иным способом, придавать должный кра
сивый вид; убрать, нарядить, украсить; обмыть, очистить, исправить», что 
противопоставляется неряшливости, безобразию; «образовать»  — то же, что 
образить, обтесывать, слагать, составлять нечто целое, отдельное; знаменовать, 
означать, представлять, составлять вещественно; придавать наружный лоск, 
внешнее (светское) приличие; «преображать»  — «явить иносказанием». Этот 
ряд можно продолжать, но даже этих примеров достаточно, чтобы увидеть 
заключенную в  понятии «образ» глубину и  многомерность исконного смысла, 
цельности, упорядочивания. 

Петровская определяет его как «явление, в  своей основе предсознатель
ное, то место (без места), в  котором зарождается любая фигурация. По Канту 
это  — «биение» схематизма, или то, что обуславливает возможность любого 
мыслительного синтеза, а  стало быть, подведения под понятие многообразия 
чувственных вещей,  — формотворческая функция воображения в  отсутствие 
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конкретного объекта» [19, с. 8]. (Такое понимание очень перекликается с  ми
ром идей Платона, примечание авт. М.Е.). Исследуя семиотику понятия, Пе
тровская раскрывает глубину и  «независимую мощь» образа; его укоренен
ность, вписанность в основу мироустройства, миропорядка [там же, с. 101].

Употребление понятия «образ» связано с субъектностью, поскольку сам он 
всегда несет своеобразный «отпечаток» не столько объекта, сколько самого 
автора, его возможностей к  восприятию значимого в  запечатляемом объекте 
(И. Кант), выражаясь в  субъективной смысловой соотнесенности (В.В. Знаков, 
М.К. Мамардашвили и  др.), а  в случае воплощения  — в  виде стиля, цветовой 
гаммы и  других особенностей результата. В  отличие от понятия «картины», 
как «завершенной целостности, наглядного изображения (восприятия) объ
ектов, ситуаций, объединенных пространством и  временем, запечатленного 
тем или иным способом» (В.И. Даль, Д.Н. Ушаков), образ динамичен, он лишь 
несет системноструктурную основу, суть, что обуславливает его узнаваемость. 
За счет совокупности значимых черт и  граней он может являться ориентиром 
или принципом действий, поступков и  даже периодов жизни. Его динами
ка будет больше подвластна переменам личностных характеристик, чем про
странства и времени. 

В психологии понятие «образ» — одно из базовых, поэтому его сущ
ностное содержание менялось и  меняется вместе с  развитием самой пси
хологии. Так, он определялся как ощущение от непосредственного воз
действия на органы чувств или отражение окружающей действительности 
(Н.Д. Завалова [27]), как чувственная ткань сознания (А.Н. Леонтьев [28]), 
первичное психическое образование, на основе которого формируется цель 
(О.К. Тихомиров [8]), как основа (Л.Г. Дикая [29]) и  системообразующий 
фактор регуляции функционального состояния (А.А. Обознов [30]) и т.д.

Раскрывая регулирующую функцию образа, Н.Д. Завалова констатиру
ет многомерность, многоуровневость, его ограниченную доступность осо
знанию (в силу маломощности последнего), преимущественно визуальную 
основу. Она выделяет регуляторную эффективность образа, которая опре
деляется его возможностями предвосхищения событий [27]. Т.Н. Березина, 
опираясь на позиции Л.С. Выготского и  Л.А. Регуш, считает, что будущее 
представляется в сознании в виде «образа воображения, который становит
ся причиной изменения настоящего» [18, с. 23]. 

Несмотря на то, что ряд авторов отмечает прямую связь образа будущего 
с  временной перспективой (И.В. Желтикова [13], А.Н. Леонтьев (см. в  [5]), 
Ю.Ю. Неяскина и В.О. Шебаршова [26]), а также его весомую роль в обеспе
чении смысложизненной определенности и интеграции (О.А. Конопкин [31], 
Л.Г. Дикая [29], В.Н. Петрова [14] и  др.), собственно понятие «образ буду
щего» в  исследованиях используется редко, преимущественно в  работах 
прикладного характера, направленных на изучение конкретных ожидаемых 
событий, лишь условно поддающихся планированию: образ здоровья  [32], 
ребенка [33], профессии [14], а  также в  практике психотерапии [34]. 

Проведенный анализ дает возможность выдвинуть гипотезу о  том, что, 
если «временная перспектива» — скорее, конструкт, обозначающий емкость 
и  разрешающую способность восприятия, видения будущего или прошлого, 
мгновенным срезом которого является некоторая воображаемовспоминаемая 
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картина возможного и/или прожитого, то «образ будущего»  — это та самая 
ориентировочная основа жизни, специфика которой и  определяет свойства 
перспективы. В  свою очередь, его реалистичность, прогностичность и  регуля
тивные характеристики зависят от субъектной интегрированности. Этот вывод 
согласуется с позицией В.О. Шебаршовой и Ю.Ю. Неяскиной, которые, в широ
ком смысле, называют образ будущего замыслом жизни, целостность которого 
создается его субъективной ценностью, которая через отношение с  идеалом 
ощущается как призвание, а  в рамках пространства и  времени раскрывается 
как дело жизни, которое, в  свою очередь, детализируется «в проектах, планах, 
задачах, целях, реализация которых и воплощает жизненный замысел как один 
из основных компонентов психологического мира человека» [26, с. 70].

На фоне раскрытых выше понятий, общепринятая трактовка слова «цель» 
вызывает ощущение неполноты. В  Большом энциклопедическом словаре это 
слово отсутствует. Нет его и  в словаре В.И. Даля [15]. В  словарях С.И. Оже
гова  [16] и  Д.Н. Ушакова [17] для него выделен лишь небольшой абзац, из ко
торого следует древнегерманское происхождение и  буквальное значение «ми
шень для стрельбы», а  также два случая употребления: прямой, как «мишень, 
предмет или место, в которое стремятся попасть при стрельбе»; и переносный, 
как «предел, которого намечено достичь; намерение, которое должно осуще
ствить и ради которого совершается некоторое действие». 

Однако ряд смыслов, открывающихся через сходство со словом «цельный» 
как лишенный раздвоенности, не составной, однозначный, сплошной, единый, 
монолитный; а  также натуральный, не разбавленный, показывает, что здесь 
вполне может иметь место своеобразное «выпадение» целого смыслового блока. 
Так В.В. Колесов, анализируя семантику понятия через высказывания ряда из
вестных мыслителей, вывел следующую смысловую структуру понятия «цель»: 
программа действий, намеченное основание; цементирующая сила, всегда от 
целого, таится в  восприятии пространства; предмет стремления, направление 
движения, конечная причина, формируется влечением, требует реализации, 
перемены ради цели; предвосхищение результатов (в мыслях), вход в возмож
ные миры, предвосхищение будущего, связана со средствами [35, с. 102103]. 
Сравнение с  семантическими ядрами концептов «причинность» и  «причина» 
показало, что последнее «предшествует конечной причине  — цели», придавая 
ей за счет смысловой связи объективный характер [там же].

В научных трудах многогранность понятия «цель» раскрывается с  пози
ции философии (А.С. Желтоухова [36], А.А. Алферов [37]), психофизиологии 
(П.К. Анохин [29], Н.А. Бернштейн [18], Е.Е. Витяев [38], И.П. Павлов [7]), пси
хологии (И.А. Грибанов [39], Б.В. Зейгарник (см. в  [8]), А.В. Жилинская [40], 
О.В. Люсова [41], О.А. Конопкин [31], А.Н. Леонтьев (см. в  [8]), К.Р. Сидо
ров  [42], О.К. Тихомиров [8]), лингвистики (В.В. Колесов [35]), математическо
го моделирования (Ю.Т. Глазунов [43]), педагогической (Ю.А. Егорова [44, 45]) 
и  юридической (И.Л. Третьяков [46]) практики, а  также управления бизнесом 
(Ю.П. Адлер [47], А.М. Долгоруков [48], Ю.Н. Лапыгин [49]). При этом нередко 
в  работах само определение можно вывести лишь через связи с  другими кон
структами.

О.К. Тихомиров выделял три основных тенденции в  понятии «цель»: как 
результат (любой полезный), формальное описание (конечной ситуации) 



Общая психология 13

ВЕСТНИК Самарского Государственного Технического Университета Том 19 № 3 2022 
Серия «Психолого-педагогические науки»

и предвосхищение (полезности) [8]. По мнению М.В. Корепановой и К.Р. Сидоро
ва [42], современными авторами оно трактуется сходно. Специфика зависит от ме
тодологических позиций и задач. Как правило, задается феноменологически, через 
осознанный, ясно представленный образ ожидаемого результата (И.А. Грибанов 
[39], О.К. Тихомиров [8] и др). Встречаются определения через сущностные меха
низмы формирования: как обобщенный хватательный рефлекс (И.П. Павлов [7]); 
как опредмеченная потребность (А.Н. Леонтьев [27]); как опережающее отраже
ние (П.К. Анохин см. в [9]); как результат ценностносмыслового преобразования 
ситуации (О.К. Тихомиров [8]); как обладающий самостоятельной детерминиру
ющей силой, находящийся в  субъективном будущем мотив (О.В. Люсова [50]). 

Часть дефиниций дается через функции цели в  системе саморегуляции: 
как отправная точка механизма овладения деятельностью (Е.К. Борисова [51]), 
как временной компонент самопознания (Л.А. Регуш, см. в  [8]), как важней
шее, системообразующее, полностью осознанное звено системы регуляции 
(О.А. Конопкин [31]), как форма выражения жизненных смыслов (А.Н. Леон
тьев, Е.И.  Головаха, А.А. Кроник см. в  [8]), как основа высшего уровня инте
гральности всех систем человека, важнейшее качество человека как субъекта 
(А.В. Брушлинский [10]). Этот список можно продолжать. 

Однако, с  точки зрения семантики, все дефиниции описывают «ипостаси» 
существования цели  — как ожидаемый (в интеллектуальной и  эмоционально
чувственной форме), реализуемый или уже реализованный результат. Похоже, 
так разные исследователи фиксируют нескончаемый поток целеобразования, 
благодаря которому в  каждый момент времени человек направлен «на полу
чение конкретного полезного результата» (Г.С. Прыгин [9], с. 67). Степень же 
осознанности, потенциальной реализуемости, уровень включенности в  реали
зацию могут быть различны. 

Сущностно человек ориентирован на будущее (Д.И. Фельдштейн см. в  [4]). 
Трансформация потребностей в планы и цели является важным аспектом вре
менной перспективы (Ж. Нюттен [там же]). С  точки зрения генеза, цель  — не 
любой образ, но «лишь тот, который связывается с мотивом» (О.К. Тихомиров, 
[8], с. 9). Они могут быть разноуровневыми. Рождение реалистичного моти
вацели, спроецированного в  отдаленное будущее,  — маркер перехода чело
века на более высокий, более сложный уровень самосознания и  субъектной 
организации, что характеризует его как зрелого (Г. Оллпорт, Д.И. Фельдштейн 
см.  в  [8]). Стремление к  дальней, ценностно значимой цели становится смыс
ловой и даже духовной опорой некоторому этапу жизни, хотя не менее важно 
вовремя переоценить, переосмыслить происходящее (В. Франкл [там же]). При 
этом цель  — пространство возможного, освоение которого начинается с  при
нятия ответственности (Д.А. Леонтьев [52]). М. Чиксентмихайи описывает со
стояние, в  котором «человек понастоящему поглощен своей деятельностью, 
у  него не остается свободного времени, чтобы думать о  прошлом и  будущем 
или анализировать какиелибо не актуальные в  данный момент стимулы.  
<…> Сознание приобретает однонаправленность» ([53], с. 63). 

Таким образом, цель имеет не менее важное значение, напрямую связа
на с  образом будущего, но не ясно, как именно. Отмечается, что формиро-
вание образа будущего, ограниченного конкретным результатом, и  его приня-
тие за основу действий суть процесс целеобразования (О.К. Тихомиров [8]).  
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При этом сама цель является значимым элементом субъектной регуляции, на 
основе которой строится и  разворачивает свою активность функциональная 
система. Но самое главное  — отмеченная исследователями принадлежность 
цели двум планам: воображаемому и  объективно реализованному или реа
лизуемому (А.К. Болотова [2], О.К. Тихомиров [8] и  мн. др.). Учитывая зна
чение языка, речи в  регуляционных процессах, в  развертывании и  реализа
ции деятельности (Н.И. Чуприкова [54] и  др.), легко понять, почему многие 
исследователи отмечают высокую значимость вербализации цели: «в начале 
было слово». Точность формулировки (кодировки образа) определяет точ
ность попадания в замысел. Опираясь на методологию субъектной реальности 
Г. С  Прыгина [20], можно сказать, что формулировка цели в  любом языковом 
формате  — первый шаг к  трансцендированию замысла из субъектной реаль
ности в объективную действительность. Иными словами, цель — это вербали-
зованная часть образа будущего, «точка» пересечения субъектной реальности 
и объективной действительности, реалистичность которой определяется воз
можностями и  готовностью субъекта достичь соответствия требованиям его 
новой субъектной позиции, что согласуется с  видением К.А. Абульхановой
Славской (см. в  [4, 6]). 

Материалы и методы
Если в  теоретической части были использованы методы систематизации 

и обобщения, семантический, логический и системный психологический виды 
анализа, позволившие интегрировать широкий спектр культурно и научно об
условленного смыслового наполнения, выдвинуть на этой основе гипотезы 
о  сути и  соотношении аспектов психической реальности, скрывающейся за 
исследуемыми понятиями, то в  целях проверки гипотезы применялся метод 
моделирования процесса. Это известная практика, однако новым был принцип 
усиления ситуации неопределенности вплоть до потока случайных событий. 
В  качестве тренажера применялась динамическая интерактивная тигровая 
среда (Е.В. Михеева) [55], в  основе которой лежит инвариант ориентировоч
ной основы целеобразования с  заданными принципами и  рамками интерак
тивного взаимодействия, в условиях которой проходил процесс формирования 
образа желаемого будущего, как предположительно включающий в  себя все 
три исследуемых составляющих через условно заданную глубину временной 
перспективы и вербальную фиксацию реальной значимой жизненной цели. 

Исследование проводилось в  маеиюле 2022 года онлайн. Гипотеза: образ 
будущего является основой целеполагания. Его внутренняя интеграция дает 
опору для противостояния потоку случайных событий, чего не может дать 
цель. Испытуемые — взрослые от 30 до 59 лет, в/о, разных регионов РФ. Каж
дый ставил свою реальную значимую цель на 1,5–5 лет, которую должен был 
реализовать в  тигровой среде. Время проб было лимитировано: 5 сетов по 
2 часа, каждый с  уникальной задачей: стратегия, ресурсы, вектор, позиция 
и  проверка готовности к  действию; однако допускалась возможность повтора 
сета, до 3х попыток без увеличения их общего количества. 

На входе в  тигру участники вербально формулировали цель. В  процессе 
взаимодействия с интерактивным пространством, как субъективный образ бу
дущего, подключалось ощущение себя в  новой жизненной позиции, которое 
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поддерживалось при помощи тигровой обратной связи [55]. С согласия участ
ников велась видеорегистрация.

Результаты исследования
Результаты исследования подтвердили, что простой формулировки цели 

для противостояния потоку случайностей недостаточно. Значимым фактором 
является включенность в процесс целеполагания через образ будущего на всех 
уровнях субъектной регуляции, начиная с  ментальной репрезентации и  за
канчивая телесностью. Разрушительными для процесса являются не только 
особенности актуального состояния субъекта, но и  переключение внимания, 
например, на оценку происходящего, иную актуализированную потребность 
и  т.д. Обнаружено, что во время смоделированного в  тигре процесса огром
ную роль играют осознанные и  неосознанные компоненты образа будущего, 
запускающие в  системе субъектной регуляции интеграцию либо, наоборот, 
останавливающие целеполагание. Приведем как пример два наиболее ярких 
процесса: Участник 1 (У1), цель  — интегрировать разрозненные направления 
в  единый проект; Участник 2 (У2), цель  — интегрировать знания группы спе
циалистов в  единый образовательный проект на базе института. 1 сет обоих 
окончился неудачей; 2я попытка привела У1 к полному пересмотру, общей ин
теграции и  активизации процессов в  объективной действительности так, что 
к  концу работы родился проект и  началась его реализация. Из субъективного 
отчета видно, что кульминацией явился период между 1 и  2 попыткой, когда 
старые наброски были отброшены как несостоятельные, на их месте родилась 
новая идея. Вопросы, которые поднимались во время детальной проработки, 
заставили У1 серьезно подойти к  организационному этапу и  планированию. 
У2 вместо 2 попытки сконцентрировался на актуализации ресурсов. Несмотря 
на это, в  3 попытке вновь потерпел фиаско. На следующей встрече выясни
лось, что многие аспекты цели на уровне сознания не были учтены, но, по
видимому, восприняты неосознанно, что породило внутренние противоречия 
и  не давало возможности справиться с  заданием. Всплывшие факты привели 
У2 к отказу от проекта. Более подробный отчет требует отдельной статьи, по
этому здесь ограничимся приведенными примерами. 

Обсуждение и заключения
Результаты сравнительного анализа понятий «временная перспектива», 

«образ будущего», «цель» показали: несмотря на путаницу и  «синонимичную» 
подмену одного другим, за каждым из них открывается значимый аспект взаи
модействия субъекта с объективной действительностью. При этом «временная 
перспектива» проявилась как стратегическая характеристика образа будущего 
(и прошлого, как ретроспектива) при условии панорамного охвата субъектом 
пройденного или возможного, видимого жизненного пути в объективной дей
ствительности. Она определяет глубину (отдаленность) и  широту (вариатив
ность) возможного и  невозможного в  обозримом прошлом или будущем от
носительно актуальной позиции субъекта. 

«Образ будущего»  — часть малоосознанной многомерной исторически 
сложившейся психодинамической структуры самоощущения в  пространстве 
и  времени, непосредственной основой, динамическим принципом, задающим 



16 General Psychology

VESTNIK of Samara State  Technical University Vol. 19 No. 3 2022 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

узнаваемый и  воспроизводимый порядок (сценарий творческой интенции 
и  локализации «Я» на основе опыта в  конкретный момент пространства, вре
мени), сочетающий «одновременность с  временной последовательностью» 
(Н.А. Бернштейн, 1981, цит. по [9], с. 174), если он выражен через ценностно 
значимые привлекательные черты, вызывающие предвкушение, запускающие 
субъектную регуляцию и настойчивость.

«Цель» в  этой триаде обладает парадоксальной двойственностью, в  кото
рой проявляется ее сущность как эталона, идеала и  результата, финала, что 
в  рамках субъектной реальности Г.С. Прыгина выступает как феномен транс
ценирования проекции образа из субъектной реальности в  объективную дей
ствительность, осознаваемой в  конкретный момент пространства и  времени, 
начиная с  вербального оформления идеи до полной реализации, которое мо
жет завершиться с  разной степенью успешности. Таким образом, цель можно 
определить как тактическую характеристику образа будущего.

В ситуациях кризиса, неопределенности нестабильность объективной дей
ствительности проецируется в первую очередь на временную перспективу, что 
заставляет человека сужать горизонт планирования. В  это время более эври
стичной видится опора на образ будущего, как форму существования перспек
тивы, если он обладает ценностным ядром (О.А. Конопкин [31]), которое вы
ражается через значимые привлекательные черты, вызывающие предвкушение 
и  запускающие субъектную регуляцию. 

Результаты практического исследования подтвердили, что в  ситуации уси
ления неопределенности до потока случайных событий, формулировка цели 
становится «каналом входа», важным, но недостаточным, структурно отра
жающим образ желаемого будущего, который в  процессе формирования на
сыщается вниманием, эмоциональным отношением, детализируется, становясь 
более ощутимым, объективированным, или рассыпается, не выдержав провер
ку жизнью. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается важность создания личных границ у сту
дентов для формирования устойчивого баланса между работой и  личной жизнью в  их 
дальнейшей профессиональной деятельности. В  работе исследуются виды личных гра
ниц и  способы их отстаивания. Данная цель достигается посредством решения сле
дующих задач: изучить основные теоретические подходы к  описанию личных границ; 
выявить типологию, виды и  функции личных границ; проанализировать виды нару
шения личного пространства у  студентов; рассмотреть способы исправления наруше
ний и отстаивания границ. Упор делается на выявление наличия личного пространства 
и умения отстаивать социальные границы у студентов. Студенты находятся на заключи
тельном этапе процесса формирования своей личности, в  моменте перехода от детства 
к  взрослой жизни, и  потому их психологическое состояние особенно противоречиво: 
заложенные родителями основы отходят на второй план, а  все недосказанное воспол
няется за счет личных амбиций и самостоятельного изучения окружающего мира. Часто 
неверный подход родителей к  воспитанию детей в  детстве находит отражение в  сту
денчестве и  порой может быть главной причиной нарушения личных границ, которая 
часто имеет весомое значение в  студенческой жизни и  дальнейшей рабочей деятель
ности. Потому изучение темы суверенного пространства у  студентов приобретает осо
бую актуальность. В качестве методов изучения обозначенной проблемы был применен 
комплексный анализ теоретических основ темы личных границ и  результатов прове
денного анкетирования, которые подтвердили предположение о  необходимости более 
глубокого освещения данной темы и  ее дальнейших исследований. Подобные методы 
в  дальнейшем могут быть полезны для реализации грамотного подхода к  воспитанию 
людей с  устойчивой и  здоровой психикой, которая окажет положительное воздействие 
на их положение в обществе и трудоспособность. 

Ключевые слова: личные границы; типы; суверенное пространство; студенты; способы 
отстаивания; функции; отделение.
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Abstract. The research deals with the importance of formation of students’ personal boundaries 
to build sustainable worklife balance in their future careers. The paper investigates types 
of personal boundaries and ways of defending them. This goal is achieved by solving the 
following tasks: learning the main theoretical approaches to describing the concept of students’ 
personal boundaries; identifying types and functions of personal boundaries; analyzing 
violations of personal space; considering ways of defending boundaries. Emphasis is placed 
on identifying the presence of personal space and the ability to defend social boundaries 
among students. Students are in the age of their personality development, somewhere between 
childhood and adulthood, and therefore their psychological state is especially contradictory: 
the foundations laid down by their parents are fading into the background, and everything 
left unsaid is replenished through personal ambitions and personal study of the world around 
them. Often, the wrong parents’ approach to bringing up children in the past is reflected in 
the present and can sometimes become the main cause of the violation of personal boundaries, 
which often has a  significant impact on students’ life and future work. Therefore, the study 
of the topic of sovereign space among students becomes relevant. The following methods for 
studying this problem were used: a  comprehensive analysis of the theoretical foundations of 
the topic of personal boundaries and the survey’s results, which confirmed the assumption of 
importance, its deeper coverage and further research. In future, such methods can be useful 
for implementing a  competent approach to raising people with a  stable and healthy psyche, 
which will have a positive impact on their position in a  society and ability to work.

Keywords: personal boundaries; types; sovereign space; students; how to assert; functions; 
separation.
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Introduction

Since the 20th century, the topic of personal boundaries has been explored very 
actively. Individual autonomy is one of the main goals towards which people go 
throughout their lives. People are born without any understanding of boundaries, 
and in the course of their life they acquire different types of boundaries. The topic 
of personal boundaries has recently become the most relevant and researched very 
actively. Many psychologists (E. Hartman, Z. Freud, W. Bion, D. Winnicott, M. Klein, 
M. Mahler, W. Tausk, P. Federn, D. Bradshaw, K. Levin, N. Brown) — have devoted 
their works to personal autonomy.

Many researchers have studied the topic of personal boundaries of children. It is 
well known that foundations of personal and social boundaries emerge at a  young 
age. This paper, however, focuses on the study of personal boundaries among 
students during the stage of preparing a  person for his or her professional activity. 
The topic of the importance of personal boundaries in the period of professional 
activity is extremely relevant, because an employee, who is able to assert their 
personal boundaries, does not only adapt easier in a team, but also in the process of 
activity is able to assess their internal state. What is more, such a  man understands 
when he or she needs rest, and is not afraid to talk about it with management [1]. 
As a  result, the employer receives a  psychologically stable employee who is fully 
immersed in the work process, and is able to rest well in thier free time. Such an 
employee will be particularly in demand in a  sustainable world. Unfortunately, due 
to digitalisation, fastchanging economic crises, constant stressful situations and high 
competition, it is becoming increasingly difficult for modern people to maintain 
personal boundaries. 

Thus, the idea of   personal boundaries, and particularly the problem of their 
violation, is significant for almost every person. In addition, violation of personal 
boundaries can lead to development of various neurological and other diseases, 
and as a  result, interfere with the development and formation of an individual’s 
personality. Creating healthy boundaries and a  more sustainable worklife balance 
will help employees achieve wellbeing and productivity. But this requires overcoming 
perceptions and sometimes even cultural peculiarities. In any case, understanding of 
personal boundaries should create a healthier rhythm between work and private life. 

Literature review 
The topic of personal boundaries has always been relevant, and is actively 

studied in such sciences as psychology, sociology and philosophy. Psychologists 
O.O. Andronnikova, V.I. Volokhova [2] and S.K. NartovaBochaver [3] in their works 
have thoroughly studied psychological boundaries and the space of personality. 
E.V. Ryaguzova [4], N.A. Sakharova, Y.V. Shchukin [5], N. Buravtsova [6] studied 
the phenomenon of «personal boundaries», their types and functions. Separately, 
«Fundamentals of Modern Psychotherapy» by N.L. Linde [1] should be singled out 
as this source examines both a personality in general and personal boundaries. 

O.O. Andronnikova and V.I. Volokhova in their article «Psychological boundaries 
of a victimized personality» [2] draw attention to what psychological boundaries are, 
describe their types and show the importance of the forming of a victim personality. 
Thus, this research suggests that there are a  number of features of the formation 
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of psychological boundaries of a  victimized individual. It is important to note that 
violations of psychological boundaries of a  personality are directly related to the 
experience of destructive childhood events and violation of emotional bonds with 
the existing significant network. 

N.L. Linde identifies different types of violation of personal boundaries [1]. 
Аmong them she mentions merging, retroflection, introjection, projection, and 
diflexia. Moreover, the author gives her own advice on Gestalt therapy to strengthen 
personal boundaries [1, p. 107]. 

At the same time, a famous Russian psychologist S.K. NartovaBochaver provides 
a detailed description of scientists’ theories regarding personal boundaries as well as 
expresses her own theory on a  psychological space of a  personality [3]. The author 
concludes by stating that the main idea of the study was to consider the individual 
as a person seeking to protect his or her psychological space and individuality. These 
aspirations are at the core of personal boundaries.

Personal boundaries are the boundaries that separate the inner world, the personal 
self of man from the outside world [7]. In philosophy and psychology, psychological 
boundaries are defined differently. Thus, such items as “personal psychological 
space”, “boundaries of the spiritual Self ”, “personal space”, “contact boundaries” can 
be met. Not to go deep into details, all of them are considered to mean the same in 
the paper.

According to S.K. NartovaBochaver, a child is gradually being separated from the 
mother, creating physical boundaries from birth onward. The author emphasizes that 
physical boundaries are the human body and the limits of personal space [3, p. 89]. 
These boundaries separate the body of a person, his or her territory, everything that 
belongs to a  child from everything else that is not his or her property. They also 
include awareness of where part of their property ends, and someone else’s begins. 

Over time, a  person develops spiritual boundaries. Children separate their 
personalities from the personalities of their parents. Spiritual boundaries include 
a  person’s beliefs, values, and interests. The absence of clear spiritual boundaries 
allows others to influence selfawareness of a  humanbeing, impose opinions and 
interests.

Next stage is devoted to kindergarten or school attendance, where children find 
themselves in society and must contact new people. S.K. NartovaBochaver depicts 
that social boundaries are determined by a  place, position, status of a  person in 
a  group and are associated with their assimilation of the rules and norms of the 
social group where they are included [3, p. 89]. These boundaries delimit the level of 
responsibility where one person’s boundaries end and another one’s begin. Basically, 
they are enshrined in the rules and laws of society.

Personal boundaries have some functions and properties. Different authors and 
researchers distinguish different functions of personal boundaries. So, Sakharova and 
Shchukin described some functions of the psychological boundaries of a personality 
[5, p. 5]. 

First of all, the authors point out an inaccessible function. This term means that 
borders can become impenetrable for any external influence, and that a  person is 
able to refuse the impact being made on him or her, to push it away. 

The next function to be distinguished is a  permeable function. It is the inverse 
of the inaccessible function. It is characterized by the fact that if a  person trusts 
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another person and has selfconfidence, boundary skips this external influence. That 
is, this function is responsible for acceptance of some ideas, influencing a  personal 
space, if a man desires it. 

Next an accepting function comes. It means that borders draw in what’s needed 
from the outside world. This function presupposes an internal right of a  person to 
satisfy his or her needs [5, p. 5]. A  person can ask for help, show, and satisfy his or 
her needs. 

The next one is a  giving function. It is responsible for a  person’s expression of 
feelings and emotions. Boundaries release personal internal impulses to the outside 
world. 

A restraining function, in contrast to the giving function, is responsible for the 
ability to restrain, if it is necessary. Borders do not release personal internal emotions 
and energy into the surrounding world. 

And the last function is calmneutral. It expresses a  calm state of a  person if he 
or she is not interested in active interaction with the external environment now.

Moreover, there are other functions of personal boundaries. The ones described 
above are just one of the variants of the typology. In comparison, Ryaguzov’s article 
singled out such functions as: integrative; differentiating; protective; accentuating; 
the function of forming the ability to distinguish, allowing people to establish signs 
of difference; developing [4]. So, in modern psychology there is a  fairly large variety 
of functions that personal boundaries perform.

However, it is worth noting that there is no clear and generally accepted concept 
of the term «personal boundaries». Researchers adapt personal boundaries to their 
areas of activity and, depending on them, give their own definitions of the concept. 
The same goes for functions and types of personal boundaries. 

A separate important path in the study of personal boundaries is devoted to types 
of their violations and ways of upholding them. Many modern books have been written 
on this topic, which indicates its relevance to this day. The most important and urgent 
are methods of upholding the boundaries of a personality. However, it is impossible 
to clearly identify ways to protect boundaries without knowing how to violate them.

N.D. Linde in his book «Fundamentals of Modern Psychotherapy» underlines the 
importance of methods of Gestalt therapy in treating personal boundaries [1, p. 107]. 
Linde identified five main types of ego boundary violations: fusion, retroflection, 
introjection, projection, and diflexion.

1. Merging. This type of violation of boundaries of a personality is characterized 
by the fact that a  person does not share his or her own feelings and other people’s 
feelings. Such a  man cannot distinguish own boundaries from the outside world, 
other people, and can perceive others’ feelings as his or her own. It is a  kind of 
merging. In case of relations between a mother and a newborn child this fusion is the 
norm. But if in the future the child is not separated, such a  merger leads to serious 
mental disorders and distortion of relations with a  society. The person continues 
to perceive himself or herself as a  part of the personality of another person, which 
prevents the emergence of autonomy and independence. 

2. Retroflection. N.D. Linde notes that this term means a  sharp turn on oneself 
[1, p. 114]. In this violation, people divide themselves internally. They draw a  line 
between an individual and their environment and, as a consequence, treat themselves 
as an object of influence. That is, their personality is divided into that which carries 
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out the activity and that to which the same action is directed. Such people can be 
ashamed of themselves. [1, p. 114]. They become enemies of their own.

3. Introjection. The word “introjection” is made up of two parts intro (in) and 
iacio (throwing, putting), based on this we can understand that introjection is when 
something is put inside a  person, inside their personality, laying down some ideas, 
thoughts and beliefs.People with an ego disorder in the form of introjection partially 
take on attitudes and beliefs of personalities of other people without selection and 
processing. These parts of someone’s personality are assimilated in a  person with 
introjection, and such a  person cannot control them, they can come into conflict 
with each other. Two conflicting beliefs in one person do not allow him or her to 
agree with any of them, they tear such a  human apart [1, p. 114]. A  person cannot 
develop as a  person, find his or her own thoughts by assimilating other people’s 
beliefs and thoughts.

4. Projection. In this situation, a person transfers parts of his or her personality 
to other people, and attributes own feelings and emotions to another person. The 
person is not aware of their own thoughts, possibly denies them, and tries to project 
them onto other people. 

5. Diflexia. It manifests itself in the fact that a person goes to stop direct contact 
with other people and does not even want to think about problematic topics. Such 
a  human does not realize own desires and boundaries, hides, and blurs own words 
to avoid contact and transfers the conversation to safe topics. A  man talks about 
trite topics and speaks in generalities, hiding emotions and ignoring the importance 
of the conversation  — he or she does it to avoid intimacy with people and own 
experiences. 

So, violations of personal boundaries can be of different types, but they all lead 
to the same sad consequences for a  person and the nervous system of such a  man. 
Therefore, it is necessary to correct violations of personal boundaries and be able to 
defend them for human health, to achieve a holistic personality.

Perhaps, the most important part, at least for ordinary people, in learning personal 
boundaries is the ways of protection and assertion. Unfortunately, most people have 
violations in the formation of boundaries. As a  result, many adults cannot refuse 
a  request, sort out other people’s problems, can hardly express their own opinion 
and agree to work that they did not intend to do. Famous researchers do not usually 
study so much upholding, but how to harmonize personal boundaries in the cases 
they have already been violated.

Personal boundaries allow people to build and protect their unique world. 
They protect personal selfesteem and help set priorities in life. Thanks to personal 
boundaries, a  person can be at some point either strong or weak and, most 
importantly, always remain true in their own perception.

The main feature of healthy boundaries is their flexibility. They allow people to 
adapt to stressful factors. To change your life it is necessary to:

 – move away from situations that are dangerous or unpleasant (if not physically, 
then at least emotionally),

 – refuse people calmly, without guilt, if the situation requires it
 – be close only to those people with whom it is comfortable and safe to 

communicate
 – take into account your own interests and the interests of others. 
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It is important to mention that violations of personal boundaries usually 
originated in childhood, so it becomes the starting point when boundaries begin 
to develop. Many personal problems are also associated with unformed boundaries. 
When psychological boundaries of a  person are violated, a  person is not able to 
build social communications adequately. Such a man tends to immerse themselves in 
the experiences of other people. As a result, many schools of psychotherapy develop 
ways to form personal boundaries in childhood and among adults.

One of these methods is a  Bodynamic analysis by L. Marcher, which is briefly 
described in the article by N.A. Sakharova and U.V. Schukin. This is a  direction 
of a  body psychotherapy based on a  model of motor, social and psychological 
development, which emphasizes the awakening of the client’s body ego through 
the activation of his or her motor and psychological resources [5, p. 6]. Marcher 
identified ten areas of ego development and several stages of boundary development. 
Each of them establishes a  connection between specific motor and psychological 
functions. That is, each muscle of the body embodies a certain psychological content 
and is associated with the ego function. Within this approach, certain blocks of 
exercises aimed at the muscles associated with personal boundaries were developed. 
Theoretically, they will allow changing the state of psychological boundaries. This 
approach is still being explored.

Frederick Perls also wrote about therapy for the treatment of borders. In general, 
gestalt therapy is aimed at creating and strengthening a  holistic image of a  person, 
which is impossible without building clear personal boundaries. In general, there are 
a  lot of techniques in gestalt therapy aimed at creating a  holistic «I», therefore they 
also help with the development of personal boundaries.

The presence of moderate personal boundaries allows people to feel more relaxed, 
confident in relationships with other people. These circumstances also make them 
more competitive, ready for change. A wellbuilt sovereign person’s space allows him 
or her to devote more time to their own mind investigation, gives value to their own 
feelings and needs, which reduces the risk of mental and other diseases [8].

So, to correct violations of personal boundaries, there are quite a  lot of different 
ways. It is important that violations occur from the beginning of the development of 
personal boundaries, so one of the primary tasks for parents is to correct interaction 
with their child’s personal space and learn how to defend his or her personal 
boundaries.

Unfortunately, as mentioned above, the violation of personal boundaries can 
happen both in student and adult lives. Undoubtedly it affects the performance of 
employees in companies. Personal and professional identity have a  direct impact on 
professional competences. If an employee cannot dispute their personal opinion and 
space, it will lead to the fact that they will not be able to stand for the company’s 
position. What is more, it can lead to misperception of their own state, needs and 
demands. Such people do not feel tired or overworked, and lose worklife balance. 
As a  result, they have problems not only in private life but also in health. So in the 
end, an employer gets a disables employee, not being able to control their own needs. 

Materials and methods
Within our personal boundaries research, we have conducted an empirical study. 

Students of Humanities Faculty at St. Petersburg State University of Economics 
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took part in it. All respondents have completed secondary general education and 
are currently the second, third and fourthyear students of the university. The total 
survey sample was 30 students (N = 30, men — 16,7%, women — 83,3%, an average 
age — 19,7 years old).

To implement the tasks set, the sample and the research methods were determined; 
all the respondents gave informed consent to the data processing. The students were 
asked to pass 2 tests called “What about your personal boundaries?” and “Do you 
know how to protect your personal space?” 

The first inquirer created specially for the research including the most relevant 
for us and our environment’s questions: 

1) Do you know the concept «personal boundaries»? 
2) Do you use this term in your daily life? 
3) When does a person start developing personal boundaries? 
4) Is it important being a  parent to respect personal boundaries of a  child and 

teach them to defend themselves? 
5) Have your parents ever told you about personal boundaries and their 

importance? 
6) Do you think that the topic of personal boundaries is covered enough or it 

should be investigated further? 
7) Does the presence of stable personal boundaries give an advantage to a person 

at work and in interaction with a society? In this part of our investigation an interview 
method was used, which looks like the most detailed and deep one, allowing us to 
identify questions that can worry students.

The second test is called “What about your personal boundaries?” [9]. The 
choice of this method of theoretical analysis aimed at studying the theoretical part 
and comparing with the answers of respondents, helped us to reveal the problem 
of students’ ignorance about the presence or absence of their sovereign boundaries. 

The third test is named “Do you know how to protect your personal space?” 
[10]. It allows reflecting the issue according to the benchmarking method. It has 
shown a  full picture about the understanding of the topic among students.

The results of all three tests were studies, analyzed with the help of the content 
analysis method and used for understanding the topic and psychological component 
of students’ thinking.

Results
For a  detailed consideration of the research topic the totals of two tests were 

visually presented in the diagrams and summed up the authors’ inquirer findings.
A questionnaire composed of 7 questions. It has shown how a  person reacts 

to requests from colleagues, loved ones, whether they can set boundaries in 
communication and say «no» if it is necessary, or whether they are always ready to 
help, even if it is to their own detriment. 

According to its results, we were able to find out that the topic of personal 
boundaries is not sufficiently covered in our society. A  half of the students have 
never used the considered concept in everyday life. 90% of students noted that their 
parents have never told them about personal boundaries and the significance of this 
phenomenon in their lives. Moreover, 50% of students believe that a person begins to 
form personal boundaries in the process of life. But all students are sure that stable 
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personal boundaries give an advantage in the working process and can influence 
career growth greatly. All this indicates that the topic we touched on remains “in the 
shadows” and is important for its further and more detailed consideration.

Then, due to the results of the test “What about your personal boundaries?” 
more than half of the students happened to be familiar with the concept of personal 
boundaries and ways of asserting them. What is more, they try to apply it in practice 
in their private lives. However, none of the young people chose 15 «correct» points 
out of 15, which indicates that this topic is not fully widespread. The survey is 
especially interesting as it includes statements on life situations and advice on how 
to resolve them.

The third step of the survey was performed as a  psychological test consisting of 
12 questions called “Do you know how to protect your personal space?”. The results 
of the test were scores from 1 to 47 and brief characteristics of students and their 
ability to defend personal boundaries. Based on them, it was possible to identify 
4  characteristics of students:

1. Those who scored less than 20 points — allow others to occupy their personal 
space.

2. Students scored between 20 and 30 — invade other people’s territory.
3. People who scored from 30 to 40 points — know how to protect their space.
4. Students who scored over 40  — defend 

their territory.
The results are shown in the diagram. 
Thus, this test helps to understand whether 

a  person has problems related to their personal 
boundaries and an ability to protect them. It also 
allows the participants to recognize weaknesses, 
and makes people think about a  more detailed 
consideration of this topic. The uniqueness of 
this experiment is in the fact that each person, 
in addition to the results, receives a  small 
description of his character and the relationships 
they build with others.

So, to sum up all the above outcomes, it’s 
necessary to notice that most students are not 

Fig. 1. Test 2. What about your personal boundaries?

Fig. 2. Test 3. Do you know how to 
protect your personal space?
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familiar with the concept of personal boundaries or face it quite rarely. Such a picture 
indicates adults’ misunderstanding of the topic and obvious violations’ presence of 
their own space.

Discussion and Conclusions
Currently, personal boundaries are a  topic that worries many people: not only 

researchers, but also ordinary people, especially curious students who have an 
unstable psyche at this stage of their self development. It certainly affects their life 
process while they are acquiring working skills necessary for further life. Therefore, 
the problem of personal boundaries is relevant to the study.

The study investigates the issue of personal boundaries, their types and functions, 
as well as problems of violation and defense of boundaries. To achieve this goal, 
a  number of tasks based on several publications were completed: we studied the 
main theoretical approaches to the description of personal boundaries and found 
out that this topic has been studied by many scientists from different angles; we 
also identified the types and functions of personal boundaries. There are many 
investigations devoted to types of personal boundaries classification.

During the research the typology of violations of F. Perls’s personal boundaries 
based on gestalt therapy was analyzed. Five types of border violations were 
considered, each of them is undoubtedly detrimental to the individual’s personality: 
merging, retroflexion, introjection, projection and diflexion. Different ways to correct 
violations of personal space and defend borders were investigated. The Marcher’s 
method seems to be the most interesting and innovative. However, it has not been 
fully explored yet. Then we put all the theoretical received knowledge in practice. 
All the tests students have passed demonstrate that the students’ community is not 
always aware of personal space and cannot successfully work with it.

Our research clearly indicates the necessity to study the sovereign space in 
a student community. Such an approach can lead to raising a healthy and employable 
society, which is important for future progress. So, we believe that this article can be 
a good basis for future beneficial researches. 
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Введение

Активные изменения ориентиров в  политическом, социальноэкономи
ческом и  культурном аспектах жизни нашей страны, осуществление между
народного сотрудничества в  вопросах реализации международных правовых 
стандартов и  норм конституции требуют подготовки специалистов, обладаю
щих сформированной коммуникативной компетенцией. Согласно требованиям 
ФГОС ВО целью освоения дисциплины «Иностранный язык» для обучающих
ся по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень спе
циалитета) является формирование компетенции УК4 (коммуникация), что 
подразумевает повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущей ступени образования, и  овладение обучающи
мися необходимым и достаточным уровнем компетенции для решения комму
никативных задач в  различных областях социальной, культурной, професси
ональной и  научной деятельности при общении с  зарубежными партнерами, 
а  также для дальнейшего самообразования. 

Другими словами, освоение дисциплины «Иностранный язык» предполага
ет подготовку обучающихся к  общению на иностранном языке с  учетом про
фессиональной направленности вуза. Для реализации указанной цели необхо
димо на основе полученных знаний формировать у обучающихся культурную, 
социальную, профессиональную и  информационную компетентности. Соглас
но Н.В. Щегловой, понятие «компетентность» рассматривается как «самостоя
тельно развитая в  результате познавательной деятельности и  образовательной 
практики способность, основанная на приобретенных знаниях учащегося, его 
интеллектуальном и  жизненном опыте, ценностях и  наклонностях» [1]. Сово
купность вышеуказанных компетентностей и  составляет коммуникативную 
компетенцию обучающихся, необходимость формирования которой и  опреде
ляет актуальность данного исследования.

В процессе исследования автор предпринял попытку разработать, обосно
вать и  апробировать на практике систему работы с  аутентичными материа
лами в  виде зарубежных официальных сайтов, являющихся одним из важ
нейших средств получения нового знания и  способствующих эффективному 
формированию коммуникативной компетенции. 

Разработка, методическое обоснование и  апробирование учебного задания 
к  аутентичным материалам в  виде зарубежных официальных сайтов правоох
ранительных органов в  процессе познавательной деятельности обучающихся 
с целью формирования коммуникативной компетенции является важной зада
чей, определяющей научную новизну и  практическую значимость настоящего 
исследования.

Обзор литературы
Активное использование преподавателями аутентичных материалов в  про

цессе обучения иностранному языку вызвано не только требованиями фе
дерального государственного образовательного стандарта, но и  постоянным 
поиском наиболее эффективных приемов и  методов обучения, а  также форм 
организации учебного процесса.
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Анализ отечественных и зарубежных научных работ и публикаций показал 
неугасающий интерес исследователей к  изучению понятий «аутентичность» 
и  «аутентичные материалы» и  к поиску возможностей применения последних 
в процессе обучения иностранному языку как одного их эффективных средств 
формирования коммуникативной компетенции. 

Термин «аутентичность» зарубежные исследователи рассматривают не 
только как свойство речевого произведения, но и  свойство учебного взаимо
действия, а также характеристику учебного процесса, отмечая недостаточность 
непосредственного привлечения аутентичных материалов на занятии и  под
черкивая необходимость методической разработки системы работы с ними для 
аутентичного процесса коммуникации [2]. Идею аутентичного процесса об
учения поддерживает и  Л. Лиер, выделяя наличие аутентичности материалов, 
прагматическую аутентичность и личностную аутентичность обучающихся как 
необходимые условия для его реализации [3]. 

Исследуя понятие «аутентичность», М. Брин выделяет ее следующие типы: 
аутентичность текстов, используемых в  учебном процессе; аутентичность их 
восприятия обучающимися; аутентичность учебных заданий, привлекающих 
внимание обучающихся и  соответствующих их личной заинтересованности, 
которые Т. Марч рассматривает как стимул для решения поставленной зада
чи; и  наконец, аутентичность социальной ситуации на занятии [4, 5]. Аутен
тичность социальной ситуации на занятии коррелирует с идеей американско
го психолога А. Маслоу об организации системы аутентичного образования, 
в  которой образовательная среда и  образовательный процесс будут отвечать 
персональным жизненным проявлениям, соответствовать возрастным и  ин
дивидуальным особенностям, а  также личностным потребностям обучаю
щихся  [6]. 

Таким образом, понятие «аутентичность» является многоплановым и, со
гласно Л.Е. Смирновой, состоит из «совокупности ряда условий в зависимости 
от ситуации», в  которой перед преподавателем стоит задача связать все пара
метры аутентичности воедино [7]. 

Переходя ко второму определяемому нами понятию «аутентичный мате
риал», необходимо отметить исследования Е.В. Носонович и  Р.П. Мильруда, 
которые признают «аутентичным» материал, функционирующий в  событий
ном аспекте, представляющий собой целенаправленное социальное действие 
и  являющийся одним из компонентов человеческого взаимодействия, и  вы
деляют дискурсивную аутентичность текста, взаимосвязанную с  аутентичной 
прагматической ситуацией [8].

Анализируя «аутентичность» материала как необходимое методическое ус
ловие для формирования коммуникативной компетенции обучающихся по
средством технологии вебквест, Е.М. Шульгина трактует понятие «аутентич
ный материал» как «подлинный материал», привлеченный из информационной 
и телекоммуникационной сети Интернет [9]. Г.И. Воронина под «аутентичным 
материалом» понимает аутентичные тексты, заимствованные из коммуника
тивной практики носителей языка, и  выделяет функциональные и  информа
тивные аутентичные тексты [10].

Проанализировав разные точки зрения, мы пришли к  выводу, что «аутен
тичным» признается материал, созданный носителями языка и  привлеченный 
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в  учебный процесс из оригинальных источников, вследствие чего отличаю
щийся естественностью функционирования фонетического, языкового и  лек
сического материала, грамматических форм и конструкций, жизненностью си
туаций. 

Материалы и методы
Материалом исследования выступает зарубежный сайт официального пра

воохранительного органа  — Федерального бюро тюрем США, отнесенный ав
тором к  «аутентичным материалам» и  используемый на практических заня
тиях в  рамках изучения дисциплины «Иностранный язык» по специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета) с  целью 
формирования коммуникативной компетенции обучающихся.

В ходе проведения исследования были использованы теоретические методы: 
сравнительносопоставительный, метод анализа научнопедагогической лите
ратуры, метод структурнофункционального моделирования и  герменевтиче
ский метод, а  также эмпирические методы: разработка задания к  аутентично
му материалу и его апробирование на практическом занятии по иностранному 
языку, педагогическое наблюдение, изучение и  обобщение педагогического 
опыта, анализ результатов педагогической деятельности.

Результаты исследования
Структура данной работы состоит из следующего алгоритма действий: 

 – изучение и анализ понятий «аутентичность» и «аутентичные материалы» 
на основе работ отечественных и  зарубежных исследователей;

 – определение целесообразности применения аутентичных материалов 
в виде зарубежных официальных сайтов правоохранительных органов на 
практических занятиях по иностранному языку с  целью формирования 
коммуникативной компетенции обучающихся;

 – разработка, обоснование и  апробирование системы работы с  аутентич
ными материалами на практическом занятии по иностранному языку 
и анализ опыта его проведения в Кузбасском институте ФСИН России. 

Изучение научных работ, посвященных проблемам использования аутен
тичных материалов при обучении иностранному языку, позволяет обосновать 
теоретические предпосылки, определяющие целесообразность применения 
данных материалов в процессе обучения иностранному языку с целью форми
рования коммуникативной компетенции обучающихся.

В условиях ограниченных часов, отведенных учебными планами на изуче
ние иностранного языка в  неязыковых вузах, отсутствия естественного язы
кового окружения и  возможности общения с  носителями языка использова
ние аутентичных материалов и организация работы с ними, безусловно, будут 
способствовать формированию коммуникативной компетенции обучающихся. 

Сегодня преподавателю доступны широкие возможности привлечения 
в  учебный процесс аутентичных материалов из многообразия имеющихся 
источников. Например, ряд преподавателей решает эту проблему, привлекая 
 аутентичные материалы зарубежных учебников таких издательств, как, напри
мер, Oxford, Cambridge и Longman по мере необходимости, или используя дан
ные учебники в качестве основного средства обучения.
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Однако необходимо отметить, что в  Кузбасском институте ФСИН России 
профессиональноориентированное обучение иностранному языку начинается 
сразу с  первого курса, и  содержание рабочей программы дисциплины «Ино
странный язык» по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 
предусматривает наличие только профессиональных тем, связанных с  ведом
ственной спецификой данного вуза. Исходя из этого, возникает насущная по
требность в  поиске и  отборе необходимого аутентичного материала и  орга
низации работы с  ним для формирования у  обучающихся коммуникативной 
компетенции, являющейся целью освоения указанной дисциплины согласно 
требованиям ФГОС ВО. В  поисках аутентичного текстового, аудио и  видео
материалов преподаватели вуза обращаются к  информационнотелекомму
никационной сети Интернет, так как даже зарубежные учебники, предна
значенные для изучения юридического английского языка, не рассматривают 
необходимые темы или освещают их лишь фрагментарно. 

В современном мире информационные технологии применяются практи
чески во всех областях деятельности человека, и  сфера образования также 
не стала исключением. Применение информационных технологий в  процессе 
обучения иностранному языку не только способствует повышению познава
тельной активности обучающихся, их мотивации к  изучению иностранного 
языка, развитию личностных качеств, но и  помогает смоделировать ситуации 
общения, приближенные к реальной профессиональной деятельности обучаю
щихся, с  целью повышения их языковой активности и  формирования комму
никативной компетенции.

Исследования показали, что современные обучающиеся обладают способ
ностью лучше воспринимать и  удерживать информацию, полученную через 
аудио и визуальные каналы, в то время как традиционные методики обучения 
иностранным языкам уделяют основное внимание представлению информа
ции на лексическом или текстовом уровне [11].

С учетом социальнопсихологического и  психологопедагогического пор
трета обучающихся считаем целесообразным включать в  процесс обучения 
иностранным языкам аутентичные материалы в  виде зарубежных официаль
ных сайтов государственных органов власти с  целью расширения социокуль
турных и  профессиональных знаний, а  также формирования коммуникатив
ных навыков. 

Официальным сайтом государственного органа или органа местного само
управления является сайт, размещенный в  информационнотелекоммуника
ционной сети Интернет и  содержащий информацию о  деятельности государ
ственного органа или органа местного самоуправления, электронный адрес 
которого включает доменное имя, права на которое принадлежат государ
ственному органу или органу местного самоуправления [12]. 

С учетом профессиональной направленности ведомственного вуза в нашей 
статье мы будем рассматривать зарубежные официальные сайты правоохра
нительных органов, список которых указан в  «Перечне ресурсов информаци
оннотелекоммуникационной сети Интернет рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык». 

Данные сайты признаются нами аутентичными материалами, так как 
созданы носителями языка на официальном языке данной страны с  целью 
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предоставления актуальной информации о  деятельности правоохранительных 
органов. Постоянно обновляющиеся материалы сайтов, охватывающие все об
ласти пенитенциарных систем стран изучаемого языка, начиная от истории их 
возникновения до современного состояния систем (структуры, целей и  задач, 
а  также последних достижений), находятся в  свободном доступе для пользо
вателей интернета. 

Материалы сайтов представлены в  формате текста, видеозаписей и  аудио
записей, а также иллюстративной наглядности, что обеспечивает обучающимся 
возможность увидеть «работу» языка в  процессе активного функционирова
ния с  его «вариативностью, субституциями, изменением формы и  содержа
ния» [13, с. 64]. Смоделированные ситуации общения погружают обучающихся 
в  естественное языковое окружение, в  котором иностранный язык выступает 
как средство коммуникации. 

Зарубежные официальные сайты правоохранительных органов характери
зуются:

 – концептуальностью, выраженной в  социальнообщественной, професси
ональной и нравственной идеях материалов, представленных на сайтах; 

 – информативностью и  стилистическим разнообразием материалов (нали
чие правовых и  нормотворческих документов, интервью, исторических 
текстов и т. д.); 

 – модальностью, реализуемой в  выборе освещаемых рубрик и  вопросов, 
в  наполнении сайтов лингвистическим и  экстралингвистическим мате
риалами. 

Не менее важной характеристикой обозначенных сайтов является автори
тетность представленной на них информации, подтвержденной основными 
принципами обеспечения доступа к информации о деятельности государствен
ных органов, такими как открытость и  доступность информации, достовер
ность и своевременность ее предоставления, свобода поиска, получения, пере
дачи и распространения информации любым законным способом. 

Реализация вышеперечисленных принципов в совокупности с соблюдением 
установленных требований к программным и лингвистическим средствам пре
дотвращает опасность искажения иноязычной действительности, стимулирует 
познавательную активность обучающихся и их речевое общение, а также ведет 
к  осознанию обучающимися функциональности изучаемого языка, являющей
ся одним из критериев аутентичности [8].

Основными функциями зарубежных официальных сайтов, определяющими 
эффективность их применения для формирования коммуникативной компе
тенции в процессе обучения иностранному языку, являются:

 – Обучающая, так как данные сайты обладают высоким образовательным 
потенциалом. Работа с  сайтами способствует обучению иноязычному 
произношению и  формированию фонетического навыка на основе пред
ставленных на сайте видео и  аудиозаписей носителей языка, которые 
демонстрируют функционирование языка в  принятой у  них форме и  в 
естественном социальном контексте [10, с. 85]. Аутентичность воспри
ятия обучающимися фонетических, лексических и  грамматических осо
бенностей, характерных для конкретной сферы профессиональной ком
муникации, ведет к  созданию у них образцов речевого поведения. 
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 – Информационнопознавательная функция зарубежных сайтов право
охранительных органов выражается в  аккумулировании результатов 
познавательной и  преобразующей деятельности человека и  их откры
тости для пользователей интернетресурсов. Постоянное обновление 
информации на рассматриваемых нами сайтах дает возможность по
лучения доступа к  действительно актуальной профессиональной и  со
циокультурной информации, отражающей современное состояние 
и  характеристику деятельности государственных правоохранительных 
органов стран изучаемого языка, в  отличие от бумажных источни
ков информации, имеющих тенденцию к  быстрому устареванию в  со
временных динамичных условиях. Согласно Л.Е. Смирновой, сегодня 
«информативный аспект методической аутентичности является одним 
из определяющих при отборе учебного материала» [7, с. 131]. Инфор
мация, представленная на сайте является значимой, доступной и  со
ответствует профессиональным интересам обучающихся. Активное 
использование обучающимися иностранного языка в  процессе ее вер
бальной переработки расширяет горизонты их познавательных возмож
ностей и  способствует формированию коммуникативной компетенции.

 – Функция наглядности реализуется посредством предоставления поль
зователям сайта фотографий, иллюстраций, объявлений и  видеоин
формации, например, посредством интервью с  администрацией или 
сотрудниками ведомства, в  качестве наглядного примера естественной 
коммуникативной ситуации. Оптимальное сочетание нагляднообразных 
и рациональновербальных элементов в процессе работы с зарубежными 
официальными сайтами способствует активизации нагляднообразного, 
нагляднодейственного и  словеснологического видов мышления в  про
цессе обработки, осмысления информации с  целью формирования соб
ственного мнения, построения суждений и умозаключений. 

 – Развивающая функция непосредственно связана с практической деятель
ностью обучающегося, самостоятельно добывающего знания с  целью их 
дальнейшего применения в ситуациях коммуникативного общения. Пра
вильная организация работы с  зарубежными сайтами правоохранитель
ных органов способствует совершенствованию аналитических способ
ностей обучающихся, развивает комплексные умения рассуждать, делать 
обобщения и выводы на базе накопленного материала.

 – Воспитательная функция реализуется посредством воспитания у  об
учающихся чувства патриотизма, гордости за принадлежность к  своей 
профессии, чувства уважения и  толерантности к  иноязычной культуре. 
Другими словами, организация работы с  зарубежными официальными 
сайтами затрагивает не только интеллектуальную, но и  нравственную 
сторону личности обучающихся. 

 – Мотивационная функция аутентичных материалов проявляется в стиму
лировании интереса обучающихся к процессу познания посредством орга
низации их познавательной деятельности, в которой обучающиеся не про
сто потребляют знания, а активно участвуют в процессе их приобретения.

 – Эвристическая функция вытекает из способности мышления человека 
усматривать аналогию, в  нашем случае между пенитенциарными систе
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мами зарубежных стран и  уголовноисполнительной системой нашей 
страны: их структурой, целями, проводимой политикой и  перспектива
ми развития. Обучающиеся конструируют новое знание на основе уже 
имеющихся, которые и  являются основой проведения данной аналогии, 
что также способствует развитию творческого мышления [14].

Таким образом, соответствие зарубежных сайтов правоохранительных ор
ганов критериям актуальности, новизны, доступности и  информативности 
представленных материалов, их функциональное многообразие, наличие тек
стовой, аудио и  видеоинформации обуславливают эффективность их исполь
зования для развития коммуникативной компетенции обучающихся. Не менее 
важными характеристиками указанных сайтов является их культурологиче
ская, информативная и  ситуативная аутентичность, а  также аутентичность их 
оформления [8].

Экспериментальное практическое занятие с  использованием аутентичного 
материала в виде зарубежного сайта правоохранительного органа — Федераль
ного бюро тюрем проводилось по теме «Пенитенциарная система США» для 
курсантов 1 курса факультета правоохранительной деятельности по дисципли
не «Иностранный язык».

Цель — развитие познавательной активности и формирование коммуника
тивной компетенции обучающихся в  процессе изучения федерального уровня 
пенитенциарной системы США с помощью привлечения ресурсов информаци
оннотелекоммуникационной сети Интернет. 

Задачи занятия:
 – обучающая: использовать стратегии просмотрового, ознакомительного 

и  изучающего чтения; автоматизировать в  речи базовую и  дополнитель
ную профессиональную лексику; совершенствовать навыки устной моно
логической и диалогической речи;

 – развивающая: развивать компенсаторные умения; реализовать коммуни
кативное намерение; совершенствовать мыслительные операции курсан
тов (анализ, сравнение, синтез информации); 

 – воспитательная: создать условия для формирования личностных и  про
фессиональных качеств курсантов: чувство патриотизма, гордости за 
принадлежность к  своей профессии, чувство уважения и  толерантности 
к  иноязычной культуре, ответственность, любознательность, критич
ность восприятия информации, умение работать в команде.

Планируемые результаты обучения включают:
Знания: базовой лексики; структуры, цели и  задач федерального уровня 

пенитенциарной системы США; разновидностей исправительных учреждений 
и уровней их безопасности.

Умения: применять читательские стратегии для решения условнокомму
никативных задач; строить логически связанное высказывание; воспринимать 
иноязычную речь участников коммуникации на слух с  извлечением деталей 
информации, вести беседу.

Навыки: применять языковую догадку для понимания вводимых лекси
ческих единиц; навыки подготовленной монологической и  неподготовленной 
диалогической речи.
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Междисциплинарные связи: история государства и права зарубежных стран, 
уголовное право, уголовноисполнительное право, криминология, пенитенци
арная педагогика и психология, правоохранительные органы.

Применяемые образовательные технологии, формы и методы обучения: груп
повая работа, объяснительноиллюстративный метод, частичнопоисковый, ком
муникативный метод, информационные технологии, технология сотрудничества.

Первый этап организации работы с зарубежными официальными сайтами вклю
чает постановку коммуникативной задачи перед обучающимися — обзорное изложе
ние информации сайта, формулирование собственной позиции, участие в процессе 
коммуникации с целью получения дополнительной информации от других участни
ков в результате осуществления познавательной и коммуникативной деятельности. 

Обучающимся предоставляются:
1. Ссылки на необходимые ресурсы в сети Интернет:

 – официальный сайт Федерального бюро тюрем [Электронный ресурс]. Ре
жим доступа: https://www.bop.gov

 – англорусский и  русскоанглийский словарь «Мультитран»   https://www.
multitran.com

2. Разработанное аутентичное задание в виде таблицы 1, которая содержит 
алгоритм действий обучающихся и вспомогательные вопросы.

Таблица 1
Authentic task to the foreign official web-site

Этапы Задания
1. Просмотровое чтение.
Определение структуры сай
та; получение общего пред
ставления о его содержании 
по заголовку, иллюстрациям, 
ключевым словам (антици
пация) 

Write the name of the site and its internet address
How many sections does the site consist of? What other 
information is represented on “Home” page of the site 
(advertisement/news)?
Discuss general facts (information) of the sections with 
your partner: What additional subheads do they have? 
Which section is the most simple? Which is the most complex? 
What is your first impression of the site? 
Who are the users of this site?

2. Ознакомительное чтение. 
Выбор рубрики. Детальное 
ознакомление с материалом, 
его критическое осмысление

– Choose any section you like (explain your choice to the 
partner) and analyze it in detail?
– What is it devoted to?
What kind of information does it have (listening/ audio, 
video, printed)? 
Say if it is uptodate/outofdate, interesting/boring, 
useful/useless, and explain why?

3. Изучающее чтение.  
Обсуждение содержания вы
бранной рубрики в деталях 
с членами группы. Выбор 
наиболее важной информа
ции для построения сообще
ния

What is the name of your section (you have chosen)?
What additional subheads does it include?
Read the information represented in your section/Watch 
the video of the section and say what it is about.
What facts/data are the most important from your point 
of view and why?
Make up a detailed plan for your speech and draw 
a  conclusion (sum up information)

4. Представление информа
ции другим группам уча
щихся, ее обсуждение (реа
лизация коммуникативного 
намерения, информирование, 
аргументирование своей по
зиции, участие в обсужде
нии, комментарии, выводы)

Exchange your opinions of the site’s sections.
What information are you interested in? And Why?
What is your own attitude to this site?
Whom is this site recommended to?

https://www.bop.gov/
https://www.multitran.com/
https://www.multitran.com/
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Обучающиеся самостоятельно разделились на группы по 2–3 человека 
и распределили функции среди членов команды. 

На данном этапе обучающиеся получили общее впечатление о  структуре 
и рубриках сайта на основе домашней страницы сайта (Home page), применяя 
стратегию просмотрового чтения. 

Второй этап работы с сайтом предусматривал использование обучающими
ся стратегии ознакомительного чтения с целью получения основной информа
ции сайта. Обучающиеся просматривали содержание рубрик сайта, оценивая 
их содержательную насыщенность и  применяя навыки компрессии информа
ции с целью выделения главного. 

На третьем этапе каждая группа выбрала одну из рубрик для изучающего 
чтения с учетом их личных интересов. Задача группы — аргументировать свой 
выбор, изучить информацию более детально и  приготовиться к  обмену полу
ченной информацией в процессе коммуникации с другими участниками. 

Разработанная автором таблица выполняла функцию медиации во взаимо
действии обучающихся с  аутентичным материалом в  процессе работы с  ин
тернетресурсами, а  вспомогательные вопросы задали обучающимся алгоритм 
работы и мотивировали их к исследовательской деятельности. 

На следующем этапе группа представила обзор информации выбранной 
ими рубрики. Групповая форма работы на практическом занятии по иностран
ному языку мотивировала обучающихся к общению и способствовала речевой 
самостоятельности. Работа в  группе дала возможность обучающимся внести 
свой вклад в общее дело, используя личный опыт, языковые знания и речевые 
умения. Во время выступления работали все участники группы, дополняя или 
корректируя предоставляемую информацию. Участники других групп могли 
уточнять информацию или восполнять ее недостаток при помощи вопросов. 

Подобный процесс преобразования информации, ее понимание и  комби
нирование на основе выступлений разных групп ведет обучающихся к  полу
чению всесторонних знаний о  федеральном уровне пенитенциарной системы 
США, так как информация сайта отличается комплексностью и разнообразием.

В дальнейшей работе эти знания могут быть использованы при сопоставле
нии информации по темам «УИС России», «Пенитенциарная система Велико
британии», «Исправительная служба Канады» в  учебном процессе и  при под
готовке к промежуточной аттестации.

Обсуждение и заключение
Апробирование практического занятия по иностранному языку с  исполь

зованием зарубежного официального сайта правоохранительного органа  — 
Федерального бюро тюрем в  совокупности с  разработанным к  нему заданием 
с  целью формирования коммуникативной компетенции обучающихся показа
ло свою эффективность, так как:

 – отвечает поставленной цели и  задачам;
 – отражает иноязычную социокультурную и  профессиональную действи

тельность;
 – реализует процесс взаимосвязанного обучения всем видам речевой дея

тельности;
 – соответствует основным принципам коммуникативного обучения; 
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 – стимулирует коммуникативную деятельность обучающихся в  процессе 
их познавательной и преобразовательной деятельности; 

 – способствует воспитанию речевой культуры обучающихся: знание 
 эффективных приемов общения, содержательность и  логичность речи, 
использование профессиональной лексики адекватно речевой ситуации;

 – мотивирует к  самостоятельному поиску, отбору и  анализу информации 
с учетом профессиональных интересов; 

 – способствует развитию у обучающихся культурной, социальной, профес
сиональной и информационной компетентностей, формирующих их ком
муникативную компетенцию.

Апробация данного задания в  процессе организации деятельности обуча
ющихся при работе с  официальным сайтом раскрыла его содержательность, 
ситуативность и  функциональность, способствующие развитию коммуника
тивной компетенции. Обучающимся были созданы условия для получения 
 социокультурных и  профессиональных знаний и  практического использова
ния иностранного языка в  заданной ситуации профессионального общения.

Итак, на основе проанализированной научной литературы и  исследова
тельских статей, а  также проведенного экспериментального занятия автор 
приходит к  выводу, что эффективность организации работы с  аутентичными 
материалами с  целью формирования коммуникативной компетенции зависит 
от взаимосвязанного использования зарубежных официальных сайтов с разра
ботанными к  ним учебными заданиями, вызывающими интерес обучающихся 
на основе их новизны, актуальности, авторитетности и профессиональной на
правленности, а  также стимулирующими их к  самостоятельному получению 
знаний через вербальную, творческую и поисковую деятельность. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Щеглова Н.В. Формирование коммуникативной компетенции в  процессе обучения 

иностранным языкам // Историческая и  социальнообразовательная мысль. –  2011. – 
№ 4 (9). – С. 105–107.

2. Widdowson H.G. Aspects of Language Teaching. Oxford: Oxford University Press, 1999.

3. Lier L.V. The Classroom and the Language Learner. N.Y.: Longman, 1988.

4. Breen M.P. Authenticity in the Classroom // Applied Linguistics. – 1985. – № 6/1. – P. 60–70.  
DOI: 10.1093/applin/6.1.60

5. March T. Are We There Yet? A Parable on the Educational Effectiveness of Technology // 
Multimedia Schools Magazine. – 2000. – Vol. 7. – № 3. – Р. 10–15.

6. Maslow A. The Farther Reaches of Human Nature. – N.Y. : Viking, 1971. – 407 р.

7. Смирнова Л.Е. Методическая аутентичность в обучении иностранному языку // Инно
вационная наука. – 2016. – № 11–2. – С. 129–131.

8. Носонович Е.В., Мильруд Р.П. Параметры аутентичного учебного текста // Иностран
ные языки в школе. 1999. № 1. С. 11–18.

9. Шульгина Е.М. Аутентичность как одно из методических условий формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов посредством технологии веб
квест  // Язык и культура. – 2013. – №2. – С. 84–87.

10. Воронина Г.И. Организация работы с  аутентичными текстами молодежной прессы // 
Иностранные языки в школе. – 1995. – № 6. – 119 с.



Теория и методология образования 47

ВЕСТНИК Самарского Государственного Технического Университета Том 19 № 3 2022 
Серия «Психолого-педагогические науки»

11. Хромов С.С., Каменев Н.А. Методика использования аутентичных интернетресурсов 
для обучения английскому языку // Современные исследования социальных  проблем. – 
2015. – № 7 (51). – С. 275–282. 

12. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N  8ФЗ «Об обеспечении доступа к  инфор
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.06.2022).

13. Лейчик В.М. Элементы терминоведческой теории текста: сборник науч. трудов: Стерео
типность и творчество в тексте. Пермь. – 2002. – С. 63–77.

14. Шведак А.И. Сущность понятия «аутентичные материалы» в  контексте обучения ино
странному языку // Молодой ученый. –  2018. –  № 22 (208). –  С. 360–363. Режим до
ступа: https://moluch.ru/archive/208/50892 (дата обращения: 11.06.2022).

15. Капустина Л.В. Анализ современных тенденций в  применении цифровых технологий 
при обучении иностранным языкам (на материале обучающих webсайтов) // Научно 
методический электронный журнал «Концепт». –  2020. –  № 03 (март). –  С. 48–56. Ре
жим доступа: http://ekoncept.ru/2020/201020.htm (дата обращения: 23.05.2022).

16. Казакова М.А., Евтюгина А.А. Аутентичные текстовые материалы в  обучении ино
странному языку // Вестник бурятского государственного университета. Образование. 
Личность. Общество. – 2016. – № 4. – С. 50–59.

17. Дик В.В., Уринцов А.И. Индивидуальная образовательная траектория как основной 
инструмент образования в  информационном обществе // Открытое образование. – 
2014. – № 1 (102). – С. 32–35.

18. Сидаренко Т.В. Принципы отбора и методической адаптации оригинальных видеомате
риалов // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2012. – 
№ 1. – С. 207–210.

REFERENCES
1. Shcheglova N.V. Formation of communicative competence in the process of teaching foreign 

languages. Historical and Social-Educational Idea. 2011. No. 4 (9). Pp. 105–107. 
2. Widdowson H.G. Aspects of Language Teaching. Oxford: Oxford University Press, 1999.
3. Lier L.V. The Classroom and the Language Learner. N.Y.: Longman, 1988.
4. Breen M.P. Authenticity in the Classroom. Applied Linguistics. 1985. No. 6/1. Pp. 60–70.  

DOI: 10.1093/applin/6.1.60
5. March T. Are We There Yet? A  Parable on the Educational Effectiveness of Technology. 

Multimedia Schools Magazine. 2000 Vol. 7. No. 3. Рp. 10–15.
6. Maslow A. The Farther Reaches of Human Nature. N.Y.: Viking. 1971. 407 р.
7. Smirnova L.E. Metodicheskaja autentichnost' v  obuchenii inostrannomu jazyku 

[Methodological authenticity in teaching a  foreign language]. INNOVATION SCIENCE. 
2016. No.11–2. Pp. 129–131.

8. Nosonovich E.V., Mil'rud R.P. Parametry autentichnogo uchebnogo teksta [Options of 
authentic training text]. Inostrannyje jazyki v  shkole. 1999. No. 1. Pp. 11–18. 

9. Shulgina E.M. Authenticity as one of methodical conditions at formation of foreign language 
communicative competence of students by means of webquest technology. Language and 
Culture. 2013. No. 2. Pp. 84–87. 

10. Voronina G.I. Organizacija raboty s autentichnymi tekstami molodezhnoj pressy [Organization 
of work with authentic texts of the press for youth]. Inostrannyje jazyki v shkole. 1995. No. 6. 119 p.

11. Khromov S.S., Kamenev N.A. The technique of using authentic internet resources in english 
language teaching. Russian Journal of Education and Psychology. 2015. No. 7 (51). P. 275–282. 

12. Federal'nyj zakon ot 9 fevralja 2009 g. N  8FZ «Ob obespechenii dostupa k  informacii 
o dejatel'nosti gosudarstvennyh organov i organov mestnogo samoupravlenija» [On ensuring 

http://www.consultant.ru/
https://moluch.ru/archive/208/50892/
http://e-koncept.ru/2020/201020.htm


48 Theory and Methodology of Education

VESTNIK of Samara State  Technical University Vol. 19 No. 3 2022 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

access to information on the activities of state and local authorities]. URL: http://www.
consultant.ru/ (accessed: June 06, 2022).

13. Lejchik V.M. Jelementy terminovedcheskoj teorii teksta: sbornik nauch. trudov [Elements of 
the term theory of text]. Perm'. 2002. P. 63–77. (In Russian)

14. Shvedak A.I. Sushhnost' ponjatija «autentichnye materialy» v  kontekste obuchenija 
inostrannomu jazyku [The essence of the concept of «authentic materials» in the context 
of teaching a  foreign language]. Molodoj uchenyj. 2018. No. 22 (208). P. 360–363.  
URL: https://moluch.ru/archive/208/50892/ (accessed: June 11, 2022).

15. Kapustina L.V. Analysis of current trends in the digital technologies use when teaching foreign 
languages (case study of learning websites). Scientific and methodological electronic journal 
"Koncept". 2020. No. 03. P. 48–56. URL: http://ekoncept.ru/2020/201020.htm. (accessed: 
May 23, 2022).

16. Kazakova M.A. Evtyugina A.A. Authentic written materials in teaching a second language. 
Vestnik burjatskogo gosudarstvennogo universiteta. Obrazovanie. Lichnost'. Obshhestvo. 2016. 
No. 4. P. 50–59.

17. Dik V.V. Urintsov A.I. Individual educational pathway as the main instrument of education 
in information society. Open Education. 2014. No. 1 (102). P. 32–35.

18. Sidarenko T.V. Authentic videos in foreign language teaching: principles of choice and 
methodic adaptation. Proceedings of Voronezh State University. Series: Linguistics and 
intercultural communication. 2012. No. 1. P. 207–210.

Информация об авторе

Ирина Александровна Пушкарева, кандидат филологических наук, доцент кафедры «Гуманитар
ные, социальноэкономические и естественнонаучные дисциплины», Кузбасский институт Феде
ральной службы исполнения наказаний России, г. Новокузнецк, Кемеровская областьКузбасс, Рос
сийская Федерация. E-mail: pushkarevairina@mail.ru, ORCID iD: https://orcid.org/0000000247861284

 Information about the author

Irina A. Pushkareva, Cand. Phil. Sci., Associate Professor of Humanities, SocialEconomic and Natural 
Sciences Department Kuzbass Institute of the Federal Penal Service of Russia, Novokuznetsk, Russian 
Federation. E-mail: pushkarevairina@mail.ru, ORCID iD: https://orcid.org/0000000247861284

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://moluch.ru/archive/208/50892/
http://e-koncept.ru/2020/201020.htm


ВЕСТНИК Самарского Государственного Технического Университета Том 19 № 3 2022 
Серия «Психолого-педагогические науки»

 ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37 DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtupps.2022.3.4

ИСТОЧНИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  
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Аннотация. В  статье анализируются результаты опроса студентов первого курса Си
бирского государственного автодорожного университета, проведенного для выявле
ния проблемных зон и  факторов, влияющих на возникновение психоэмоционального 
дискомфорта у  обучающихся на начальном этапе обучения. Перспективой исследова
ния является дальнейшая разработка и  внедрение эффективных методов нивелирова
ния  факторов, являющихся источниками психоэмоционального дискомфорта во вре
мя учебновоспитательного процесса, и  создание комфортной образовательной среды, 
обеспечивающей когнитивное и  эмоциональнорефлексивное включение обучающихся 
в образовательный процесс. 
Исследование проводилось в  несколько этапов. Ответы респондентами давались в  сво
бодной форме. Результаты первого опроса позволили оценить степень психоэмоцио
нального комфорта обучающихся на 26 разных дисциплинах. На втором этапе было 
проанализировано наличие психологического комфорта у  обучающихся на занятиях 
в  зависимости от характера дисциплины. Третий этап исследования был направлен на 
выявление источников дискомфорта. Выявленные источники были подразделены на 
внешние, связанные с  личностью педагога, и  внутренние, связанные с  самим обучаю
щимся. Затем был проведен дальнейший опрос с  целью выявления  факторов, вызыва
ющих психоэмоциональный дискомфорт. В  качестве внешних факторов респонденты 
указали языковую личность педагога, манеру подачи материала и характер требований. 
Внутренними факторами являются уровень собственных знаний респондентов, неуве
ренность в  себе и  неопределенность перспективы. На последнем этапе исследования 
респонденты должны были предложить способы преодоления дискомфорта на занятии. 
Анализ ответов показал, что большинство респондентов готовы самостоятельно решать 
проблемы психоэмоционального дискомфорта путем совершенствования знаний, более 
тщательной подготовки к  занятиям, воспитания большей уверенности в  себе, а  так
же путем своевременного решения возникающих вопросов и  конструктивного диалога 
с  педагогом. В  заключительной части на основании выявленных источников и  факто
ров формулируются методические рекомендации по способам устранения психоэмоци
онального дискомфорта обучающихся на занятии.

Ключевые слова: психоэмоциональный дискомфорт; психологический барьер; когни
тивный потенциал; эффективность усвоения; уровень мотивированности.
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Abstract. The paper analyzes the results of a  survey of firstyear students of the Siberian State 
Automobile and Highway University, conducted to identify the problem areas and factors 
provoking psychoemotional discomfort among students at the initial stage of education. The 
prospect of the study is the further development and implementation of effective methods 
for leveling factors that are sources of psychoemotional discomfort during the educational 
process, and creating a  comfortable educational environment that provides cognitive and 
emotionalreflexive inclusion of students in the educational process. The study was carried out 
in several stages. The results of the first survey made it possible to assess the degree of psycho
emotional comfort of students in 26 different disciplines. At the second stage, the presence of 
psychological comfort among students in the classroom was analyzed, depending on the nature 
of the discipline. The third stage of the study was aimed at identifying sources of discomfort. 
The identified sources were divided into external, associated with the personality of the teacher, 
and internal, associated with the student himself. Then a  further survey was conducted to 
reveal factors that cause psychoemotional discomfort. As external factors, the respondents 
indicated the language personality of the teacher, the manner of presenting the material and 
the nature of the requirements. Internal factors are the level of respondents’ own knowledge, 
selfdoubt and uncertainty about the prospects. At the last stage of the study, the respondents 
had to suggest ways to overcome discomfort in the classroom. An analysis of the answers 
showed that the majority of respondents are ready to independently solve the problems of 
psychoemotional discomfort by improving knowledge, more thorough preparation for classes, 
raising selfconfidence, as well as by timely solving emerging issues and constructive dialogue 
with the teacher. In the final part, based on the identified sources and factors, methodological 
recommendations are formulated on how to eliminate the psychoemotional discomfort of 
students in the classroom.

Keywords: psychoemotional discomfort; psychological barrier; cognitive potential; efficiency 
of assimilation; level of motivation.
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Введение

При знакомстве с новым предметом или преподавателем большинство сту
дентов испытывают психоэмоциональный дискомфорт, состояние, переживае
мое как неопределенное, гнетущее, способное нарушить нормальную деятель
ность, проявляющееся в  виде тревоги, беспокойства, страха, неуверенности 
в  себе, в  своих силах, подавленности, агрессии, апатии, стрессе. В  большин
стве случаев в  рамках образовательного процесса это  — психоэмоциональ
ная напряженность, мешающая обучающимся сосредоточиться на предмете, 
рождающая мнимую проекцию присутствия проблем. Одной из задач педаго
га в  течение занятия является снятие психоэмоциональных барьеров с  целью 
раскрытия когнитивного потенциала обучающихся для увеличения степени 
эффективности занятия и объема усвоенного материала.

Эмоция — особый вид психического отражения, рефлексия в форме 
 непосредственного переживания фактов, явлений и событий, формирующая 
субъективную оценку, отношение к миру. Особенность эмоций заключает
ся в  осознании значимости реалий для действующего субъекта, обусловлен
ной объективными свойствами в перспективе применения к потребностям 
 cубъекта. Дифференциация значимости объекта позволяет субъекту делать 
осознанный выбор, основываясь на аксиологической и прагматической при
оритетности.

Эмоции занимают особое место в  рамках познавательных психических 
процессов, так как оказывают влияние на все компоненты познавательной де
ятельности: рецепцию, воображение, память, мышление и  на процессы изъ
явления воли. Качество когнитивной деятельности часто детерминировано 
психоэмоциональным состоянием индивида, оно может как тормозить ког
нитивные процессы, так и  стимулировать их. Как правило, положительные 
эмоции увеличивают мотивацию, а  отрицательные уменьшают. Но бывает 
и  наоборот. Эмоции, возникающие в  процессе деятельности, не снижают ее 
эффективность. Индивид должен научиться контролировать эмоции, чтобы 
эффективнее справляться с  проблемными ситуациями. Эмоциональная устой
чивость зависит как от психофизиологических факторов (свойств нервной си
стемы), так и от психологических факторов — сложных механизмов саморегу
ляции и  контроля поведения, формируемых в  процессе воспитания личности 
(Леонтьев) [2].

Л.С. Выготский сформулировал принцип единства аффекта и  интеллекта 
в  структуре поведения и  деятельности человека, когда эмоции и  мышление 
функционируют в  человеческом сознании как единое целое. Обычно конкрет
ный акт поведения начинается и  завершается эмоциональной оценкой ситуа
ции и принятого решения, но мысль при этом доминирует [3].

Учет в профессиональной деятельности психоэмоциональных особенностей 
другого человека помогает пониманию его действий и  поступков, установле
нию с ним эффективных способов общения. Присутствие психоэмоциональной 
устойчивости является неотъемлемым условием успешной реализации многих 
видов профессиональной деятельности, включая педагогическую. Характер
ными признаками педагогической деятельности являются высокая целена
правленность, динамичность, напряженность, гибкость, обилие конфликтных 
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ситуаций, многообразие решаемых задач и возникающих проблем, требующих 
быстрых и правильных решений [4].

Ключевую роль в процессе усвоения материала играет психоэмоциональное 
состояние обучающегося, поскольку процесс обучения всегда опосредован ин
дивидуальнопсихологическими особенностями обучающегося. Успех процесса 
обучения всегда детерминирован рядом условий, задаваемых извне [5]. 

Снятие психоэмоциональных барьеров не только формирует устойчивую 
психоэмоциональную базу, способствующую интенсификации усвоения но
вого материала, но и мотивирует студентов к самовыражению и получению 
нового опыта, что стимулирует рост личностного и  профессионального 
 потенциала.

Педагогу необходимо быть отчасти психологом, чтобы заметить и  устра
нить психоэмоциональный дискомфорт, пока он не стал причиной психо
эмоциональных барьеров, которые препятствуют усвоению материала и  зна
чительно снижают мотивацию к  дальнейшему обучению. При обнаружении 
проблемы необходимо преобразование деятельности, сознательное и  рефлек
сивное управление развитием ситуации, приводящее к  психоэмоциональной 
корректировке субъекта образовательного процесса. Стратегия профессио
нальной деятельности педагога должна включать стратегическую реакцию на 
психоэмоциональное состояние аудитории и  стремление создать условия для 
максимального раскрытия когнитивного и  творческого потенциала обучаю
щихся. 

Педагог должен осознавать и  свою заинтересованность в  снятии психо
эмоциональных барьеров. Это позволит ему получить комфортную рабочую 
среду, способствующую реализации его как профессионала. Для устранения 
возникновения психоэмоциональных барьеров нужна своевременная диагно
стика аудитории, прогностический подход к  преподаванию, готовность ком
муницировать с  целью корректировки психоэмоционального состояния об
учающихся, реализация управленческого потенциала для увеличения степени 
заинтересованности обучающихся в  образовательном процессе и, в  частно
сти, в  вашем предмете. Для этого необходимо апеллировать не только к  ког
нитивной базе, но и взаимодействовать с рефлексивным полем обучающихся 
путем аргументации, корректировать содержание исходя из специфики про
блемной задачи.

1 . Обзор литературы
Проблема развития педагогического потенциала в  решении проблемных 

ситуаций, возникающих в процессе педагогической деятельности, всегда явля
лась очень актуальной. 

Разработкой методики диагностики ситуативной проблемности в  нашей 
стране занимаются М.М. Кашапов, Ю.Н. Дубровина, Т.Г. Киселева, А.В. Лейби
на, Ю.В. Пошехонова, С.А. Хазова, М.А. Крылова и др. [6–11]. 

Вопросы раскрытия когнитивного ресурса у  обучающихся решает И.В. Се
рафимович. Она говорит о  необходимости поиска новых подходов в  разви
вающемся образовательном пространстве с  целью раскрытия когнитивных 
способностей ученика, культурнонравственного воспитания и  расширения 
творческого потенциала личности обучающегося [12].
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Т. Гордеева, Е.Н. Осин, Д.Д. Сучков, Т.Ю. Иванова, О.А. Сычев, В.В. Бобров 
описывают то, как самоконтроль помогает саморазвитию, способствуя дости
жению практических целей. Самоконтроль  содействует  получению новых зна
ний, расширению кругозора [13]. В.И. Моросанова утверждает, что осознанная 
саморегуляция обеспечивает более эффективное достижение целей [14]. 

М.В. Григорьева, Р.М. Шамионов, Н.М. Голубева анализируют как рефлек
сия обучающихся способствует адаптации на уроках к новому материалу и но
вым подходам [15]. Увеличилось количество работ, направленных на изучение 
метакогнитивного опыта, ментальных структур, позволяющих осуществлять 
непроизвольную и  произвольную регуляцию интеллектуальной деятельности 
[16, 17].

Исследователи подчеркивают, что постоянное совершенствование педагоги
ческих навыков, накопление и углубление знаний в области психологии обще
ния, сформированное профессиональное мышление помогают в реализации 
поставленных задач. Большое внимание в последнее время уделяется изучению 
профессионального мышления. Профессиональное мышление позволяет чело
веку интуитивно связать поставленный вопрос или задачу с аналогичными 
и  на основании общности и  опята принять взвешенное и  конструктивное ре
шение. Обобщение многолетнего опыта, связанного с систематизацией знаний 
и  прецедентных случаев, их обобщение, классификация и  дифференциация 
рождают автоматизацию, активацию видения ситуации целиком, что позволя
ет увидеть и предложить новые подходы в решении проблемных задач [18–21].

Вопросами профессионального мышления и групповой психологии в рам
ках современного общества и в условиях глобальной цифровизации разных 
сфер, в  том числе сферы образования, изучением организационного поведе
ния и  его регуляцией занимались Д.А. Китова, Ю.М. Забродин, Н.Н. Толстых. 
Особым объектом изучения при этом становится организационная культура 
и  ее признаки: вовлеченность, терпимость, лояльность, пристрастность, от
ветственность; рабочий климат, удовлетворенность, целеустремленность, вер
ность и др. [22–25]. 

Много внимания этой проблеме уделяется и  за рубежом. M. Farrel [26] 
работает над описанием поведенческих, эмоциональных и  социальных труд
ностей, G. Hannel [27] занимается разработкой проблемы выявления детей 
с  особыми потребностями, составляет инструкции и  дает рекомендации для 
учителей, B. Somekh, К. Zeichner [28] говорят о  необходимости реформы об
разования, модернизации теории и  практики, исходя из современных усло
вий. J. Kaufman [29] видит способ решения многих проблем в  творческом 
и  креативном подходе. J. Baron [30] считает, что ключом к  решению многих 
вопросов является индивидуальный подход. Fangjing Li [31] придерживается 
позиции, что проблемы надо решать до их возникновения путем примене
ния превентивных мер. Одним из способов предотвращения возникновения 
проблем является создание комфортной рабочей среды на индивидуаль
ном и  групповом уровне S.L. Foster, P.J. Lloyd [32]. S.E. Jackson, R.S. Schuler 
[33] считают, что при этом необходимо учитывать профессиональную спец
ифику организации при управлении человеческими ресурсами. T. Mcelroy, 
D.L.  Dickinson, I.P. Levin [34] являются сторонниками комплексного подхода 
в  вопросах принятия решений. J.D. Mayer, R.C. David, P. Salovey [35] глубоко 
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занимаются вопросами роли эмоций в  процессе жизнедеятельности и  целе
полагания индивида. Эмоции влияют не только на самосознание человека, но 
и  на межличностные отношения, поэтому необходимо заниматься их анали
зом с  целью самосовершенствования себя как личности и  как эффективного 
члена разных социальных групп. R. Lazarus, D. Kahneman, S. Lavy, R. Eshet 
[36–38] утверждают, что для педагогов важно не только регулировать психо
эмоциональное состояние реципиентов, но и  уделять достаточное внима
ние собственным эмоциям, чтобы избежать профессионального выгорания. 
Эмоциональному выгоранию по разным причинам подвержены и  студенты 
[39–41], поэтому очень важно вовремя диагностировать возникающие про
блемы психоэмоционального характера и/или осуществлять превентивные 
меры, создавать комфортную образовательную среду для успешной реали
зации образовательных программ и  раскрытия когнитивного и  творческого 
потенциала обучающихся. 

2 . Материалы и методы исследования
Материалом для исследования послужили результаты опроса респондентов, 

полученные в  результате анкетирования, проведенного в  январе 2022 г. среди 
студентов Сибирского государственного автодорожного университета с  целью 
оценки степени психоэмоционального комфорта обучающихся на разных дис
циплинах. В  опросе приняло участие 230 студентов первого курса, проходя
щих обучение на экономическом, автотранспортном факультете, а  также на 
факультете информационной безопасности, промышленногражданского стро
ительства, строительства дорог и мостов. Выбор респондентов обусловлен тем, 
что на первом курсе студенты проходят через психологическую адаптацию, 
и педагог в этом процессе играет ключевую роль. Первая сессия также автома
тически поднимает уровень психоэмоционального напряжения. И несмотря на 
то, что в вузе внедрена система балльнорейтинговой оценки, когда обучающи
еся получают зачет или экзамен автоматически по результатам промежуточ
ных аттестационных работ (контрольных точек), у  обучающихся обостряется 
психоэмоциональный фон при выставлении первого зачета или экзамена. Вы
бранный период опроса поможет нам получить реакции респондентов в  один 
из пиковых периодов психоэмоциональной напряженности.

Цель исследования заключается в  увеличении степени усвоения материала 
за счет выявления и  устранения проблемных зон и  факторов, влияющих на 
возникновение психоэмоционального дискомфорта у  обучающихся на началь
ном этапе обучения, мешающих раскрытию когнитивного потенциала обуча
ющихся, усвоению материала, снижающих продуктивность и  эффективность 
образовательного процесса.

В исследовании применялись методы анкетирования, контентанализа, ког
нитивносемантического анализа и выработки конструктивных решений.

3 . Ход и результаты исследования
На первом этапе респондентам нужно было перечислить пять любых дис

циплин, которые они изучают. Респонденты называли дисциплины, не зная, 
что их предстоит оценивать. Это обеспечило нам чистоту исследования. За
тем, на втором этапе, им было предложено оценить свой уровень комфорта по 
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десятибалльной шкале от 0 до 10. Для снятия разночтений в  трактовке поня
тия «психоэмоциональный дискомфорт» обучающимся было приведено в  ка
честве стимула теоретическое определение. Усредненная оценка респондентов 
от 10 до 8 квалифицировалась как очень высокий уровень комфорта, от 8 до 
6 как высокий уровень комфорта, от 6 до 4 как средний уровень комфорта, 
от 4 до 2 как низкий уровень комфорта, от 2 до 0 как очень низкий уровень 
комфорта. Всего респондентами было оценено 26 разных дисциплин. Были 
получены следующие результаты: на 13 дисциплинах, что составляет 50 % от 
общего количества проанализированных учебных дисциплин, уровень психо
эмоционального комфорта был оценен как очень высокий; на 7 дисциплинах — 
это 27 % от общего количества проанализированных учебных дисциплин, сту
денты оценили свой уровень комфорта как высокий; на 4 дисциплинах (15 %) 
уровень комфорта был оценен как средний; на 2 дисциплинах (8 %) уровень 
комфорта обучающихся был низкий. Оценки с  показателем  — очень низкий 
уровень психоэмоционального комфорта — отсутствовали (рис. 1).

Затем мы попытались выяснить, чем продиктована разная частотность 
появления разных дисциплин, и  проанализировать зависит ли психоэмоци
ональный комфорт от типа дисциплины, ее принадлежности к  гуманитарно
му профилю или к  техническому. Гуманитарный или технический склад ума 
предполагает не только предрасположенность и  успех в  определенных пред
метах; но и особый характер мышления, набор черт характера. Мы опросили 
студентов, где им более комфортно в  психоэмоциональном плане  — на дис
циплинах гуманитарного или технического профиля, принимая во внимание 
то, что они являются обучающимися в  техническом вузе. 58 % респондентов 
ответили, что им более комфортно на дисциплинах технического характера. 
27 % респондентов более комфортно чувствовали себя на дисциплинах гума
нитарного характера. 15 % респондентов ответили, что они чувствуют себя 
одинаково комфортно на дисциплинах технической и  гуманитарной направ
ленности. Ответов, что обучающиеся чувствуют себя одинаково дискомфор
тно на дисциплинах гуманитарного и  технического цикла, получено не было 
(рис. 2). 
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Рис. 1. Уровень психоэмоционального 
комфорта обучающихся на занятии 
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профиль
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Рис. 2. Наличие психоэмоционального 
комфорта у  обучающихся на занятиях 
в  зависимости от характера дисциплины
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Проведенное исследование свидетельствует, что на уровень психоэмоци
онального комфорта влияет не только характер дисциплины. Мы попыта
лись выявить посредством дальнейшего опроса, что еще является источником 
психоэмоционального дискомфорта на занятиях. Оказалось, что в  большин
стве случаев (54 %) источником психоэмоционального дискомфорта является 
 нехватка знаний у  самих обучающихся. В  46 % ответов в  качестве источника 
дискомфорта называются личные качества педагога (рис. 3).

Дальше мы провели опрос, что именно в  обучающихся вызывает психо
эмоциональный диссонанс. Оказалось, что у  37 % студентов дискомфорт вы
зывает манера обращения или комментирования выполненных работ или 
полученных ответов. 34 % респондентов испытывают дискомфорт изза ма
неры подачи материала (скорость речи, громкость речи, дикция, логичность 
изложения, преемственность материала, отсутствие иллюстративных матери
алов). Если скорость речи высокая, студенты не всегда успевают конспекти
ровать или улавливать главную мысль. Если скорость речи низкая, это рас
слабляет студентов, они начинают думать о своем, отвлекаться и тоже теряют 
ход развития мысли. Если речь слишком тихая, многие студенты не могут 
расслышать и  стесняются попросить педагога повторить или произнести 
громче. Четкая артикуляция при подаче материала особенно важна на уроках 
иностранного языка, она позволит правильно зафиксировать и  запомнить 
иноязычные лексемы. При подаче материала необходимо сохранять логич
ность изложения, если педагог пропускает какойто материал или оставляет 
его без комментариев и  примеров, это может способствовать снижению мо
тивации и разрушать уже построенные логические связи у обучающихся. Все 
это рождает эмоциональный и  психологический дискомфорт, снижающий 
степень усвоения материала, уровень мотивированности, масштаб уверенно
сти в  себе и  своих силах. Еще одним фактором возникновения дискомфор
та стали требования педагога. 29 % респондентов испытывают дискомфорт, 
когда требования для них недостаточно ясны, или они считают их очень за
вышенными, или на выполнение выделяется недостаточно времени. В  этом 
случае обучающийся начинает сомневаться в  собственных силах, возникает 
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Рис. 4. Внешние факторы, влияющие на пси
хоэмоциональный комфорт обучающихся

Рис. 3. Источники психоэмоционального 
дискомфорта у обучающихся на занятии
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внутреннее сопротивление психоэмоционального характера, которое не всем 
обучающимся удается преодолеть (рис. 4).

После экспликации внешних факторов, влияющих на психоэмоциональ
ное состояние обучающихся, мы изучили более детально, какие внутренние 
факторы становятся причиной возникновения психоэмоциональных барьеров. 
Опрос показал, что у 68 % респондентов причиной возникновения дискомфор
та является уровень собственных знаний, который не соответствует уровню, 
предъявляемому в рамках изучаемого предмета или дисциплины.

23 % респондентов, даже имея достаточную базу данных, чувствуют не
уверенность в  себе, в  собственных силах, в  правильности своей позиции. 
9 % респон дентов, обладая прочным фундаментом знаний и будучи уверенными 
в своих силах, все же испытывают психоэмоциональный дискомфорт, посколь
ку они не до конца знают или понимают требования преподавателя (рис. 5).

Следующим этапом исследования стало изучение способов преодоления 
дискомфорта, предложенных обучающимися. Оказалось, что 74 % респонден
тов готовы самостоятельно решать возникающие у  них психоэмоциональные 
проблемы. 38 % респондентов видят выход из ситуации в  воспитании уве
ренности в  себе, стрессоустойчивости. 12 % респондентов считают, что про
блема уйдет, если выучить все, что касается темы занятия. Еще 12 % близки 
к  предыдущей группе и  считают, что более тщательная подготовка к  уроку 
снимет напряжение и  стресс, поднимет уверенность в  собственных силах. Эк
вивалентная по количеству группа респондентов (12 %) сошлась во мнении, 
что уровень дискомфорта увеличивается прямо пропорционально количеству 
долгов, чем больше задолженностей, тем больше уровень испытываемого дис
комфорта. Оставшиеся респонденты не могут или не готовы самостоятельно 
решать проблемы психоэмоционального характера характера на уроке. 13 % из 
общего количества респондентов нуждается для стабилизации своего состоя
ния в  конструктивном диалоге с  преподавателем. Еще 13 % не видят причины 
в  себе, а  ссылаются на низкую мотивированность и  видят функцию педагога 
не только в  преподавании учебного материала, но и  в формировании мотива
ционной базы у обучающихся (рис. 6).
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4 . Обсуждение и заключение

Несмотря на то, что большинство респондентов (77 %) при опросе оце
нили свой уровень психоэмоционального комфорта как высокий и  очень 
высокий, в  дальнейшем исследовании они указали на ряд факторов, кото
рые оказывают влияние на уровень психоэмоционального комфорта в  про
цессе обучения. Среди них факторы, связанные с  педагогами, и  факторы, 
связанные с самими обучающимися. Исходя из ответов респондентов, психо
эмоциональный дискомфорт трактуется ими как состояние, проявляющее
ся в  виде тревоги, беспокойства, неуверенности в  себе, в  своих силах. При 
этом последний этап исследования выявил готовность обучающихся самим 
решать проблемы, связанные с  присутствием психоэмоционального дис
комфорта в  период обучения, преодолевать себя и  возникающие трудности.  
13 % респондентов считают, что педагог в первую очередь сам должен видеть 
особый смысл в своей деятельности и должен транслировать эту заинтересо
ванность. Психоэмоциональная опустошенность педагога является фактором 
демотивирующим студентов.

Устранению психоэмоциональных барьеров на занятии способствуют:
 – высокая мотивированность педагога в  своем предмете;
 – ясная перспектива (четко обозначенный план занятий);
 – методические рекомендации по освоению материала (в случае возникно

вения потребности самостоятельного освоения);
 – обратная связь с педагогом с помощью современных цифровых техноло

гий (учебные порталы, мессенджеры) с  целью получения дополнитель
ных консультаций, комментариев к работе;

 – возможность проведения работы над ошибками.
Необходимо разъяснять обучающимся роль разного вида заданий 

в   масштабе всей дисциплины и  дальнейшей профессиональной и  социальной 
деятельности.

В зоне комфорта обучающийся расслабляется, если это дисциплина те
оретического характера, или активизируется, если это практический курс, 
например, иностранного языка. На этой дисциплине особенно важно вве
сти обучающихся в  зону комфорта, в  противном случае они не заговорят, 
вдохнуть в  них уверенность, что они учатся и  ошибки случаются у  всех, 
главное работать над ними. Достигнув зоны комфорта, установка «я могу», 
превращается в  установку «я хочу», включается потребность в  самоактуали
зации и  самореализации, просыпается творческая рефлексия и  инициатива. 
На этом этапе педагогу очень важно эмоционально поддерживать и  стиму
лировать к  дальнейшему развитию, к  выходу на самостоятельный уровень 
решения эвристических ситуаций. Следует переходить от упражнений к  за
даниям и ситуациям, успешное выполнение которых будет свидетельствовать 
о  сформированности языковых компетенций и  о сформированности творче
ского профессионального мышления.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме комплексного педагогического мониторинга 
развития нравственной культуры у  детей дошкольного возраста. Проблематика, затра
гиваемая в статье, актуализирована существующим в психологопедагогических исследо
ваниях противоречием между обширным вниманием науки к  вопросам нравственного 
воспитания, моральнонравственного становления личности и неопределенностью кри
териев оценки и  соответствующих им средств педагогического мониторинга развития 
нравственной культуры у  дошкольников. Предлагаемые исследователями варианты мо
ниторинга нравственной культуры детей не отражают общее понимание нравственной 
культуры, акцентируют внимание на отдельных ее сторонах (национальные ценности, 
православные нравственные категории, различные моральнонравственные качества 
и  т. д.), что, несомненно, значимо для науки и  практики. Однако задачи дошкольного 
образования, диктуемые современными стандартами, требуют качественно нового под
хода к  целостной и  всесторонней оценке результатов воспитания нравственной куль
туры, что подчеркивает необходимость создания, описания и  эмпирической апробации 
модели комплексного педагогического мониторинга развития нравственной культуры 
у  дошкольников. В  рамках описываемой в  статье модели комплексного педагогического 
мониторинга развития нравственной культуры у дошкольников предлагается процедура 
мониторинга, позволяющая всесторонне оценить нравственное развитие детей по ког
нитивносмысловому, эмоциональнооценочному и  поведенческому критериям. Эмпи
рическая апробация показала, что предложенная процедура мониторинга соответствует 
решению поставленных задач, дает возможность оценки как отдельных критериев, так 
и общего уровня развития нравственной культуры дошкольников, а полученные резуль
таты соотносятся с  экспертными оценками и наблюдениями педагогов и воспитателей. 

Ключевые слова: нравственное воспитание; воспитание нравственной культуры; до
школьный возраст; мониторинг нравственного развития; педагогической мониторинг 
нравственной культуры дошкольника.
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Abstract. The paper is devoted to the problem of complex pedagogical monitoring of the 
development of moral culture of preschool children. The issues addressed in the paper are 
updated by the contradiction existing in psychological and pedagogical research between the 
extensive attention of science to the issues of moral education, the moral development of the 
personality and the uncertainty of the assessment criteria and the corresponding means of 
pedagogical monitoring of the development of moral culture among preschoolers. The options 
for monitoring the moral culture of children proposed by researchers do not reflect a  general 
understanding of moral culture, focusing on its individual aspects (national values, Orthodox 
moral categories, various moral qualities, etc.), which is undoubtedly significant for science 
and practice. However, the tasks of preschool education, dictated by modern standards, require 
a  qualitatively new approach to a  holistic and comprehensive assessment of the results of the 
education of moral culture, which emphasizes the need to create, describe and empirically test 
a  model of integrated pedagogical monitoring of the development of moral culture among 
preschoolers. Within the framework of the model of complex pedagogical monitoring of 
the development of moral culture among preschoolers described in the paper, a  threestage 
monitoring procedure is proposed. It allows to conduct a  comprehensive assessment of the 
moral development of children according to cognitive, emotionalevaluative and behavioral 
criteria. Empirical testing has shown that the proposed monitoring procedure corresponds 
to the solution of the tasks set, makes it possible to assess both individual criteria and the 
general level of development of the moral culture of preschoolers, and the results obtained are 
correlated with expert assessments and observations of teachers and educators.

Keywords: moral education; education of moral culture; preschool age; monitoring of moral 
development; pedagogical monitoring of the moral culture of a preschooler.
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Введение

На сегодняшний день для науки и  практики все большую актуальность 
приобретают вопросы нравственного, духовного, морального облика совре
менного человека, что обусловлено коренными социокультурными изменения
ми, преобразованиями общественного сознания и находит отражение в поиске 
новых обоснованных средств воспитания и  стандартах образования на всех 
его этапах. В  частности, в  ФГОС ДО выделяется в  качестве основной задачи 
дошкольного воспитания необходимость воспитания нравственной культу
ры детей и  создание условий для присвоения детьми моральной позиции [1]. 
В качестве целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 
в  ФГОС ДО выступает формирование у  ребенка положительного отношения 
к миру, другим людям и себе. Таким образом, перед психологопедагогической 
наукой возникает важная проблема, имеющая социальную значимость: повы
шение эффективности воспитания нравственной культуры подрастающего по
коления, основанной на единстве нравственного сознания, поведения, чувств 
и  переживаний, перспективном становлении детей субъектами нравственного 
развития.

Анализ исследований последних лет показывает, что внимание ученых 
в  аспекте воспитания нравственной культуры все больше привлекают детские 
возраста. Отмечается, что дошкольный возраст выступает одним из наибо
лее значимых периодов становления моральнонравственного сознания, нор
мативного поведения. В  качестве критериев оценки развития нравственной 
культуры детей выделяются различные параметры ценностносмысловой, ког
нитивной, эмоциональной, поведенческой сфер, однако зачастую описываются 
разрозненные компоненты, не дающие целостного представления о  предмете 
оценки. Так, проведенный анализ различных источников позволяет выделить 
противоречие между обширным вниманием науки к  вопросам нравственного 
воспитания, моральнонравственного становления личности и неопределенно
стью критериев оценки и  соответствующих им средств педагогического мони
торинга развития нравственной культуры у  дошкольников. Данное противо
речие определяет актуальность проведенного исследования. 

Целью данной статьи является создание, описание и эмпирическая апроба
ция модели комплексного педагогического мониторинга развития нравствен
ной культуры у дошкольников. Задачами данного исследования выступали: 

1) анализ существующих моделей и концепций оценки развития нравствен
ной культуры дошкольника в современных психологопедагогических исследо
ваниях; 

2) выделение критериев оценки развития нравственной культуры дошколь
ника; 

3) описание модели педагогического мониторинга развития нравственной 
культуры у дошкольников; 

4) апробация модели и результаты.
Апробация модели педагогического мониторинга развития нравственной 

культуры у дошкольников проводилась в формате пилотажного исследования.
Выявление критериев оценки и  соответствующих им средств педагогиче

ского мониторинга развития нравственной культуры у дошкольников является 
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важной задачей, что определяет научную новизну и практическую значимость 
настоящего исследования.

Обзор литературы 
Обратившись к  изучению научных работ по проблеме нравственного вос

питания детей, мы обнаружили большое количество исследований, как отече
ственных, так и зарубежных. В последние годы в отечественных и зарубежных 
исследованиях вопросы воспитания нравственной культуры раскрываются до
статочно широко, в частности:

 – поднимаются проблемы переосмысления нравственности, морали, 
в  аспекте идентичности личности, ее характера, воспитания нрав
ственной культуры (V. Yalcin [2], T.T. Goh, X. Dai, I.Q. Liu, B. Wen [3], 
М. Stichter  [4], D. Gao [5], L.J. Splitter [6], J. Cheng, W. Wang, X. Wang [7]);

 – проводится соотнесение современных технологий и  средств коммуника
ции с различными аспектами моральнонравственного развития ребенка 
(T.T. Goh, X. Dai, I.Q. Liu, B. Wen [3], А. Kotsonis [8]);

 – выявляются особенности специфики общения со сверстниками и  педа
гогами в аспекте нравственного воспитания (R. IltenGee, L.J. Hilliard [9],  
A.  Bustamante, C. MaldonadoCarreno, O.L. Gonzalez, M.A. Navia, 
E.C. Restrepo, D.F. Torres [10]);

 – все больше подчеркивается актуальность вопросов нравственного вос
питания для общества, его развития, сохранения и укрепления культуры 
(М.Х. Абдурахманов [11], Л.И. Изтелеуова, А.И. Изтлеуова, Н.В. Власо
ва [12], М.В. Колодезникова [13], Л.Б. Четырова, А.П. Слащинина [14], 
А.Ш. Камола [15], Л.А. Мухамеджанова [16], С.И. Ивентьев, М. Рахимши
кова [17], Е.В. Матюхина [18], И.В. Тюрина [19]);

 – акцентируется внимание на необходимости создания соответствующей 
образовательновоспитательной области в  системе дошкольного образо
вания в России (В.М. Меньшиков, Н.Н. Гатилов, О.С. Ильина [20]);

 – разрабатываются вопросы духовнонравственного развития детей 
в  родной этнической среде, православной среде, а  также посредством 
различных культуросообразных средств (сказки, народные игры, обы
чаи, традиции, базовые национальные ценности) (М.Х. Акрамова [21], 
О.Л.  Каменева [22], Т.В. Комогорцева [23], Г.А. Курбонова [24], Е.А. Ко
зенцева, А.Г. Утнасулова, Е.В. Мучкаева, А.В. Шевченко [25], Н.В. Ломо
носова [26], Т.Г. Ханова, Н.В. Вялова [27]). Также разработка данных во
просов обнаруживается в  ряде зарубежных источников (D. Katsikis [28], 
C. Radulescu [29], Y.H. Shih [30]);

 – исследуются семейные факторы воспитания нравственной культуры 
(О.Л. Каменева [22], А.А. Шалина [31]);

 – особенности и  условия нравственноэстетического воспитания (В.С. Го
ловачев [32], И.В. Цвык [33]);

 – вопросы экологического воспитания как части нравственной культуры 
личности (Г.Ж. Байышова, Ж.Д. Абдуллаева [34]).

Отметим, что понятия нравственной культуры, нравственной воспитанно
сти, нравственного развития используются авторами как синонимичные.
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Целью обзора и  анализа различных исследований для нас было выделение 
критериев (компонентов) оценки нравственной культуры воспитанников. Про
веденный контентанализ ряда исследований, в  том числе с  учетом операцио
нализации предлагаемых авторами критериев, позволил получить представ
ление об основных составляющих нравственной культуры личности (табл. 1).

Как можно видеть из таблицы 1, проведенный контентанализ показал, что 
практически все исследователи выделяют когнитивный (включая ценностно
смысловое содержание), эмоциональноотношенческий и  поведенческий кри
терий. Реже выделяются оценочный и  мотивационный компоненты или же 
перечень нравственных качеств. Можно отметить и  тот факт, что операци
онализация теоретических основ в  конкретную схему мониторинга исследо
вателями проводится не часто: оценка результатов воспитания нравственной 
культуры производится на основании опроса педагогов, родителей либо же 
путем наблюдения без четких схем фиксации данных. Имеющиеся же вари
анты операционализации зачастую «привязаны» к  узким теоретикометодоло
гическим позициям конкретной исследовательской тематики. Так, например, 
О.Л.  Каменева [22] расширяет представления о  критериях оценки нравствен
ной культуры, включая в них также онтологический компонент (критерий) как 

Таблица 1 
Результаты контент-анализа критериев оценки нравственной культуры личности

Автор(ы)

Критерии оценки нравственной культуры
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Т.В. Комогорцева (2019) [23] +  +  +  +

Е.А. Голоюс (2019) [35] + + +    +

Г.А. Курбонова (2019) [24]      + 

М.Х. Акрамова (2020) [21] + +     

Х.А. Алижанова, М.М. Шафиев (2020) [36] +  +  + + 

Н.П. Сазонова, Т.В. Поданева (2020) [37] + + +    

Т.Г. Ханова, Н.В. Вялова (2020) [27] + +     

С. Radulescu (2020) [29] + + +    

О.Л. Каменева (2021) [22] + + +  +  +

Н.В. Ломоносова (2021) [26] + + + +   +

Е.О. Орлова (2021) [38] + + +  +  

F. Sedgwick (2021) [39] + + + + +  

D. Katsikis (2021) [28] +  + + +  

Е.А. Требухина (2022) [40] + + +    
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осознанное принятие ребенком целей и  задач христианской жизни, религиоз
ную социализацию и  воцерковление, а  операционализация критериев прово
дится с  позиции духовной культуры православия и  включает соответствую
щее содержание. Т.В. Комогорцева [23] также включает в  оценку результатов 
воспитания духовнонравственных основ личности религиозное содержание, 
связанное с  традициями православия. Н.В. Ломоносова [26] производит оцен
ку нравственных представлений детей с  точки зрения базовых национальных 
ценностей и т.д. 

Предлагаемые исследователями варианты мониторинга нравственной куль
туры детей, таким образом, не отражают общее понимание нравственной куль
туры, акцентируют внимание на отдельных ее сторонах, что, несомненно, зна
чимо для науки и практики. Однако задачи дошкольного образования требуют 
качественно нового подхода к  целостной и  всесторонней оценке результатов 
воспитания нравственной культуры, что подчеркивает необходимость данного 
исследования и  ставит перед нами цель создания, описания и  эмпирической 
апробации модели комплексного педагогического мониторинга развития нрав
ственной культуры у дошкольников.

Материалы и методы
Для достижения цели создания, описания и  эмпирической апробации мо

дели комплексного педагогического мониторинга развития нравственной куль
туры у  дошкольников исследование было организовано в  несколько этапов 
с  соответствующими им методами:

 – 1 этап: разработка и описание модели комплексного педагогического мо
ниторинга развития нравственной культуры у дошкольников. На данном 
этапе применялись методы анализа научной психологопедагогической 
литературы, обобщения, контентанализа, моделирование. 

 – 2 этап: разработка процедуры комплексного педагогического монито
ринга развития нравственной культуры у дошкольников. На данном эта
пе применялись методы конструирования, планирования, модификации 
существующих методик.

 – 3 этап: эмпирическая апробация процедуры комплексного педагогиче
ского мониторинга развития нравственной культуры у  дошкольников. 
Данный этап реализован в  формате констатирующего эксперимента 
с  участием 80 детей в  возрасте 5,5–7 лет, в  числе которых 44 девоч
ки и  36 мальчиков. На этапе эмпирической апробации применялись 
методы беседы, игры, тестирования, наблюдения, экспертной оценки. 
Данный этап реализован с  целью оценки разработанной процедуры 
мониторинга, и  полученные результаты сопоставлялись с  экспертными 
оценками педагогов и  воспитателей (16 человек) по выделенным нами 
критериям.

Результаты исследования
Обобщив ряд приведенных выше исследований последних лет, мы выве

ли следующие теоретические основания модели комплексного педагогического 
мониторинга развития нравственной культуры у дошкольников:



 Теория педагогики 71

ВЕСТНИК Самарского Государственного Технического Университета Том 19 № 3 2022 
Серия «Психолого-педагогические науки»

 – нравственная культура дошкольника —  интегративная характеристика 
усвоения ребенком моральнонравственных норм, ценностносмысловых 
оснований поведения и деятельности;

 – структура нравственной культуры дошкольника включает когнитивно
смысловой (отраженные в сознании представления о нравственных нор
мах, смыслах, ценностях, идеалах), эмоциональнооценочный (нравствен
ные чувства, эмпатия, умение оценить свое и  чужое поведение с  точки 
зрения нравственности) и поведенческий компоненты (проявление нрав
ственной культуры в реальном поведении, наличие выраженной мотива
ции к нравственному поведению, соблюдению нравственных норм);

 – комплексный педагогический мониторинг развития нравственной куль
туры у  дошкольников —  осуществляемая с  определенной периодично
стью процедура оценки уровня развития отдельных компонентов и нрав
ственной культуры дошкольников в целом. 

Основываясь на данных положениях нами была разработана следующая 
модель комплексного педагогического мониторинга развития нравственной 
культуры у дошкольников (табл. 2).

Таблица 2 
Модель комплексного педагогического мониторинга развития нравственной культуры 

у дошкольников

Этапы Изучаемые  
параметры

Методическое  
обеспечение Результаты этапа

1 этап – оцен
ка когнитив
носмыслового 
компонента 
нравственной 
культуры до
школьника

Осознание и разли
чение детьми ос
новных нравствен
ных категорий, 
норм, ценностей

Модификация мето
дики «Закончи исто
рию» (Г.А. Урунтаева, 
Ю.А. Афонькина).
Беседа по материалам 
методики

Определение уровня 
развития когнитивно
смыслового компо
нента нравственной 
культуры дошколь
ника (высокий, 
средний, низкий)

2 этап – оцен
ка эмоци
онально
оценочного 
компонента 
нравственной 
культуры до
школьника

Выявление эмо
ционального от
ношения к нрав
ственным нормам, 
ценностям, идеалам, 
умение оценить 
свое и чужое пове
дение с точки зре
ния нравственности

Модификация методик 
«Сюжетные картин
ки» (Г.А. Урунтаева, 
Ю.А. Афонькина), «Оцени 
поведение» (А.Л. Венгер, 
модификация Т.Д. Мар
цинковской, М. Митру).
Беседа «Что такое хорошо 
и что такое плохо?»

Определение уров
ня развития эмоци
ональнооценочного 
компонента нрав
ственной культуры 
дошкольника (вы
сокий, средний, 
низкий)

3 этап – 
оценка по
веденческого 
компонента 
нравственной 
культуры до
школьника

Проявление нрав
ственной культуры 
в реальном поведе
нии, наличие выра
женной мотивации 
к нравственному 
поведению, соблю
дению нравствен
ных норм

Стандартизированное 
наблюдение проявлений 
нравственной культуры 
дошкольников. Методи
ка «Подели игрушки».
Модификация методики 
«Проигрышная лотерея» 
(М.Т. БуркеБельтран).
Беседа о мотивах того 
или иного нравственно
го выбора

Определение уровня 
развития поведен
ческого компонента 
нравственной куль
туры дошкольника 
(высокий, средний, 
низкий)

4 этап – оценка 
общего уровня 
нравственной 
культуры до
школьника

Интеграция данных 
по всем компонен
там

Математические методы 
(выявление средних зна
чений, первичные стати
стики, выведение инте
грального показателя)

Общий уровень 
нравственной куль
туры дошкольника 
(высокий, средний, 
низкий)
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Приведенная в  таблице 2 модель комплексного педагогического монито
ринга развития нравственной культуры у  дошкольников может применяться 
для регулярной диагностики, а  также как инструмент оценки нравственного 
развития по итогам окончания дошкольного образовательного учреждения. 
Разработанная в соответствии с данной моделью процедура мониторинга была 
апробирована нами в рамках пилотажного исследования.

Результаты апробации показали, что разработанная процедура комплекс
ного педагогического мониторинга развития нравственной культуры у  до
школьников является достаточно трудоемкой, однако обладает рядом досто
инств, позволяя всесторонне и целостно оценить нравственное развитие детей. 
В  рамках пилотажного исследования педагогам и  воспитателям предлагалось 
дать экспертную оценку по предложенным нами индикаторам проявления 
нравственной культуры дошкольника (по компонентам и соответствующим им 
критериям). Результаты соотносились с  полученными нами при реализации 
процедуры мониторинга (табл. 3).

Из данных таблицы 3 можно видеть, что результаты, полученные по всем 
компонентам и  общему показателю нравственной культуры дошкольников, 
соотносятся с  наблюдениями педагогов, что указывает на соответствие пред
ложенной процедуры мониторинга изучаемым характеристикам. Полученные 
данные объемны и  позволяют отследить не только общий уровень развития 
нравственной культуры, но и  выявить проблемные точки в  отдельных компо
нентах. Так, например, поведенческий компонент у  большинства детей развит 
на высоком уровне, однако другие компоненты чаще проявляются на среднем 

Таблица 3 
Результаты реализации процедуры комплексного педагогического мониторинга 

развития нравственной культуры и их соотнесение с экспертными оценками  
педагогов и воспитателей

Компоненты Уровни
Мониторинг  

(в % от общего 
числа дошколь-

ников)

Экспертная оценка 
педагогов и воспита-
телей (в % от общего 
числа дошкольников)

Когнитивносмысловой

Высокий 27,5 25

Средний 52,5 55

Низкий 20 20

Эмоциональнооценочный

Высокий 17,5 18,8

Средний 55 53,8

Низкий 27,5 27,5

Поведенческий

Высокий 60 60

Средний 27,5 27,5

Низкий 12,5 12,5

Общий уровень нравствен
ной культуры

Высокий 35 33,8

Средний 37,5 38,8

Низкий 27,5 27,5
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и  низком, что указывает на недостаточное развитие представлений о  нрав
ственных нормах, ценностях, идеалах, умений определить свое и  чужое пове
дение как нравственное или безнравственное у  дошкольников. Помимо этого, 
важным достоинством процедуры можно считать наличие четких критериев 
оценки по всем параметрам, исключающих субъективность в  оценке нрав
ственной культуры ребенка.

Обсуждение и заключения
На основе анализа публикаций последних лет мы пришли к  выводу 

о  том, что предлагаемые исследователями варианты мониторинга нравствен
ной культуры детей не отражают общее понимание нравственной культуры, 
акцентируют внимание на отдельных ее сторонах, что, несомненно, значимо 
для науки и практики, но при этом не дает возможности получить целостное 
представление о  нравственной культуре дошкольника. В  связи с  этим перед 
нами стояла цель создания, описания и  эмпирической апробации модели 
комплексного педагогического мониторинга развития нравственной культу
ры у  дошкольников.

В предложенной модели комплексного педагогического мониторинга раз
вития нравственной культуры у дошкольников предлагается интегрированная 
оценка нравственной культуры детей, включающая также дифференциацию 
и  оценку по когнитивносмысловому (отраженные в  сознании представле
ния о  нравственных нормах, смыслах, ценностях, идеалах), эмоционально
оценочному (нравственные чувства, эмпатия, умение оценить свое и  чужое 
поведение с  точки зрения нравственности) и  поведенческому компонентам 
(проявление нравственной культуры в  реальном поведении, наличие выра
женной мотивации к  нравственному поведению, соблюдению нравственных 
норм). Разработанная в  рамках модели процедура мониторинга с  соответ
ствующим методическим обеспечением показала хорошие результаты в  эм
пирической апробации в  рамках пилотажного исследования: полученные 
данные позволили всесторонне и  целостно оценить нравственную культу
ру дошкольников, а  также соотносились с  экспертными оценками педагогов 
и  воспитателей.

Достоинствами предложенной модели комплексного педагогического мо
ниторинга развития нравственной культуры у  дошкольников является четкая 
определенность критериев оценки, исключающая субъективность в  определе
нии нравственного развития ребенка, а  также возможность получения объем
ных данных, позволяющая определить проблемные точки в  воспитании нрав
ственной культуры детей. Недостатком разработанной процедуры является ее 
трудоемкость, большое число применяемых методик. Данный недостаток опре
деляет перспективу нашей работы, состоящую в  необходимости дальнейшей 
разработки более компактной процедуры комплексного педагогического мо
ниторинга развития нравственной культуры у  дошкольников при сохранении 
указанных достоинств.
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Аннотация. В  статье представлены теоретикометодологические основания, актуали
зирующие разработку прогностической модели социальнопедагогического содействия 
трудоустройству выпускников вузов. Определены проблемы и  риски, объективно за
трудняющие выход молодых людей на рынок труда, и  негативные последствия (эффек
ты) трудовой незанятости молодых специалистов для самих себя, образовательных орга
низаций высшего образования и  в целом государства. На основе междисциплинарного 
анализа отечественной и  зарубежной научной литературы, передового педагогического 
опыта уточнены основные понятия исследования и обоснована блочная структура про
гностической модели социальнопедагогического содействия трудоустройству выпуск
ников вузов. В  статье охарактеризованы взаимосвязанные целевой, методологический, 
содержательный, организационнотехнологический, результативный блоки авторской 
модели. Представлен целевой блок модели, отражающий целевые ориентиры обеспече
ния социальнопедагогического содействия трудоустройству выпускников вузов на ос
нове анализа социального заказа общества на осуществление продуктивной первичной 
занятости студентов вузов, изучения нормативноправовых документов в  сферах обра
зования, труда, экономики, центров занятости населения. Охарактеризован методологи
ческий блок авторской модели, отображающий концептуальные идеи  акмеологического 
и  деятельностного научных подходов, закономерностей и  вытекающих из них общена
учных принципов (профессиональной направленности; ориентации на саморазвитие 
ключевых компетенций; субъектности; целесообразности и  осознанной перспективы; 
деятельностного полифонизма). Представлен содержательный блок прогностической 
модели, нацеленный на поэтапное осуществление смысловых ориентиров (субъект
ность, фасилитация, партнерство), стратегий (актуализации профессиональноличност
ного потенциала молодых специалистов; социальнопедагогического ориентирования 
студентов на успешную самопрезентацию; активизации профессионального самоопре
деления и  предоставления права выбора; скаффолдинга), методов и  форм прогности
ческой направленности изучаемого феномена. Рассмотрен организационнотехнологи
ческий блок авторской модели, описывающий совокупность организационных условий 
оптимального функционирования модели. Представлен результативный блок прогно
стической модели социальнопедагогического содействия трудоустройству выпускни
ков вузов, выполняющий функции обратной связи и позволяющий в ходе обоснования 
крите риальнодиагностического инструментария определить динамику и уровень сфор
мированности культуры трудоустройства выпускников вузов (как результата авторской 
модели).
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Abstract. The paper presents theoretical and methodological grounds that update the 
development of a  prognostic model of social and pedagogical assistance to the employment 
of university graduates. Problems and risks have been identified that objectively impede the 
entry of young people into the labor market and the negative consequences (effects) of the 
employment of young specialists for themselves, educational organizations of higher education, 
and in general, the state. On the basis of interdisciplinary analysis of domestic and foreign 
scientific literature, advanced pedagogical experience, the basic concepts of research were 
clarified and the block structure of the prognostic model of social and pedagogical assistance to 
the employment of university graduates was substantiated. The paper describes the interrelated 
target, methodological, meaningful, organizational and technological, productive blocks of 
the author’s model. A  target block of the model is presented, reflecting the target guidelines 
for providing social and pedagogical assistance to the employment of university graduates 
on the basis of analyzing the social order of society for productive primary employment of 
university students, studying regulatory documents in the fields of education, labor, economics, 
and employment centers. The methodological block of the author’s model was characterized, 
reflecting the conceptual ideas of acmeological and activity scientific approaches, patterns 
and the general scientific principles arising from them (professional orientation; focus on 
selfdevelopment of key competencies; subjectivity; expediency and conscious perspective; 
activity polyphonism). A meaningful block of the prognostic model is presented, aimed at the 
phased implementation of semantic guidelines (subjectivity, facilitation, partnership), strategies 
(updating the professional and personal potential of young specialists; sociopedagogical 
orientation of students to successful selfpresentation; activating professional selfdetermination 
and granting the right to choose; scaffolding), methods and forms of prognostic orientation 
of the studied phenomenon. The organizational and technological unit of the author’s model 
describing the set of organizational conditions of the optimal functioning of the model is 
considered. An effective block of the prognostic model of social and pedagogical assistance to 
the employment of university graduates is presented, which performs feedback functions and 
allows, during the justification of the criterion and diagnostic tools, to determine the dynamics 
and level of formation of the culture of employment of university graduates (as a result of the 
author’s model).



Направления модернизации образования 83

ВЕСТНИК Самарского Государственного Технического Университета Том 19 № 3 2022 
Серия «Психолого-педагогические науки»

Keywords: employment; problems and risks of primary employment; social and pedagogical 
assistance; culture of employment of university graduates; prognostic model; scientific 
campaigns; principles; patterns.

Введение

Масштабные социокультурные и  социальноэкономические преобразова
ния, обусловленные реализацией приоритетных направлений модернизации 
и  технологического развития Российской Федерации с  позиции повсеместной 
цифровизации и  автоматизации инфраструктуры социума, развития высоко
технологичного производства и  внедрения прорывных инновационных тех
нологий, замещения устаревших/непроизводительных рабочих мест и  замены 
их новыми, нарастающего дисбаланса спроса и предложения молодой рабочей 
силы, изменения форм социальнопрофессионального диалога в онлайн и оф
лайнформатах, актуализируют востребованность обоснования прогностиче
ской модели социальнопедагогического содействия трудоустройству выпуск
ников вузов как базисного регулятива опережающей подготовки поколения 
молодых специалистов к  активной реализации трудовых функций и  действий 
(в рамках первичной занятости на рынке труда) с  учетом перспективного 
и  оперативного отражения требований нового типа производства, общества 
и  культуры для повышения уровня конкурентоспособности обучающихся 
и устойчивого развития российской экономики на долгосрочный период.

Согласно Прогнозу долгосрочного социальноэкономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года в  стране должен произой
ти прорыв в  переходе к  экономике нового типа, инновационной, социально 
ориентированной, в  связи с  чем отраслевая структура экономики претерпит 
трансформационные изменения и  модернизирует структуру занятости насе
ления и, как следствие, предопределит обновление содержания и  технологий 
профессиональной подготовки высококвалифицированных молодых специали
стов в вузе с позиции нацеленности на их полноценное трудоустройство после 
обучения в  высшей школе для обеспечения соответствия запросам постоянно 
видоизменяющегося рынка труда.

Актуализируют необходимость обоснования прогностической модели со
циальнопедагогического содействия трудоустройству выпускников вузов дан
ные, отраженные в  Долгосрочной программе содействия занятости молодежи 
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 14 декабря 2021 г. №  3581 [34]. В  программе констатиру
ется, что в  период 2020–2021 года заметно возрос уровень безработицы среди 
молодежи в  возрасте 20–24 лет (с 14,4 до 16,2 процента) и  сохраняется пока 
выше значений показателя 2019 года. К основным проблемам трудоустройства 
молодежи относят: 

 – недостаточно высокий уровень молодежной занятости в  возрастной 
группе 20–24 года при незначительном предоставлении возможностей 
совмещения студентами обучения и работы;

 – неправомерная активная вовлеченность молодых людей от 24 лет в  тру
довые отношения вне законодательного оформления в сфере профессио
нального труда (результаты экспертной оценки);
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 – дисбаланс между входящими на рынок потоками молодых специалистов, 
качественной трансформацией структуры спроса и  предложениями мо
лодежного рынка труда; 

 – несоответствие предлагаемых вакансий количеству резюме соискателей 
первых рабочих мест;

 – низкий уровень конкурентоспособности молодых людей с позиции каче
ства их профессиональной подготовки и  нацеленности на полноценную 
реализацию себя в  сегменте квалифицированного труда;

 – недостаток практических умений и  производственного опыта работы 
у  большинства молодых людей, ограничивающий возможности эффек
тивной первичной занятости;

 – неизменно усложняющиеся требования работодателей к реализации тру
довых функций и  действий молодых специалистов с  точки зрения изме
нившейся конъюнктуры бизнеса, а также неудовлетворенность работода
телей качеством рабочей силы молодежи и отказ от нее;

 – фрагментарно сформированные у  молодых людей умения планирования 
профессиональной и  трудовой карьеры, выполнения трудовых обяза
тельств в  постоянно изменяющихся условиях экономики и  рынка труда, 
недостаточные навыки профессионального самоопределения. 

Затруднения при первичном трудоустройстве выпускников вузов приводят 
к  тому, что интеллектуальный потенциал и  ресурсный фонд молодой рабочей 
силы остается невостребованным, воспроизводство трудового потенциала за
трудняется, и  соответственно, сдерживаются темпы развития российской эко
номики. 

Следовательно, констатируем недостаточность своевременного осуществле
ния социальнопедагогического содействия трудоустройству выпускников ву
зов, которое имеет определенные негативные эффекты:

 – как для социума (увеличение доли экономически неактивного населения, 
неактуализированный профессиональноличностный потенциал моло
дых специалистов, увеличение доли группы «NEET» (не обучающихся 
и  не работающих), социальная напряженность на рынке труда, деквали
фикация рабочей силы, повышение издержек найма, снижение уровня 
социально полезной отдачи высшего образования и  уменьшение его фи
нансирования, не привнесение новых знаний, технологических иннова
ций в производственные и трудовые процессы);

 – так и для молодых людей (рост профессиональной неуверенности в соб
ственных силах и  продуктивной самореализации в  выбранной сфере 
труда, уход в  теневую область занятости и  развитие контрпродуктивных 
форм трудового поведения, появление стрессовых состояний, психологи
ческой неуверенности в будущем, немотивированной агрессивности либо 
социальной инфантильности, сформированный стереотип неспособности 
выдерживать конкуренцию, риск деформации трудовых ценностей и др.).

В этой связи представляется необходимым обоснование прогностической 
модели социальнопедагогического содействия трудоустройству выпускников 
вузов с позиции описания научно обоснованных суждений и вероятностных 
прогнозов оптимальной первичной интеграции молодых специалистов в сфе
ру выбранной трудовой деятельности. Разработанная модель отражает пути 
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последовательного осуществления целесообразной совокупности социально
педагогических действий для достижения желаемого состояния объекта воз
действия (высокого уровня культуры трудоустройства студентов вузов как 
результата авторской модели) при своевременной минимизации рисков трудо
устройства выпускников вузов с учетом существующих вызовов современного 
рынка труда и новой социокультурной реальности, а также инновационных 
трендов развития общества.

Конструирование и  реализация прогностической модели социальнопеда
гогического содействия трудоустройству выпускников вузов позволит ком
плексно осуществить прогностичную оценку формирования культуры тру
доустройства молодых специалистов (как результата реализации авторской 
модели) и  спрогнозировать перспективу коррекции данного процесса в  усло
виях профессиональной подготовки студентов в вузе.

Обзор литературы 
Исследование обозначенной проблемы показало, что в литературе накопле

на необходимая совокупность знаний для разработки прогностической модели 
социальнопедагогического содействия трудоустройству выпускников вузов: 

 – Научные положения отечественных ученых, связанные с: изучением про
цессов трансформации трудовых мотивов и  форм занятости населения 
в условиях инновационного развития экономики (Е.С. Дашкова, Н.В. До
рохова, О.А. Зенкова [1]); определением ключевых тенденций трудоу
стройства молодых специалистов на российском рынке труда (Е.Н. Ли
щук, С.Д. Капелюк [2]); выявлением приоритетности акцентированной 
ответственности вузов, работодателей, организаций за трудоустраивае
мость студентов в  контексте развития у  них необходимых рынку труда 
навыков, универсальных компетентностей (В.А. Мальцева [3]); обоснова
нием роли социального партнерства в регулировании проблем занятости 
и трудоустройства (Т.А. Сошникова [4]); характеристикой возможностей 
содействия трудоустройству выпускников в контексте независимой оцен
ки качества образовательной деятельности (А.М. Барлуков, Е.Д. Нимае
ва [5]); обоснованием механизма управления занятостью молодежи на 
основе использования потенциала человеческого капитала (Н.С. Вязова 
[6]); исследованием психологопедагогических оснований прогнозирова
ния студентами профессионального будущего (Э.Ф. Зеер, Н.Г. Церков
никова, В.С.  Третьякова [7]); выявлением передовых и  востребованных 
практик содействия трудоустройству населения (И.А. Иванова, В.Н. Пу
ляева [8]); раскрытием методологических основ акмеологического подхо
да с  позиции осмысления закономерностей, механизмов развития взрос
леющих субъектов и достижения ими акме на разных возрастных этапах 
(А.А.   Бодалев [9]; А.А. Деркач [10]; Н.В. Кузьмина [11]); реализацией 
акмеологических технологий, «акместратегий», способствующих успеш
ному вхождению субъектов образования в  последующую образователь
ную или профессиональную систему (Л.Е. Паутова, Е.Н.  Жаринова [12]);   
определением основных положений деятельностного подхода (Л.С.  Вы
готский [13]; А.Н. Леонтьев [14]; С.Л. Рубинштейн [15]); обосновани
ем направлений перспективной разработки профессиональной карьеры 
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у  студентов (В.А. Толочек [16]; Е.А. Шушкова [17]); исследованием про
цесса моделирования компетентностноличностного развития конкурен
тоспособных обучающихся (А.Ю. Петров, Ю.Н. Петров, Я.В. Гинзбург 
[18]). 

 – Ведущие положения зарубежных исследований об: интерпретации 
возможности трудоустройства как способности субъекта быть само
стоятельным на рынке труда, используя знания, индивидуальные на
выки и  характеристики, и  их адаптации к  условиям трудоустройства, 
демонстрации работодателям с  учетом внешних и  других ограничений 
(L. Small, К. Shacklock, Т. Marchant [19]); содействии трудоустройству как 
основополагающем регулятиве результативной занятости выпускников 
образовательных организаций (J. Yanguo, Р. Preeti, Р. Chalk [20]); рас
ширении понимания возможности трудоустройства выпускников путем 
совместной ответственности четырех ключевых заинтересованных сто
рон: высших учебных заведений, студентов, правительства и  работода
телей (M. Cheng, O. Adekola, J. Albia, S. Cai [21]; C. Sin, G. Neave [22]); 
взаимосвязи содействия трудоустройству и  реализации социальноког
нитивной модели карьерного самоуправления, самоэффективности, вы
стривания продуктивных поведенческих намерений студентов в  поиске 
работы (N.T.  Duong, T.D. Pham Thi, Q.Ch. Ngo, V.K. Pham [23]); соотно
шении развития эмоционального интеллекта, умений конструирования 
путей и  стратегий управления карьерой, поиском работы, и  последую
щим трудоустройством (S.B. Dust, J.C. Rode, M.L. ArthaudDay, S.S. Howes, 
A. Ramaswam [24]); продуктивном трудоустройстве молодежи с использо
ванием инновационных технологий и способов организации обучения по 
развитию востребованных работодателями рабочих навыков (L.  Brewer 
[25]; P.  Brown, M. SoutoOtero [26]; G. Mason, G. Williams, S. Cranmer 
[27]); необходимости взаимодействия дисциплинарного обучения в  вузе 
и  применения предметноориентированного содержания дисциплин для 
развития качеств студентов, которые не только зависят от конкретной 
дисциплины, но и  могут быть перенесены на более широкий спектр 
рабочих мест и  профессий (L.S. König, H.M. Ribarić [28]; S.  Williams, 
A.  Karypidou, C. Steele, L. Dodd [29]); содействии трудоустройству сту
дентов посредством введения в профессиональную подготовку элементов 
обучения карьерному росту и  использования междисциплинарного со
трудничества между специалистами по развитию карьеры (R. Bridgstock, 
M. GrantIramu, A. McAlpine [30]; S.  Blackley, A. Luzeckyj, Sh. King [31]); 
развитии навыков трудоустройства студентов с  позиции осмысления 
молодыми людьми готовности к  миру труда и  мотивированного освое
ния базовых навыков, необходимых для успешной занятости (А. Tymon 
[32]); изменениях в  возможности трудоустройства студентов, связанных 
с  трансформацией характера работы, технологических и  трудовых прак
тик, обусловливающих переоценку цели и ценности высшего образования  
(D. Stoten [33]). 

Анализ исследований позволяет констатировать, что в  науке созданы 
основания для разработки поставленной проблемы. Однако в  педагогиче
ской науке и  образовательной практике недостаточно разработаны основы 
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прогностического моделирования социальнопедагогического содействия тру
доустройству выпускников вузов. 

Материалы и методы
Для решения обозначенной проблемы исследования использован метод 

моделирования, позволяющий сконструировать аналог объекта познания (от
ражающего те или иные стороны реальной действительности), осуществить 
учет разнообразия факторов, выявить взаимосвязи между элементами и опре
делить наилучшие варианты решения поставленных задач совершенствования 
изучаемого феномена. Исследование осуществлялось посредством теоретико
методологического анализа междисциплинарной отечественной и  зарубежной 
научной литературы в  контексте исследуемой проблемы, изучения норматив
ноправовых документов в сферах образования, труда и экономики, обобщения 
положительного практического опыта социальнопедагогического содействия 
трудоустройству выпускников вузов. Вспомогательными методами послужили 
метод экспертной оценки, фактографические методы и  опережающие методы 
прогнозирования. 

Результаты исследования
Авторская модель представляет собой целостное образование, интегри

рующее взаимосвязанные блоки, содержательное наполнение которых вы
глядит следующим образом: целевой блок (обеспечение социальнопедагоги
ческого содействия трудоустройству выпускников вузов), методологический 
блок (научные подходы, закономерности и  вытекающие из них общенаучные 
принципы), содержательный блок (стратегии, этапы, смысловые ориентиры, 
дорожная карта социального партнерства вузов с  работодателями), орга
низационнотехнологический блок (организационные условия обеспечения 
оптимальной реализации прогностической модели), результативный блок 
(критерии, показатели, уровни сформированности культуры трудоустройства 
выпускников вузов). 

Представим характеристики взаимосвязанных блоков прогностической 
 модели социальнопедагогического содействия трудоустройству выпускников 
вузов. 

1. Целевой блок авторской модели отражает, с одной стороны, социальный 
заказ государства и  постиндустриального общества, а  также работодателей 
на высококвалифицированных молодых специалистов, способных достойно 
выдерживать конкуренцию среди соискателей рабочих мест на рынке труда, 
готовых действовать надпрофессионально с  позиции междисциплинарного 
расширения области реализации трудовых функций и  действий, а  также вы
хода за пределы традиционно означенных профессиональных границ (транс
профессионализм), создавать инновационную социальнотехнологическую 
реальность. С другой стороны, отображает требования системы высшего об
разования к высокому уровню сформированности культуры трудоустройства 
выпускников вуза (как результату реализации авторской модели) как регуля
тива повышения рейтинговых позиций вузов на рынке оказания образова
тельных услуг. 
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Целевой блок модели задает направленность реализации социальнопеда
гогического содействия трудоустройству выпускников вузов в  соответствии 
с  нормативноправовыми документами в  сфере образования, в  сфере труда, 
в  сфере экономики, в  сфере центров занятости населения: Федеральный За
кон от 29.12.2012 №  273ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» (на 
основе изменений, внесенных Федеральным законом от 16.04.2022 №  108ФЗ); 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» (в ред. Указов Президента РФ от 19.07.2018 №  444, от 21.07.2020 
№  474); Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2021 №  3581р «Об утверж
дении Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 
2030 года»; Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2021 
№  729 «О мерах по реализации программы стратегического академического 
лидерства «Приоритет2030» (ред. от 14.03.2022); Постановление Правитель
ства РФ от 15.04.2014 №  298 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Содействие занятости населения» (ред. от 25.11.2021); 
Приказ Минтруда России №  648, Минобрнауки России №  1228 от 23.09.2020 
«Об утверждении Комплекса мер по содействию трудоустройству граждан, за
вершивших обучение по основным образовательным программам высшего об
разования в  2020 году, в  том числе в  образовательные организации высшего 
образования и научные организации», и т. д.

2. Методологический блок прогностической модели социальнопедагогиче
ского содействия трудоустройству выпускников вузов характеризует обосно
ванный выбор ключевых научных подходов (акмеологического и  деятельност
ного), закономерностей и  вытекающих из них общенаучных принципов для 
результативной организации изучаемого феномена.

Акмеологический подход определяет значимость развития в  образователь
ном процессе вуза акмеологической направленности личности студентов, за
давая пути их профессионального акмедвижения от одной вершины к другой 
(в  образовании, квазипрофессиональной деятельности, социальных отноше
ниях, личной жизни) для достижения высоких результатов на разных уровнях 
их зрелости в  вузе и  прогностической нацеленности к  высокой рейтинговой 
позиции на первичном рынке труда. 

Данный подход отражает построение социальнопедагогического содей
ствия трудоустройству выпускников вузов в  рамках: планирования студен
тами (еще с  первого курса) четкого образа перспектив профессионально
личностного развития, инициирующего социально продуктивную активность 
в  овладении профессией и  культурой трудоустройства; развития устойчивой 
мотивации на трудоустройство по специальности и достижение в ней карьер
ных успехов, осмысленное непрерывное самосовершенствование, самообра
зование и самовоспитание, позволяющее достигать уровня малых и больших 
акме; непрерывной самодиагностики достижения минипромежуточных акме 
зрелости (на каждом этапе обучения в  разных сферах, в  макро и  микро
проявлениях) для своевременной минимизации возникающих у  студентов 
профессиональноличностных дефицитов (в познании, общении, деятель
ности), затрудняющих приближение к  оптимуму в  студенческом периоде 
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посредством создания атмосферы престижности достижения успешности на 
каждом отрезке их жизненного пути.

Деятельностный подход определяет направленность социальнопедагоги
ческого содействия трудоустройству выпускников вузов на активное включе
ние студентов в  разнообразную практикоориентированную, контекстную де
ятельность (учебную и  квазипрофессиональную, максимально приближенную 
к  будущей области труда) в  аспекте апробации многочисленных обновлен
ных трудовых функций и  действий будущих специалистов, накопления опыта 
 самореализации в  области социальнотрудовых отношений, овладения спосо
бами продуктивного самопроявления, самопрезентации, самоимиджирования, 
перспективного прогнозирования профессионального будущего. 

Реализация деятельностного подхода позволяет рассматривать выпускников 
вузов как субъектов жизнедеятельности в  контексте самостоятельного вариа
тивного выбора области социальнопрофессиональных проб трудоустройства, 
овладения универсальными, общепрофессиональными и  профессиональными 
компетенциями, альтернативного нахождения новых возможностей изменения 
и  корректировки поведения, социальноролевого функционала, ресурсов со
вмещения работы и обучения.

Выбор данных научных подходов очерчивает целостное представление о со
вокупности закономерностей социальнопедагогического содействия трудо
устройству выпускников вузов:

 – обусловленность продуктивности социальнопедагогического содействия 
трудоустройству выпускников вузов задается характером комплементар
ного фасилицирующего взаимодействия студентов с  преподавателями, 
специалистами отдела профориентационной работы и  трудоустройства 
выпускников в  прогнозировании профессионального будущего молодых 
людей и совместной выработке продуктивных способов и путей первич
ного выхода на рынок труда, обоснованном выборе предпочтительного 
варианта; 

 – сформированность культуры трудоустройства выпускников вузов су
щественно определяется выстраиванием скоординированного соци
ального партнерства вуза, работодателей, социальных институтов, 
общественности на долгосрочную перспективу с  учетом социальных 
вызовов современного рынка труда и  расширением опыта активного 
вовлечения молодых людей в  разнообразие апробирования функци
онала соискателей рабочих мест (онлайн и  офлайнформаты) с  пре
зентацией продуктивной поведенческой и  коммуникативной модели 
будущего трудового поведения;

 – прогнозирование возможных профессиональноличностных акме
ориентированных изменений студентов определяется активизацией 
субъектной позиции молодых людей в  рамках развития расширенной 
ответственности за овладение содержанием профильного высшего об
разования, максимальной саморегуляции и  самоконтроля поведения, 
общения и  деятельности при построении осознанной перспективы на
хождения области первичной занятости и  дальнейшей самореализации 
себя в  профессии.
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На основании содержания научных подходов и выделенных в исследовании 
закономерностей нами определены принципы прогностической модели, опре
деляющие исходные положения практической реализации социальнопедаго
гического содействия трудоустройству выпускников вузов: профессиональной 
направленности; ориентации на саморазвитие ключевых компетенций; субъ
ектности; целесообразности и  осознанной перспективы; деятельностного по
лифонизма.

3. Содержательный блок прогностической модели в  логике последователь
ного воплощения цели  — содержания  — результата с  учетом задач, реализуе
мых в данном блоке, отражает этапность осуществления изучаемого феномена: 
актуализация  — вхождение в  профессию; конкретизация  — овладение про
фессиональной деятельностью; закрепление в выбранной сфере труда. 

Поэтапное осуществление социальнопедагогического содействия трудо
устройству выпускников вузов реализуется посредством использования обо
снованных в  исследовании смысловых ориентиров (субъектность, фасилита
ция, партнерство) и  стратегий (актуализации профессиональноличностного 
потенциала молодых специалистов; социальнопедагогического ориентирова
ния студентов на успешную самопрезентацию; активизации профессионально
го самоопределения и предоставления права выбора; скаффолдинга) изучаемо
го феномена [35]. 

Наиболее эффективными в достижении поставленного результата исследо
вания выступают методы и  формы данного вида содействия прогностической 
направленности: прогностические кейсы с  центрацией на трудоустройство 
и  карьерное продвижение («Решаем проблемы», «Трудный путь собеседова
ния», «Таксономии целей Б. Блума, Р. Марцано»); тематические воркшопы 
(«Устная и  письменная коммуникация как базис успешности трудоустрой
ства», «Гибкие навыки управления собой», «Познание мира конкуренции при 
трудоустройстве», «Действуем в  команде», «Креативный подход к  созданию 
собственного имиджа»); творческая лаборатория «Визуализация хронологиче
ских этапов прогностических планов профессионального будущего»; мастер
классы («Методика «10 шагов прогноза», «Успешность порождает успешность», 
«Графическипрогностические карты первичной занятости по профессии», 
«Древо профессиональнообразовательного саморазвития»); тренинги на раз
витие коммуникативных качеств, лидерских и  командных навыков; консуль
тационный видеокурс «Устройство на работу»; образовательные коворкинги 
с  приглашением успешных выпускников предыдущих годов; проектнообра
зовательные интенсивы («Разработка индивидуальной траектории формиро
вания культуры трудоустройства студентов вузов с  учетом критериев SMART 
(Specific  — конкретность, Measurable  — измеримость, Attainable  — достижи
мость, Relevant  — актуальность, Timebound  — ограниченность во времени); 
«Организационная самодиагностика образовательноличностных дефицитов»; 
«Прокачка своих hard и  softнавыков» и т. д.

Значимым в  данном блоке выступает разработка дорожной карты соци
ального партнерства вузов с  работодателями с  позиции конкретизации шагов 
достижения целевых ориентиров исследования (логики, времени и  содержа
тельной характеристики их осуществления), выстраивания перспектив воз
можных путей их реализации, принятия обоснованного выбора альтернатив 
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повышения уровня сформированности культуры трудоустройства выпускни
ков вузов и  выявления ресурсных возможностей совместного действия для 
минимизации проблемных областей и  достижения результативности социаль
нопедагогического содействия трудоустройству выпускников образователь
ных организаций высшего образования.

4. Организационнотехнологический блок прогностической модели соци
альнопедагогического содействия трудоустройству выпускников вузов опре
деляет организационные условия (обеспечивающие оптимальное решение по
ставленных в исследовании и проектируемых задач): 

 – реализация внеаудиторной программы формирования культуры трудо
устройства студентов (коммуникативный, фасилитационный, социаль
ноправовой, управленческий, психологопедагогический, проектный, 
информационноинтерактивный модули) с  использованием персонифи
цированности содержания деятельности отделов профориентационной 
работы и трудоустройства выпускников вузов;

 – насыщение учебного процесса смыслами перспективного трудоустрой
ства студентов посредством вариативности и  гибкости его содержания, 
введения факультатива, практикума по трудоустройству, определяющих 
накопление специальнопрофессиональных знаний студентов, необходи
мых для оптимального поиска работы, продуктивной реализации про
фессиональных планов; 

 – использование ресурсов социального партнерства вузов, административ
ных структур, органов занятости, работодателей, других заинтересован
ных структур как основы совместной, скоординированной, целенаправ
ленной профессиональной подготовки студентов для первичного выхода 
на рынок труда с позиции высокого уровня сформированности культуры 
трудоустройства, подготовленности к  конкуренции между соискателями 
рабочих мест.

5. Результативный блок прогностической модели социальнопедагогиче
ского содействия трудоустройству выпускников вузов отражает динамику 
и  уровни сформированности культуры трудоустройства по обозначенным 
в исследовании критериям (когнитивному, мотивационному, деятельностному) 
и соответствующим им показателям (знания о способах, этапах поиска работы, 
особенностях избираемой сферы профессиональной деятельности; представле
ния о  себе как субъекте трудоустройства; устремленность к  трудоустройству 
по специальности и  карьерному росту; адекватная самооценка; активность 
в  проектировании профессионального пути и  собственной трудовой занято
сти; готовность к реализации себя в профессии).

Обсуждение и заключение
На основании междисциплинарного анализа отечественной и  зарубежной 

литературы, передового педагогического опыта в  статье определены основные 
риски трудоустройства выпускников вузов, которые определяют возникнове
ние негативных эффектов, осложняющих прогрессивное развитие субъектов 
образования, вузов, российской экономики, и  актуализируют разработку про
гностической модели социальнопедагогического содействия трудоустройству 
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выпускников вузов как базиса минимизации выявленных проблемных обла
стей, затрудняющих выход студентов на рынок труда.

В статье уточнены основные понятия: а) трудоустройство выпускников 
вузов  — целенаправленный процесс осмысленного поиска и  получения мо
лодыми людьми работы с  учетом профессиональноличностных потребно
стей, образовательного уровня и  полученной квалификации; б) социально
педагогическое содействие трудоустройству выпускников вузов  — комплекс 
целенаправленной совместной деятельности участников образовательных от
ношений (преподавателей, студентов, администрации образовательных орга
низаций высшего образования, специалистов отделов профориентационной 
работы и  трудоустройства выпускников, работодателей, психологов) по ре
шению задач последовательного формирования культуры трудоустройства 
молодых людей [36]. 

Определено, что прогностическая модель социальнопедагогического со
действия трудоустройству выпускников вузов рассматривается нами как педа
гогически целесообразно сконструированный идеальный образец, отобража
ющий в  упрощенной форме существенные свойства, структуру и  параметры 
оригинала, взаимные связи между различными его блоками для определения 
возможных вариантов достижения перспективной цели формирования куль
туры трудоустройства студентов (как результата реализации прогностической 
модели) в  ближайшем (в сфере высшего образования) и  отдаленном будущем 
(в области первичного трудоустройства). 

Установлено, что авторская модель как целостное образование, интегри
рующее взаимосвязанные блоки, конструируется в  рамках поиска новых со
циальнопедагогических решений в сфере высшего образования (установление 
причинноследственных связей, создание образа желаемого будущего, учет по
следствий конструирования вероятностного характера развития событий пер
вичного трудоустройства) для достижения студентами успешности при выходе 
на рынок труда, регулирования сферы выстраивания перспектив получения 
ими высшего образования и  осуществления правильного профессионально
жизненного выбора. 

Целевой блок модели позволяет определить целевые ориентиры исследо
вания, установить взаимосвязь и  детализацию разработанных блоков модели 
с  позиции обеспечения социальнопедагогического содействия трудоустрой
ству выпускников вузов. 

Методологический блок авторской модели отображает концептуальные 
идеи акмеологического и деятельностного научных подходов, закономерностей 
и вытекающих из них общенаучных принципов изучаемого феномена, которые 
задают базисные ориентиры творческого поиска решения исследовательских 
задач, определяют конкретное содержательное наполнение, программнотехно
логическое обеспечение изучаемого феномена.

Содержательный блок прогностической модели социальнопедагогическо
го содействия трудоустройству выпускников вузов определяет поэтапное осу
ществление стратегий, методов и форм данного вида содействия прогностиче
ской направленности с учетом обоснованных смысловых ориентиров.
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В организационнотехнологическом блоке авторской модели представле
ны организационные условия, определяющие оптимальное функционирование 
модели.

Результативный блок прогностической модели социальнопедагогического 
содействия трудоустройству выпускников вузов отображает критериальный 
инструментарий, позволяющий определить динамику и уровень сформирован
ности культуры трудоустройства выпускников вузов и  степень соответствия 
акмеориентированных изменений молодых специалистов с идеально програм
мируемой целью.

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в апробации 
прогностической модели социальнопедагогического содействия трудоустрой
ству выпускников в  условиях вузов разной направленности и  разработке на 
этой основе методических рекомендаций повышения уровня первичной за
нятости студентов и  формирования в  перспективе их оптимальной карьерной 
траектории.
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Аннотация. Иностранный язык в  магистратуре является инструментом для ведения 
научноисследовательской работы по определенному образовательной программой кру
гу вопросов. Умение рассуждать и  доносить суть проводимой работы на иностранном 
языке отражает коммуникативную компетенцию обучающегося. Успешность иноязыч
ной коммуникации на профессиональноориентированные темы должна определяться 
с помощью объективных показателей и в такой форме, которая позволяет испытуемому 
максимально проявить свою готовность к иноязычному общению.
Цель данной статьи —  обозначить оптимальные формы проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по иностранному языку по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция. Автор предлагает обсудить целесообразность применения трех форм 
проведения экзамена: традиционной и  инновационной, предполагающей два варианта 
организации интерактивного взаимодействия магистрантов на экзамене в  виде пре
зентации и  обсуждения перспективных направлений изучения вопросов, связанных 
с  криминологией, уголовным и  уголовноисполнительным правом. Обсуждение может 
проводиться коллективно или индивидуально в режиме «студент – преподаватель».
В статье представлены оценочный аппарат для промежуточной аттестации магистров, 
методика оценивания и  опыт проведения экзамена с  использованием всех трех выше
обозначенных организационных форм работы. Очерчены преимущества и  недостатки 
каждой из заявленных форм проведения промежуточной аттестации. Статистические 
методы (Uкритерий МаннаУитни) оценки результативности проведения экзамена ука
зывают на то, что целесообразно использовать интерактивную форму проведения экза
мена в режиме индивидуальной защиты презентации научной проблемы. В то же самое 
время качественная характеристика результатов показывает, что коллективное обсуж
дение научных презентаций позволяет лучшим и  объективным образом проверить все 
субкомпетенции коммуникативной компетенции, в  то время как традиционная форма 
и  индивидуальная защита презентаций оценивают компетенцию экзаменующихся по 
отдельным ее компонентам только частично.
Таким образом, данная статья актуализирует вопросы отбора показателей измерения ино
язычной компетенции магистрантов и позволяет активизировать дискуссию по поводу ме
тодической составляющей процедуры оценивания способности магистрантов к общению.

Ключевые слова: магистратура; промежуточная аттестация; интерактивные формы про
ведения экзамена; магистранты; иноязычная коммуникативная компетенция; англий
ский язык для профессиональных и академических целей. 
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Abstract. A  foreign language in a  master’s degree course is a  tool for conducting research and 
development in certain problem areas determined by the educational program. The reasoning 
ability and the ability to report the main facts of the work done in a  foreign language reflect 
the student’s communicative competence. The success of foreign language communication on 
professionallyoriented topics should be estimated by means of objective descriptors and in 
a  form that allows the examinee to show his readiness for foreign language communication. 
The purpose of this paper is to identify the optimal forms of master students’ midterm 
assessment on Foreign Language in the sphere of Law. The author suggests discussing the 
practicability of using three forms of the exam: traditional and innovative with the use of two 
options for organizing interactive work of students in the master’s program at the exam in the 
form of a  presentation and discussion of advanced research directions related to criminology, 
criminal and penal law. The discussion can be conducted collectively or individually in the 
«student –  teacher» mode. The paper presents the evaluation system for masters’ midterm 
assessment, evaluation technique and the experience of conducting an exam using all three 
mentioned above organizational forms of work. The advantages and disadvantages of each 
midterm assessment form are outlined. Statistical methods (MannWhitney Ucriterion) for 
evaluating the effectiveness of the exam indicate that it is advisable to use an interactive form 
such as an individual presentation of a  scientific problem. At the same time, the qualitative 
characteristics of the results show that the collective discussion of scientific presentations 
makes it possible to check all the subcompetencies of the student’s communicative competence 
in the best and objective way, while the traditional form and the exam in the model of the 
individual presentation of a  scientific problem allow assessing the examinees’ competence 
on its separate components partially. Thus, this paper makes the issues of the selection of 
measurable indicators for the foreign language competence of students actual and allows to 
intensify the discussion about the methodological component of the procedure for assessing 
master students’ ability to communicate.

Keywords: master course; midterm assessment; the interactive form of administering an 
examination; students in the master’s program; foreign language communicative competence; 
English for specific and academic purposes.
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Введение

Иностранный язык в  нелингвистических образовательных организациях 
высшего образования относится к  общенаучным дисциплинам. Это касается 
и магистерских программ. 

Магистерские программы нацелены на формирование системных навыков 
ведения профессиональной и научноисследовательской работы, а выпускники 
магистратуры могут рассматриваться в  качестве потенциальных научнопеда
гогических работников. В  связи с  этим иностранный язык на данной ступе
ни получения высшего образования ориентирует студентов на использование 
иноязычных источников информации для проведения собственного исследо
вания актуальных проблем профессионального характера. Данная дисциплина 
вносит существенный вклад в  становление исследовательской компетенции 
магистрантов (умение работать с  источниками информации, анализировать 
и  обобщать их, структурировать полученную информацию для обсуждения 
изученного материала в  виде докладов, презентаций). Коммуникативная ком
петенция магистрантов раскрывается в умении изложить имеющиеся сведения 
в  доступном для понимания аудитории формате, в  способности вести диа
лог, аргументируя собственную позицию по обсуждаемому вопросу и убеждая 
в правильности высказываемого мнения других.

Анализ доступных источников информации показывает, что вопросы язы
ковой подготовки магистрантов входят в  сферу научных интересов исследо
вателей. Следует отметить, что авторов публикаций больше интересует сам 
процесс подготовки с  точки зрения технологий обучения [1, 2], содержания 
учебной дисциплины и формируемых умений и компетенций [3–6]. В то же са
мое время процедуре измерения уровня сформированности иноязычной ком
петенции уделяется недостаточно внимания. Тем не менее есть публикации 
о  проблемах формирования фонда оценочных средств по программам маги
стратуры [7–10] и определения оптимальных организационных форм проведе
ния экзаменов. 

Цель данной статьи  — представить опыт проведения промежуточной ат
тестации по дисциплине «Иностранный язык в  правоведении» в  Кузбасском 
институте ФСИН России и  организовать обсуждение вопросов адекватности 
избираемых методов, форм проверки сформированной компетенции.

Обзор литературы 
Действующая нормативноправовая база организации промежуточной атте

стации дает возможность любой образовательной организации устанавливать 
собственные правила проведения промежуточной аттестации1 на основании 
локальных нормативноправовых актов. Кафедрам, реализующим программы 
дисциплин, дано право уточнить процедуру реализации промежуточной атте
стации и средства оценки сформированности компетенций с учетом специфи
ки конкретной дисциплины. 

1 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ 
(ред. от 11.06.2022) // Российская газета, № 303, 31.12.2012.
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Применительно к  иностранному языку оценочные средства должны про
верять уровень способности магистрантов применить современные коммуни
кативные технологии на иностранном языке для академического и профессио
нального взаимодействия (УК4)1.

Проблемой разработки фонда оценочных средств, валидности заданий, 
входящих в  него, занимались Л.Г. Ярмолинец, Е.И. Гетман, В.П. Осадчая [11], 
О.В. Топоркова, Е.В. Новоженина, Т.И. Чечет [12] и  другие. Между тем круг 
освещенных вопросов касался общеметодологических категорий [11, 13], либо 
примеров проведения оценочных мероприятий текущего характера [14–16], 
а  также промежуточной аттестации, но уровня бакалавриата [12, 16], либо 
в  статьях только упоминается форма проведения промежуточной аттестации 
магистрантов по иностранному языку [17]. 

В рамках магистратуры исследования связаны с использованием:
 – технологии стендовых докладов для проверки формируемых навыков 

и умений коммуникации на иностранном языке [1];
 – научных стендапов для совершенствования навыков красноречия в  ака

демических целях и  умения адаптировать свою речь с учетом уровня 
подготовленности аудитории слушателей [18];

 – устных или письменных презентаций в  виде изложения, проекта, сочи
нения, кейса, доклада, статьи [3, 4, 6], выступления на иностранном язы
ке на научной конференции [10].

Приведенные примеры говорят об основных тенденциях в  обучении ино
странному языку в  магистратуре, но не дают ответа на вопрос о  том, каким 
образом следует оценивать комплексную деятельность магистрантов в  рамках 
самой промежуточной аттестации. Т.Ю. Полякова отмечает, что итоговый эк
замен в магистратуре содержательно должен коррелировать со вступительным 
экзаменом в  аспирантуру [4]. Автор также указывает на то, какие субкомпе
тенции должны быть сформированы в рамках изучения иностранного языка. 

Подчеркнем, что на данный момент контрольные мероприятия по ино
странному языку в магистратуре чаще всего идут по двум направлениям: тра
диционному с  выявлением конкретных знаний, умений и  навыков, входящих 
в  описание универсальной компетенции (далее  — УК4) [8], и  инновацион
ному (комплексному анализу готовности магистрантов применять иностран
ный язык в  профессиональных и  академических целях [1, 3, 18]). Становится 
очевидным, что инновационный подход является предпочтительным, т. к. он 
отражает сущность компетенции и позволяет сделать процесс ведения полеми
ки/диалога на иностранном языке аутентичным.

Как показывают исследования [7], сами магистранты также отдают пред
почтение активным формам проведения экзаменов (75 % респондентов) с воз
можностью использования компьютерных технологий в  процессе сдачи экза
менационных испытаний (64  % опрошенных). Заметим, что 54 % опрошенных 
студентов предпочитают устную форму экзамена. Согласно опубликованным 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования —  ма
гистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция: Приказ Министер
ства науки и  высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. №  1451 
[Электронный ресурс] // Официальный интернетпортал правовой информации.  
URL: http://pravo.gov.ru, 09.03.2021 (дата обращения: 15.04.2022).
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этими авторами данным, респонденты высказываются за применение таких 
активных форм работы, как решение задач (62,5 %), составление проектов до
кументов (39 %) или презентация актуальной проблемы по дисциплине (43 %).

Материалы и методы
Проведенное нами исследование базируется на нескольких научных под

ходах. 
 – Компетентностный подход определяет организационную форму прове

дения экзамена —  защита доклада в  виде презентации по проблемам, 
актуальным для осваиваемой образовательной программы, и  содержа
тельную характеристику показателей критериальнооценочного аппарата 
для изучения уровня сформированности иноязычной компетенции об
учающихся.

 – Системнофункциональный подход позволяет сформировать критериаль
ный аппарат оценивания деятельности магистрантов в  процессе сдачи 
экзамена и выстроить саму процедуру сдачи промежуточной аттестации. 

 – Личностный подход отражен в возможности выбора студентом темы пре
зентации, ее логического оформления (наглядной части и устного ее сопро
вождения), озвучивании собственной позиции по освещаемому вопросу 
и  аргументации своей точки зрения в  процессе коллективного обсужде
ния затронутой проблематики и  при подведении итогов работы группы.

При проведении исследования использовались теоретические (методы изу
чения литературных источников, анализа, синтеза, сравнения и  обобщения 
теоретической информации, метод моделирования процедуры проведения 
промежуточной аттестации по иностранному языку) и  эмпирические методы 
(изучение и обобщение передового опыта, опрос, включенное и невключенное 
педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент). Также применены 
методы математической статистики: метод вычисления и сравнения элементар
ных статистик (среднеарифметические показатели успеваемости по учебным 
годам по каждой субкомпетенции — средний балл), Uкритерий МаннаУитни.

Основным объектом исследования является уровень сформированности 
УК4 (ОК4 до 2021 г.) у  магистрантов первого года обучения Кузбасского ин
ститута ФСИН России, осваивающих образовательную программу по направ
лению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Экспериментальная работа прово
дилась в период с 2016–2022 года.

Цель эксперимента  — определить целесообразность применения интерак
тивной формы проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Ино
странный язык в  правоведении». Форма проведения экзамена  — презентация 
и  обсуждение перспективных направлений изучения вопросов, связанных 
с криминологией, уголовным и уголовноисполнительным правом.

Результативность промежуточной аттестации описывается качественно 
и  количественно с  опорой на отобранный критериальнооценочный аппа
рат (табл. 1). Первостепенное значение приобретает готовность магистрантов 
к иноязычному общению на профессиональные темы. Количественный анализ 
представлен качественной и  количественной успеваемостью по дисциплине 
«Иностранный язык в правоведении» (по результатам экзамена) и данными об 
удовлетворенности магистрантов форматом проводимого экзамена.
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Таблица 1
Оценочный аппарат, используемый при проведении промежуточной аттестации 

магистрантов по дисциплине «Иностранный язык в правоведении» по направлению 
подготовки 40 .04 .01 Юриспруденция

Показатели критерия Методика оценивания

Критерий оценивания: лингвистическая субкомпетенция

Знание и умение использовать терминоло
гию и общенаучную лексику

Контентанализ устного выступления 
и содержания электронной презентации 
отвечающего, вопросов от слушателей 
и ответов выступающегоПравильное употребление лексикограм

матических навыков в новых ситуациях 
общения

Фонетическое оформление речи Фиксация доступности понимания зву
чащей речи

Критерий оценивания: социолингвистическая субкомпетенция

Знание и умение употреблять языковые 
средства в  зависимости от цели, ситуации 
и статуса участников общения (использо
вание синонимов/антонимов, перифраза, 
смягчающих высказываний и т. п.)

Фиксация наличия и соответствия цели 
и ситуации общения

Критерий оценивания: дискурсивная субкомпетенция

Целостность, логичность и связность уст
ного выступления

Контентанализ высказывания

Понимание вопросов, исходящих от ауди
тории слушателей

Фиксация точности ответов выступаю
щего на поставленные аудиторией слу
шателей вопросы

Понимание монологического высказывания 
аудиторией слушателей

Фиксация вопросов, исходящих от ауди
тории слушателей

Содержательная наполненность электрон
ной презентации

Фиксация соответствия содержания пре
зентации жанровым особенностям 

Содержательность устного сопровождения 
презентации

Глубина анализа озвучиваемой проблемы

Критерий оценивания: стратегическая субкомпетенция

Использование вербальных средств (кли
ше), типичных для выступления в форме 
докладов, правил цитирования англоязыч
ных источников информации, оформления 
материала презентации 

Фиксация наличия и соответствия клише.
Фиксация оформительской культуры вы
ступающего

Использование невербальных средств, позво
ляющих глубже понять содержание доклада 
ответчика: экстралингвистических (темп 
речи, уместные паузы в речи) и паралингви
стических (тональность, выделение голосом 
наиболее важных моментов в речи и др.)

Фиксация наличия и соответствия це
лям докладчика

Использование невербальных средств 
в электронной презентации

Фиксация наличия схем и иных средств 
наглядности для упрощения понимания 
сути выступления

Критерий оценивания: социокультурная субкомпетенция

Знание установок и норм общения в  стра
нах изучаемого языка

Фиксация соответствия
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Показатели критерия Методика оценивания

Критерий оценивания: социальная субкомпетенция

Готовность вступить в общение на ино
странном языке, поддерживать разговор 
и выходить из ситуаций непонимания ре
чевым партнером сути высказывания

Фиксация наличия готовности
Фиксация случаев удачного выхода 
участников общения из ситуации непо
нимания воспринимаемой информации

Шкала оценивания каждого показателя представлена балльной системой 
(0, 3–5), где 0 баллов свидетельствует об отсутствии сформированного показа
теля субкомпетенции, 3 балла — базовый уровень сформированности, 4 балла 
соответствует системному владению элементом субкомпетенции, а 5 баллов — 
высокий уровень владения измеряемым показателем субкомпетенции.

Определение наиболее оптимальной организационной формы экзамена 
осуществлялось посредством чередования форм проведения промежуточной 
аттестации в  течение 2016–2022 годов. В  2018–2019, 2021–2022 учебных годах 
использовалась интерактивная форма проведения экзамена с  организацией 
коллективного обсуждения научных презентаций (далее  — ИФ1). В  2019–
2020, 2020–2021 учебных годах интерактивная форма работы предполагала за
щиту и  индивидуальное обсуждение презентаций в  режиме: студент  — пре
подаватель (далее  — ИФ2). 2016–2017 и  2017–2018 учебные года являлись 
контрольными годами, в  течение которых применялась традиционная система 
сдачи экзамена (далее — ТФ). 

Традиционный формат экзамена представлен списком заранее предложен
ных вопросов, по которым проходит обсуждение по определенному кругу про
блем, предложенным преподавателем. В  рамках экзамена организуется работа 
с  текстом общепрофессионального характера. На основании проделанной ра
боты преподаватель выставляет магистранту аргументированную оценку.

ИФ1 предполагает выступление с  докладом каждого магистранта перед 
аудиторией своих коллегмагистрантов. До выступлений объявляется ал
горитм работы группы: последовательность выступлений, задачи аудитории 
слушателей и  докладчика, определяется регламент выступления, минимальное 
количество вопросов, которые может задать аудитория каждому докладчику 
и  сам преподаватель. Озвучиваются номинации для подведения итогов кол
лективного обсуждения: «Наиболее интересная тема для обсуждения», «Самый 
содержательный доклад», «Самое понятное сообщение», «Наиболее полезное 
электронное сопровождение к  докладу», «Самый точный докладчик с  пози
ции соблюдения научного стиля общения», «Самый трудный вопрос», «Самый 
интересный вопрос», «Победитель по ответам на самые каверзные вопросы». 
Далее организуется работа испытуемых на экзамене. При подведении ито
гов сначала преподаватель дает возможность высказаться каждому участнику 
обсуждений (определение победителей по номинациям, анализ успешности/
неуспешности выступлений), затем подводит итоги сам и  выставляет оцен
ки каждому участнику обсуждения с  использованием критериального аппара
та оценки сформированности иноязычной компетенции. При необходимости 
учебную группу можно разбить на подгруппы для проведения защиты работ.

Алгоритм использования ИФ2: преподаватель информирует магистранта 
о процедуре работы на экзамене (представление доклада, его временной регламент, 
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форма защиты — ответы на вопросы по теме доклада и перспективных научных 
исследований или прикладных возможностей обсуждаемой проблемы, а  также 
принцип выставления оценки), проводит сам экзамен, осуществляет комменти
рование оценки после обсуждения доклада.

Таким образом, независимой переменной в  педагогическом эксперименте 
являлась именно организационная форма проведения экзамена. Численный 
и  возрастной состав учебных групп, уровень языковой подготовленности об
учающихся отнесены к  зависимым переменным.

В ходе эксперимента необходимо было выявить, какая из организационных 
форм проведения промежуточной аттестации магистрантов по иностранному 
языку (ИФ1, ИФ2 или ТФ) больше соответствует компетентностному подхо
ду к образованию и способствует наиболее точной оценке УК4 (ОК4). 

В соответствии с  этим, гипотеза нашего исследования формулировалась 
следующим образом. Если организационная форма проведения промежуточ
ной аттестации отличается от традиционной формы, а  ее результаты в  виде 
итоговой оценки всех компонентов компетенции выше, то можно говорить 
о том, что инновационная форма проведения экзамена является оптимальной, 
а ее применение позволяет выявить все грани формируемой коммуникативной 
компетенции.

При подтверждении гипотезы при помощи Uкритерия МаннаУитни пока
затели должны находиться в  зоне значимости. Результаты, находящиеся в  зоне 
неопределенности, свидетельствуют о том, что выявленные отличия могут обла
дать положительным потенциалом, а  новая форма проведения экзамена может 
быть эффективной при соблюдении дополнительных условий. 

Результаты исследования
На основании эксперимента нами были получены следующие результаты:
Количественная успеваемость не изменялась при использовании любой ор

ганизационной формы экзамена. Она составляла 100 %. Наблюдаются измене
ния в качественной успеваемости магистрантов (табл. 2). 

Таблица 2
Среднеарифметические показатели сформированности коммуникативной компетенции 

Критерии оценивания

Учебные года

2016–
2017

2017–
2018

2018–
2019

2019–
2020

2020–
2021

2021–
2022

ТФ ИФ-1 ИФ-2 ИФ-1

Лингвистическая субкомпетенция 4,1 4 4,5 4,9 4,4 4,2

Социолингвистическая субкомпетенция 4,1 4 4 4,7 4,3 4,2

Дискурсивная субкомпетенция 4,4 4,5 4 4,7 4,2 4,5

Стратегическая субкомпетенция 4,3 4,4 4,2 4,7 4,5 4,3

Социокультурная субкомпетенция 3,3 3,3 4 4,6 4,3 4

Социальная субкомпетенция 3,8 3,8 4,5 4,8 4,2 4,3

Среднеарифметический балл за экзамен 3,98 4 4,2 4,72 4,3 4,2
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В первую очередь с  помощью Uкритерия МаннаУитни были проанали
зированы среднеарифметические показатели сформированности УК4 (ОК4) 
по годам, в  которых использовалась одинаковая форма сдачи экзамена: ТФ, 
ИФ1 и  ИФ2. Цель анализа  — существенны ли отличия в  количественных 
показателях иноязычной компетенции при использовании одной и  той же ор
ганизационной формы промежуточной аттестации в  разные годы. Статисти
ческий анализ показал, что применение ТФ в  2016–2018 гг. (табл. 3) и  ИФ1 
в  2018–2019, 2021–2022 учебные года (табл. 4) промежуточной аттестации по 
дисциплине «Иностранный язык в  правоведении» обладают признаками уни
версальности. Результаты оценивания компетенции по указанным годам не 
лежат в  зоне значимости:

Таблица 3
Результаты для ТФ

Таблица 4
Результаты для ИФ-1

UКр UКр

р ≤ 0,01 p ≤ 0,05 р ≤ 0,01 p ≤ 0,05

3 7 3 7

UЭмп = 17,5 UЭмп =14,5

Алгоритм проведения экзамена в  указанной форме ожидаемо дает объ
ективные результаты оценки, при которых такие зависимые переменные, как 
возраст испытуемых, их количество и  уровень языковой подготовленности, 
уравновешиваются процедурными решениями.

Следует отметить, что внутреннее сравнение результатов эксперимента 
в  режиме ИФ2 (2019–2021 гг.) позволило выявить различия в  эксперимен
тальных данных, которые лежат в зоне значимости (UЭмп = 0). Анализ учебных 
групп показал, что на результаты повлиял:

 – возраст обучающихся (чем меньше временной разрыв между ступенями 
получения образования, тем выше показатель зоны значимости);

 – уровень языковой подготовленности (уверенности в  себе при ответе);
 – мотивация (желание доказать себе и  другим, что при наличии длитель

ного перерыва в изучении языка достичь хороших результатов в учебно
научной деятельности возможно при наличии опыта профессиональной 
деятельности). 

Необходимо указать, что более высокие результаты в  оценке компетенции 
выпали на период пандемии и сдачи экзамена в режиме видеоконференцсвязи 
(2019–2020 учебный год). С  учетом общей концепции эксперимента изучение 
влияния онлайнформата защиты и обсуждения научной презентации нами не 
предпринималось. 

Сравнение двух разновидностей форм инновационного проведения экза
мена (ИФ2 в  2020–2021 учебном году и  ИФ1 в  2021–2022 учебном году) по
казало отсутствие значимых отличий (UЭмп =13,5). В  обозначенные годы про
ведение промежуточной аттестации осуществлялось в очном формате. 

Дальнейший анализ имеющихся данных по годам педагогического экспе
римента производился по среднеарифметическим баллам за каждый период 
(табл. 5).
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В соответствии с  замыслом эксперимента осуществлялся анализ значимо
сти переменной ИФ1 и  ТФ, ИФ2 и  ТФ, ИФ2 и  ИФ1. Результаты отличий 
полученных UЭмп приведены в таблице 6.

Приведенные статистические данные указывают на наличие корреляции 
между формой организации промежуточной аттестации и  оценкой уровня 
сформированности коммуникативной (иноязычной) компетенции магистран
тов. Проведенная обработка результатов указывает на то, что наиболее оп
тимальной является интерактивная форма проведения экзамена с  исполь
зованием защиты доклада в  виде презентации. При этом акцент смещается 
на индивидуальную форму работы с  испытуемым (режим «преподаватель  — 
 магистрант»).

Однако качественный анализ применяемых форм проверочных меропри
ятий показал неоднозначность результатов в  формировании психологических 
новообразований респондентов (готовности к иноязычной коммуникации).

Полученные данные свидетельствуют о  том, что традиционный способ 
проверки готовности магистрантов к  иноязычному общению (отдельная про
верка знаний, умений и навыков применения иностранного языка по аспектам 
речевой деятельности в виде вопросов в билете) является наиболее экономич
ным по времени вариантом проведения экзаменов. Качественная успеваемость 
указывает на адекватный уровень развития иноязычной коммуникативной 
компетенции магистрантов. В  то же самое время следует отметить, что клас
сическая форма не дает возможности выявить все анализируемые показате
ли дискурсивной (электронное сопровождение речи), стратегической (невер
бальные средства общения) субкомпетенций. Возможности наблюдения за 

Таблица 5
Среднеарифметические показатели сформированности коммуникативной компетенции

Критерии оценивания 2016–2018 гг. 
(ТФ)

2018–2019, 
2021–2022 гг. 

(ИФ-1)
2019–2021 гг. 

 (ИФ-2)

Лингвистическая субкомпетенция 4,05 4,35 4,65

Социолингвистическая субкомпетенция 4,05 4,1 4,5

Дискурсивная субкомпетенция 4,45 4,25 4,45

Стратегическая субкомпетенция 4,35 4,25 4,6

Социокультурная субкомпетенция 3,3 4 4,45

Социальная субкомпетенция 3,8 4,4 4,5

Среднеарифметический балл за экзамен 4 4,23 4,53

Таблица 6
Результаты статистической обработки эмпирических данных U-критерий Манна-Уитни

Сравниваемые 
аспекты ИФ-1 – ТФ ИФ-2 – ТФ ИФ-2 – ИФ-1 

UЭмп 12,5 1 0

Интерпретация Зона незначимости Зона значимости Зона значимости
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магистрантами при реализации ими социокультурной и  социолингвистиче
ской компетенций были минимальны в  силу основного режима функциони
рования коммуникантов «магистрант  — преподаватель». Готовность вступать 
в  общение на иностранном языке также ограничивалась указанным режимом 
взаимодействия и  не отражала реальной готовности поддержать разговор или 
стремления выйти из ситуации речевого затруднения наиболее эффективным 
способом.  Качественно оценка показателей была более формализованной и аб
страктной. При указанной форме проведения экзамена этап рефлексии заме
няется этапом аргументации итоговой оценки экзаменуемому со стороны пре
подавателя.

Организация промежуточной аттестации с  использованием режима ИФ1 
является наиболее затратной по времени, т.к. предполагает коллективное вы
слушивание всех докладов, процедуру их обсуждения. Тем не менее у  препо
давателя, организующего экзамен в  таком формате, есть возможность вклю
ченного (посредством вопросов к  докладчику) и  невключенного (в рамках 
наблюдения за активностью группы, экспрессанализа вопросов аудитории 
и  ответов докладчика) наблюдения. Результаты данного наблюдения позво
ляют подтвердить или не подтвердить наличие всех элементов УК4 (ОК4) 
и  сделать вывод о  готовности магистранта к  общению на иностранном языке 
и адекватно выставить оценку.

Напомним, что коллективное подведение итогов работы после всех вы
ступлений осуществляется в  виде рефлексии полученного опыта и  краткого 
анализа всех ответов и  выбора самими участниками лучших представителей 
группы по ранее указанным номинациям. Как показывает опрос магистран
тов, указанная рефлексия является для них важной с точки зрения мотивации 
дальнейшего языкового самообразования и  дает чувство удовлетворенности 
от проделанной работы.

Только 9 % респондентов отмечают в  качестве минуса данной формы эк
замена  — его длительность. В  то же самое время 75 % говорят о  снижении 
уровня стресса при прохождении промежуточной аттестации в  данном фор
мате, т. к. чувствуют поддержку от своих коллег и  речевых партнеров. 16 % 
отметили возможность дополнительной практики иноязычного общения.

Экзамен в  форме защиты докладов в  режиме «преподаватель  — маги
странт» занимает промежуточное положение. В  качестве плюса укажем мень
шие по сравнению с  предыдущей формой экзамена временные затраты. При 
этом данной форме свойственны те же, что и  для традиционной формы экза
мена ограничения по выявлению реальной готовности к  иноязычному обще
нию на профессиональные и  научные темы (социальная и  социокультурная 
субкомпетенции). Однако показатели дискурсивной и  стратегической субком
петенций могут быть измерены в  полном формате. Именно этот факт служит 
основанием для признания такого варианта проведения промежуточной ат
тестации магистрантов как оптимального. Стоит добавить, что такой способ 
реализации проверочного мероприятия предпочитают студенты, проявляю
щие неуверенность в  своих силах и  испытывающие затруднения в  публичном 
общении (75 % по результатам опроса респондентов). Тем не менее готовность 
к  использованию иностранного языка, даже оцененную на «отлично» в  фор
мате ИФ2, считаем относительной, поскольку не все критерии оценивания 
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компетенции доступны для анализа и  рефлексия опыта речевого взаимодей
ствия в полном варианте отсутствует.

Обсуждение и заключения
Предложенный критериальнооценочный аппарат измерения уровня сфор

мированности иноязычной коммуникативной компетенции позволяет выявить 
систему плюсов и  минусов организации промежуточной аттестации по дис
циплине «Иностранный язык в  правоведении» с  использованием различных 
форм ее проведения.

Выявлено, что фактически все три формы проведения промежуточной ат
тестации имеют стабильные показатели в  виде итоговой оценки за экзамен. 
Тем не менее проведенный опрос участников эксперимента указывает на на
личие отличий в  отношении магистрантов к  самой процедуре проведения эк
заменов. Нами подтверждена тенденция к предпочтению студентами активных 
форм сдачи промежуточной аттестации [7]. Она рассматривается ими как ком
фортная для проявления своей компетенции.

Традиционная форма проведения экзамена является формальной и  не по
зволяет в  полной мере утверждать, что полученная магистрантом итоговая 
оценка соответствует его готовности осуществлять иноязычное общение с  ре
чевым партнером и решать стоящие перед коммуникантом целевые задачи.

Проведение экзамена с  использованием докладов и  их коллективным об
суждением и рефлексией выступлений является наиболее оптимальной с точки 
зрения оценки реальной готовности магистрантов к использованию иностран
ного языка в  профессиональнонаучных целях и  отражает компетентностный 
подход к образовательной деятельности.

Использование интерактивного взаимодействия в  режиме «преподава
тель  — магистрант» в  процессе обсуждения доклада в  индивидуальном фор
мате является компромиссным вариантом проведения экзамена, т.к. он отвеча
ет требованию экономичности по времени проведения экзамена и  позволяет 
быстрее произвести оценку уровня сформированности УК4 (ОК4). Тем не 
менее данный вариант не обладает полным набором педагогического инстру
ментария для осуществления оценки личностных и  психологических прира
щений магистрантов (организуемый на этапе рефлексии полученного опыта 
иноязычного общения).

Тем не менее, в  соответствии с  ранее сформулированной гипотезой, мы 
можем констатировать, что интерактивная форма проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Иностранный язык в правоведении» является пер
спективной и  более приближенной к  оптимальному способу измерения всех 
компонентов коммуникативной компетенции магистрантов.

Несмотря на то, что организационная форма проведения экзамена являет
ся независимой переменной, на результативность ее применения оказывают 
влияние такие переменные, как мотивы изучения иностранного языка (при 
наличии значительного разрыва между двумя ступенями образования) и  воз
раст обучающихся (чем меньше временной разрыв между ступенями получе
ния образования, тем выше индивидуальная оценка магистранта). При этом 
положительная мотивация (стремление показать свою коммуникативную со
стоятельность) повышает уровень готовности к  коммуникации и  проявление 
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заинтересованности к процессу коллективного обсуждения докладов. Уточним, 
что при наличии достаточного промежутка времени между ступенями получе
ния образования (уч. год 2018–2019 и  2020–2021) явного преимущества сдачи 
экзамена в интерактивной форме в режиме «преподаватель — магистрант» пе
ред интерактивной формой коллективного проведения экзамена не выявлено. 
Более того, коллективную форму работы предпочитают именно магистранты 
с большим разрывом между ступенями образования. Индивидуальную защиту 
и собеседование предпочитают испытуемые, не уверенные в  своих силах.

Подводя итог, можно предположить, что интерактивная форма экзамена, 
несмотря на отличия в режиме обсуждения докладов в виде презентации, спо
собна оптимально выявить уровень компетенции магистрантов.

Однако представленный в статье опыт проведения промежуточной аттеста
ции по дисциплине «Иностранный язык в правоведении» в Кузбасском инсти
туте ФСИН России носит дискуссионный характер. Предложенные материалы 
позволяют организовать обсуждение вопросов, с одной стороны, адекватности 
избираемых показателей оценки сформированности УК4, с другой — выявить 
наиболее оптимальные методы, приемы и формы проверки формируемой ком
петенции широкой профессиональной общественностью.

Считаем, что проведенный педагогический эксперимент и полученные дан
ные имеют не только практическую значимость, но обладают научной новиз
ной, которая заключается:

 – в применении комплекса научных подходов к организации и проведению 
промежуточной аттестации магистрантов по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция (компетентностном, системнофункциональном 
и личностном);

 – в разработке и  обосновании оценочного аппарата определения уровня 
сформированности универсальной компетенции обучающихся по дисци
плине «Иностранный язык в правоведении» (критерии, показатели и ме
тодика оценивания готовности магистрантов к  иноязычному общению 
в целях академического и профессионального взаимодействия);

 – в методике проведения промежуточной аттестации по указанной дисци
плине в  соответствии с избираемой организационной формой экзамена.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
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 � Для цитирования: Мирошина Т.А. Формирование гражданской позиции студентов вуза на современном 
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Аннотация. Демократические принципы и ценности должны изучаться каждым поколе
нием, чтобы решать насущные проблемы. Целью нашего исследования было теоретиче
ски обосновать и  экспериментально проверить педагогические условия формирования 
гражданской позиции студентов вуза. Объект исследования  — гражданская позиция 
студентов. Мы создавали и  в опытноэкспериментальной работе проверяли педагоги
ческие условия, способствующие формированию гражданской позиции студентов вуза. 
Выборку составили 90 преподавателей, среди которых 22 куратора, 260 студентов Куз
басской государственной сельскохозяйственной академии. Опрос проводился с  2016 по 
2020 год. В  статье представлены результаты педагогического эксперимента, подтверж
денные данными комплексной оценки уровня сформированности гражданской позиции 
студентов вуза на современном этапе развития общества. Рассмотрен содержательный 
компонент деятельности педагогов, студентов в  аудиторной и  внеаудиторной деятель
ности, основанный на принципах гражданственности, демократии, толерантности, во
влечения в  опыт гражданского действия. Представлен ход организации деятельности 
кураторов по формированию гражданской позиции студентов, развитию самоуправ
ления в  студенческих группах. Описана работа вуза по развитию партнерства с  обще
ственностью, образовательными учреждениями, властью, бизнесом. Анализ результатов 
позволяет констатировать, что данный процесс управляемый, а  педагогическими усло
виями являются: взаимодействие всех субъектов вуза в  аудиторной и  внеаудиторной 
деятельности, их профессиональная подготовка, взаимодействие с  общественностью; 
формирование временных рабочих команд из преподавателей для выделения в  изуча
емых студентами дисциплинах специальных тем, вопросов, оказывающих воздействие 
на развитие у студентов гражданского сознания и поведения, и широкое использование 
в образовательном процессе активных методов обучения; организация деятельности ку
раторов, направленная на формирование гражданской позиции студентов; мониторинг 
процесса формирования гражданской позиции студентов.

Ключевые слова: гражданская позиция; студенты вуза; демократическое общество. 



116 Higher School Education

VESTNIK of Samara State  Technical University Vol. 19 No. 3 2022 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtupps.2022.3.8

FORMATION OF THE STUDENT CIVIC POSITION  
AT THE PRESENT STAGE OF SOCIETY DEVELOPMENT

 © T.A. Miroshina
Kuzbass State Agricultural Academy, Kemerovo, Russian Federation
Original article submitted 28.04.2022  Revision submitted 04.07.2022

 � For citation: Miroshina T.A. Formation of the student civic position at the present stage of society development. 
Vestnik of Samara State Technical University. Series Psychological and Pedagogical Sciences. 2022;19(3):115–128. 
DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2022.3.8

Abstract. Democratic principles and values must be learned by every generation in order 
to solve pressing problems. The purpose of this study was to theoretically substantiate 
and experimentally test the pedagogical conditions for the formation of the civic position 
of students at higher educational institution. The object of research is the civic position of 
students. We have created and tested pedagogical conditions in experimental work. The sample 
consisted of 90 teachers, including 22 curators, 260 students of the Kuzbass State Agricultural 
Academy. The survey was carried out from 2016 to 2020. The paper presents the results of the 
pedagogical experiment, confirmed by the data of a comprehensive assessment of the formation 
level of the student civic position at the present stage of society development. The substantive 
component of the activities of teachers, students in classroom and extracurricular activities, 
based on the principles of citizenship, democracy, tolerance, involvement in the experience of 
civic action is considered. The course of organizing the activities of curators on the formation 
of student civic position, the development of selfgovernment in student groups is presented. 
The work of the academy on the development of partnerships with the public, educational 
institutions, government, and business is described. Analysis of the results allows us to state 
that this process is controlled. The pedagogical conditions are: interaction of all subjects of 
the academy in classroom and extracurricular activities, their professional training, interaction 
with the public; the formation of temporary working teams from teachers to highlight special 
topics in the disciplines studied by students, issues that affect the development of student 
civic consciousness and behavior and the widespread use of active teaching methods in the 
educational process; organization of curators’ activities aimed at the formation of student civic 
position; monitoring the process of student civic position formation.

Keywords: civic position; students of higher educational institution; democratic society. 
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Введение

Практически все страны, демократические или недемократические, понима
ют необходимость гражданского воспитания, хотя и  преследуют разные цели. 
В недемократических странах главная цель гражданского общества — сформи
ровать у  молодого поколения лояльность и  умение подчиняться режиму или 
его лидерам. В  либеральной демократии  — сформировать толерантность, как 
особую ценность прав человека [1]. Еще в  древние времена член государства 
мог влиять на формирование власти этого государства и участвовать в управ
лении государством. Идеальный гражданин всегда являлся активным участни
ком политической и правовой жизни [2]. 

Демократические принципы и ценности должны изучаться каждым поколе
нием, чтобы решать насущные проблемы. Гражданам нужно дать возможность 
работать вместе в интересах общего блага, участвовать в формальном полити
ческом процессе, пользоваться правами и выполнять обязанности в повседнев
ной жизни и деятельности, уважать все мнения, даже несогласных, чтобы стать 
полноправными и  активными членами общества. Тогда граждане будут чув
ствовать себя полезными и признанными членами своих сообществ, способны
ми участвовать в жизни общества и менять его. Однако в последние годы воз
никла обеспокоенность на предмет приверженности граждан демократическим 
идеалам и ценностям и их способности к участию в демократических процессах 
[3]. Демократия часто рассматривается как политическая система, находящая
ся под угрозой со стороны самых разных сил, таких как глобализация, между
народный терроризм, экономическая рецессия, этнические конфликты, наци
онализм, а  также недостаточное понимание того, как работает правительство. 

Становится очевидным, что, хотя демократия обладала определенной устой
чивостью в  прошлом, она может не выжить без посторонней помощи в  буду
щем. В  последние годы в  мире наблюдается повышение уровня политической 
апатии и  недоверия к  политикам и  политическим процессам, особенно среди 
молодых людей. Правительства многих стран вводят образовательные про
граммы, специальные практики и  мероприятия, призванные поощрять людей 
за активное участие в демократической жизни и реализацию своих прав и обя
занностей граждан. Гражданские общественные организации играют большую 
роль наряду с  правительством в  поддержке демократических ценностей. Шко
лы и  вузы находятся в  центре жизни общества и  имеют возможность влиять 
на функционирование общества в  целом. Помимо своих традиционных задач, 
таких как получение конкретных знаний и  подготовка к  профессиональной 
жизни, школы и  вузы должны принимать на себя новые миссии, в  частности 
формировать гражданскую позицию молодежи. Тем не менее, несмотря на по
тенциальные возможности средних и  высших учебных заведений в  этом во
просе, они не всегда реализуются на практике. Таким образом, целью нашего 
исследования было теоретически обосновать и  экспериментально проверить 
педагогические условия формирования гражданской позиции студентов вуза. 

Обзор литературы
«Понятие «гражданин» неоднократно определялось заново в  зависимо

сти от конкретных политических, социальных и  экономических условий. 
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На протяжении веков значение этого понятия претерпело большие изменения, 
но при этом сохраняло общую основу. Личная свобода всегда была обязатель
ным условием для получения статуса гражданина» [2, с. 67]. Интерес к  граж
данскому образованию и воспитанию возник вместе с появлением государства 
и не угасает и сегодня. Ученые по всему миру изучают этот вопрос [4–12]. Так, 
ученые из Канады, а  за ними и  исследователи из Кореи показали, что воспи
тание гражданина мира, образование в  духе демократии и  социальная спра
ведливость взаимосвязаны и  необходимы для создания более справедливого 
общества для всех [13, 14]. 

Исследователи из Аргентины и  Австралии [15] в  своей статье подчерки
вают, что от того, как воспринимают демократию и  взаимодействуют с  ней 
педагоги, будет зависеть отношение к демократии детей как в классах, так и в 
обществе как будущих граждан мира. 

Латвийские исследователи [16], используя теоретические когнитивные мето
ды и анализ понятия гражданской компетентности, разработали педагогическую 
стратегию для учителей по развитию гражданской компетентности учащихся. 

Bergen J. K. [17] анализирует некоторые примеры педагогической практики, 
направленной на подготовку будущих учителей, которые станут заниматься граж
данским образованием обучающихся в Канаде, Англии и Соединенных Штатах. 

Американские ученые [18] представили результаты анализа данных школь
ников, которые приняли участие во внеклассной программе по гражданско
му воспитанию, разработанной для активизации их гражданской и  политиче
ской компетентности. Португальскими учеными [19] дан обзор теоретических 
взглядов на гражданское и  политическое участие граждан и  предложения по 
альтернативному подходу к  гражданскому воспитанию. 

Coelho, Márcia и  Menezes, Isabel [20] подчеркивают, что вузы вынуждены 
оставаться конкурентоспособными и  эффективно реагировать на различные 
вызовы глобализации. Вузам также необходимо готовить студентов к  буду
щей профессиональной деятельности и  нести социальную ответственность 
за формирование критически настроенных и  заинтересованных граждан. 
Проведенное ими исследование показало, что участие студентов в  проектах  
Erasmus  + ESSA способствовало получению ими богатого опыта взаимодей
ствия с  сообществом, формированию их гражданственности через творческие 
действия. Для самих студентов участие в  проектах стало поворотным момен
том их развития. Исследователи уверены, что в  будущем эти студенты будут 
способны строить социально ответственные и  экономически выгодные устой
чивые общества.

Материалы и методы
Мы создавали и  в опытноэкспериментальной работе проверяли педагоги

ческие условия, способствующие формированию гражданской позиции студен
тов вуза. Выборку составили 90 преподавателей, среди которых 22 куратора, 
260 студентов Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии. 
Приведены результаты опроса, проводимого с  2016 по 2020 год. Опираясь на 
разработанный нами критериальнооценочный аппарат [21, с. 334], мы заме
ряли развитие гражданской позиции студентов вуза на основе их самоанализа. 
Респондентам предлагалось ответить на 24 вопроса анкеты. 
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Результаты исследования

«Под гражданской позицией личности мы будем понимать интегративную 
характеристику, включающую отношения личности и проявляющуюся в актив
ном участии в гражданской, политической, социальной, экономической, правовой 
и культурной сферах жизни общества, формируемые в процессе приобретения ею 
гражданских знаний и умений» [21, с. 332]. Таким образом, это синтез между граж
данскими знаниями, навыками, взглядами и опытом, приобретенным человеком.

Гражданская позиция включает знания о  природе демократии, правовых 
нормах, политической системе, понимание возможностей гражданской актив
ности и  истории страны, которая является неотъемлемой частью формирова
ния идентичности; навыки работы в сотрудничестве с другими, сбор информа
ции, анализ и  презентационные навыки, умение аргументировано отстаивать 
свои взгляды и  позиции, способность служить общественным интересам, на
ходя баланс между интересами общества и  личными интересами, уважение 
свободы и  достоинства других, самореализацию. Активная гражданская по
зиция студентов помогает реализовать их гражданские ценности, признавая 
уникальность каждого и его индивидуальное место в обществе.

Взяв за основу определение о гражданском воспитании и образовании в об
ласти прав человека [22], мы будем понимать под формированием гражданской 
позиции студентов вуза целенаправленный педагогический процесс взаимодей
ствия педагогов и  студентов по совершенствованию ими гражданских знаний 
и  умений, проявлению гражданского поведения, отражающего гражданские 
убеждения личности об обществе и  государстве, людях и  социальнополити
ческих явлениях, для защиты своих прав и  обязанностей в  обществе с  целью 
обеспечения устойчивости общества, качества жизни и  верховенства закона.

В качестве принципов воспитания, кроме общепринятых, мы выдвига ем:
 – принцип гражданственности, выражающийся в  соотнесении воспита

тельной деятельности с  интересами индивида, общества и  государства. 
На современном этапе развития общества важными становятся такие 
нравственные качества, как уважение к  государственной символике, за
конам, Конституции, органам власти, социальная ак тивность, неравно
душие к  событиям, происходящим в  стране, патриотизм, дисциплини
рованность, доб росовестное и  профессиональное отношение к  труду, 
гуманизм, предприимчивость; 

 – принцип демократии, предполагающий участие студентов в  экономи
ческой, политической и  общественной жизни вуза и  общества через 
студен ческое самоуправление, означающий доступность и  многообразие 
содержа ния видов и  форм деятельности, предоставление максимальной 
свободы в  создании эмоционально комфортно го климата в  вузе и  со
циальной среде, основывающийся на признании рав ных прав и  обязан
ностей преподавателя и студента;

 – принцип толерантности, который является признаком психологиче ской 
культуры и  выражается в  уважении к  чужим мнениям и  убеждениям. 
Это проявление воли, выдержки;

 – принцип включения студентов в  опыт гражданского действия, пред
полагающий, что гражданское воспитание будет результативным лишь 
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при условии опоры на личный опыт студентов, при обращении к  ре
альной политической, экономической, социальной действительности, ее 
противоре чиям и тенденциям.

Изучение теоретических основ рассматриваемой проблемы способствовало 
определению нами педагогических условий формирования гражданской пози
ции студентов вуза:

 – взаимодействие всех субъектов вуза в  аудиторной и  внеаудиторной де
ятельности, их профессиональная подготовка, взаимодействие с  обще
ственностью; 

 – формирование временных рабочих команд из преподавателей для выде
ления в изучаемых студентами дисциплинах специальных тем, вопросов, 
оказывающих воздействие на развитие у  студентов гражданского созна
ния и  поведения, и  широкое использование в  образовательном процессе 
активных методов обучения; 

 – организация деятельности кураторов, направленная на формирование 
гражданской позиции студентов; 

 – мониторинг процесса формирования гражданской позиции студентов.
На констатирующем этапе эксперимента мы определяли уровень сформи

рованности гражданской позиции у всех субъектов воспитательного и образо
вательного процессов на основе разработанных нами критериев и показателей 
[21, с. 334]. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Результаты опроса преподавателей и кураторов помогли определить содер
жание работы с  субъектами воспитательной и  образовательной деятельности. 
Как показал опрос, не все преподаватели используют возможности учебных 
дисциплин для формирования гражданской позиции студентов. Поэтому мы 
проводили на заседаниях кафедр беседы с  преподавателями, организовыва
ли проведение тематических консультаций, мастерклассов, семинаров, на
правленных на расширение представлений об организации данного процесса. 
Преподаватели формировали творческие коллективы, анализировали рабо
чие программы с  целью определения доли гражданских знаний, определяли 
возможность привлечения дополнительной информации в  аудиторное время 
и  внеаудиторное время (во время работы предметных кружков на кафедрах), 
способствующей формированию чувства гордости за страну.

Аудиторная и  внеаудиторная деятельность вуза была организована таким 
образом, чтобы помочь студентам развить необходимые знания, навыки и  от
ношение для активного участия на местном, национальном и  международном 
уровне в гражданской деятельности. Это начинается с чувства принадлежности 

Таблица 1
Результаты уровня сформированности гражданской позиции студентов, 

преподавателей и кураторов КузГСХА на начало эксперимента

Самооценка
Группа А
(низкий –   

0–16 баллов)

Группа Б
(средний –   

17–32 баллов)

Группа В
(высокий –   

33–48 баллов)

студентов, % 34 56 10

преподавателей и кураторов, % 4 21 74
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к студенческому сообществу, когда вы чувствуете, что являетесь членом обще
ства с  равными правами и  обязанностями, способны влиять на то, что про
исходит вокруг. Это предполагает приобретение определенных гражданских 
знаний, например, об учреждениях и  процессах демократического правления, 
основных правах человека. Но демократия это не только совокупность зна
ний или навыков мышления, это образ жизни в  обществе с  другими людьми, 
предполагающий терпимость и  уважение к  правам других, умение разрешать 
споры мирным и  дружественным путем, находить точки соприкосновения 
и  заключать соглашения. Таким образом, формировать гражданскую позицию 
возможно через опыт гражданского действия. Это процесс, происходящий на 
протяжении всей жизни, начинающийся в  семье, продолжающийся в  детском 
саду и  школе, затем в  вузе и  на рабочем месте. Нами были изучены факторы, 
влияющие на процесс формирования гражданской позиции студентов. Про
веденный опрос студентов, преподавателей и  кураторов показал, что «фактор 
«воспитательнообразовательный процесс вуза», а именно аудиторная деятель
ность по социальногуманитарным дисциплинам и  фактор «семья» влияют на 
формирование гражданской позиции студентов вуза в большей степени, одна
ко все факторы взаимосвязаны и взаимообусловлены» [23, с. 1269].

Мир быстро меняется, меняются производственные процессы. Современ
ное общество ждет от выпускников вузов навыков и умений, связанных с при
менением проектного подхода, современных технологий, что невозможно без 
практикоориентированного подхода в  обучении студентов. В  академии была 
внедрена проектная деятельность, призванная помочь студентам развить свои 
предпринимательские компетенции, умение работать в  режиме многозадачно
сти, навыки коммуникации и  презентации и  опыт самоорганизации. С  перво
го курса студенты обучались в  процессе создания и  реализации конкретного 
проекта, от замысла идеи до ее реализации. Итогом деятельности становилась 
успешная реализация общественнозначимых проектов. Академия сегодня  — 
это не просто сельскохозяйственный вуз, а  вуз предпринимательского типа. 
Здесь раскрывается потенциал студентов, формируется гражданская позиция. 

Фор мирование гражданской позиции студенческой молодежи не ограничи
вается рамками учебного процесса, а  осуществляется и  во внеучебное время. 
В связи с этим возрастает роль кураторов студенческих групп и студенческого 
самоуправления. Кураторство, как специфическая организационновоспита
тельная форма, вступило в новый этап своего развития. Объективные потреб
ности совершенствования практики воспитания граждан в  вузе обусловили 
необходимость приведения содержания кураторской деятельности в  соответ
ствие с  требованиями сегодняшнего дня [24].

Кураторы КузГСХА не дублируют деятельность факультетских организа
ций, а  решают общие и  специальные задачи различными путями, мерами, 
средствами. Куратор  — связующее звено между студентами группы и  препо
давательским коллективом, вузовской общественностью. 

Кураторами назначаются наиболее опытные преподаватели вуза. Куратор
ская работа требует профессиональной психологопедагогической подготовки, 
большого жизненного опыта и, наконец, немало времени. Куратор принима
ет группу на первом курсе и  ведет ее два года. У  каждого куратора есть по
мощник — студент старших курсов с определенными правами, обязанностями, 
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самостоятельностью в  педагогических действиях. Такое сотрудничество кура
тора со студентамистаршекурсниками, несомненно, имеет свое положитель
ное значение для студентов всех курсов.

Содержание работы куратора соответствует организационновоспитатель
ным задачам, стоящим перед студентами I  и II курсов. Для студентов перво
го года обучения планируются меры по адаптации к  новым условиям. Кура
тор призван помочь студентам понять и  принять новые требования, режим 
работы, самоутвердиться, поверить в  свои возможности; развивать органи
зованность, работоспособность, дисциплинированность, самостоятельность. 
На II курсе — помочь студентам в адаптации в будущей профессии; совершен
ствовать у  них систему самовоспитания профессионально значимых качеств 
с  учетом современных требований к  конкурентоспособности; способствовать 
формированию гибкости мотивов, интересов, мобильности связей и  устано
вок; способствовать углублению интереса к  потенциалу вуза и  ориентировать 
студентов на достижение профессионального идеала. 

В силу принятых сегодня воспитательных ценностей, которые обозна чены 
нормативноправовыми документами последнего времени, касающи мися об
разования, самоуправление студентов предлагается рассматривать как характе
ристику демократически устроенных вузов. Человек, прошедший через школу 
студенческого самоуправления, может действовать ини циативно и  самостоя
тельно, функционировать как социально активный человек в  различных сфе
рах общественной жизни, как гражданин своей страны.

Таким образом, нами был отработан комплекс педагогических действий по 
развитию самоуправленческих начал в  группе, который ставил своей задачей 
качественное изменение структурнофункциональных элементов самоуправле
ния и  его содержательное обогащение. Кураторам была оказана методическая 
помощь, организованы для них круглые столы и мастерклассы с приглашени
ем специалистов из других вузов по проблемам формирования гражданской 
позиции. Кураторы оказывали педагогическую помощь органам самоуправле
ния группы, укрепляли и  расширяли внутриколлективные и  межколлектив
ные связи и  отношения, обучали выборный актив основам организаторского 
мастерства, укрепляли творческое сотрудничество со студентами. Поддержка 
самостоятельного творчества и  деловое сотрудничество стали главными в  от
ношениях куратора студенческой группы с активом группы. 

Кураторы содействовали привлечению студентов к  деятельности управ
ления социальной защиты, молодежной политики и  спорта академии, кото
рое объединило студенческие общественные организации, студенческий клуб, 
спортивный клуб. Студенты становились бойцами студенческих отрядов: сель
скохозяйственного отряда «Гектар», сервисного отряда «Парус», отряда снеж
ного десанта «Лед и пламя», «Спасатель». Отряд «Гектар» существует уже 5 лет. 
За это время студенты поработали не только на ведущих аграрных предпри
ятиях региона, но и  в Крыму, Краснодарском крае, Новосибирской и  Воро
нежской областях. Во время весеннеполевых работ ребята помогали готовить 
сельхозтехнику к работе, засеивать поля, работали на уборке урожая плодово
ягодных культур, зерновых, технических культур и  овощей, занимались озе
ленением городских территорий и  восстановлением техногенных ландшафтов, 
работали в качестве помощников ветврачей и  зоотехников. 
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Студенты  — члены отрядов, помимо бесценного трудового опыта, насто
ящей дружбы, ответственности и  инициативности, приносили своим трудом 
большую пользу и  радость людям, обращающимся за помощью. Студентыво
лонтеры приняли участие во Всероссийской акции «Мы вместе», оказывали 
помощь  нуждающимся пожилым людям в  условиях карантина, объявленного 
изза распространения коронавируса. Совместно с Общероссийским народным 
фронтом и  движением «Волонтеры Кузбасса» студентыволонтеры закупали 
необходимые лекарства и  продукты для пожилых людей и  лиц с  ограничен
ной мобильностью. Волонтеры Кузбасской ГСХА помогали и детям из детских 
домов и  интернатов, а  также детям из многодетных, приемных и  опекунских 
семей на Новый год и  Рождество получить подарок от Деда Мороза, о  кото
ром они мечтали целый год. Совместно с  Администрацией города Кемерово, 
Общероссийским народным фронтом, ВОД «Волонтеры Победы» и ГТРК «Куз
басс», студенты участвовали в акции «С новым годом, Ветеран!» и «Подарок от 
Снегурочки». «В процессе участия в  добровольческой деятельности, студенты 
приобретают большое количество знаний, умений, навыков (организации де
ятельности, мотивации и  мобилизации человеческих ресурсов) и  опыта (фор
мирования эффективного образа жизни, совместной деятельности с  другими 
людьми в  рамках стрессовой ситуации), на основании которого и  формирует
ся гражданская позиция [25, с. 166]».

Коллектив Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии 
взаимодействует с общественностью Кузбасса, разработав стратегию взаимоот
ношений с  сообществом. Финальный продукт этого подхода  — консультатив
ная и заинтересованная академия, которая может реагировать на потребности, 
выявленные в  местном сообществе. Назначение специального представителя 
по связям с  общественностью сыграло важную роль в  налаживании партнер
ских отношений с  местной общественностью. Преподаватели академии раз
рабатывают проекты внутри сообщества, используя студенческие ресурсы для 
пользы местного населения и  при консультации вместе с  сообществом, новые 
и  инновационные стратегии для предотвращения различных проблем. Так, 
весной 2019 года во время уборки снега в  областном центре экскаватор заце
пил и  содрал ковшом куски коры с  сибирских лип. Сибирская липа занесена 
в Красную книгу Кузбасса. О повреждениях деревьев сообщили общественни
ки города. Студенты Академии выступили с  инициативой спасения деревьев, 
понимая, что они могут засохнуть и  погибнуть, при этом выполняемые ими 
функции очень важны. Это снижение уровня шума, запыленности и загазован
ности воздуха. План действий был разработан по результатам рабочей встречи 
мэра города, врио ректора академии и  депутата  Совета народных  депутатов 
Кемеровской области. Спасательные мероприятия, выполненные студентами 
и преподавателями академии, помогли липам полностью восстановиться. 

Совместно с  отделом охраняемых территорий, представителями обще
ственности и  регионального отделения общероссийского народного фрон
та области ученые и  студенты академии провели работу по инвентаризации 
свалок и  антропогенных объектов на территории особо охраняемой природ
ной территории местного значения «Природный комплекс Рудничный бор». 
Это единственный в  мире реликтовый лес, расположенный в  черте города, на 
392  гектарах которого произрастает более 255 000 деревьев. Такой социально 
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значимой деятельностью, как очистка водных объектов города Кемерово и ре
культивация территорий Кузбасса, академия занимается с 2006 года.

Коллектив академии совместно с  общественным городским движением ре
гулярно выступает с  инициативой озеленения города и  улучшения городской 
окружающей среды. Так, лучшие студенческие разработки были учтены при 
благоустройстве Агропарка, расположенного на территории 1 корпуса, терри
тории у  детской железной дороги за Кемеровским Президентским Кадетским 
училищем, экологического парка на территории правого берега реки Искитим
ка Центрального района города Кемерово, проектировании сквера, который 
в ближайшем будущем появится на участке незастроенной внутриквартальной 
территории в  районе гостиницы Кристалл в  городе Кемерово. Центральный 
парк Культуры Кузбасса в  лице директора подписал соглашение о  совместной 
разработке и  реализации проектов деятельности вуза в  сфере природообу
стройства и  водопользования, ландшафтной архитектуры и  агрономии рекре
ационного характера под открытым небом на территории Парка Чудес. Вопло
щение в  жизнь студенческих идей позволит улучшить внешний облик парка, 
сделать его более открытым для различных сообществ, в том числе и для мало
мобильных жителей области. Уникальность этих проектов заключается в  том, 
что академия создает не только инновационные зеленые рекреационные зоны 
и занимается благоустройством зеленых пространств на территории Кемерово, 
но и формирует новые формы взаимодействия между жителями города, город
скими сообществами, структурой образования, власти и бизнеса. 

Коллектив Кузбасской ГСХА заботится о своих студентах и выпускниках, по
этому предлагает не только высокооплачиваемую работу на ведущих предпри
ятиях, но и оплачиваемую производственную практику еще во время обучения 
в  вузе. С  2017 года Кузбасская ГСХА сотрудничает с  такими крупными агро
холдингами страны, как «Эконива», «Русагро», «Мираторг», «Сибагро» и  «Си
бирская аграрная группа». Студенты академии проходят производственную 
практику и  на сельскохозяйственных предприятиях региона: ООО «СХП Ми
хайловское», СПК «Береговой», ОАО «Суховский», ОАО «Ваганово» и  другие. 

Центр дополнительного образования вуза разработал обучающую програм
му «Школа фермеров», направленную на развитие существующих и  создание 
новых фермерских хозяйств, занимающихся птицеводством и управлением си
тифермой, которые будут способствовать развитию региона. 

Кузбасская ГСХА стала победителем областного конкурса «Эколидер2020» 
в  номинации «Образование». Весь год в  нашем вузе велась активная работа 
по обеспечению экологического благополучия и  повышению уровня экологи
ческой культуры населения Кузбасса. За этот период было проведено более 
23 экологических мероприятий, в которых приняло участие более 700 человек. 
Это и  акции по посадке деревьев, и  научнопрактические конференции, раз
личные конкурсы и  викторины, а  главное  — Всероссийский научнообразова
тельный общественнопросветительский проект «Экопатруль2020». Социаль
ное партнерство со школами развивается год от года.

Налаживание связей с сообществом требует вовлечения студентов не толь
ко в  общественные мероприятия, но и  в обсуждения по вопросам полити
ки, которые могут повлиять на жизнь местного сообщества и страны в целом. 
Так, студенты и  преподаватели вуза приняли активное участие в  подготовке 
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и проведении Онлайнфорума депутатов и общественности Кузбасса «Поправ
ки в  Конституцию: от идеи к  жизни». Преподаватели и  студенты академии 
разрабатывают и  реализуют много проектов и  представляют их в  Парламенте 
Кузбасса и на других общественных площадках.

Результаты экспериментальной работы представлены в таблице 2. 

Заключение 

В процессе экспериментальной работы нами отмечена динамика по уровню 
сформированности гражданской позиции студентов. На конец эксперимента 
группа высокого уровня (В) увеличилась на 7 % и составила 17 %; группа сред
него уровня (Б) сформированности гражданской позиции  — на 15 %  и соста
вила 71 %; группа с низким уровнем сформированности гражданской позиции 
уменьшилась на 22 %  и составила 12 % по самооценке студентов. Мы имеем 
положительную динамику также среди преподавателей и  кураторов. Прирост 
показателя высокого уровня сформированности гражданской позиции по их 
самооценке составил 15 %.

Проведенная экспериментальная работа позволила утверждать, что фор
мирование гражданской позиции  — управляемый процесс, а  педагогическими 
условиями являются: взаимодействие всех субъектов вуза в аудиторной и вне
аудиторной деятельности, их профессиональная подготовка, взаимодействие 
с  общественностью; формирование временных рабочих команд из преподава
телей для выделения в  изучаемых студентами дисциплинах специальных тем, 
вопросов, оказывающих воздействие на развитие у  студентов гражданского 
сознания и поведения, и широкого использования в образовательном процессе 
активных методов обучения; организация деятельности кураторов, направлен
ная на формирование гражданской позиции студентов; мониторинг процесса 
формирования гражданской позиции студентов.
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Аннотация. В  статье рассматривается содержание и  специфика дисциплины «Педаго
гическая риторика», которая является обязательной в  подготовке будущих учителей. 
Актуализируется проблема уровня риторического мастерства, связанного с подготовкой 
в  вузе, активной практической деятельностью, а  также с  самостоятельной работой сту
дентов. Представлен анализ содержательного наполнения речевой подготовки будущего 
учителя. Цель статьи  — теоретическое обоснование педагогических условий, способ
ствующих формированию знаний принципов коммуникации в профессиональной этике 
учителя, коммуникационных технологий в профессиональном взаимодействии. Теорети
ческая значимость исследования состоит в  том, что его результаты дополняют научные 
представления о педагогических условиях эффективного формирования у   студентов не
обходимых умений коммуникативного воздействия и  взаимодействия с  целью форми
рования успешной коммуникативной личности, способной к  продуктивному общению 
в  профессиональной педагогической сфере; обогащают теорию и  методику профессио
нального образования в  области формирования ораторского и  актерского мастерства 
будущих педагогов. Теоретикометодологической основой исследования являются лич
ностный, индивидуальный, культурологический, деятельностный, психодраматический 
подходы. Отражен опыт преподавания дисциплины «Педагогическая риторика» в  Се
вастопольском государственном университете. Представлены особенности организации 
занятий, выполнения практических заданий студентами, разнообразие использованных 
форм, методов и  средств обучения. В  работе подчеркивается важность создания усло
вий для творческой деятельности будущих педагогов.

Ключевые слова: педагогическая риторика; подготовка будущих учителей; ораторское 
мастерство учителя.
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Abstract. The paper discusses the content and specifics of the discipline «Pedagogical rhetoric», 
which is mandatory in the preparation process of future teachers. The problem of rhetorical 
skills level associated with training at university, active practical activities, as well as with 
independent work of students is actualized. The content analysis of the speech training of 
a  future teacher is presented. The purpose of the research is a  theoretical substantiation of 
the pedagogical conditions that contribute to the development of communication principles 
knowledge in the professional ethics of a  teacher, communication technologies in professional 
interaction. The theoretical significance of the study is that its results complement the 
scientific understanding of the pedagogical conditions for the effective development of the 
necessary skills of communicative influence and interaction among students in order to 
form a  successful communicative personality being able to communicate productive in 
the professional pedagogical field. The results also enrich the theory and methodology of 
professional education in the field of the oratory and acting skills development of future teachers. 
Theoretical and methodological basis of the research is personal, individual, culturological, 
activity, psychodramatic approaches. The experience of teaching the discipline «Pedagogical 
rhetoric» at Sevastopol State University is reflected. The features of the organization of classes, 
the implementation of practical tasks by students, the variety of forms, methods and teaching 
aids used are presented. The paper emphasizes the importance of providing conditions for the 
creative activity of future teachers.

Keywords: pedagogical rhetoric; training of future teachers; oratorical skill of the teacher.
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Введение

Приоритетным направлением развития образования сегодня является соз
дание благоприятных условий для раскрытия природного потенциала личности 
обучающегося, развития его учебных качеств, творческого потенциала. В насто
ящее время образовательное пространство предъявляет растущие требования 
к подготовке будущих учителей. Несмотря на масштабную цифровизацию обще
ства в целом и образовательного процесса в том числе, реальный опыт образова
тельного процесса демонстрирует, что существенный результат в подготовке об
учающихся достигается при непосредственном контакте педагога с учениками. 

Риторика в России возрождается во второй половине ХХ века, и связано это 
с  тем, что общество признало потребность в  знаниях о  языке и  в умении им 
пользоваться. В 1920е гг. приоритетным направлением было изучение культу
ры речи и  стилистики; в  настоящее время осуществляется обратный процесс 
«риторизации» образования [1]. Более того, на просторах интернета представ
лено множество продуктов, предлагающих развить коммуникативные навыки, 
повысить культуру общения, улучшить ораторское мастерство и качество веде
ния переговоров в  различных профессиональных областях, повысить уровень 
знаний в  области аргументированного делового общения, улучшить качество 
звучания голоса. Несмотря на то, что большая доля личностного и делового об
щения перешла в электронный формат, обучающие курсы такого плана пользу
ются спросом, так как знание объективных законов речи, техник привлечения 
внимания аудитории, делового этикета, умение вести диалог, логично и  точно 
передавать свои мысли в  современном цифровом мире остаются актуальны
ми. С  введением Федерального государственного образовательного стандарта 
в учебных планах подготовки бакалавров в базовой части появилась обязатель
ная дисциплина «Педагогическая риторика». Изучение курса «Педагогическая 
риторика» в  рамках освоения универсальной компетенции (способность осу
ществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ
ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)) способ
ствует формированию у  студентов системы педагогических знаний; развитию 
педагогического и  творческого мышления; умения пользоваться инструмен
тариями оратора, что обеспечивает развитие коммуникативноречевых навы
ков, коммуникативной компетентности говорящих, аналитических, рефлексив
ных и  креативных способностей, мягких надпрофессиональных навыков (soft 
skills), в  том числе помогающих в  решении разнообразных жизненных задач. 

Кроме того, уровень понимания в процессе обучения напрямую зависит от 
мастерства устного выступления педагога. Исследователь С.И. Денисенко при
водит следующие требования к  речи педагога: содержательность речи; речь 
должна быть понятной и  выразительной [2]. Педагог должен уверенно ощу
щать себя в роли оратора, владеть языковыми нормами и культурой речи, ак
тивно принимать участие в творческой профессиональной деятельности.

Реализация тренировочных заданий и  упражнений к  курсу «Педагогическая 
риторика» позволит в дальнейшем решать задачи профессиональной  деятельности. 
В  рамках представленного исследования были поставлены следующие задачи:

 – обучение студентов анализу коммуникативных ситуаций в  профессио
нальной деятельности; формирование навыков ведения дискуссии;
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 – воспитание адекватного отношения к  конкурентной среде; формирова
ние способности к  самоорганизации и  постоянному самообразованию, 
совершенствованию риторических умений и навыков;

 – развитие речевой культуры, техники речи, качеств голосоведения, дикции.

1 . Обзор литературы
В современном высшем педагогическом образовании четко определены век

торы развития: гуманизация учебного процесса, фундаментализация, профессио
нальнопедагогическая направленность обучения. Согласно Федеральному закону 
«Об образовании в  Российской Федерации», «высшее образование имеет целью 
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности в  соответствии с  потребно
стями общества и  государства, удовлетворение потребности личности в  интел
лектуальном, культурном и  нравственном развитии, углублении и  расширении 
образования, научнопедагогической квалификации»  [3]. Одна из важнейших 
проблем педагогического образования  — это переход к  системнодеятельностно
му образованию, ориентированному на развитие каждой личности [4]. Исследо
ватель В.Н.  Диденко делает акцент на том, что педагогическое общение должно 
обеспечивать «результативность совместной деятельности его участников»; кроме 
того, идею выстраивания педагогического общения через реализацию гармонизи
рующего педагогического диалога автор рассматривает с позиции педагогики [1]. 

По нашему мнению, реализация деятельностного (А.Н.  Леонтьев, Б.Ф.  Ломов, 
А.А.  Бодалев), личностного (К.  Роджерс [5], В.В.  Сериков [6], И.С.  Якиманская 
и др.); индивидуального (А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев, В.А. Петровский и др.); куль
турологического (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов и др.) подходов в про
фессиональном образовании позволит учесть растущие требования к  подготов
ке учителей и  сформировать соответствующие профессиональные компетенции.

Безусловно, педагогическая риторика рассматривается в  основном как рече
ведческая дисциплина (Н.Д.  Десяева [7], Л.  Тумина [8]), тесно связанная с  фило
логией, лингвистикой, философией. Тем не менее в  рамках исследования следу
ет заострить внимание на философской и  психологопедагогической концепции 
творчества (В.И. Андреев, М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, И.П. Калошина, А.А. Леон
тьев и др.); концепции формирования личности в результате активного самовыра
жения в деятельности (А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, В.М. Медведев, А.В. Мудрик 
и  др.); концепции формирования личности специалиста (К.А.  АбульхановаСлав
ская, В.Н.  Дружинин, И.А.  Зимняя, А.В.  Мудрик, и  др.). Также представляют ин
терес законы театральной педагогики (С.В.  Гиппиус, Н.А.  Зверева, П.М.  Якобсон 
и др.); подходы и принципы формирования педагогического артистизма (О.С. Бу
латова [9], В.С. Зайцев, В.А. Ивлев, Е.Г. Михеева [10] и др.). В частности, исследова
телями И.М.  Катекиной [11], Е.Г.  Кашиной рассматривались коммуникативноте
атральные технологии подготовки современного специалиста; основные понятия 
и принципы психодраматического подхода (Е.Г. Кашина [12], О.А. Юрченко[13]).

2 . Материалы и методы
Материалами исследования выступали: содержание дисциплины «Педагоги

ческая риторика» учебного плана 44.03.05 Педагогическое образование (с  дву
мя профилями подготовки).
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Методологическим основанием исследования являются идеи личностного, ин
дивидуального, культурологического, деятельностного, психодраматического под
ходов. В  ходе проведения исследования были использованы теоретические мето
ды: метод анализа психологопедагогической литературы, изучение и  обобщение 
сведений, сравнительносопоставительный метод, а  также эмпирические методы: 
педагогическое наблюдение, изучение и обобщение педагогического опыта, анализ 
результатов педагогической деятельности, анализ творческих продуктов работы.

3 . Результаты исследования
Основательные знания преподавателя о  современных образовательных 

подходах позволяют установить вектор и  принципы профессиональной дея
тельности. Основная часть современных подходов, применяемых в  обучении, 
обеспечивают реализацию личностноориентированной парадигмы образо
вания: личностный, индивидуальный, культурологический, деятельностный 
и  др. Подробней охарактеризуем наиболее важные подходы при работе с  бу
дущими учителями.

Личностный подход заключается в  становлении обучающегося как актив
ного субъекта, реализующего в  учебновоспитательном процессе и  в профес
сии свой способ жизнедеятельности и  свою личностную сущность [14]. При 
обучении курсу «Педагогическая риторика» особенно важно, что в  рамках 
личностного подхода внимание уделяется осуществлению инновационных, 
творческих процессов. Так, на практическом занятии, организуя творческое 
задание по работе над обогащением тембра голоса на примере аллегорических 
притч — миниатюр (полусказок, басен в прозе) Феликса Давидовича Кривина, 
каждый обучающийся выбирает именно тот сюжет, тех персонажей, которые 
близки ему по духу, в  которых отражается личность рассказчика. Различные 
предметы и  явления оживают в  рассказах Ф.Д.  Кривина; задача студентов со
стоит в  том, чтобы с  помощью голоса передать характер персонажей, описан
ных автором: продумать тембральную окраску, тесситуру, манеру речи, ритм 
говорения. Представим несколько героев: Биллиардный Шар говорит обстоя
тельно, тяжело, увесисто; Лужица  — романтичная и  мечтательная особа, как 
и  ветреная Форточка, наивна и  легка; впечатлительная Глина; любопытный 
Гвоздик; Карандаш, который тверд и  спокоен; нежная Резинка; въедливые 
и  склочные Перья и  Бритвы. Будущие учителя охотно выполняют творческую 
задачу. Целесообразно создавать театрализованный речевой показ с последую
щим обсуждением идеи каждого сюжета, характера персонажей; фиксировать 
выступления на видео для дальнейшего разбора речи и пластики ораторов.

Близкий к личностному, индивидуальный подход предполагает учет в про
цессе воспитания и  обучения индивидуальных особенностей студентов [15]. 
Реализуя индивидуальный подход в  процессе подготовки будущих учителей, 
необходимо создавать условия для развития их индивидуальных способно
стей, так как самобытность и  неординарность стиля преподавания  — залог 
успешной профессиональной деятельности учителя. 

В рамках темы лекционного занятия «Стиль общения педагога и  его влия
ние на обучение, воспитание и развитие личности ребенка» обучающиеся зна
комятся с  классификациями педагогического общения. Кроме основных сти
лей (авторитарный, демократический, либеральный), рассматриваются:



134 Higher School Education

VESTNIK of Samara State  Technical University Vol. 19 No. 3 2022 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

 – классификация В.А. КанКалика: стиль «совместное творчество», «друже
ское расположение», «заигрывание», «общениедистанция», «менторский»;

 – классификация Н.А.  Березовина, Я.Л.  Коломинского: активноположи
тельный, ситуативный, пассивноположительный, активноотрицатель
ный, пассивноотрицательный;

 – классификация М.М. Рыбаковой: диктат, нейтралитет, опека, конфронта
ция, сотрудничество;

 – классификация Т.  Антоновой, Н.  Сироткиной, Л.  Тихоновой: вдохновля
ющий, социализирующий, теоретизирующий, дисциплинирующий;

 – классификация Н.А. Ложниковой, Н.В. Иванец: репродуктивный, творче
ский, ситуативный, репродуктивнотворческий).

На практических занятиях, при озвучивании подготовленного доклада 
и  презентации по предложенным темам, будущие учителя примеряют на себя 
различные стили общения соответственно ситуации. Так, в  роли воспитанни
ков выступают будущие коллеги, которые в  свою очередь определяют стиль 
выступления оратора, отмечают достоинства и  недостатки, уровень владения 
вниманием аудитории. Конструктивная критика одногруппников может содер
жать в  себе замечания по поводу дикции, культуры владения словом, вырази
тельности и  темпа речи, интонации, эффективного использования пауз, визу
ального контакта с  аудиторией, мизансцены и  жестикуляции, передвижения 
по аудитории или статичного выступления. Кроме того, важна содержательная 
часть: насколько глубоко проработан список источников по теме выступления, 
ориентируется ли в  материале докладчик при ответе на вопросы аудитории, 
приводятся ли примеры, емкая ли информация вынесена на слайды, и обраща
ется ли выступающий к  презентационному материалу. Так как цель упражне
ния заключается в нахождении собственного оригинального речевого почерка, 
не стоит зацикливаться на изученных классификациях стилей педагогического 
общения, студенты могут предложить свои названия стилей друг для друга, от
ражающие конкретные индивидуальные особенности говорящего. На началь
ном этапе, безусловно, сложно сориентироваться при выступлении, тем более 
придерживаться какоголибо стиля, учитывая отсутствие достаточного опыта. 
Тем не менее для того, чтобы выработать свой индивидуальный стиль, необхо
димо регулярно выступать перед аудиторией и совершенствовать свои навыки. 
Для того чтобы проследить динамику развития риторических способностей 
и  взглянуть на себя со стороны, можно записывать выступления на видео.

Культурологический подход заключается в  направленности образователь
ного процесса на становление культурной личности. Перед преподавателем 
стоит задача использования технологий обучения, апеллирующих не только 
к  мышлению, но и  тех, которые обеспечивают эмоциональнообразное вос
приятие жизни и  культуры, актуализируют эмоциональную память, создают 
условия для рефлексии своих внутренних состояний [16].

Согласно перечню основных задач профессиональной деятельности выпуск
ников направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с  двумя 
профилями подготовки), педагогический тип задач заключается в  осущест
влении профессиональной деятельности в  соответствии с  нормативноправо
выми актами в  сфере образования и  нормами профессиональной этики. Так, 
не поддельный интерес вызывают темы лекционных и  практических занятий, 
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посвященные культуре речи. Знание и  соблюдение в  речи языковых норм, по 
мнению будущих учителей  — один из важнейших показателей уровня культу
ры. Школьный учитель, как образцовый носитель языка, хранитель языковых 
норм, должен способствовать развитию у  учащихся уважения и  эстетическо
го отношения к  правильной речи. Актуализацию знаний о  бесконфликтном 
общении и  практические навыки ведения дискуссии обеспечивают коммуни
кативные тренинги, к  примеру диспут на заданную тему. Собственный рече
вой пример, последовательное использование в речи учителя вариантов нормы 
способствует усвоению учениками норм, которые являются наиболее пред
почтительными во всех коммуникативных ситуациях и  стилях языка. Следу
ет уточнить, что формирование правильной речи, привитие ученикам четких 
представлений о нормах русского литературного языка должно происходить не 
только в  процессе обучения русскому языку и  литературе, но и  на всех пред
метах школьной программы. Таким образом, курс «Педагогическая риторика» 
имеет огромное значение и  для будущих учителей по истории и  обществозна
нию, математике и физике, учителей по иностранному языку.

Основополагающим положением в  контексте деятельностного подхода яв
ляется то, что вне деятельности, основанной на лучших традициях и  ценно
стях, существующем опыте, не может происходить развитие и  формирование 
личности [17]. Именно во взаимосвязи деятельности и социального поведения, 
которые обусловливают друг друга, происходит становление активной жизнен
ной позиции будущего учителя, ориентированной на творческое созидание, 
проявляющееся во всех сферах жизни. 

Практическое занятие «Речевое взаимодействие учителя и  учащихся. Педа
гогическая стратегия. Педагогическая тактика» проходит в  форме ролевой игры 
«Учитель  — ученик» (создание и  «разыгрывание» коммуникативных ситуаций). 
Безусловно, в  процессе профессиональной деятельности будущие учителя будут 
участниками различных ситуаций общения, в том числе с коллегами, родителями 
учеников, дирекцией и другими работниками учреждения. Тренинги «Я в предла
гаемых обстоятельствах» позволяют сформировать навыки ведения дискуссии, ак
туализировать знания о  бесконфликтном общении. Эффективное общение стро
ится на принципе кооперации П. Грайса, суть которого состоит в том, что каждый 
участник процесса общения должен вносить посильный вклад в  достижение со
вместно поставленной и принятой всеми коммуникантами цели общения [18]. Так 
или иначе, отсутствие конфликтов в  школе  — явление невозможное, а  причина 
конфликта не лежит на поверхности, поэтому остается для обеих сторон не по
нятой. С другой стороны, в случае, если после дискуссии оппоненты поняли точку 
зрения друг друга, нашли компромиссное решение и смогли принять новые фор
мы взаимодействия, то такой конфликт конструктивен для обеих сторон, а  опыт 
его решения полезен для будущего. Будущему учителю также важно находить 
пути конструктивного разрешения конфликтов «ученик  — ученик», «ученик  — 
класс». Именно в  школе у  ребенка, подростка формируются навыки разрешения 
противоречий в  межличностном взаимодействии. Разыгрывание и  последующий 
анализ этюдов позволяют на практике разобрать объективные и  субъективные 
условия, способствующие возникновению конфликтов; основные правила поведе
ния учителя в  конфликтной ситуации; алгоритм решения школьного конфликта; 
правила поведения учителя в конфликтных ситуациях.
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Сущность психодраматического подхода заключается в широком привлече
нии театральных технологий, обуславливающих развитие эмоций и  формиро
вание активных действий в процессе подготовки будущих учителей. 

Психодрама (с греч. «психо» — разум, душа; «драма» — действие) — «пси
ходействие». Психодрама  — это направление, исповедующее позитивизм 
и  оптимизм, что, безусловно, значимо для учебного процесса в  целом и  для 
методики обучения будущих учителей в  частности [19]. Благоприятная пси
хологическая атмосфера в  процессе обучения способствует раскрепощению 
учащихся, активизации и  раскрытию творческого потенциала. В  современном 
стремительно ускоряющемся мире, полном стрессовых ситуаций, необходимо
сти принятия быстрых решений, актуальной становится задача формирова
ния культуры эмоций. В  области образования, организации учебного процес
са психодраматический подход открывает широкие перспективы. Психодрама 
позволяет раскрепостить и  активизировать скрытые резервы личности, снять 
зажимы, мешающие эффективному общению.

В рамках практического занятия «Невербальные средства общения» роле
вая гимнастика позволяет ощутить свое тело в  пространстве, активизировать 
отдельные механизмы телесного внимания, а следовательно, и  механизм теле
сного восприятия. Рассмотрим один из вариантов проведения ролевой гимна
стики. Обучающимся необходимо сесть на стул так, как сидит: председатель 
экзаменационной комиссии; невеста (жених) во время торжества; диктор теле
видения и т.д. Пройти, как ходит: молодой человек, в ожидании свидания; чело
век, пробираясь сквозь сильный ветер; учитель во время контрольной  работы.

При проведении тренинга «Зип  — зап  — зэп» необходимо встать в  круг 
и  занять активную позицию (колени немного согнуты, корпус вперед, руки 
свободны, в  поле зрения должны быть все участники). Один из участников 
делает хлопок, указывая на любого другого, и  произносит: «Зип!» Тот, кому 
был передан хлопок, в свою очередь, посылает его следующему участнику, про
износя: «Зап!» Соответственно, следующий продолжает цепочку: «Зэп!» Зву
ки должны быть произнесены именно в  таком порядке: «Зип! Зап! Зэп! Зип! 
Зап! Зэп!». Когда участник ошибается, он выбывает из игры, круг сужается, 
а темп тренинга увеличивается. При выполнении упражнения необходимо бы
стро ориентироваться: выбрать партнера, синхронизировать визуальный кон
такт, направить хлопок и  голосовой посыл, не сбивая темп тренинга. Кроме 
того, тренинг направлен на развитие артикуляционного аппарата: звук [П] не
обходимо произносить четко, чтобы упражнение не звучало таким образом: 
«Зи! За! Зэ!». Можно придумать различные тренинги такого плана для каждой 
группы студентов, варьируя сложные по произношению звуки. При четком 
выполнении условий тренинга развивается полетность голоса, умение напра
вить звук точно в  цель, необходимое для будущей педагогической деятельно
сти — озвучивания аудитории.

Полетность голоса — важнейшее техническое свойство звука голоса, позво
ляющее пробиваться через «звуковую завесу», не зависит от силы голоса: го
лос может быть сильным, но не полетным. Рассмотрим варианты проведения 
тренинга по развитию полетности голоса «Весна!». Необходимо распределить 
пять обучающихся в  пространстве аудитории спиной друг к  другу (четверо 
по углам, один в  середине). Первый участник разворачивается и  произносит 
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любое слово, например «Весна!» (особую роль в  развитии полетности голоса 
играют гласные звуки). При этом обучающийся четко направляет звук в спину 
выбранного участника, регулирует силу голоса в  зависимости от расположе
ния партнера. Сразу после произношения участник поворачивается спиной, 
а  тот, кому был послан звук, разворачивается и  продолжает звуковую цепоч
ку. Возможен другой вариант исполнения представленного упражнения: все 
участники расположены в одной части аудитории, довольно близко друг к дру
гу, ведущий стоит за их спинами и «посылает» слово в конкретного участника, 
который должен понять, что обратились именно к нему. При условии точного 
голосового посыла, участник поворачивается и  меняется местами с  ведущим. 
Во время упражнения нельзя произносить другие слова. Если позволяют усло
вия аудитории, можно подключить движения: обучающийся, который понял, 
что слово «брошено» именно ему в  спину, может ответить, согласно интона
ции «бросающего», к примеру упасть, словно от выстрела.

Подобные упражнения способствуют активизации аудитории, развитию 
реакции обучающихся, расслаблению тела, снятию телесных зажимов кото
рые невербально ощущаются аудиторией при входе учителя в  класс. Будущие 
учителя познают себя, свои достоинства и  недостатки, одновременно ощущая 
возможности восприятия предлагаемой информации.

В основе метода «имитационного моделирования», разработанного Дэви
дом Риппером на базе учения Дж. Морено о «behavioral situations», лежит идея 
о  том, что люди  — прирожденные актеры. Способность играть ту или иную 
роль позволяет человеку проявить внутренние резервы собственной личности 
и  приспособиться к  окружающему миру. Анализируя акт творчества, Морено 
сформулировал ключевые понятия: «спонтанность» и «текущий момент», кото
рые легли в основу его теории спонтанности — креативности и психодрамы [20]. 

Для учителя важно уметь быстро ориентироваться в сложившейся ситуации, 
отвечать на спонтанные вопросы. Так, суть упражнения «говори до хлопка» за
ключается в том, что один участник получает слово (значение которого ему, воз
можно, не известно), в тот же момент преподаватель производит хлопок. Задача 
студента логически выстроить свои мысли, говорить, не останавливаясь, в  вы
бранном адекватном темпе, до второго хлопка. В рамках представленного упраж
нения не настолько важно, что именно говорит обучающийся, сколько то, как он 
доносит свои мысли, удалось ли ему сохранить выбранный темп речи, насколь
ко уместна его жестикуляция, мимика и  поза, эмоциональность речи, находит
ся ли он в  сильной коммуникативной позиции. Спонтанность педагога в  учеб
ном процессе заключается в умении своевременно корректировать ход занятия, 
быстро и  четко ориентироваться в  выборе эффективных приемов обучения. 

Психодраматический подход при подготовке будущих учителей предпола
гает овладение актерской техникой, техникой создания сценического образа; 
учитель театральными средствами активизирует психофизические данные об
учаемых. 

Обсуждение и заключения
В ходе реализации тренировочных заданий и  упражнений к  курсу «Педаго

гическая риторика» были получены положительные результаты, достигнуты по
ставленные задачи исследования. Опыт преподавания «Педагогической риторики» 
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в Севастопольском государственном университете (согласно учебному плану дис
циплина ведется в  третьем семестре) при подготовке будущих учителей показы
вает, какие темы и  проблемы являются актуальными для обучающихся. Живой 
отклик вызывают тренинги, позволяющие улучшить главные качества голосоведе
ния (сила голоса, диапазон, тембр, подвижность и  полетность голоса). С  интере
сом студенты практикуют ролевую гимнастику, речевые тренинги, позволяющие 
совершенствовать дикцию; старательно выполняют упражнения, позволяющие 
развить возможности дыхания. Большинство будущих учителей не знакомы 
с  понятием «диафрагмальное дыхание» и  не осознают важность бережного от
ношения к  голосовому аппарату. По нашему мнению, каждый студент должен 
понимать, что голос  — важнейший инструмент профессиональной деятельности, 
и придерживаться рекомендаций по гигиене голоса, которые даются на практиче
ских занятиях. Тренинги «Я в предлагаемых обстоятельствах» позволяют осознать 
специфику речевых ситуаций в  деятельности учителя, актуализировать знания 
о бесконфликтном общении, сформировать навыки ведения дискуссии.

По нашему мнению, в  течение курса «Педагогическая риторика» необходи
мо донести до будущих педагогов важность ораторского и актерского мастерства 
учителя, способствующего росту авторитета среди учеников и повышению педаго
гической культуры. Важен и  тот факт, что педагогическое мастерство приобрета
ется упорными постоянными упражнениями. Согласно Федеральному закону РФ 
«Об образовании», «высшее профессиональное образование имеет целью удовлет
ворение потребности личности в углублении и расширении образования». Данная 
цель реализуется за счет самостоятельной работы студентов, причем количество 
отведенных на нее часов учебного процесса в  последние годы увеличилось. На 
практических занятиях обучающиеся получают набор инструментов для развития 
коммуникативноречевых навыков и  тренингов по совершенствованию речевого 
аппарата, но дальнейшее усовершенствование и  формирование собственного пе
дагогического стиля зависит от стремлений и регулярных тренировок студентов. 
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Abstract. The rapid spread of information technologies that radically influence our life and 
educational space, the change in the structure of needs and activities as a  psychological 
consequence of the development of information technologies for a  person —  all these factors 
entail changes in the roles and functions of the teacher in the new digital environment of 
the university, sharpen questions about their competence, competitiveness, and improving 
the quality of education in Russian university. The purpose of this research is to identify 
empirically the professional and psychological difficulties and problems in the teaching activity 
of military university staff (n = 100) related to their readiness to transform according to a new 
standard focused on elearning. The methodological basis of the study was the theoretical 
model of the unified information environment of the university (N.V. Tikhomirova). The 
author’s questionnaire of the teacher was used as the research method. During the study, 
data were obtained on three groups of teachers who differ in their willingness to carry out 
pedagogical activities in conditions of uncertainty associated with the nature and tasks in 
the digital environment of the university. Statistical processing of the obtained results using 
the method of discriminant analysis showed that these groups statistically significantly differ 
in their potential capabilities, willingness to be subjects of the information educational 
environment, results and achievements in elearning. The main internal obstacle/difficulty is 
the unwillingness to take a  position within the information educational environment, lack of 
understanding of their new role in it, that is, certain problems in professional selfawareness. 
It was found that the position of the teacher (active, passive or external) is neither related 
to the teaching experience at university, and to their age, nor to their scientific status and 
position. The predictor of the effectiveness of the teacher’s educational activity in the digital 
environment is militarytechnical education. The applied aspect of this work is that it makes 
a  certain contribution to the understanding of the difficulties and problems of the university 
teacher in the conditions of digitalization of education.

Keywords: teaching activity; information educational environment; electronic content; elearn
ing; information and communication technologies (ICT); discriminant analysis. 

Acknowledgement: the authors express their gratitude to the reviewers of the paper, as well as to 
the colleagues who helped carry out the experimental work.



142 Higher School Education

VESTNIK of Samara State  Technical University Vol. 19 No. 3 2022 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

УДК 159.9:37.015.3 DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2022.3.10

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ ВУЗА
 © М.В. Селезнева, В.Ю. Аксенова

Рязанское гвардейское высшее воздушнодесантное командное училище, Рязань, 
Российская Федерация
Поступила в редакцию 11.05.2022  В окончательном варианте 15.08.2022

 � Для цитирования: Селезнева М.В., Аксенова В.Ю. Педагогическая деятельность в цифровой среде вуза // 
Вестник  Самарского Государственного Технического Университета. Серия «Психолого-педагоги ческие на-
уки». 2022. Т. 19. № 3. С. 141–154. DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2022.3.10

Аннотация. Стремительное распространение информационных технологий, радикально 
меняющих жизненное и  образовательное пространство, изменение структуры потреб
ностей и  деятельностей как психологическое последствие развития информационных 
технологий для человека —  все эти факторы влекут за собой изменения ролей и  функ
ций преподавателя в  новой цифровой среде вуза, заостряют вопросы о  его компетент
ности, конкурентоспособности, о  повышении качества образования в  российском вузе. 
Цель данной работы —  выявить эмпирическим путем профессиональнопсихологиче
ские трудности и  проблемы в  педагогической деятельности преподавателей военного 
вуза (n = 100), связанные с  их готовностью к  переходу на новый стандарт, ориентиро
ванный на электронное обучение. Методологической основой исследования послужила 
теоретическая модель единой информационной среды вуза (Н.В. Тихомирова). В  каче
стве методики исследования использовался авторский опросник преподавателя. В  ходе 
исследования получены данные о  трех группах преподавателей, отличающихся своей 
готовностью осуществлять педагогическую деятельность в  условиях неопределенности, 
связанной с  характером и  задачами в  цифровой среде вуза. Статистическая обработка 
полученных результатов с  помощью метода дискриминантного анализа показала, что 
данные группы статистически достоверно отличаются своими потенциальными воз
можностями, готовностью быть субъектами информационной образовательной среды, 
результатами и  достижениями в  электронном обучении. Главное внутреннее препят
ствие/трудность — это нежелание, неготовность занять позицию внутри информацион
ной образовательной среды, непонимание своей новой роли в ней, то есть определенные 
проблемы в профессиональном самосознании. Было установлено, что позиция препода
вателя (активная, пассивная или внесредовая) не связана ни с  педагогическим стажем 
в вузе, а значит и с возрастом, ни с его научным статусом и должностью. Предик тором 
эффективности образовательной деятельности преподавателя в  цифровой среде высту
пает военнотехническое образование. Прикладной аспект данной работы заключается 
в  том, что она вносит определенный вклад в  понимание трудностей и  проблем препо
давателя вуза в условиях цифровизации образования.

Ключевые слова: педагогическая деятельность; информационная образовательная сре
да; электронный контент; электронное обучение; информационнокоммуникационные 
технологии (ИКТ); дискриминантный анализ.
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Introduction

Modern higher education should fully meet the challenges of the era  — the 
age of information technology. The new essence of the educational process can 
no longer be satisfied with the traditional means of teaching, the basis of which is 
a  textbook, a  workbook on the subject. There is a  need to create a  new category of 
learning objects, which, as carriers and integrators of information, should become 
organizers of cognitive activity of students, aimed at joint learning, should provide 
the opportunity for practical development of the acquired knowledge and their 
control. The tool that meets such complex and diverse requirements is the electronic 
content used in elearning [1].

Elearning conceptually changes the model of educational activity, methods of 
scientific research, provides tools for continuous learning and thereby improving 
competitiveness, that is, in the interpretation of L.M. Mitina [2], the ability to update 
and use all opportunities for development.

In a  theoretical study of the psychological consequences of the development of 
information technologies, V.A. Emelin, E.I. Rasskazova, and A.Sh. Tostov [3] named 
changes in the structure of needs and activities among four factors. The rapid de
velopment of technical means changes the requirements for a  person, affecting the 
development of various skills and abilities. The changed structure of activities re
quires the development of other skills — these are the consequences of the technical 
process. In the information society, the measure of a  person’s familiarity with tech
nology and information technologies becomes a value.

The rapid spread of information technologies radically changing the life and 
educational space increases the scale and depth of uncertainty of the present and fu
ture [4, p. 23]. In the conditions of digitalization of education, the university teacher 
has new roles and functions: not only the quality of conducting training sessions, 
creating a  developing educational environment, but also the need to become a  full
fledged subject of the information educational environment. That is, to develop elec
tronic content in the form of electronic manuals and electronic textbooks, control 
and training computer programs, remote interactive courses, to use them actively 
in educational activities, to participate in online conferences, webinars, to use the 
resources of the electronic library of the university and to involve cadets in this 
process.

The situation of uncertainty and inconsistency is further aggravated for the 
teacher due to the fact that the didactic foundations of the online lesson are different 
from the traditional one, and they have not yet been developed. The lack of meth
odological and psychodidactic foundations of digital education was pointed out in 
July 2021 in their reports at the International Scientific and Practical Conference led 
by L.M. Mitina «New psychology of professional work of a  teacher: from unstable 
reality to sustainable development», corresponding member of the RAO Professor 
V.I. Panov, professor from Bulgaria S.G. ChavdarovaKostova. This problem also ex
ists in foreign science [5].

The wide spread of information technologies (IT) has led to the need for the 
formation of a  new professionally significant competence  — information and 
communication, which allows using IT to optimize professional activities, effectively 
work with information and interact [6, p. 23]. The development of professionally 
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significant qualities of a  teacher in the new conditions is associated with the 
formation of skills to technologize the activities (mastering the means of information 
and communication technologies (ICT) and embedding them in the educational 
process) and to optimize time costs in order to free up time for creative work, 
which contributes to the formation of the ability to identify and control information 
processes in their professional activities [7].

The implementation of the new federal state educational standards dictates the 
need to switch to domestic software. In this regard, the question arises: if the teach
ing staff of the university is ready to move to new standards in terms of the de
velopment and use of domestic software, and what professional and psychological 
difficulties the teaching staff will have in this case.

To answer these questions, we conducted an empirical study on the study of the 
information educational environment of the university in 2019, on the basis of the 
Ryazan Guards Higher Airborne Command School [8].

The purpose of the study is to empirically determine the readiness of the uni
versity’s teaching staff to the new conditions of pedagogical activity in the unified 
information educational environment and to identify pedagogical predictors of the 
effectiveness of educational activities in the information environment of the school.

Literature review
In search of a  methodological basis for our study, we selected and studied do

mestic and foreign literary sources devoted to the issues of the information educa
tional environment and elearning.

In the works of N.A. Kibishvili [9], M.V. Kirgintsev [10], Yu.I. Lobanov, 
V.V. Annenkov and O.A. Ilchenko [11], the educational space of the university is 
considered as an information environment and an integral factor of professional and 
personal formation and development of students, as a  condition for their successful 
training and selfeducation. A.O. Kuratov [12] and O.A. Lukashevich [13] in their 
research mark the orientation of the information educational environment of the 
university on the development of the creative personality of the future specialist, his 
personality, as well as the formation of a  firm civic position among cadets.

The works of M.G. Evdokimova [14], L.B. Ivanova [15], S.V. Zenkina [16], 
K.A. Klimov [17], S.L. Myakishev [18] are devoted to the issues of teaching activity 
in the modern educational environment, the problems of methods of organizing the 
information educational space as a factor of improving the quality of education, as well 
as the development of teacher skills for the implementation of «information activities». 

In foreign pedagogy and psychology, the authors’ attention in 2000–2010 to 
blended learning, combining facetoface and online interaction, gradually shifted in 
2011–2021 towards virtual learning and distance learning.

And the COVID19 pandemic has significantly accelerated this process. Studies 
of Shazia Mumtaz reveal a  number of factors which influence teachers’ decisions 
to use ICT in the classroom: access to resources, quality of software and hardware, 
ease of use, incentives to change, support and collegiality in their school, school 
and national policy, commitment to professional learning and background in formal 
computer training. At the same time, the author emphasizes the role of pedagogy 
and suggests that teachers’ beliefs about teaching and learning with ICT are central 
to integration [19, p. 319].
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The idea to go beyond the instrumental approach to online learning sounds both 
in domestic [20] and foreign science [5]. For example, C. Carrillo and M.A.  Flores 
[ibid] suggest switching from an instrumental approach in online learning to a psy
chodidictic one. After analyzing the topics of 134 empirical studies on online learn
ing and teacher training over the past 20 years, they received the following data. The 
majority of publications are devoted to the interaction of subjects of the information 
educational environment (20.1%) and online learning communities (15.7%). These 
topics are discussed, for example, in scientific articles by Sh. Erikson, Ch.  Neilson, 
R. O’Halloran, Ch. Bruce, E. McLaughlin [21] and Z. Abidin, A. Mathrani, R. Hunter 
[22], respectively. Scientific publications on the role of the teacher and his involve
ment in online learning [23, 24], on the knowledge and digital competencies neces
sary for this [25] take the third and fourth places in the relevant topics, respectively, 
11.2% and 8.2%. A  certain share of publications is devoted to the use of video in 
elearning (6.7%). The problems of feedback and evaluation are raised in 6% of pub
lications, for example, the work of I. Huet and D. Casanova should be mentioned 
here [26]. The remaining topics account for the remaining 32.1%.

The concept of a  unified information environment developed by N.V.  Tik
homirova [1] served as a  theoretical basis for the study. The model of the unified 
information environment of the university contains the architecture of an electronic 
communicationintegrated management system and interaction of teaching staff, 
employees and students. In this model, we are primarily interested in the tasks of 
teaching staff in the process of elearning: preparation of the educational process, 
development of electronic content, implementation of training activities, monitoring, 
final control, electronic document management.

Materials and methods
In the analyzed Russian and foreign literature sources on the digital environ

ment, we have not found any experimental methods that are isomorphic to the theo
retical basis of the study — the model of the unified information environment of the 
university (N.V. Tikhomirova). In this regard, the author’s method was developed 
and used in the experiment: the teacher’s questionnaire. The methodology contains 
16 questions and consists of three blocks: 

1) potential opportunities (teaching experience at the university, scientific status, 
education, advanced training courses in elearning programs); 

2) readiness (already existing experience in creating electronic content; planning 
to do this the next year; reasons for the lack of development); 

3) current results and achievements of the teacher in the information environ
ment for the last three years.

The second block of the methodology covers questions about the teacher’s future 
opportunities. It includes the existing experience of creating electronic content, but 
from a different position — from the position of increasing demand. «With increasing 
opportunities, needs grow» [3, p. 85]. An open question in this block about the 
reasons for the lack of electronic content development in the teaching staff is of 
great importance for understanding the problems and difficulties of the teacher in 
the information educational environment. Here, in addition to the proposed answer 
options, the participant of the experiment is asked to formulate the reason himself. 
Extreme workload with other types of teaching activities, adherence to traditional 
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teaching methods, and the opinion that electronic content should be developed by 
someone else, but not by the teacher  — these responses indicate a  low degree of 
readiness of the teacher to take an active position in the information educational 
environment of the university. The teacher’s awareness of the lack of knowledge in 
the field of information and communication technologies (ICT) can be regarded as 
a positive reflexive position in relation to his readiness to develop electronic content.

The third set of questions in the methodology affects the teacher’s existing re
serve for creating pedagogical scenarios of control and training computer programs, 
electronic manuals/textbooks. It includes the frequency of using ICT tools in the 
implementation of various types of knowledge control among cadets and in edu
cational activities in general, the authorship of educational publications placed in 
the electronic library of the university, the regularity of using the resources of the 
electronic library of the school and involving cadets in this, as well as participation 
in webinars and video conferences.

Individual questions of the methodology assume answers in the form of 
a  dyad  — yes/no, and these answers are evaluated accordingly by 1/0 points. For 
the other questions the role of participation (degree of activity) of the teacher in 
the information educational environment is important: high degree (regular use, 
participation, development, authorship), low (used periodically, from time to time) 
and external position (did not use, did not participate, did not develop).

Research results
The study involved 100 teachers from four departments of the Ryazan Guards 

Higher Airborne Command School: military personnel and civilian personnel 
with teaching experience in a  military university from 6 months to 50 years. The 
majority of the participants in the experiment have a pedagogical education — 43%, 
in second place — 38% of teachers with a military education. The remaining 19% of 
the teaching staff have a  linguistic, technical and humanitarian education.

15 % of teachers were trained in elearning programs as part of advanced training.
63 % of the respondents expressed their readiness to develop an electronic textbook 

on the disciplines of the department the next calendar year. Moreover, 34 % of teachers 
have already had some scientific background, experience in developing electronic 
content in the form of electronic textbooks, pedagogical scenarios for control and 
training computer programs, and 29 % of teachers plan to do this for the first time.

The reflexive position on the reasons that can be an obstacle to elearning 
is presented in the analysis of the professional and psychological difficulties of 
university teaching staff in the development of electronic content. About half of the 
responses indicate negative motivation of teachers and their low readiness to develop 
electronic content. The respondents who do not have in their arsenal of author’s 
electronic textbooks/electronic manuals and pedagogical scenarios of control and 
training computer programs show that the reason for it is the extreme workload of 
other types of teaching activities  — 34.2%. 28.8% of teachers believe that specially 
trained professionals should be engaged in the development of electronic content. 
23.6% of teachers point to the lack of knowledge in the field of ICT.

The substantial hypothesis of the study was that teachers in the information 
educational environment of the school adhere to any one of three positions: active, 
passive, or external.
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The first group of teachers with an active position (52%), figuratively speaking, 
in an environment like a pickle, creates an electronic product and regularly uses it in 
educational, methodological and scientific activities. They have a  cognitive need for 
this (and a  willingness to develop electronic content) and meet the cognitive needs 
of cadets.

The second group of teachers is users (34%). They have not created electronic 
content yet, but they use the experience of others from time to time and feel the 
opportunity/willingness to start this type of activity.

And finally, the third group of teachers is teachers with an external position 
(14%). They do not create or use or seldom use modern ICTs due to internal reasons 
and external circumstances. The main internal obstacle/difficulty is the unwillingness, 
unwillingness to take a  position within the information educational environment, 
lack of understanding of their new role in it and certain problems in professional 
selfawareness.

Statistical analysis of the data was carried out using the IBM SPSS Statistics 
24 package. To test the content hypothesis, we used a statistical method — discriminant 
analysis. Discriminant variables can be considered as a multidimensional dependent 
variable, and the classifying variable can be considered as a  factor. This method is 
used to determine the reliability of distinguishing classes by the totality of all variables 
(by λWilks) and by each of the discriminant variables separately (by the FFisher 
criterion). Discriminant analysis allows us to conduct a detailed study of the differences 
between the gradations of the dependent variable, that is, in our case, between groups 
of teachers. The variables from the three blocks of the questionnaire, measured in 
points, i.e. on a quantitative scale, were used as independent variables. There are 11 
independent variables and one grouping variable ranging from one to three. We will call 
three groups of teachers conditionally: 1) active group; 2) users, and 3) passive group.

In the course of the discriminant analysis, the statistical hypothesis Н1 was 
tested: whether the groups of teachers, conditionally identified by us depending on 
their position in the information educational environment of the university, differ 
in this set of discriminant variables (their capabilities, willingness to be a  subject 
of the information educational environment, results and achievements). Or the 
selected groups of teachers do not differ statistically significantly according to these 
criteria — Н0.

A comparison of the equality of group averages using λWilks and FFischer 
showed that statistically significant groups of teachers differ in all discriminant 
variables: with degrees of freedom of 97, p = 0.001 for nine variables; for the variable 
«courses in elearning programs» p = 0.046, for the variable «pedagogical scenarios 
for control and training computer programs» p = 0.004. Thus, the hypothesis Н1 
was confirmed: groups of teachers, depending on their position in the information 
educational environment of the university, statistically significantly differ in their 
capabilities, willingness to be a  subject of the information educational environment, 
results and achievements in elearning.

The analysis used six discriminant variables and two canonical discriminant 
functions. The six discriminant variables are planning the development of electronic 
content in the coming year, regular use of computer tests to control the knowledge 
of cadets, reflection on difficulties/problems in elearning (the Cause variable), active 
participation in webinars/video conferences, involvement of cadets to work in the 
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electronic library of the university, authorship of the educational papers published 
in the electronic library. The results of the stepbystep analysis indicate how, at 
each step, as the number of variables increases, the distinguishing ability of the set 
of discriminant variables increases uniformly (lambda decreases): λ  decreases from 
0.661 at the first step to 0.236 at the sixth step (p = 0.001), the number of degrees of 
freedom is 97. That is, the groups of teachers are most different at step 6, when six 
variables are included in the analysis, which means that the specified set of variables 
has the highest distinguishing ability.

An indicator of the quality of the discriminant analysis performed is the percentage 
of matches of the a  priori distribution of objects in groups with a  probabilistic 
distribution. In our case, it was 89.0%, a  very high result according to A. Byuyul 
and P. Zefel [27].

Using standardized canonical discriminant function coefficients, we determine 
the ratio of the contributions of variables to each of the canonical functions. The 
main contribution to each of the two functions is made by the variable «difficulties 
and problems of the university’s teaching staff in the information environment». In 
statistical analysis, for brevity, it is indicated by the name of the question in the ex
perimental method.

The structural coefficients of canonical functions, like factor loads, are the 
correlation coefficients of variables with a  function and allow us to interpret 
functions: the greater the values of these variables, the greater the value of the 
function. Thus, the first function is associated with a  positive (positive coefficient 
value) assessment of difficulties and problems in elearning (coefficient 0.614), plans 
for the development of electronic content in the future (0.547), involvement of cadets 
in the work in the electronic library of the school (0.559), participation in webinars 
(0.540), regular computer testing during all types of control of cadets ‘  knowledge 
(0.452), authorship of educational publications placed in the electronic library of the 
university (0.403). The second function is associated with a negative (negative value 
of the coefficient) assessment of difficulties and problems in elearning (coefficient 
–0.612), the lack of plans for the development of electronic content in the future 
(–0.255), noninvolvement of cadets in the work in the electronic library of the 
university (–0.110), active participation in webinars (0.528), periodic computer testing 
to control the knowledge of cadets (0.380), authorship of educational publications 
placed in the electronic library of the university (0.203).

Thus, we can conditionally designate function 2 as problems and difficulties ex
perienced by teachers in elearning, and function 1 as the teacher’s willingness to 
overcome them and be an active subject of the information educational environment 
of the university.

The coordinates of the centroids for all three groups allow us to interpret the 
canonical functions with respect to their role in distinguishing classes. For function 1, 
the centroid for group 1 is located at the positive pole, and the centroids of the other 
two groups are located at the negative pole, and the centroid of the third external 
group is slightly further from the center. The greater the value of this function, the 
greater the willingness of the teacher to be a  fullfledged subject of the information 
educational environment of the university. For function 2, the teachers of the passive 
group have the highest indicators, in group 1, the indicators are close to zero. The 
intermediate position between them is occupied by the group of teachersusers.
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Using the statistical criterion φ* of the Fisher angular transformation, it was 
established that the position of a teacher in the information educational environment 
of a  school (active, users or passive) is not statistically significantly related to either 
the teaching experience at the university (and therefore to age), or to his scientific 
status (and therefore to the position). The statement that the main developers and 
consumers of an electronic product in the world are young people aged 23–39 years, 
in the conditions of the information educational environment of the university does 
not work.

At the same time, teachers who have received a  military or technical education 
are statistically significantly more likely to take an active position in the information 
educational environment of the school and are more effective in elearning than their 
colleagues with a pedagogical or humanitarian education: φ*=2.473 at p = 0.005. 

Discussion and conclusion
Based on the results obtained during the study, the main problems experienced 

by the university’s teaching staff in the implementation of new standards related to 
the transformation to domestic software were discussed. The main psychological 
problem is a  certain bias in professional selfawareness: lack of understanding of 
a  new role and functions of the teacher in the new conditions, in the information 
educational environment; unwillingness, unwillingness to take a position within the 
environment; ignorance or misunderstanding of the psychological consequences 
of the development of information technologies for the individual, manifested in 
a change in the structure of activities, the structure of needs. Other difficulties are 
related to the insufficiently effective allocation of work time; lack of knowledge in 
the field of ICT.

It was statistically established that the predictor of the effectiveness of educational 
activities is the teacher’s education (military  — technical). Neither the teaching 
experience at the university and, accordingly, the age, nor the scientific status and, 
accordingly, the position, are the predictors of the effectiveness of educational 
activities in the information environment of the school.

This conclusion underlines the necessity to create a large division of specialists in 
the school and attract significant resources. The functionality of this division should 
be the production of electronic courses, scanning of fulltext educational materials, 
and searching the Internet for free educational resources [1].

It is recommended to create groups of teachers in the pedagogical environment 
with different positions (active, passive, external) to involve them in joint projects 
for the development of electronic content. At the same time, teachers with an active 
position would share their experience in digital education with the rest of the group 
members, help them overcome psychological, didactic and technical difficulties, 
and teachers with a passive position, enriching themselves with new knowledge and 
experience, would gradually change their beliefs about the use/nonuse of ICT in 
the educational process. Having discovered the possibilities of digital education, they 
start to experience new needs in the use of ICT.

The involvement of teachers with an active position from innovators in research 
work on the development of didactic foundations of digital education will expand 
the horizon of their professional activity; will contribute to their personal and pro
fessional development.
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Of course, it is necessary to informally organize the university and nonuniver
sity system of advanced training of teaching staff on the course «Electronic educa
tional environment: information technologies in the educational process», modern
ization of the educational and material base by means of information support.

In conclusion, we asked about the possibility of extrapolating the conclusions 
made during the study to the digital environment in the higher education system 
as a  whole. One of the main psychological characteristics of the subject is the 
age. The average age of university teachers in the country according to data for 
2014 is 48.9  years [28]. The average age of the participants in the experiment was 
48  years. We compared the empirical distribution of teachers in six age groups 
with the theoretical one using the statistical criterion of agreement χ2 and obtained 
confirmation of statistically significant differences between these two distributions: 
χ2 =28,533 at p = 0.001. Thus, the information educational environment of a military 
university has some specifics, and the conclusions obtained cannot be unambiguously 
extended to other universities. In any case, the study of the information educational 
environment of the university requires further research in this direction.
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FORMATION OF AXIOLOGICAL VIEWS OF BACHELORS DURING THEIR 
PROFESSIONAL TRAINING IN E-LEARNING CIRCUMSTANCES
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Abstract. A  sudden sprout of the COVID19 pandemic all over the world has changed the 
life of millions of people. Paradigm shift in thinking for adoption of digital learning of 
learners and teachers is difficult. This is a  situation when sometimes it is inevitable necessity 
in todays’ circumstances to switch some educational activities adopting digital education. 
It may be difficult to suddenly changed their mindset and turn to new digital methods of 
learning and teaching. The aim is to find out the level of effective formation of axiological 
views of bachelors during their professional training using new elearning technologies in 
higher educational institutions and estimate with statistical significance correlations between 
the level of elearning and the level of formation of axiological views of bachelors. The result 
is very logical since the more effective the elearning, the lower the individual’s feeling that his 
accomplishments are insufficient and that he is not satisfied with them. On the other hand, it 
has a  strong indication that elearning is one of the factors causing shrinking the formation 
of axiological views during professional training among students of practical specialties, who 
need real professional training, dealing with real problems and searching for their solutions. 

Keywords: elearning; axiological views; higher education; professional training; digital 
education. 
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В ПРОЦЕССЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ 
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Аннотация. Внезапный всплеск пандемии COVID19 по всему миру изменил жизнь 
миллионов людей. Смена парадигмы мышления учащихся и  учителей при внедрении 
цифрового обучения является сложной задачей. В современных условиях возникает не
обходимость перевести некоторые образовательные мероприятия на цифровое обра
зование. Трудно внезапно изменить свое мышление и  обратиться к  новым цифровым 
методам обучения и  преподавания. Цель состоит в  том, чтобы выяснить уровень эф
фективного формирования аксиологических взглядов бакалавров в  процессе их про
фессиональной подготовки с использованием новых технологий электронного обучения 
в  высших учебных заведениях и  оценить со статистической значимостью корреляции 
уровень электронного обучения и  уровень сформированности аксиологических взгля
дов бакалавров. Результат довольно логичен, поскольку чем эффективнее электронное 
обучение, тем меньше у  человека ощущения, что его достижений недостаточно и  что 
он ими не удовлетворен. С другой стороны, это свидетельствует о том, что электронное 
обучение является одним из факторов, вызывающих сокращение формирования аксио
логических взглядов в процессе профессиональной подготовки студентов практических 
специальностей, которые нуждаются в  реальной профессиональной подготовке, имея 
дело с реальными проблемами и поиском их решений.

Ключевые слова: дистанционное обучение; аксиологические взгляды; высшее образова
ние; профессиональная подготовка; цифровое образование.
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INTRODUCTION

Valuable orientations recognized in society are formed under the influence of 
many conditions (the ideology of society, socioeconomic conditions, the influence 
crosscultural clashes) have a  socially deterministic character. From the perspective 
of Russian pedagogy, the basis of the theory of educational values is considered as 
the main integrative sources: the will to live, love of nature, unity with humanity, 
consciousness of the spiritual greatness of man. The principle values are:

 – eternal — spiritual, religious, moral, labor, aesthetic and environmental;
 – incoming — ideological, political, vital and practical orientation;
 – stable mentalethnic — traditions, customs, traits of national character. 

Also they can be divided into spiritual and cosmic, national, sociostratification, 
natural, moral and aesthetic, ecological, individual and personal [1, 2].

However, modern reality motivates and dictates the importance and necessity of 
updating the educational paradigm based on an axiological approach that changes 
the style of interaction between teachers and students and other participants in the 
educational process, where values take the form of its motive. But the pandemic has 
also influenced the ways and means of learning. Currently many of the institutions 
are unable to conduct examination and the face to face teaching learning process 
has been affected due to severe lockdown. The present situation is expected to 
continue for long and we all need to be cautious in handling the situation with 
ease. Keeping in mind the effect of long time shut down and maintaining social 
distancing, it is imperative to change the learning process by formulating strategic 
plans with respect to online learning. Digital learning is only an alternative 
platform to continue higher education at present scenario. (N. Doghonadze, A. 
Aliyev, H. Halawachy, L. Knodel, A.S. Adedoyin) [3] The cause is a challenge with 
huge number of educational institutions and diverse group of learners. Before 
formulation of any strategic initiatives it is important to access the strength and 
weakness of a  system, which can lead to possibilities and limitations. Therefore, 
it becomes necessary to understand some common problems at present for online 
learning to be imparted by higher educational institutions. That was the key point in 
this article, meanwhile the authors focused not only the axiological views forming 
during the professional training of bachelors, but what way distance learning 
influence it, having processed the results by the method of mathematical statistics, 
which allowed us to draw conclusions about their direct interaction, unfortunately 
not always positive [4, 5]. As the most part of the research based in Samara 
SocioPedagogical University of Natural Geography Faculty, profiles «Biology» and 
«Chemistry»; «Biology» and «Geography”, the topics of questionnaires, formation 
of axiological views and other points of professional training deals with this 
scientific area.

LITERATURE REVIEW
Numerous philosophical, psychological, pedagogical and methodological works 

of scientists are devoted to the issue of ecological, axiological, human bases in natural 
science education. (I.N. Ponomareva, V.R. Amineva, V.P. Bezdukhov, N.A. Noskov). 
They write about the need to create a «mosaic» of values as a condition of existence 
in a multicultural world. Ways of rapprochement and gradual integration of various 
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philosophical doctrines of education are needed, as the most important factor to 
form a single world educational space, the integration of national educational systems 
in recognition of universal educational and educational ideals and values with the 
indispensable preservation and support of national characteristics and priorities. At 
the same time, it is pointed out that «awareness of life as the highest value, the 
ability to build one’s relationships with nature and society based on respect for life, 
for all living things, as a  unique and priceless part of the biosphere is the basis of 
educating students» [6–8].

The transformation of the value potential of natural cycle academic subjects 
into the axiological representation of students takes place with the direct 
participation of the teacher acting as an intermediary between the content and the 
emotional and axiological sphere of the student. The process of forming students’ 
axiological representations according to E.V. Komarova includes «the axiological 
potential of basic science, the axiological potential of the educational subject, 
the axiological representation of the teacher, the axiological representation of the 
student» [9].

Various dictionaries define axiology as the science of values. In the pedagogical 
dictionary, axiology is understood as a  philosophical doctrine, which is based on 
a system of values for each individual, based on his desires, needs, formulated based 
on the goals and objectives facing a person in a  certain period of time [3]. 

MATERIALS AND METHODS
Designing a structural and functional model of the system for the implementation 

of the educational component of biological education, N.M. Semchuk, I.B. Bicheva, 
O.M. Filatov, O.E. Drozdova focused out that it must meet the requirements of 
openness, humanization, flexibility, axiological, cultural, prognostic components of 
adaptation to the natural, ecological and sociocultural characteristics of the region. 
According to the author, axiologization determines the requirements for enriching 
biological content with humanistic, ecological, value ideas, familiarization of 
students with the stages of spiritual and practical development of the human world, 
consideration of the essence of nature, its values, the problems of formation, the 
system of universal values, the use of evidencebased justification of the absolute 
value of human life and health. Saturation of the educational content with value ideas, 
contribute to the transformation of rational scientific knowledge into emotional, 
personally significant [10–12].

In the content of ecological and axiological concepts, a  significant place is 
occupied by the subject «Theory of Evolution», which is a  scientific theoretical and 
valueworldview generalization and development of a  whole complex of concepts 
studied in biology lessons. Considering the living, life, as organization, adaptation 
and evolution; substance, energy and information in the process of studying this 
discipline, students get acquainted with the levels of its organization (cellular, 
organismic, populationspecific, biogeocenotic, biospheric), as well as the main 
processes of evolution and vital activity (microevolution, macroevolution), their 
patterns. Getting acquainted with their works, trainees consider selection as a leading 
factor in evolution, the formation of adaptations, the transformation of the gene pool 
of populations under the influence of natural selection.
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In the course of studying the subject, they note the variety of manifestations 
of variability in the organic world, the role of hereditary variability in evolution, 
consider mutations as the main material for the evolutionary process, where the 
unit of microevolution is the population, the factors that change its gene pool are 
analyzed. At the same time, the attention of the trainees is focused on the main 
category of evolution  — the Species, its structure, criteria, ways of speciation in 
nature, biological diversity of species, their relationships as forms of struggle for 
existence and natural selection are considered.

The questions of the origin of man, the problems of anthropogenesis, the 
progressive orientation of the historical development of life, its uniqueness, 
uniqueness, as well as the pace of evolution, its irreversibility, the reasons affecting 
the speed of the evolutionary process are studied. The general system of bioecological 
concepts was developed in the works of A.J. Cortez, V.A. Slastenin, S.V. Vlasova, 
N.D. Andreeva, S.V. Abramova [13–16].

The problem development takes place on the basis of the establishment of 
separate relationships of concepts with other concepts and their generalization to 
a system; the use of logical techniques (comparison, analysis, synthesis, abstraction, 
modeling); the use of logical operations: definition, generalization, limitation of 
concepts, as well as the construction of judgments; deduction of conclusions, 
identification and resolution of contradictions (L. Grinkrug, E.A. Klimov) [17, 
18]. However, the construction of an integral system of ecological and axiological 
concepts is a  complex process that requires justification, its methodological basis, 
which directly affects the effectiveness of its implementation. The theory of 
reflection, which is the basis of the philosophical theory of cognition, should be 
considered as a  general methodology for constructing a  system of ecological and 
axiological concepts. This is due to the consideration of the learning process as 
one of the types of cognition, as a  process of reflecting the surrounding objective 
reality. Justifying the system of ecological and pedagogical education of biology 
students at a  pedagogical university, N.D.  Andreeva, F.L. Mazitova, I.G. Korneva, 
V.P. Bezdukhov, I.M. Shadrin define a  system of values, which she divides into 
universal, ecological and professional pedagogical, noting at the same time that 
environmental values largely coincide with universal, since environmental values 
have universal significance [14, 19].

RESULTS
The design of the system of ecological and axiological concepts is based on: 

systemic, integrative, personalityoriented, cultural, activitybased, ecological and 
axiological approaches. As a  result of the conducted research by S.V. Abramova, 
groups of ecological and axiological concepts are identified:

 – about nature (values of life; values of nature; values of biological diversity; 
worldview values of nature; aesthetics humanistic values of nature);

 – about a  person (selfworth of a  person; spiritual value of a  person; man and 
culture; selfknowledge and selfdevelopment of a person; the value of a person 
as a natural component of nature; the attitude of a person to nature);

 – about society (harmony of relations with nature; material and spiritual heritage 
of mankind; universal values; humanistic experience of mankind; humanism 
as the basis of sustainable development of society) [13, 20].
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In the 2021–20222 academic year, we surveyed 50 undergraduate students, 
graduates of the Samara SocioPedagogical University of Natural Geography Faculty 
of the training direction 44.03.05. «Pedagogical education» (with two training 
profiles)., profiles «Biology» and «Chemistry»; «Biology» and «Geography» after they 
completed practical training in secondary schools.

The purpose of the survey was to find out the influence of elearning on 
the formation of students’ value perceptions, as well as to determine their value 
perceptions in the context of preparation for future professional activity and to 
find out how elearning technics influence the level of forming axiological views in 
professional training in pandemic reality. The content of the questionnaire included 
questions of terminal values (life, health, beauty, nature, equality) and instrumental 
values (kindness, striving for truth, freedom, perseverance, justice, creativity):

1. Do you agree that the content of the subject «Biology» is aimed at the formation 
of students’ value perceptions: 

a) «definitely yes» — 83%; 
b) «rather yes than no» — 17%; 
c) «definitely no» — 0%.
2. To form ideas about what values, in your opinion, the content of the educational 

subject «Biology» is oriented, rank them by importance:
 – the value of nature as a universal property (80%);
 – the value of nature as an inexhaustible source of wellbeing (65%);
 – the value of diversity of species of living organisms (74%);
 – the value of preserving the natural habitat (83%);
 – the value of selfimprovement and selfdevelopment of a person (45%).

Ranking by their significance showed the positive attitude of future teachers to 
nature, manifested in the awareness of it as a habitat, as a universal heritage and the 
value of diversity of species.

3. Arrange in order of decreasing importance the factors influencing the formation 
of students’ value perceptions: friends, society;

the content of the educational material (information from the history of science; 
famous personalities, their lives; views, successes, stories of discoveries); family, 
school, teacher. Results — family, friends, society, school, teacher.

4. What do you think is the object of value meanings in the modern school 
course «Biology» in general: a) society; b) nature; c) man. Results — society — 10%, 
nature — 71%, man — 19%

5. Rank the objects of value components in order of importance for humanity: 
a) society; b) nature; c) man. Results  — nature, man, society  — 58%; man, nature, 
society — 21%; man, society, nature — 11%; society, nature, man — 10%.

According to students, the value of all life on Earth and life itself is important; 
family values; values of a  healthy lifestyle and maintaining a  healthy spirit; patriotic 
values, love for the native land, its uniqueness.

 – the allocation of basic values and value ideas, orientation, both on the unity of 
humanity and on its indissoluble connection with nature;

 – recognition of the individuality of the individual and its values;
 – taking into account the relationship of cognition and spiritual and moral 

meanings of the individual;
 – reliance on personal perception of life, nature and man as the highest values.
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At the same time, they noted that «for each child, the significance of certain 
factors is different, therefore, it is impossible to form a  single scale of values 
«ascending» or «descending» for all, literature, films and other cultural works will 
have a  greater influence on one student than peers, and vice versa on another 
student. They consider family and close environment (for example, friends) to be 
the key factors influencing the formation of life values, other factors include school, 
works of art, life experience and other social ties».

4. «Biology contributes to the formation of the values of wildlife and all its 
components (after all, biology is the science of life), including man as one of its 
works».

5. «For me, an important value is the preservation and successful functioning 
of the entire natural complex of the planet Earth with minimal losses for the 
diversity of life and the speedy resolution of global problems of modern human 
civilization».

Thus, the process of professional education of bachelors is aimed at the formation 
of value orientations, including socially significant views, valueoriented attitudes, 
motivatedvalue beliefs, which serve as the basis of the ecologicalaxiological 
approach, saturation of its philosophical, ideological, moral, humanistic ideas, on 
the basis of which the value orientations of the individual are formed, motivating 
the activity and behavior of a person, a  future professional.

Due to pandemic partially the research was held online that give up chance to 
check the effectiveness of using distance learning in forming axiological views of 
bachelors during their professional training (Table 1).

There is a  negative correlation with statistical significance at the level of 
significance (α ≤ 0.01) between the two main variables, the level of elearning on the 
one hand, and the level of j  formation of axiological views in professional training 
on the other. It also appears from the same table that there is a negative correlation 
between all fields of elearning and all fields of professional training. It means that 
the higher the level of elearning, the lower the level of formation of axiological 
views. And it is statistically significant, means that the link between the variables is 
real and not the result of chance. 

Table 1
Correlations between the level of e-learning and the level of formation  

of axiological views of bachelors during their professional training

Areas Emotional 
Exhaustion

Personal 
Accomplishment

Level of formation of 
axiological views in 
professional training

Infrastructure –0.19 –0.26 –0.27

The effectiveness of the 
educational process

–0.26 –0.38 –0.36

Student achievement assessment –0.26 –0.33 –0.34

The effectiveness of elearning –0.36 –0.38 –0.43
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DISCUSSION AND CONCLUSION

There is a  strong indication that elearning is one of the factors causing 
shrinking the level of formation of axiological views during professional training 
among students of practical specialties, who need real professional training, 
with real problems, mistakes, solutions. This may be because the experience of 
elearning is a  new experience, as its use was previously very limited, and it 
appeared suddenly, forcing faculty members to prepare themselves to deal with 
it quickly, which caused various types of psychological and physical pressures, 
in order to keep up and not waste time. Also, the skills of our teaching staff in 
dealing with elearning were not at the required level, forcing them to make more 
effort and train in a  short time to master the process of dealing with educational 
platforms, how to upload materials, prepare assignments, exams, etc. In addition to 
the problems that many faced during lectures and exams, which require solutions 
that may sometimes be immediate. There is no doubt that all these factors have 
caused many to feel tired, dissatisfied with personal accomplishments, and at other 
times feeling indifferent and give in. Hence, the negative correlation between the 
two variables may be a  logical and natural result, and it needs contemplation by 
the administrations universities and by teachers themselves to improve the reality 
and raise it to the desired level. The highest correlation was between the fields of 
«elearning effectiveness» and «personal accomplishments», which was moderate. 
This result is very logical since the more effective the elearning, the lower the 
individual’s feeling that his accomplishments are insufficient and that he is not 
satisfied with them. The more effective the elearning, the more teachers feel that 
they can deal with students’ problems better, feel more active, want to achieve 
better, work to create an environment that is suitable for them to accomplish their 
work, and deal with others calmly. All of this will lead to strive towards achieving 
the goals and ambitions. The lowest negative correlation between fields was 
between the fields of «infrastructure» and «emotional exhaustion» which was at 
a low level. Perhaps this result is because the infrastructure in universities are quite 
good as indicated by the sample members when they answered the first question, 
where the level of their estimates for the field of infrastructure was high. That is, 
the provision of educational platforms, Internet networks, and technical support 
related to the elearning process is appropriate. Most teachers and students have 
enough technical resources at home. Therefore, the link between infrastructure 
and the field of emotional exhaustion, despite its presence, is a  low negative 
correlation, meaning the more the infrastructure improves in universities, the 
lower feel like they exhausted their energies, tension, emotional exhaustion, and 
lack of confidence in their professional career and its continuity. The above results 
indicate, beyond any doubt, that elearning is one of the factors that may affect the 
level of formation of axiological views among bachelors during their professional 
training.
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Аннотация. Условия современного фармацевтического рынка диктуют ряд дополни
тельных требований к перечню профессиональных компетенций фармацевтических 
работников, которые должны свободно ориентироваться в ключевых аспектах управле
ния, поиска новых активных веществ, фармацевтической разработки, доклинических и 
клинических исследований, регистрации, а также маркетинговых и постмаркетинговых 
исследований. Принимая во внимание достаточно широкий и наделенный специфиче
скими особенностями круг задач фармацевтической отрасли, сегодня возникает острая 
потребность в совершенствовании подготовки будущих фармацевтических специали
стов международного уровня с ориентацией на более полную реализацию их личност
ного потенциала.
Цель исследования заключалась в оценке эффективности разработанной методики нового 
формата преподавания дисциплины на иностранном языке в неязыковом фармацевти
ческом вузе. В работе представлены содержание и структура дисциплины «Менеджмент 
в фармации» на иностранном (английском) языке, а также рассмотрены особенности 
формирования групп и подходы к преподаванию, в том числе предоставлению мате
риалов, в соответствии с уровнем владения языка обучающихся. Выявлены ключевые 
точки взаимодействия с ординаторами для более эффективной работы и повышения их 
мотивации в образовательном процессе. На базе ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России 
была разработана методика эффективного преподавания теоретического материала по 
дисциплине «Менеджмент в фармации», сочетающая одновременное изучение теории 
и возможность практики иностранного языка. Данный метод получил наименование 
«практические коммуникативные лекции». Методика была апробирована на ордина
торах университета в первом семестре 2021–2022 учебного года. Оценка результатов 
предварительного и итогового тестирования показала, что абсолютно все обучающиеся, 
принявшие участие в эксперименте, повысили уровень владения английским языком. 
Это говорит о высокой эффективности курса и методики с точки зрения практики ино
странного языка в разрезе аудирования, говорения и чтения профессиональной литера
туры, а также снижения языкового барьера. 

Ключевые слова: практические коммуникативные лекции, менеджмент фармацевтиче
ской организации, дистанционное обучение.
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Abstract. The conditions of the modern pharmaceutical market determine a number of 
additional requirements to the list of professional competencies of pharmaceutical employees 
who must be fluent in key aspects of management, search for new active substances, 
pharmaceutical development, preclinical and clinical studies, registration, as well as marketing 
and postmarketing research. Taking into account a rather wide and specific range of tasks of 
the pharmaceutical industry, today there is an urgent need to improve the training of future 
internationallevel pharmaceutical specialists with a focus on a more complete realization 
of their personal potential. The aim of the research is to evaluate the effectiveness of the 
developed methodology of a new format of training a special discipline in a foreign language 
at a nonlinguistic pharmaceutical university. The paper presents the content and structure 
of the discipline «Management in Pharmacy» in a foreign language (English), as well as the 
features of the students groups formation and approaches to teaching, including the provision 
of materials in accordance with the level of language proficiency of students. The key points 
of interaction with residents for more efficient work and increasing their motivation in the 
educational process have been identified. The methodology for effective training of theoretical 
material in the discipline «Management in Pharmacy» was developed on the basis of the 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education SPCFU of the Ministry 
of Health of Russia, which combines the simultaneous study of theory and the possibility of 
practicing a foreign language. This method was called «practical communicative lectures». The 
methodology was tested on university residents in the first term of the 20212022 academic 
year. Evaluation of the results of preliminary and final testing shows that absolutely all the 
students who took part in the experiment have improved their level of English proficiency. 
This indicates the high effectiveness of the course and methodology for the practice of a 
foreign language in terms of listening, speaking and reading of professional literature, as well 
as reducing the language barrier.

Keywords: practical communicative lectures; manager of a pharmaceutical organization; 
distance learning.
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Введение

Традиционно в российских вузах применяются различные типы занятий: 
лекции, на которых даются основы теоретического материала, и практические 
занятия, на которых студенты могут осуществлять связь теории с практикой. 
Также могут присутствовать другие виды, такие как семинары, контрольные и 
лабораторные работы, различные виды практик, курсовые и дипломные про
екты, а также другие виды учебных занятий. Обучение в вузах, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации [1], проводится на русском языке 
(за исключением практических занятий по иностранному языку). Целью наше
го исследования было разработать новый формат занятий, который бы позво
лил сочетать в себе преподавание теоретического материала по спецпредмету 
и практику профессионального английского языка как иностранного в  неязы
ковом вузе. 

Актуальность разработки курса обусловлена двумя причинами. Вопервых, 
процессы глобализации внесли существенное изменение в формирование со
знания бизнеса. В настоящее время все чаще становится популярным привле
чение иностранных высококвалифицированных менеджеров на руководящие 
должности. Так, в 2017 году иностранные граждане составляли 20 % в  топ
менеджменте 50 крупнейших российских корпораций и 30 % в десятке наиболее 
крупных из них [2]. Таким образом, практическое владение профессиональным 
иностранным языком становится особенно важным, даже необходимым для 
карьеры менеджера, особенно крупного предприятия. Естественно, в рамках 
фармацевтической отрасли необходимо развивать коммуникационные навыки 
с учетом специфики менеджмента фармацевтической организации. Вовторых, 
уже не первый год мы живем в условиях пандемии COVID19, которая полно
стью изменила наш образ жизни и тенденции как внутреннего, так и мирового 
развития [3]. В течение 2020–2021 годов многим организациям, в том числе 
вузам, пришлось научиться работать удаленно, что изначально вызывало, как 
и все новое и неожиданное, массу трудностей и протестов, как с точки зрения 
навыков, так и психологического характера — неготовности к изменениям. Но 
реальность показала, что это возможно и, более того, такая дистанционная 
работа может быть очень эффективной. Во многих ситуациях это даже более 
эффективно, чем очный формат, особенно в условиях большого города, ког
да возможность проведения совещаний, конференций или занятий удаленно 
экономит огромные временные ресурсы за счет отсутствия затрат времени на 
дорогу. Несомненно, очное общение не менее важно, но оно не всегда легко 
реализуемо, пандемия открыла нам новые, не знакомые ранее возможности 
и горизонты. Теперь дистанционно проходят международные конференции, 
проекты и семинары, что в свою очередь позволяет привлечь большее число 
участников из разных стран. Например, студенты нашего вуза в первом се
местре 2021–2022 учебного года дистанционно прошли обучение в междуна
родной программе Global Case Study Challenge [4], что дало им неоценимый 
навык коммуникаций на английском языке и возможность обмена опытом и 
знаниями с большим количеством студентов из разных уголков мира. 

Учитывая эти две тенденции, особенно актуальным становится навык при
менения профессионального иностранного языка в реальной и виртуальной 
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международной коммуникации, а также навык профессиональной деятельно
сти в дистанционном формате. В нашем случае в качестве иностранного языка 
мы рассматриваем английский как основной язык международного общения. 
Также крайне актуальным становится умение пользоваться дистанционными 
технологиями. До реализации проекта мы провели предварительный опрос и 
пришли к выводу, что молодым специалистам важно не только умение пере
водить и понимать иностранную литературу по специальности, не только на
выки разговорной речи, но и реальное умение проводить переговоры на про
фессиональные темы. Будущим участникам курса было предложено выбрать 
очный или дистанционный формат обучения, и абсолютно все респонденты 
выбрали удаленный формат. 

Таким образом, задачей данного исследования стала разработка курса 
по специальности «Менеджмент фармацевтической организации» для дис
танционного формата занятий, который позволил бы осуществить не толь
ко усвоение теоретического материала и развитие практических навыков по 
специальности, но и одновременно реализовать возможность практического 
применения профессионального иностранного языка в условиях, максимально 
приближенных к настоящим межкультурным коммуникациям в режиме реаль
ного времени онлайн (международные конференции, совещания, дискуссии). 
Учитывая современные реалии, весь курс проходит дистанционно, что позво
ляет практиковать навыки удаленного обучения и обмена информацией, а так
же, что немаловажно, экономит время ординаторов, которые совмещают рабо
ту с учебой. На заключительном этапе студенты, в нашем случае ординаторы, 
представляют свои проекты — презентации по тематике предмета, демонстри
руя не только степень владения материалом, но и способность грамотно со
ставлять презентации, выступать с докладом и дискутировать на иностранном 
языке, приобретая при этом также навык дистанционной работы. В  результа
те появился новый тип занятий, который мы назвали «практические комму
никативные лекции на иностранном языке». На этих занятиях одновременно 
происходит и более эффективное усвоение теоретического материала по пред
мету, и связь теории и практики, и одновременно практика профессионально
го английского языка. Содержание курса в плане дисциплины «Менеджмент» 
полностью соответствует содержанию аналогичного курса на родном языке, 
и, в случае успешного прохождения, студенты получают зачет по дисциплине 
«Менеджмент». Следует отметить, что все участники эксперимента успешно 
сдали данный курс на английском языке. В дальнейшем им предстоит сдача 
государственного экзамена по предмету на русском, при этом все участники 
выразили уверенность в своих знаниях и готовность к итоговой аттестации.

Обзор литературы
При подготовке курса в первую очередь были задействованы материалы 

преподавателей кафедры УЭФ СПХФУ (И.А. Наркевич, О.Д. Немятых, И.И. Ба
сакина, Н.Г. Золотарева, Е.В. Похваленко, В.А. Маркова и другие) [5, 6], это 
было обусловлено требованиями кафедры. Курс был подготовлен также при 
использовании личных наработок авторов статьи, один из которых — препо
даватель английского языка, имеющий также высшее образование и большой 
опыт работы по специальности «Менеджмент», а двое других — преподаватели 
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кафедры УЭФ, углубленно изучающие профессиональный английский язык в 
рамках дополнительного образования преподавателей. При подготовке курса 
также были проанализированы англоязычные научные разработки по тематике 
«Менеджмент в фармации»: Johann Kruger, Raj Vaidya, Erick Sokn [7], Kimberly 
C. Mason [8], Aanya Shah, Nina Barnett, Jackie Box, T.F. Chan [9], были изучены и 
использованы в разработке курса статьи авторов электронного англоязычного 
научного журнала «Pharmacy managment: Essentials for All Practice Settings»  
David P. Zgarrick, Shane P. Desselle, Leticia R. Moczygemba, Greg Alston и другие 
[10], материалы сайта medicalguidelines.msf.org [11], а также авторы взяли не
которые идеи из учебника украинских авторов для иностранных студентов 
«Managment and marketing in pharmacy» (под ред. профессора Z. Mnushko) [12].

В процессе подготовки курса также был изучен опыт проводимого в СПХФУ 
курса «Маркетинг в фармации» на английском языке, который проводится в 
нашем университете для студентов 4–5 курсов с 2020 по инициативе ректо
ра СПХФУ И.А. Наркевича. Данный курс проводился также на базе кафедры 
УЭФ, однако без участия преподавателей иностранного языка. Организаторы 
курса — профессор О.Д. Немятых и доцент Ю.М. Ладутько. Несмотря на то, 
что в отличие от нашего проекта, данная разработка носит практикоориенти
рованный характер, в то время как лекционный материал читается параллель
но на русском языке, саму идею создания нового экспериментального проекта 
по «Менеджменту фармацевтической организации» мы почерпнули именно из 
этого уникального первого курса [13]. Положительный опыт коллег и отзывы 
студентов о курсе «Маркетинг в фармации» вдохновили нас на создание на
шего проекта. 

Материалы и методы
С целью выявления степени мотивированности и востребованности дан

ного курса, до начала разработки и проведения эксперимента, использовались 
методы анкетного опроса будущих слушателей. Далее авторы использовали 
методы анализа и синтеза современных научнообразовательных материалов 
по теме «Менеджмент фармацевтической организации», в том числе науч
ных статей, методических рекомендаций и учебников российских (в основ
ном преподавателей СПХФУ, что обусловлено требованиями кафедры УЭФ, на 
базе которой изучается данная дисциплина), так и зарубежных авторов. При 
разработке непосредственно учебных материалов использовались программа 
Microsoft Power Point и специальная программа для создания презентаций на 
компьютерах Mac – Keynote. До начала проведения курса практических комму
никативных лекций, а также по его окончании, авторы и реализаторы проекта 
провели тест по методике определения уровня владения английским языком 
CEFR, который показал уровень прогресса в овладении иностранным языком 
в результате прохождения курса. По окончании курса было проведено пять 
глубинных интервью с целью получения обратной связи от участников экс
перимента.

Результаты исследования
Как уже было отмечено выше, в первую очередь был проведен опрос сре

ди ординаторов, с целью выявления желающих пройти курс «Менеджмент 
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фармацевтической организации» на английском языке. По результатам опро
са около 30 % ординаторов изъявили желание участвовать в эксперименте. 
Мы считаем, что для неязыкового вуза это очень высокий показатель. По
сле будущим участникам эксперимента был предложен тест для определе
ния уровня владения языком по методике CEFR, по результатам которого 
ординаторы были разделены на три группы. Мы приняли за аксиому тот 
факт, что студенты с разным уровнем владения иностранным языком будут 
чувствовать себя некомфортно в одной группе. Также неудобно будет и пре
подавателям, так как неизбежно слабые будут отставать, а сильные могут 
потерять мотивацию и интерес к изучению предмета. В первой группе (с вы
соким стартовым уровнем владения языком) занятие строится исключитель
но на английском языке. В группах с более низким уровнем владения языком 
материал адаптируется под языковые возможности группы. Во всех группах 
допускается использование родного языка. Однако это использование сво
дится к минимально необходимому, как и в любой коммуникативной мето
дике. В нашем случае в первой группе, с самым высоким уровнем владения 
иностранным языком, занятия проводил преподаватель английского языка 
научнообразовательного центра иностранных языков и межкультурной ком
муникации СПХФУ, имеющий также высшее образование и большой опыт 
работы по специальности «Менеджмент». Вторые две группы вели препо
даватели кафедры управления и экономики фармации СПХФУ, прошедшие 
одновременно внутривузовский курс повышения квалификации «Профес
сиональные коммуникации на иностранном (английском) языке». Наш курс 
представлен в виде презентаций, разделен на шесть тем, каждая тема изуча
ется 4  академических часа. 

Темы для изучения в рамках дисциплины «Менеджмент фармацевтической 
организации» на английском языке: 

1. Основы управления в фармации. Менеджмент и успешное управление. 
Организация как объект управления.

2. Менеджер в системе управления фармацевтической организацией. Стили 
руководства. Лидерство. 

3. Таймменеджмент. Составление плана работы руководителя аптеки. 
Оценка работы менеджера.

4. Современные технологии управления персоналом (human resourses) 
управления персоналом в фармацевтической организации

5. Управление коммуникациями и делопроизводство в аптечной организа
ции.

6. Управление мотивацией персонала в фармацевтической организации.
На заключительном четырехчасовом занятии студенты сдают зачет, кото

рый выражен в представлении каждым из участников одной из тем и общей 
дискуссии на эти темы.

Данный вид занятий был назван «практические коммуникативные лекции», 
потому что в отличие от традиционной лекции теоретический материал дает не 
преподаватель. Его синтезируют сами студенты, опираясь на содержание слай
дов, ключевые слова и формулировки. Преподаватель направляет студентов, 
задает наводящие вопросы, в том числе подталкивает к рассуждениям, выска
зыванию собственного мнения, предположений и выводов. Поддерживается и 
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поощряется желание высказать на иностранном языке свое отношение к той 
или иной теории, привести примеры из своего практического опыта (в нашем 
случае большинство ординаторов, проходивших данный курс, на момент об
учения были трудоустроены и абсолютно все имели некоторый опыт работы 
по специальности). При этом основной задачей является не только практика 
языка, но и усвоение теоретического содержания курса, понимание материала 
и закрепление его в практических заданиях. 

Например, при обсуждении темы «Стили лидерства (руководства)» (Styles 
of leadership) для начала обучающимся дается название основных стилей ру
ководства (авторитарный, демократический, либеральный, бюрократический и 
другие) и предлагается предположить, какие черты характерны для того или 
иного стиля. Затем, опираясь на ключевые англоязычные термины и фразы, 
студенты по очереди описывают каждый стиль руководства. После этого про
водится дискуссия по каждому стилю — плюсы и минусы, в каких условиях 
данный стиль может быть применен, какие различия и схожие черты суще
ствуют между разными стилями. Какой стиль руководства (лидерства) опти
мален в сегодняшней ситуации. Какой стиль применяется на их рабочем месте, 
конкретно в их опыте работы (в аптеке или на производстве), и какой стиль 
руководства был бы характерен персонально для них, как для менеджеров. 
Таким образом обсуждаются все ключевые моменты по каждой теме. Особен
но важным именно в нашем проекте является то, что все основные термины 
менеджмента пришли к нам из английского языка. Обучающимся интуитивно 
легко понимать и употреблять профессиональную терминологию в правиль
ном ключе. 

На домашнюю самостоятельную работу задаются дополнительные практи
ческие задания. Например, по той же теме (Стили лидерства/ руководства)  — 
пройти психологический тест (на английском языке) и составить свой психо
логический портрет как лидера, тоже на английском языке и на следующем 
занятии ординаторы рассказывают, какие они сделали выводы. 

По теме «Таймменеджмент» предлагается задание создать картуфотогра
фию своего рабочего дня и проанализировать выполняемые задачи по матри
це Эйзенхауэра. И подобные практические задания задаются по каждой теме. 
Ординаторы проявляют большую активность в выполнении подобных задач и 
с удовольствием делают выводы о степени своей эффективности, о том, над 
чем им стоит поработать, какие навыки необходимо развивать. Помимо это
го, как дополнительное задание после каждого блока, студентам предлагает
ся самостоятельно найти и перевести статью из англоязычного источника по 
пройденной теме, что, в свою очередь, совершенствует навыки перевода про
фессиональной литературы и углубляет теоретические знания. Данные перево
ды обсуждаются отдельно, при этом студенты учатся переводить не дословно, 
а адаптировать аутентичный англоязычный материал к русскому языку, так 
чтобы статья звучала порусски. Данный курс показал, что этот навык они об
ретают довольно быстро. 

Обсуждение и заключение
Апробация данного курса прошла для ординаторов второго года обучения 

в первом семестре 2021–2022 учебного года на базе кафедры УЭФ СПБХФУ. 
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Длительность курса составила 28 академических часов. Перед курсом и после 
него был пройден тест на определение уровня языка. По результатам теста, 
у всех участников курса уровень владения языком повысился в среднем на 
4 %. Показательно, что в более слабых группах результаты выходного тести
рования были существенно выше (на 5–10 %), в сильных группах, где вход
ное тестирование показало результат около 90 % (исходный уровень владе
ния языком по методике CEFR — advanced), этот показатель составил 1–2 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с точки зрения практики англий
ского данная методика эффективна для разных уровней владения иностран
ным языком. При этом для возможности усвоения теоретического материала 
по спецпредмету мы рекомендуем уровень не ниже preintermediate. 

Также до начала курса был проведен опрос с целью выявления установки 
студентов. Этот опрос показал необходимость введения данного альтернатив
ного курса. Аналогичный курс в обязательном порядке проходят все ордина
торы на родном языке. Выбор прохождения курса на английском языке, без
условно, представляет определенные трудности для русскоязычных студентов, 
но еще раз свидетельствует в пользу востребованности и актуальности данно
го проекта. 

По окончании курса были проведены выборочные интервью с участниками 
проекта. Все респонденты однозначно положительно оценили данный опыт. 
Высоко оценили как уровень усвоения знания по предмету «менеджмент фар
мацевтической организации», так и прогресс в практике английского языка. 

Ординаторы сильной группы также отметили, что входное тестирование 
не оценивало навыки говорения. Они сами, несмотря на высокий результат 
теста, чувствовали до прохождения курса некоторый языковой барьер, неуве
ренность в себе и сложность в формулировке мыслей при неподготовленной 
речи на английском языке. В процессе прохождения курса студенты смогли 
«разговориться», стали более четко и уверенно выражать свои мысли, научи
лись дискутировать на иностранном языке. Также участники отметили, что 
им понравился новый, непривычный для них способ перевода научных статей. 
В  целом участники сделали вывод, что курс очень полезен и выразили жела
ние и интерес в изучении и других предметов подобным образом. Причем не 
только на английском, но и на родном языке. Не было ни одного негативного 
отзыва либо какихто пожеланий по усовершенствованию данного проекта. 
Все участники высоко оценили возможность получения такого опыта. 

Успешная реализация данного проекта позволяет нам сделать следующие 
выводы. Как известно, молодые специалисты без опыта или с небольшим 
опытом работы, в том числе с высшим образованием, являются одной из 
уязвимых групп на рынке труда [14]. Для повышения востребованности вы
пускников российских вузов на внутренней и мировой арене мы рекоменду
ем вводить подобные курсы как альтернативу изучения предмета на русском 
языке, на добровольной и бесплатной основе. Данный курс может быть про
веден на любом иностранном языке. А методика коммуникативных лекций 
может применяться и для изучения дисциплин на родном языке. Также мож
но сделать вывод о том, что современная реальность выдвигает новые требо
вания преподавателю спецпредмета — необходимость владения хотя бы од
ним иностранным языком. И, наоборот, преподавателю иностранного языка 
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в неязыковом вузе — необходимость владения как минимум одним спец
предметом, для возможности эффективной и профессиональной коммуни
кации по специфике предмета. Как минимум это предполагает прохождение 
курсов повышения квалификации по одному из спецпредметов/по иностран
ному языку. В настоящее время, и это стандартная, давно установившаяся 
практика, в каждом неязыковом вузе преподается дисциплина «профессио
нальный иностранный язык», но эта дисциплина в рассматриваемых нами 
вузах относится в основном к переводу и знанию лексического минимума по 
профессиональной тематике. Практика речи на иностранном языке сводится 
к общению на околопрофессиональные темы. Например, «История фармации 
в России и Европе», «Виды аптек», «Ботанический сад» и тому подобное в 
нашей специфике СПБХФУ. Если говорить о других вузах — то это будет 
история профессии, история университета и подобные темы, не связанные 
с реальными бизнесситуациями.  Например, «Медицинское образование в 
России и Великобритании», «Работа в больнице», «Типы медицины» и бо
лее узкие медицинские темы (СЗГМУ им. И.И. Мечникова) [15]. В первом 
МГМУ им. Сеченова на занятиях английского языка студенты изучают лек
сический материал по темам «Скелет», «Мышцы», «Сердечнососудистая си
стема», «Дыхание» и другие, практика речи сводится к  умению вести беседу 
на тему медицинского образования в России [16]. Однако по результатам 
проведенного исследования курс «Менеджмент на английском языке» и на
выки ведения дискуссий и переговоров на управленческую тематику гораз
до более востребованы. Как уже было сказано выше, в данном проекте мы 
использовали английский язык как язык международного общения. Однако 
те же принципы можно применять и с использованием других популярных 
языков — немецкого, французского, китайского и другие.
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