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ОТ МАКРО- К МИКРО-:  
ОЖИДАНИЯ КИТАЯ ОТ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2030 ГОДА 
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕФОРМУ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА STEM

 © Юе Яньфэн
Российский университет дружбы народов 
Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6.
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 � Для цитирования: Юе Яньфэн От макро- к микро-: ожидания Китая от Повестки дня в области устойчивого 
развития высшего образования до 2030 года и ее влияние на реформу английского языка STEM // Вестник 
Самарского государственного технического университета. Серия «Психолого-педагогические науки». 2023. 
Т. 20. № 1. С. 5-20. DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2023.1.1

Аннотация. Согласно декларации ЮНЕСКО, опубликованной в 2015 году, 22 апреля 
2016 года Китай выпустил «Позиционный документ Китая по реализации Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», который с тех пор яв-
ляется руководящим принципом для проведения реформ по интернационализации  
и популяризации образования в Китае. В настоящем документе дается оценка проблем 
дальнейшего устойчивого развития высшего образования в стране как на макро-, так 
и на микроуровне. На макроуровне были проанализированы два основных вызова,  
с которыми сталкиваются политехнические учебные заведения в процессе достижения 
уровня устойчивого развития, и предложены меры по микрореформированию струк-
туры и практики преподавания иностранных языков в политехнических учебных за-
ведениях. С точки зрения микроуровня рамки проекта экспериментальной реформы 
английского языка STEM были определены и разработаны на основе педагогической 
практики в 2018–2022 годах. В хронологическом порядке реформы учебной программы 
изложены подробные теоретические исследования и практические меры. В условиях 
меняющихся глобальных условий ощущается острая потребность в инженерных кадрах, 
обладающих глобальной конкурентоспособностью. Такой внешний импульс на макро-
уровне требует логических и практических мер по проведению реформ на микроуровне. 
Реформа преобразования английского языка STEM в английский курс информационной 
грамотности отвечает вышеуказанным насущным потребностям эпохи после Covid-19.

Ключевые слова: глобальная конкурентоспособность; английский язык STEM; реформа 
учебных программ; интернационализация; массовизация; высшее образование.
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FROM MACRO- TO MICRO-: CHINA’S EXPECTATIONS  
FROM THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF HIGHER EDUCATION AND ITS INFLUENCE ON STEM  
ENGLISH REFORMS

 © Yue Yanfeng
Peoples’ Friendship University of Russia
6, Miklukho-Maklaya st., Moscow, 117198, Russian Federation

Liaoning University of Science and Technology 
Anshan, People’s Republic of China www.ustl.edu.cn
Original paper submitted 30.01.2023  Revision submitted 27.02.2023

 � For citation: Yue Yanfeng. From Macro- to Micro-: China’s Expectations from the 2030 Agenda for Sustainable 
Development of Higher Education and its Influence on STEM English Reforms. Vestnik of Samara State Technical 
University. Series Psychological and Pedagogical Sciences. 2023; 20(1):5–20. DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-
pps.2023.1.1

Abstract. In correspondence with the Declaration released by UNESCO in 2015, on April 
22 in 2016 China issued China’s Position Paper on the Implementation of the 2030 Agenda 
for Sustainable Development, which acts as a guidance of China’s education reforms of 
internationalization and massification since then. The paper evaluates the challenging issues 
of the further sustainable development of China’s higher education from both a macroscopical 
and a microscopical perspective. From a macroscopical perspective, the two challenging 
issues of achieving the sustainable development have been spotted, followed by urges for 
microscopical reforming measures in the designs and practice of foreign language teaching 
in engineering-specialized universities. From a microscopical perspective, the framework of 
an experimental reforming project in STEM English is designed and developed by teaching 
practice between 2018 and 2022. Detailed theoretical researches and practical measures are 
illustrated according to the time sequence of curricular reforms. In conclusion, taking into 
account the ever-changing global environment, there is an urge for engineering talents with 
global competency. Such a macro-levelled external urge demands for logical and implementable 
reforming measures on a micro-level. The reform of converting STEM English into English 
Information Literacy Curriculum meets the educational requirements in the post-Covid19 era.

Keywords: global competence; STEM English; curricular reforms; internationalization; 
massification; higher education.
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Introduction
The United Nations Sustainable Development Summit held in September 2015 

laid out common visions of the world to seek win-win cooperation and development 
for all. The Summit adopted the Incheon Declaration: Education 2030: Towards 
Inclusive and Equitable Quality Education and Lifelong Learning for All (the Incheon 
Declaration), which provides guidance to national development and international 
development cooperation in the next 15 years, marking a milestone in the global 
development process. This paper presents a macro-scopical perspective to review 
the system of higher education in China, illustrating both the goals and the trendy 
issues when conducting the Education 2030: Incheon Declaration and Framework 
for Action for the Implementation of Sustainable Development Goal 4 (SDG 4). The 
three issues of internationalization, massification and diversification have been put 
forward to be attended with urges.

Due to the featured state system of China, there are three peculiar characteristics 
in China’s higher education system in a macro-scopical viewpoint: 

Firstly, except for those elite HEIs directly under the administration of MOE, 
all colleges and universities should follow the enrollment plan announced by MOE 
due to the non-profitable nature of HEIs in China. Elite HEIs are allowed to provide 
quota from their yearly enrollment number and to recruit outstanding candidates 
with academic expertise and innovation potentials through specific comprehensive 
evaluation system (written examination, in-person interview and assessment) of an 
individual elite HEI, which is defined as Independent Enrollment. It is confirmed 
that such Independent Enrollment is an auxiliary means to the national Gaokao 
(the college/university entrance examination of China), which is not an alternative 
or substitutional quantification assessing method, but an important supplement to 
national system of entrance examination. In other words, scores of Gaokao are the 
only assessment tool for a candidate’s qualification for a specific college or university. 

Secondly, the higher educational policies specially guarantee the equal rights of 
physically disabled candidates who have financial difficulties and belong to minority 
ethnic groups. In addition to Article 9 of Higher Education Law, Regulations on 
Education for  Individuals with Disabilities have been issued and conducted since 
May 1, 2017. The Regulations ensure physically disabled candidates the right for 
higher education with the facilitation by means of digital technologies (Article 36). 

Thirdly, candidates from minority autonomous regions are required to take the 
entrance examinations to universities in Chinese Mandarin, which might cause 
extra difficulties for candidates. Autonomous regions of minority ethnic groups 
generally would be less industrialized than other parts. It is found that candidates 
from regions with better financial conditions had better opportunities to attend 
elite universities  [1]. In practice, candidates from minority ethnic groups would 
be enrolled into a university with a lower score of Gaokao than Han (the majority 
national group of China) candidates. 

The features of China’s higher education system guarantee a relatively equal ac-
cess to higher education for every and each citizen. Hence, on China’s way to devel-
oping higher education, there is a lack of successful cases or development models for 
references. The specific higher education system should be assessed within China’s 
political and economic framework, selectively and critically referring to other coun-
tries’ experience and lessons. Though the equal rights for receiving higher education 
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are ensued by Higher Education Law, the unbalanced economic development in 
China pushes universities to explore distinctive methods to realize “On-Campus In-
ternationalization” curricular construction, which provides equal opportunities for 
receiving high-qualitied massified education to students with financial problems. As 
for the issue of diversification of financial supporting channels to HEIs in China, the 
flexibility in the shareholder mechanism won’t be achieved due to the state-owner-
ship of universities. 

According to the assessment of the macro-scopical features of higher education 
of China, there is an urge for developing a set of applicable micro-scopical measures 
among common HEIs which are supported by limited national or regional resources. 
By evaluating the macro-scopical challenging issues to the further sustainable devel-
opment of China’s higher education, this paper aims at deducing the microscopical 
measures which could be applicable to the reforms and reconstructions for the issues 
of internationalization and massification. 

The object of this research is the features of challenges and opportunities for 
China’s higher education system. The subject of this research is the indicators for  
a comparative analysis in the field of Pedagogy of Higher Education. 

The first task of this paper is to present an overview on the higher education 
system in China, illustrating both the goals and the trendy issues when conducting 
the Education 2030: SDG 4. With thorough discussion, the second task is to dem-
onstrate that On-Campus Internationalization is a practical approach to reforming 
common universities which are not financially preferred as elite universities in the 
projects of 985 and 211. The third task is to deduce solid arguments supporting 
English Information Literacy Curriculum as the micro-scopical method to realize 
the cultivation aim of STEM English against the backdrops of internationalization 
and massification. The fourth task is to compare the challenging situations for China 
and Russia. China and Russia are suggested to further the educational cooperation 
on both the institutional and the national levels.

Literature review

1.1 2030 Agenda of SCG 4 Concerning Global Higher Education 
In UNESCO report of Ethics and Education issued in 2009, it is declared that the 

major tasks for educational institutions are improving access and ensuring equity [2]. 
Bearing a sense of urgency and aiming at a single, renewed education agenda, quality 
and efficiency in the education sector cannot be achieved without due attention to 
ethical issues. In 2015, Incheon Declaration: Education 2030: Towards Inclusive and 
Equitable Quality Education and Lifelong Learning for All (the Incheon Declaration) 
has been issued to answer the call for a holistic, ambitious and aspirational guideline, 
leaving no one behind. The Incheon Declaration further emphasizes the equity 
of accepting education [3]. In 2016, the publication of Education 2030: SDG 4 is 
proposed to “Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong 
learning opportunities for all” [4]. It is stated as: “Our vision is to transform lives 
through education, recognizing the important role of education as a main driver of 
development and in achieving the other proposed SDGs. We commit with a sense 
of urgency to a single, renewed education agenda that is holistic, ambitious and 
aspirational, leaving no one behind.” 
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According to Incheon Declaration, on April 22, 2016, China issued China’s Posi-
tion Paper on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, 
which acts as a guidance of China’s education reforms since then. Two promises 
are related to the field of education [5]. One is that China promises to improve 
social security and social services, recognizing the importance of improving public 
service system, including employment, education and health care, and ensure equal 
access to basic public services [5]. The other is that “the Academy of South-South 
Cooperation and Development will be officially established and start global enroll-
ment in 2016. The academy will provide developing countries with opportunities for 
doctor’s degree and master’s degree education and short-term training, will serve as  
a platform for exchanging and sharing development experience.” [5]

Higher Education Law of the People’s Republic of China has been issued and 
adopted at the Fourth Session of the Standing Committee of the Ninth National 
People’s Congress (NPC) on August 29, 1998, promulgated by Order No.7 of the 
President of the People’s Republic of China on August 29, 1998 and effective as 
of January 1, 1999. On December 27, 2015, the Law has been revised for the first 
time according to The Decision on Amending the Higher Education Law of the 
People’s Republic of China issued on the 18th session of Standing Committee of the 
National People’s Congress. December 29, 2018, the Law has been revised to the 
second amendment according to The Decision on Amending the Electricity Law of 
the People’s Republic of China and other Three Laws issued on the 7th session of 
Standing Committee of the National People’s Congress.

It is clear that China’s legislation on higher education is fractionally behind the 
issue of SDG 4. Moreover, the changes have been made to practically conduct the 
China’s Position Paper on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, which presents China’s determination of taking full responsibility as  
a densely-populated developing country and of contributing to the sustainable 
development in the field of equality to receive quality higher education [5]. 

In Incheon Declaration, the important statements concerning the development 
goal of higher education is quoted as follows: We commit to promoting quality 
lifelong learning opportunities for all, in all settings and at all levels of education. 
This includes equitable and increased access to quality technical and vocational 
education and training and higher education and research, with due attention to 
quality assurance (SGD4, Preamble, Article 10, Page 8). By 2020, substantially expand 
globally the number of scholarships available to developing countries, in particular 
least developed countries, small island developing States and African countries, 
for enrolment in higher education, including vocational training and information 
and communications technology, technical, engineering and scientific programmes, 
in developed countries and other developing countries. (SGD4, The Sustainable 
Development Goal 4 Targets, 4b, Page 21).

In the contents of Strategic Approaches of SGD 4 (2016) there are core strategies 
for an individual nation’s higher education system to adopt. Firstly, in Article 23, to 
promote lifelong learning, higher education institutes (HEIs) are advised to offer learners 
of all age groups an equitable and increased access to higher education and research 
opportunities. Hereby, the issue of massification of higher education is presented. 

Secondly, in Article 45 of the Indicative Strategies, all countries are suggested 
to strengthen international cooperation in the aspects of collaboratively developing 
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tertiary education, university education, and cooperative research programmes. Such 
international cooperation is recommended to be achieved within the framework 
of global and regional conventions on the recognition of higher education 
qualifications, offering all learners increased access, better quality assurance, and 
capacity development. Furthermore, specific attention should be paid to relevant 
quality assurance strategies. Hence, the issue of internationalization is posed to 
researchers in the system of higher education.

Thirdly, in the sub-content of Article 107, matching the demands of scaling up, 
HEIs are suggested to strengthen the existing multi-stakeholder partnerships. In 
other words, the diversification of financing sources and operating parties should 
be closely examined. A diversity of alternative patterns and modes should be 
innovated. However, due to China’s unique political system, financial diversification 
could not be realized in state-owned HEIs without a thorough commercialization 
procedure, which is a matter of principle. Hence, the only issues of massification and 
internationalization are discussed in this paper. 

1.2 Challenging Issues for China on the Implementation of the 2030 Agenda
The number of academic literature published between 2018 to 2022 with key 

words “higher education” and “China” mounts 2043 on Scopus. With an employment 
of WOS viewer, bibliometric mapping analysis is present as follows:

Figure 1. Bibliometric Mapping - Higher Education

Figure 1 shows that the key words bonded with higher education is multicultural 
education. In the past five years related researches concentrated on the cross-
disciplinary education and learners’ professional development [6], [7]. As to the 
internationalization of higher education in China, authors focus on the modernization 
of higher education system [8], [9]. 

The pedagogical researches in China praise highly on Trow’s theory of Learning 
Society [10]. Learning Society evokes the educational reforms in China’s higher 
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education system, matching the demand for massive quantities of high-qualification 
labour force after China’s entrance into WTO. The previous researches on this topic 
have directed related studies onto four directions. Firstly, it is emphasized that the 
forms of higher education should be diversified. Secondly, the adaptability of teaching 
management system has been explored. Thirdly, related policies should respond to 
Lifelong Learning. Fourthly, Lifelong Learning has been promoted by the concept 
of “university serving society”. However, such understanding on Trow’s Learning 
Society is constrained to pure massification of higher education. The candidates’ 
capability of accomplishing courses and their levels of professional competencies are 
not strictly examined and evaluated [11]. 

Figure 2. Bibliometric Mapping - Internationalization of Higher Education

Figure 2 illustrates the limitation of previous studies on the development mode 
of China’s higher education system, and it is quite clear that internationalization 
is researched as a solitary field. Concerning the issue of diversification, the low 
frequency of indicator screens this key word from the mapping. 

Materials and methods
The research methods of Synthesis, Deduction, and Comparison are employed to 

achieve the results. Synthesis in this research is Qualitive Metasynthesis. Questionnaire 
surveys are adopted to analyze learners’ study needs, learning effects, and self-evaluations. 
Deduction is conducted via bibliometric mapping, by which skills in teaching innovation 
and designing blended learning have been traced in accordance with the constructivist, 
constructionist, and connectivist learning theories. Last but not lease, the comparison of 
developmental issues of higher education in China and Russia is the key to deducing the 
recommendations to further collaborations between the two countries. 

There are four research tasks evolved from the theoretical study that results in 
the project. The first one is an evaluation on the results from the higher educational 
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reforms to achieve China’s goals corresponding to the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. With the identification of the challenging issues for the sustainable 
development of China’s higher education system, the second task is to explore a set 
of achievable and accessible measures to answer the spotted challenges. And the 
third task is to employ a theoretical and practical framework of English Information 
Literacy Curriculum (EILC) serving the cultivation aim of an engineering industry 
expert with global competence. Last but not least, recommendations for further 
cooperation between China and Russia to achieve sustainable development in the 
field of higher education systems when faced the challenges of massification and 
internationalization. 

Research results
Lifelong learning is not a new issue but present in almost all counties’ ways 

to modernization of higher education. The promotion of lifelong learning is 
an inevitable request for the high-quality labour force by the social economic 
development of one specific country. This is proved by the education development 
history of the United States, the country with the highest level of development 
in the past 70 years, and of Japan, the first Asian country entering the era of 
modernization [12], [13]. In the process of popularization, the structure and 
system of China’s higher education are undergoing profound changes. To promote 
lifelong learning in China, the age limits to the applicant of university candidates 
are removed. On April 3, 2001, Ministry of Education of People’s Republic of 
China announced the removal of the limit on candidates of Entrance Examination 
to Universities “being unmarried and under  25”. This reform has cast a profound 
impact on the equal access to lifelong learning opportunities for every citizen. 
Lifelong education also requires the expansion of enrollment in China’s HEIs [14]. 
In brief, this is China’s turn to submit its answers to the issue of massification in 
the higher education development procedure.

China has witnessed the mounting popularity of transnational higher education 
programmes offered by developed countries and regions since 1990s. After the Hong 
Kong’s returning to China in 1997 and Macao’s in 1999, from 1998 to 2018, Hong 
Kong and Macao Special Administrative regions ranked No.8 and No.10 on the list 
of destinations of Chinese students studying higher education abroad [10]. The other 
Top 10 countries on the list are United States of America, Japan, Australia, United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canada, Public of Korea, France, 
and New Zealand [10]. When joining WTO in 2001, China announced to open the 
transnational higher education (TNHE) market to foreign educational institutions. 
By 2010, the publication of National Plan for Medium and Long Term Education 
Reform and Development (Education Blueprint 2020) has marked the U.S.A., the 
U.K., and Australia the leading TNHE partners of China [15]. 

However, the internationalization of China’s higher education system is interrupted 
by the world pandemic since December in 2019. Except for New Zealand, all the seven 
countries have defamed China as the origin of Covid-19 virus without solid scientific 
evidence, with the U.S.A. and Australia targeting overseas Chinese students as the 
objects of political attacks. For instance, in September 2020, the U.S.A government 
canceled 1,000 China students’ visas, claiming their suspicious ties to military. In 
April 2022, Australia claimed the deportations of two Chinese students because of 
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their military training experiences. However, the military training mentioned in the 
above two cases is compulsory for every Freshmen to enter universities in China. 
It is not pure military training but some kind of a compulsory preparation to help 
freshmen to adjust themselves to living on campus. 

Hence, the relevance of this project is illustrated by the following Research 
Logic Mapping:

Figure 3. The influence of SDG 4 on STEM English Reforms

As it is shown in Figure 3, to answer for the demands of the sustainable development 
of China’s higher education, the cultivating aims of universities should be reformed. 
And innovative measures of new talents education must be developed and applied to 
practice. The conventional General English courses in universities in China cannot 
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meet the study needs of students, this fact being proved by the researches conducted 
in Liaoning University of Science and Technology in the recent 5 years. The urge for 
student-centered English courses generates the core research question of this study, 
that is, to innovatively reallocate and refine a series of English-delivered courses 
aiming at cultivating students’ information literacy capacities. The information literacy 
capacities are the core quality contributing to engineering talents’ global competency. 
Moreover, English Information Literacy Curriculum facilitates students’ attitudes of 
lifelong learning which leads to the realization of Learning Society. 

The hypotheses of this project are categorized into a macroscopic hypothesis 
and a microscopic one. In a macroscopic view, the project is correlated to the 
studies on the challenging issues of the sustainable development of higher education 
in China. The urges for massification, internationalization, and diversification in 
the higher education system lead to the changes of cultivation aims of university 
profession education. Undergraduates of non-English language majors, especially 
the future engineering talents with global competence are required to take 
professional responsibilities of “Industry Experts” in a multi-cultural environment. 
English information literacy capacity, taking the place of Listening, Speaking, 
Reading, Writing skills, becomes the core qualification contributing to one’s global 
competency. In this project, English information literacy capacity is defined as the 
competence of accomplishing cross-cultural academic exchanges, composing multi-
lingual literature reviews, delivering international technological promotions, and 
publishing one’s research results in a foreign language. Accordingly, in a microscopic 
view, the influences cast by these challenges on the reforms of teaching English as  
a foreign language in universities should be closely examined, corresponding practical 
measures being developed.

MOE published The 2020 National Statistical Communiqué of the Educational 
Development on August 27, 2021. 

Figure 4. The total enrollment size and gross enrollment ratios  
of higher education during 13th five year plan
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According to the 2020 Statistical Communiqué, by the end of 2020 there are 
2,738 regular colleges and universities nationwide with the increase of 50 over 
the previous year. Among them, there are 1270 undergraduate colleges (including 
21 undergraduate vocational schools), which is 5 more than in the previous year; 
1468 higher vocational colleges (junior colleges) colleges, that is 45 more than in 
the previous year; 265 adult institutions of higher learning, which is 3 less than in 
the previous year; 827 graduate training institutions, including 594 regular higher 
education institutions and 233 scientific research institutions. The total number of 
HEIs’ enrollment reaches 41.83 million with the increase of 1.81 million over the 
previous year. The Gross Enrollment Ratio (GER) of higher education was 54.4%, 
that is 2.8% more than last year. The average number of ordinary institutions of 
higher education is 11,982 enrollments, accounting for 15,749 in undergraduate 
colleges and 8,723 in higher vocational (junior college) colleges [16].

According to The 2021 National Statistical Communiqué of the Educational 
Development released on September 14, 2022, the key indicators continue growing. 
There are totally 3,012 HEIs in China, among which there are 1,238 general 
undergraduate schools (including 164 independent colleges), that is 11 less than 
in the previous year; 32 undergraduate-levelled vocational schools, accounting for 
11  more than last year; 1486 higher vocational (junior college) schools, that is 
18 more than in the previous year; 256 adult universities, which is 9 less than in the 
previous year. Other 233 scientific research institutions have offered programmes to 
graduate students [17].

The total number of HEIs’ enrollment reaches 44.30 million with the increase 
of 2.47 million over the previous year. The GER of higher education was 57.8%, 
showing the increase of 3.4% over the previous year. The average number of 
ordinary institutions of higher learning is 16,366 enrollments, including 18,403 in 
undergraduate colleges and 9,470 in higher vocational (junior college) colleges [17].

Martin Trow’s theory of Universal Higher Education significantly influences the 
national policy-making in the field of higher education. In 1999, The State Council of 
China approved and transferred the Action Plan for the Revitalisation of Education 
in the 21st Century issued by the MOE, with a proposal that the Gross Enrollment 
Ratio of China’s HEIs in 2010 should reach 15% of school-age youth. Such plan 
means China’s higher education will enter the stage of Mass Higher Education at 
the consensus of most countries in the world in the early 21st century, which is 
derived from Martin Trow’s theory of Mass Higher Education. Trow claims three 
important indicator ratios of western higher education development theory, by which 
the developmental phases of higher education have been divided into the phase of 
Elite Higher Education (with a GER lower than 15%), the phase of Mass Higher 
Education (with a GER between 15% and 50%), and the phase of Universal Access 
(with a GER beyond 50%) [18]. 

When referring to the data of 2020 and 2021, the GERs are 54.4% and 57.8% 
respectively, meaning China’s higher education system enters the phase of Universal 
Access. Such a growth rate and growth mode reflect an extraordinary development 
way, which is so unique in the process of the universalization of the higher education 
systems in other countries that requires a thorough and cautious examination [19]. 

The macroscopical review of the internationalization and massification issues 
in China’s higher education system leads to the reexamination to the changed 
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cultivation aim of talents in this post-covid19 era. Talents, especially talents of STEM 
specialties, are required to be globally competent to communicate with at least one 
world language, for instance, English. Therefore, two aspects of micro-measures 
should be taken by the educators in common STEM major specified universities in 
China, for example, the author’s working affiliation, Liaoning University of Science 
and Technology, which is not among the elite universities of 985 / 211 projects. 

For the international development of the common HEIs of STEM specialties, 
the prime difficulty lies in the uneven allocation of developmental resources [20]. 
Liaoning University of Science and Technology has made progress in this aspect by 
developing full-English general curriculum for selected elite Engineering specialties 
with the facilitation of international education programmes [21]. In other words, 
common universities could realize internationalization of higher education with 
administrative and curricular support to “On-Campus Internationalization”, which 
offers engineering talents the access to full-English general courses delivered by 
teachers graduates from elite oversea universities without travelling to a foreign 
country. To cultivate the global competency of STEM undergraduates, conventional 
English courses have been experimentally converted into EILC, which has been 
proven by teaching practice to be effective and efficient to solve the problems of 
over-population and disciplinary limitation caused by massification. 

The second aspect of challenge is the supervision of the education quality on 
the stages of massification, and even of universalization statistically. EILC broke 
through the barriers of over-population and disciplinary limitation with systematic 
interdisciplinary curricular constructions and blended learning designs with MOOCs 
and SPOCs [22].

Discussion
In conclusion, China’s higher education system has achieved considerable goals in 

the aspect of developing a Learning Society and realizing Universal Access to higher 
education. However, the standards of defining elite, mass and universal educational 
phases hold no solid statistic basis, which is also admitted by the theorist himself 
[23]. In the interview by Wu Daguang, a famous researcher of Pedagogy of Higher 
Education in Xiamen University, Martin Trow expressed his concerns about China’s 
policy makers of higher education have adopted those indicator figures so austerely 
that they might have ignored the uniqueness of influential factors in China [24]. 
Further examinations should be designed to evaluate whether China has authentically 
entered the phase of Universal Access or not.

In case of the internalization and diversification development of higher 
education, China needs to set up cooperative bonds with friendly neighbors with 
abundant experience in higher education, for instance, Russian Federation. By 
2022 the total number of Sino-Russian university alliance projects has reached  12. 
Among them, the Astu Alliance (АТУРК) is the most active one, gathering talents 
in professional fields, integrating technological and industrial resources, and 
promoting structural transformation and upgrading. Meanwhile, Shenzhen MSU-BIT 
University  (Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне) is a successful model of Sino-
Russian joint-founded university. On the basis of such fruitful Sino-Russian joint 
programmes of higher education, China should deepen and widen the cooperative 
development projects with Russia.
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In the past three years, the world has experienced the impossibility of achieving 
sustainable development without international cooperation. Taking into account the 
differences in advantages and disadvantages of China’s and Russian higher education 
systems, it is suggested that the two countries will cooperate further in the following 
three aspects:

Firstly, the adjustments and reforms of the original basic framework of higher 
education systems in both countries would be improved in accordance with 
respective development needs or experiences for mutual reference. Both China and 
Russia are experiencing sanctions initiated by some specific countries or international 
organizations. Nevertheless, in the long run, the retreat of western HEIs from markets 
of China and Russia enlarges the developmental space for domestic and cooperative 
programmes. The considerable achievements and precious experience of Russian 
higher education system would guide the two countries to transform the theory of 
the development of higher education into profitable practice.

Secondly, both the higher education circles of China and of Russia have been 
longing for relatively independent measuring indicators for the evaluation of academic 
achievements. It is a brilliant opportunity for China and Russia, along with other 
progressive countries, to diversify a set of innovative indicators for assessment academic 
achievements of HEIs, which should not be dominated merely by western standards.

Thirdly, high-levelled programmes (e.g. postgraduate programmes) should be 
prioritized in future cooperative projects. In 2015, 34.0% of the Chinese students in 
Russia enrolled in undergraduate programmes, 25.0% - advanced courses, 16.1%  - 
preparatory courses, 16.7% - master courses, and only 3.8% followed the doctor’s 
degree. As to the Russian students in China, most of them take language training 
courses and advanced courses, with only 21.1% undergraduate programmes, 10.7% - 
postgraduate courses, and about 1.2% of doctoral programmes. By 2020 about 70% 
of the Russian students in China had chosen Chinese as their major, about 70% 
of the Russian students preferred short-term communication rather than full-time 
degree programmes [24]. To further the cooperation between higher education 
system of China and of Russia, promotional priorities should be granted to degree 
programmes, especially postgraduate programmes.

Except for improvements concerning the aspect of massification, it is obvious that in 
the previous arguments, there is a lack of emphasis on the data on internationalization 
and diversification. Due to the Covid-19 pandemic, from 2020 to 2022, the Sino-
US, Sino-UK, and Sino-Australia cooperative programmes have been suffering from 
political obstacles caused by the western countries against China’s students in HEIs 
overseas. The restoration of such a loss in mutual trust will take years, even decades 
if history is mirrored. China should enhance the cooperative partnership with Russia,  
a powerful country with superb experience and achievements in higher education.
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 � Для цитирования: В.Г. Перчаткина, Ю.Н. Зиятдинова. Учебно-профессиональная мотивация будущих 
инженеров средствами иностранного языка // Вестник Самарского государственного технического 
университета. Серия «Психолого-педагогические науки». 2023. Т.20. № 1. С. 21-32. DOI: https://doi.org/10.17673/
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Аннотация. Рассматриваются вопросы учебно-профессиональной мотивации студен-
тов инженерного вуза. Данная мотивация связана с развитием познавательных мотивов  
и заинтересованностью в успехе в будущей профессии. Несмотря на значительное коли-
чество публикаций на данную тему, большинство из них рассматривает развитие учебно-
профессиональной мотивации студентов в связи с непосредственной профессиональной 
деятельностью через дисциплины профессионального цикла, производственную прак-
тику либо проектное обучение, не уделяя достаточного внимания дисциплинам гумани-
тарного цикла. Целью данного исследования явился анализ учебно-профессиональной 
мотивации студентов инженерных направлений подготовки средствами иностранного 
языка на основе отечественных и зарубежных источников и результатов анкетирования 
преподавателей. Результаты исследования показали, что особенностью учебно-профес-
сиональной мотивации студентов инженерных направлений в процессе иноязычной 
подготовки является интеграция предметного и профессионального содержания дис-
циплины: в процессе изучения иностранного языка в техническом вузе формируются 
как межкультурные, так и профессиональные компетенции, которые готовят студентов 
к коммуникации в будущей профессиональной деятельности. Авторами были также 
были выявлены такие педагогические условия повышения рассматриваемой мотивации 
в процессе иноязычной подготовки, как создание проблемных ситуаций, применение 
активных методов обучения на занятиях и проектирование профессионально направ-
ленных обучающих материалов, связанных с будущей инженерной деятельностью сту-
дентов. Авторы пришли к выводу, что процесс и результат учебно-профессиональной 
мотивации оказывают решающее влияние на социально-профессиональное самораз-
витие будущих инженеров, при этом иностранный язык выступает в качестве эффек-
тивного инструмента, и дальнейшие исследования в данной области могут представлять 
определенный интерес. 

Ключевые слова: учебно-профессиональная мотивация, социально-профессиональ-
ное саморазвитие, субъектная позиция студента, иноязычная подготовка, инженерные  
направления. 
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Abstract. The paper discusses the issues of academic and career motivation of engineering 
university students. This motivation deals with the development of cognitive motives and 
interest in the future profession. Although there are many publications focusing on this topic, 
most of them consider academic and career motivation of students in relation to the future 
profession through professional courses, practice in the workplace, or project-based learning. 
Only few publications consider humanities as the tool to develop this motivation. This paper 
aims at analyzing academic and career motivation of engineering students through foreign 
language teaching and learning based on literature review and a poll of the faculty members. 
The results show that academic and career motivation of engineering students through  
a foreign language integrates language specific and profession specific issues, as the foreign 
language course implies the development of intercultural and professional competencies to 
train students for their future professional communication. The authors define the following 
prerequisites necessary to enhance the students’ motivation including problem-based teaching 
and learning combined with active methods in class as well as specific teaching and learning 
materials related to the future engineering profession. The authors conclude that the process 
and results of academic and career motivation influence social and professional self-directed 
development of students, a foreign language course is a good tool, and further research into 
topic is relevant.

Keywords: academic and career motivation, social and professional self-directed development, 
student’s identity, foreign language teaching and learning, engineering degrees.
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Введение
Социальные и экономические преобразования в мире, совершенствование 

промышленного производства, внедрение инновационных процессов ведут  
к необходимости непрерывного обучения всех сотрудников. Конкурентоспо-
собным становится специалист, готовый все время самостоятельно учится, что 
особенно важно для технологического производства, где востребованы инже-
неры высокой квалификации [1]. Такая квалификация приобретается в про-
цессе вузовского образования и наряду с узкопрофессиональными компетен-
циями включает в себя универсальные компетенции, которые подразумевают 
умения и навыки саморазвития.

Для успешного формирования данных умений и навыков студенту необхо-
димо понимать их важность и постоянно практиковать их. Задача преподава-
телей состоит в том, чтобы правильно мотивировать студентов, способство-
вать формированию у них интереса к постоянному саморазвитию. Развитию 
мотивации уделяется большое внимание в теории и практике высшего образо-
вания, включая вопросы внешней и внутренней, социальной и познавательной 
мотивации. В данном исследовании нас интересует учебно-профессиональная 
мотивация, так как она связана с развитием познавательных мотивов и заин-
тересованностью в успехе в будущей профессии. 

Вопросы учебно-профессиональной мотивации рассматриваются во мно-
гих психолого-педагогических исследованиях, в том числе связанных с буду-
щей инженерной деятельностью выпускников. Как правило, данные работы 
ориентируются на развитие мотивации в процессе изучения специальных 
профессиональных дисциплин или практики студентов на предприятиях,  
и лишь некоторые посвящены изучению этих вопросов в контексте иноязыч-
ной подготовки. Однако в условиях развития международного сотрудничества 
и выполнения многих проектов силами команд инженеров из разных стран 
актуальным представляется развитие учебно-профессиональной мотивации 
студентов в процессе иноязычной подготовки на примере передового опыта 
ведущих мировых университетов.

Цель исследования: провести анализ учебно-профессиональной мотивации 
студентов инженерных направлений подготовки средствами иностранного 
языка на основе отечественных и зарубежных источников и результатов анке-
тирования преподавателей.

Задачи исследования: 
– определить особенности учебно-профессиональной мотивации студентов 

инженерных направлений в процессе иноязычной подготовки;
– выявить педагогические условия повышения учебно-профессиональной 

мотивации студентов инженерных направлений в процессе иноязычной 
подготовки.

Научная новизна исследования заключается в том, что уточнены особенно-
сти учебно-профессиональной мотивации студентов инженерных направлений 
в процессе иноязычной подготовки, что обогащает исследования в области 
профессионального саморазвития, самообучения и самовоспитания.

Практическая значимость исследования состоит в том, что выявлен-
ные педагогические условия повышения учебно-профессиональной мотива-
ции студентов в процессе иноязычной подготовки на примере Казанского 
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национального исследовательского технологического университета могут быть 
реализованы в других технических университетах нашей страны.

Обзор литературы 
Высшее образование направлено на развитие способностей и возможно-

стей студентов, чтобы они могли реализоваться в своей профессии. Данное 
развитие происходит в процессе учебной деятельности. При рассмотрении ее 
с точки зрения деятельностного подхода профессора А.Н.  Леонтьева очевид-
но, что к вовлеченности в учебную деятельность студентов толкают различ-
ные мотивы, рассматриваемые как «опредмеченная» потребность [2]. Динами-
ческий процесс их формирования, с точки зрения профессора Е.П.  Ильина, 
представляет мотивацию как основание для совершения поступков [3]. Анало-
гичной точки зрения придерживается профессор А.К. Маркова, которая видит 
мотивацию как постоянно развивающееся явление [4]. 

В отличие от данного подхода, теория системогенеза академика РАО 
В.Д.  Шадрикова рассматривает мотивацию как статичное образование, сово-
купность внутренних и внешних движущих сил [5]. В данном случае мотива-
ция выступает как фактор, определяющий систему деятельности, обеспечива-
ющий проявление способностей в интересующей студента сфере.

Разделяя внешнюю и внутреннюю мотивацию, немецкий профессор Х. Хекс- 
хаузен считает, что внешняя мотивация зависит от среды и обусловлена по-
буждающими внешними стимулами [6]. Так, студент внешне мотивирован, 
если процесс обучения для него связан с вознаграждением. 

Однако более сильное воздействие на процесс обучения оказывает вну-
тренняя мотивация. По словам британского психолингвиста З.  Дорниея, мо-
тивированный внутренне студент рассматривает обучение как цель саму по 
себе  [7]. Студенты с внутренней мотивацией выполняют задания, потому что 
хотят этого, они работают усерднее и достигают большего успеха.

Внутренняя мотивация формирует субъектную позицию студента, умение 
мыслить, высказывать и отстаивать свое мнение, реализовывать свои планы, 
что определяет степень участия студента в образовательном процессе, делает 
его, по словам профессора П.Н. Осипова, ответственным за результаты своего 
обучения [8]. Американские психологи Деси и Райан также пишут о самосто-
ятельности выбранных субъектом действий и вводят понятие самодетермина-
ции, значимой для поддержания внутренней мотивации [9].

Так, именно внутренняя мотивация эффективна для социально-профессио-
нального саморазвития студентов, которое, опираясь на исследования профес-
сора П.Н. Осипова, мы рассматриваем как целенаправленный процесс, объ-
единяющий профессиональную подготовку и личностный рост, становление 
человека как специалиста и профессионала [10].

Становление человека, как утверждает академик РАО К.А. Абульханова-
Славская, происходит только в процессе активной деятельности, имеющей 
профессиональную направленность [11]. Соответственно, для студентов эта 
деятельность – учебно-профессиональная, мотивированная внутренне.

Согласно работам академика РАО И.А. Зимней, учебная мотивация вклю-
чена непосредственно в учебную деятельность [12]. Это система целей, потреб-
ностей и мотивов, происходящих внутри внеучебной деятельности, благодаря 
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которым студент стремится овладеть знаниями, осознанно относится к уче-
нию. Главная задача учебной мотивации – организация деятельности, которая 
максимально раскроет внутренний потенциал студента.

Наряду с учебной мотивацией критерием успешного становления специали-
ста выступает профессиональная мотивация. Согласно профессору П.Н.  Оси-
пову, профессиональная мотивация – это факторы и процессы, проходящие 
через сознание и побуждающие личность к изучению будущей профессио-
нальной деятельности [10]. Профессиональная мотивация движет развитием 
профессионализма и личности, профессиональным саморазвитием. Чем выше 
уровень ее сформированности, тем эффективнее развитие личности. 

Работы академика Е.А. Климова говорят о формировании мотивации  
к профессиональной деятельности соответственно ее сфере [13]. В вузе 
студент выбирает профессию; ставит долгосрочные цели и планы согласно 
будущей специальности, целям и ценностям; определяет деятельность, на-
правленную на их реализацию. Профессиональная мотивация влияет на 
удовлетворенность профессией, а значит, и на успешность деятельности  
в процессе обучения. 

Следовательно, именно сочетание учебной и профессиональной мотивации 
стимулирует активность студентов в университете и определяет профессио-
нальную направленность их подготовки. 

Учебно-профессиональная мотивация студентов связана с их будущей про-
изводственной деятельностью и формируется в первую очередь в процессе ос-
воения профессии во время изучения дисциплин профессиональной направ-
ленности [14], проектного обучения [15], производственной практики с учетом 
опыта инновационной деятельности предприятий [16] для инженерных на-
правлений подготовки. 

Однако сегодня профессиональная деятельность инженера невозможна 
без изучения зарубежного опыта, что повышает важность иностранного язы-
ка [17]. Некоторые вопросы учебно-профессиональной мотивации студентов 
средствами иностранного языка рассматриваются в работах И.А.  Зимней [18], 
которая подчеркивает связь иноязычной подготовки с другими дисциплинами.

В техническом вузе при обучении иностранному языку интегрируется 
предметное и профессиональное содержание [19], разрабатываются профес-
сионально направленные учебные материалы [20], при этом используются 
смешанные технологии обучения, включая «перевернутый класс» [21], инфор-
мационные технологии [22], а также виртуальную реальность [23]. В целях, 
содержании и учебных средствах иноязычной подготовки сочетается форми-
рование межкультурной и профессиональной компетенций студентов, что раз-
вивает у них потребность в овладении различными способами коммуникации 
в своей будущей профессиональной деятельности.

Итак, особенностью учебно-профессиональной мотивации студентов ин-
женерных направлений средствами иностранного языка является интеграция 
предметного и профессионального содержания дисциплины за счет сочета-
ния средств формирования межкультурной и профессиональной компетенций  
с целью подготовки студентов к коммуникации в будущей профессиональной 
деятельности. Учебно-профессиональная мотивация служит движущей силой 
их социально-профессионального саморазвития. 
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Материалы и методы
Для изучения учебно-профессиональной мотивации студентов был прове-

ден обзор и анализ психолого-педагогической и методической литературы по 
вопросам, касающимся формирования и развития мотивации в целом и учеб-
но-профессиональной мотивации в частности. На основании данного анализа 
был сделан вывод о том, что ведущими и наиболее эффективными мотивами 
учебно-профессиональной деятельности являются внутренние мотивы. Актив-
ность студентов в университете стимулирует сочетание учебной и професси-
ональной мотивации, которая формируется в процессе освоения профессии.

Анализ литературы показал, что учебно-профессиональная мотивация бу-
дущих инженеров в техническом вузе развивается в первую очередь в процес-
се изучения дисциплин профессионального цикла, а также во время прохож-
дения производственной практики. Ряд работ был также посвящен вопросам 
учебно-профессиональной мотивации студентов через другие дисциплины, од-
нако иностранный язык не занимал лидирующего места среди них. 

Дальнейшее изучение литературных источников позволило сделать вывод о 
том, что особенностью учебно-профессиональной мотивации студентов сред-
ствами иностранного языка является интеграция предметного и профессио-
нального содержания дисциплины, что проявляется в инженерной подготовке 
через разработку профессионально направленных учебных материалов.

Для проверки данного вывода с целью выявления роли мотивации в про-
цессе учебно-профессиональной деятельности нами был проведен краткий 
опрос среди преподавателей иностранного языка Казанского национального 
исследовательского технологического университета и Казанского государствен-
ного энергетического университета. Всего в опросе приняли участие 25 препо-
давателей в должности старшего преподавателя и доцента со стажем работы 
от 10 до 33 лет.

Значимыми для данного исследования вопросами в предложенной препо-
давателям анкете были вопросы о барьерах иноязычной подготовки в инже-
нерном вузе и о том, что преподаватель может предпринять для стимулирова-
ния социально-профессионального саморазвития студентов. 

Результаты опроса были использованы для уточнения особенностей учеб-
но-профессиональной мотивации студентов инженерных направлений подго-
товки средствами иностранного языка.

Кроме того, предложения преподавателей по стимулированию социально-
профессионального саморазвития студентов были взяты за основу для выявле-
ния педагогических условий повышения учебно-профессиональной мотивации 
студентов, которые были также подтверждены через анализ литературных ис-
точников, изучение и обобщение опыта других преподавателей.

Результаты исследования
В нашем исследовании мы рассматриваем учебно-профессиональную мо-

тивацию как движущую силу социально-профессионального саморазвития бу-
дущих инженеров средствами иностранного языка. Так как иноязычная под-
готовка способствует социально-профессиональному саморазвитию студентов, 
то наша задача – максимально мотивировать студентов изучать иностран-
ный язык. Результаты краткого опроса, проведенного среди преподавателей 



ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 27

ВЕСТНИК Самарского Государственного Технического Университета Том 20 № 1 2023 
Серия «Психолого-педагогические науки»

иностранного языка Казанского национального исследовательского техноло-
гического университета и Казанского государственного энергетического уни-
верситета, показали, что основным барьером изучения иностранного является 
недостаточная учебная мотивация студентов. Это подтвердили 36  % препода-
вателей (9 человек). 

В качестве причин недостаточной учебной мотивации преподаватели вы-
делили:

– слабое представление о своей будущей профессии (28 %, 7 человек);
– непонимание своих будущих обязанностей (24 %, 6 человек);
– вялую социальную активность студентов и окружающих их преподавате-

лей (24 %, 6 человек).
Также преподаватели отметили недостаток времени, литературы и недоста-

точные знания в области точных и технических наук. 
Со своей стороны, являясь также преподавателями иностранного языка  

в техническом вузе, мы можем добавить ко всему прочему немаловаж-
ный аспект, который не был упомянут преподавателями, – методы, способы  
и средства обучения, а также специфику неязыкового, технического вуза, где 
не всегда осознается роль и влияние иностранного языка при подготовке спе-
циалистов разных профилей.

Для решения проблемы низкой мотивации студентов преподаватели пред-
лагали «обсуждать актуальные темы», «показывать полезные ресурсы», «быть 
социально адаптированными», «обсуждать значимость профессии», «исполь-
зовать материал по направленности» и т.  п. Мы объединили все эти ответы 
в одно семантическое поле  –  создание проблемных ситуаций и  применение 
активных методов обучения на занятиях [24].

Студенты играют важную роль в повышении собственной мотивации, но 
именно на преподавателе лежит большая ответственность за создание мотиви-
рующей среды обучения. Компетентность преподавателя, стиль, эффективность 
преподавания, взаимопонимание, уверенность в себе, атмосфера на занятиях  
и умение сплачивать группу являются важными факторами, способствующими 
повышению учебной мотивации [25]. В  современном образовательном про-
цессе мы переходим от педагогического воздействия к педагогическому взаи-
модействию, делая упор на мотивацию к  поиску информации обучающимися, 
формирование навыков самоанализа и  самооценки, развитие навыков обще-
ния, работы в команде.

Учебная мотивация студентов то повышается, то снижается, так как трудно 
поддерживать энтузиазм и заинтересованность студентов на протяжении все-
го процесса обучения. И здесь мы говорим об использовании разнообразных 
форм, методов и технологий обучения, их постоянной вариации и предостав-
лении при этом студентам выбора. 

Перед преподавателем стоит задача выбора форм, методов и технологий 
обучения, помогающих студенту проявить активность, самостоятельность  
и творчество, в том числе используя современные информационные техноло-
гии  [22]. Чем методы активнее, тем легче заинтересовать учащихся. 

Активные методы подразумевают сотрудничество и субъектную позицию 
студентов и преподавателей, влияние на эмоции и чувства [4, 12]. Интерак-
тивные методы обучения формируют умения, навыки и ценности, создают 
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атмосферу взаимодействия. При недостатке аудиторных часов на гуманитар-
ные предметы, в частности на иностранный язык, в российских технических 
вузах большую роль играет активная самостоятельная работа, которая должна 
быть понятной, систематической и содержательной. Важное место при этом 
занимают самоконтроль и заранее определенные преподавателем сроки сдачи 
работ.

Таким образом, результаты опроса преподавателей и анализ литературных 
источников позволяют выделить в качестве первого педагогического условия 
повышения учебно-профессиональной мотивации студентов инженерных на-
правлений в процессе иноязычной подготовки создание проблемных ситуаций 
и применение активных методов обучения на занятиях.

Несмотря на доказанную эффективность данных методов обучения, они 
полезны для повышения учебно-профессиональной мотивации в том слу-
чае, если учебные материалы обладают профессиональной направленностью. 
Учебные материалы, которые мы используем, должны быть посильными, ин-
тересными и мотивирующими, подходить к нужному языковому уровню; тек-
сты  – профессионально ориентированными, значимыми для будущей жизни  
и профессиональной деятельности, формирующими положительное отноше-
ние и устойчивый интерес к будущей профессии. 

Задания, в свою очередь, должны иметь четкий и ощутимый результат, 
обеспечивать оптимальную сложность, быть не слишком легкими и не слиш-
ком трудными, иначе интерес к задаче быстро пропадет. Смысл их состоит  
в том, что они выводят лингвистические и профессиональные коммуникатив-
ные умения студентов на новый уровень сложности. Говоря о том, что задания 
должны быть интересными, следует отметить: то, что интересно для препода-
вателей, может быть неинтересно для студентов. Один из способов выяснить, 
какие виды заданий интересны для какой группы, – опрос/анкетирование са-
мих студентов. Чтобы удовлетворить различные потребности учащихся, пре-
подаватель может предоставить им возможность выбрать виды заданий, кото-
рые они хотят выполнять во время уроков или оставить на самостоятельную 
работу.

Тесты и другие формы итогового контроля являются полезными инстру-
ментами обучения. Они дают нам полезную информацию о многих вещах, 
которыми мы занимались в процессе преподавания. Они могут дать нам ин-
формацию о достижениях студентов по отношению к учебным целям, о  про-
грессе в обучении, помочь определить слабые стороны учеников, чтобы можно 
было принять меры по исправлению ситуации. Благодаря современным ин-
формационным технологиям на вооружении современного преподавателя есть 
масса способов провести тестирование интересно, продуктивно и не повышая 
уровня тревожности студентов. Такие формы контроля, как портфолио и про-
ектная работа, – более мотивирующие и предоставляющие более полезную ин-
формацию об обучении студентов. Они также снимают страх перед экзаменом, 
помогают студентам стать внутренне мотивированными.

Таким образом, анализ литературных источников и обобщение собствен-
ного опыта преподавания позволяют выделить в качестве второго педагоги-
ческого условия повышения учебно-профессиональной мотивации студентов 
инженерных направлений в процессе иноязычной подготовки проектирование 
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профессионально направленных обучающих материалов, связанных с будущей 
инженерной деятельностью студентов. 

Обсуждение и заключение
В данном исследовании мы рассмотрели основные трактовки мотивации, 

обращая внимание на учебно-профессиональную мотивацию, связанную с раз-
витием познавательных мотивов и заинтересованностью в успехе в  будущей 
профессии. На основе анализа литературных источников, опроса преподава-
телей и педагогического опыта авторов был сделан вывод о том, что особен-
ностью учебно-профессиональной мотивации студентов инженерных направ-
лений в процессе иноязычной подготовки является интеграция предметного  
и профессионального содержания дисциплины. Так, в процессе изучения ино-
странного языка в техническом вузе формируются как межкультурные, так  
и профессиональные компетенции, которые готовят студентов к коммуника-
ции в будущей профессиональной деятельности. 

Педагогическими условиями повышения учебно-профессиональной моти-
вации студентов инженерных направлений в процессе иноязычной подготовки 
являются:

– создание проблемных ситуаций и применение активных методов обуче-
ния на занятиях;

– проектирование профессионально направленных обучающих материалов, 
связанных с будущей инженерной деятельностью студентов. 

Процесс и результат учебно-профессиональной мотивации оказывают ре-
шающее влияние на профессиональное становление и профессиональное са-
моразвитие будущих специалистов. Четкое представление и знания студента 
о своей будущей профессии, оценка своих потребностей, способностей и воз-
можностей формируют у него внутреннюю готовность к  профессиональному 
обучению и саморазвитию.

Учебно-профессиональная мотивация служит движущей силой социально-
профессионального саморазвития студентов. Данные вопросы будут рассмо-
трены в дальнейших исследованиях.
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Аннотация. Приводятся результаты обучения математике школьников в условиях 
предметной цифровой образовательной среды, построенной по предлагаемой автором  
модели. Цель исследования заключается в экспериментальной проверке эффективности 
процесса обучения математике школьников в предметной цифровой образовательной 
среде. Проведение исследования потребовало использования целого комплекса мето-
дов, таких как наблюдение, анкетирование, интерпретация, табличное представление 
эмпирических данных и их обработка, статическая обработка данных и сравнительный 
анализ результатов. В педагогическом эксперименте участвовало две группы учеников: 
первая – экспериментальная группа, которая обучалась математике в условиях пред-
метной цифровой образовательной среды, вторая группа – ученики, изучавшие мате-
матику в традиционной форме. В данном исследовании была осуществлена проверка 
предположения о том, что учащиеся экспериментальной группы показывают в среднем 
такой же результат знаний, как и учащиеся контрольной группы. Для определения от-
сутствия различий между двумя экспериментальными распределениями использовался 
t-критерий Стьюдента. В результате была принята альтернативная гипотеза о том, что 
учащиеся экспериментальной группы показали в среднем более высокий уровень зна-
ний, чем участники контрольной группы. Следовательно, возможно сделать вывод об 
эффективности процесса обучения на основе предметной цифровой образовательной 
среды, построенной по предлагаемой автором модели. 

Ценность данного исследования заключается в том, что автор предлагает теоретически 
обоснованную модель предметной цифровой образовательной среды, эффективность 
которой была экспериментально проверена. Инструментальный подход модели позво-
ляет учителю построить цифровую образовательную среду с учетом особенностей пре-
подаваемого предмета по своему авторскому замыслу.

Ключевые слова: цифровизация образования; предметная цифровая образовательная 
среда; обучение математике школьников.
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Abstract. The paper presents the results of teaching mathematics to schoolchildren in  
a subject-based digital educational environment built according to the model proposed by the 
author. The aim of the study is to experimentally verify the effectiveness of the process of 
teaching mathematics to schoolchildren in a subject-based digital educational environment. 
The study required the use of a whole range of methods, such as observation, questioning, 
interpretation, tabular presentation of empirical data and their processing, static data 
processing and comparative analysis of the results. Two groups of students participated in the 
pedagogical experiment: the first group was an experimental group that studied mathematics 
in a subject-based digital educational environment, the second group was students who studied 
mathematics in a traditional form. In this study, the assumption was tested that the students of 
the experimental group show on average the same result of knowledge as the control group. To 
determine the absence of differences between the two experimental distributions, the student’s 
t-test was used. As a result, an alternative hypothesis was adopted that the students of the 
experimental group showed on average a higher level of knowledge than the participants of 
the control group. Therefore, it is possible to draw a conclusion about the effectiveness of the 
learning process based on the subject digital educational environment built according to the 
model proposed by the author.
The value of this research lies in the fact that the author offers a theoretically sound model of 
the subject digital educational environment, the effectiveness of which has been experimentally 
tested. The instrumental approach of the model allows the teacher to build a digital educational 
environment taking into account the peculiarities of the taught subject according to his author's 
plan.

Keywords: digitalization of education, subject digital educational environment, teaching 
mathematics to schoolchildren.
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Введение
В настоящее время в Российской Федерации реализуется Целевая модель 

цифровой образовательной среды, в рамках которой должны быть созданы 
условия для внедрения к  2024 году современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности само-
развития и самообразования обучающихся образовательных организаций 
всех видов и уровней путем обновления информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой 
платформы [1]. В  связи с этим активно ведется разработка технического, 
программного и методического обеспечения с целью создания российской 
цифровой образовательной среды. Именно поэтому становятся актуальны-
ми вопросы разработки методологических основ построения цифровой об-
разовательной среды на всех уровнях управления образования и ступенях 
обучения. Особенно важной является подготовка образовательных реше-
ний на уровне преподавания школьной дисциплины в условиях цифровой 
образовательной среды, так как именно это влияет на развитие личности 
ученика и на достижение им образовательных результатов по определен-
ному предмету. Такая образовательная среда должна обеспечивать учителя 
возможностью организовать гибкое обучение в цифровом образователь-
ном пространстве, а учеников – разнообразным мультимедиа контентом, 
который будет адаптирован с учетом его образовательных потребностей. 
Цифровая образовательная среда по предмету должна содержать элементы 
для организации эффективной учебной коммуникации, быстрой обратной 
связи и командной работы [2]. Несмотря на множество разработок в обла-
сти дидактики цифровой образовательной среды в научно-педагогической 
и методической литературе наблюдается недостаточная разработанность 
проблемы создания цифровой образовательной среды конкретного школь-
ного предмета и организации процесса обучения на ее основе. Следователь-
но, вопросы создания научно обоснованных и практико-ориентированных 
подходов к построению цифровой образовательной среды преподавания 
конкретных школьных предметов становятся одной из актуальных проблем 
педагогического сообщества. 

Предметная цифровая образовательная среда становится новым объек-
том профессиональной педагогической деятельности. Такую среду создает 
каждый учитель, заинтересованный в повышении эффективности процесса 
обучения. Отметим, что участниками такой среды являются ученики во гла-
ве с учителем, а основная цель обучения в условиях предметной цифровой 
образовательной среды – достижение образовательных результатов по пред-
мету, формирование определенных компетенций [3, 4, 5], а также повышение 
эффективности процесса обучения. Автор полагает, что обучение школьни-
ков станет более эффективным, если образовательный процесс будет орга-
низован в предметной цифровой образовательной среде, разработанной по 
замыслу учителя на основе предлагаемой модели. Цель данного исследования 
заключается в экспериментальной проверке эффективности процесса обуче-
ния в условиях предметной цифровой образовательной среды на примере 
обучения математике. 
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Обзор литературы
Разработкой основ дидактики цифровой образовательной среды занимают-

ся такие исследователи, как М.Е. Вайндорф-Сысоева, В.И. Блинов, И.В. Роберт, 
М.А. Чошанов, Т.Н.  Носкова, Б.Е. Стариченко, А.Ю. Уваров, П.Д. Рабинович, 
W.R. Pratiwi и др. В своих публикациях авторы описывают влияние вызовов 
цифровой эпохи на образование [6, 7, 8], обосновывают необходимость изме-
нения подходов к построению образовательного процесса [9]. В  работах уче-
ных описаны формы, средства, методы и содержание образования в  условиях 
цифровой трансформации [10, 11, 12, 13].

Понятие «цифровая образовательная среда» стало предметом исследований 
таких ученых, как О.Н. Шилова, В.Г. Лапин, О.Ф. Природова, П.П. Хороших и 
Н.А. Калугина, А.О.  Бударина, О.М.  Локша, М.М.  Абрамский, Н.Р.  Куркина и 
Л.В.  Стародубцева, А.О.  Бианкина, М.Л.  Субочева, О.П.  Жигалова и др. Мно-
гими учеными цифровая образовательная среда понимается как некое техни-
ческое решение организации образовательной деятельности образовательной 
организации [14]. Некоторые авторы определяют цифровую среду как единое 
пространство коммуникации всех участников педагогического процесса, вы-
деляя при этом в качестве ключевой коммуникационную составляющую [15]. 
Отдельные исследователи определяют цифровую образовательную среду как 
новый технологический уровень в развитии информационно-образовательной 
среды, позволяющий сформировать у обучающегося его индивидуальную об-
разовательную траекторию, на основе которой можно провести анализ его по-
требностей с предложением различных сценариев его дальнейшего развития 
[16]. Следовательно, в большинстве исследований рассматривается понятие 
цифровой образовательной среды образовательной организации, а не пред-
метной.

Разработки в области проектирования предметной цифровой образователь-
ной среды в  общеобразовательной школе начались недавно. И.Д.  Лельчицкий  
и др. в качестве теоретической основы проектирования цифровой образова-
тельной среды использовали трехмерную модель В.М.  Монахова. Основное 
внимание при разработке модели сосредоточено на логике взаимодействия 
триады «учитель – ученик – технология» [17]. Их исследование сужается до 
технологической карты урока. 

Ряд исследователей отмечают необходимость предметной направленности 
процесса построения цифровой образовательной среды. Например, Е.Ю.  Ку-
лик в своих научных трудах вводит понятие информационной образователь-
ной среды предметного обучения, определяя его как совокупность системных 
адаптированных информационных воздействий соответствующей предметной 
области, направленных на формирование определенных компетенций [18]. 
Особенности методических основ применения цифровых технологий, а  также 
вопросов применения специальных инструментов и ресурсов в организации 
процесса обучения математике исследованы такими учеными, как В.А.  Далин-
гер, М.А. Гаврилова, К.В. Власенко   и др. [19, 20]. 

Несмотря на то, что научные исследования в области дидактики цифровой 
образовательной среды и процесса ее построения проводятся достаточно ак-
тивно многими педагогами-учеными, исследования в области организации про-
цесса обучения в предметной цифровой образовательной среде недостаточны. 
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Таким образом, проблема создания модели предметной цифровой образова-
тельной среды и организации обучения на ее основе становится одной из са-
мых актуальных в образовательном сообществе. 

Материалы и методы
Для реализации данного исследования использовались следующие методы: 

теоретические – анализ и обобщение научных трудов и педагогической литера-
туры по рассматриваемой проблеме; эмпирические – наблюдение, анкетирова-
ние, тестирование, педагогический эксперимент; математические – статистиче-
ская обработка результатов исследования с помощью определения t-критерия 
Стьюдента, сравнительный анализ и графическая визуализация результатов. 

Результаты исследования 
В период с января по июнь 2022 года в рамках данного исследования на 

базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Много-
профильный лицей № 10» (г. Елабуга, Республика Татарстан) проходил педаго-
гический эксперимент. Эксперимент был организован и проведен с целью про-
верки эффективности модели предметной цифровой образовательной среды 
для организации процесса обучения в школе на примере математики. В рамках 
педагогического эксперимента предполагалось, что процесс обучения матема-
тике школьников станет более эффективным, если он будет организован по-
средством предметной цифровой образовательной среды, разработанной по 
предложенной автором модели в соответствии с принципами, заложенными 
в ней, а также если в предметную цифровую образовательную среду учителем 
математики будут интегрированы специфические цифровые инструменты.

Педагогический эксперимент состоял из трех этапов: констатирующего, 
формирующего и контрольного. Цель констатирующего этапа эксперимента – 
выявление начального уровня знаний и умений школьников по математике 
до начала педагогического эксперимента. Цель формирующего этапа  – апро-
бация модели предметной цифровой образовательной среды и  организация 
обучения математике по предлагаемой модели. Цель контрольного этапа – 
определить, повысился ли уровень знаний и умений по математике у школь-
ников, обучающихся в условиях предметной цифровой образовательной сре-
ды, в сравнении со школьниками, обучающимися в традиционной форме. 
На данном этапе была проведена повторная диагностика знаний и умений 
учеников по тем же критериям, что и на констатирующем этапе, исследована 
динамика уровня процесса обучения, проанализированы результаты педаго-
гического эксперимента.

Опишем подробнее каждый из этапов педагогического эксперимента.
На констатирующем этапе были отобраны два класса учеников для участия 

в эксперименте. В качестве основного критерия отбора классов был определен 
средний балл обучения по математике. В эксперименте участвовало 42 учени-
ка 10-х классов в возрасте 15–16 лет. Участники эксперимента обучались на 
универсальном профиле, где математика не является профильным предметом. 
Ученики 10 Г класса были определены в экспериментальную группу, а ученики 
10 Б класса – в контрольную. Соответственно ученики 10 Г изучали математи-
ку посредством предметной цифровой образовательной среды, разработанной 
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по модели, предлагаемой автором данного исследования, а ученики 10  Б клас-
са  – в традиционной форме. Оба класса обучались математике под руковод-
ством одного и того же учителя.

На момент начала эксперимента в 10 Б и 10 Г классах средний балл был 
равен 3,45 и 3,40 соответственно, то есть ученики демонстрировали примерно 
одинаковые показатели обучения, в частности по среднему баллу и качеству 
обучения математике. С целью более объективной оценки успеваемости класса 
до начала эксперимента на его констатирующем этапе было проведено тести-
рование учеников с целью проверки остаточных знаний. Задания для входного 
контроля были разработаны учителем математики. Результаты входного тести-
рования представлены в виде оценок в табл. 1.

Таблица 1
Результаты входного контроля на констатирующем этапе эксперимента

Первая группа (экспериментальная), 
10 Г класс, N1=22 ученика

Вторая группа (контрольная), 
10 Б класс, N2=20 учеников

5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2

Для определения объективности полученных результатов входного тести-
рования нами была произведена их статистическая обработка методом Стью-
дента. В данном случае t-критерий Стьюдента был применен для проверки 
гипотезы о равенстве генеральных средних двух независимых, несвязных вы-
борок. Количество испытуемых в группах различно. Выдвинем гипотезу H0, 
которую необходимо проверить: на констатирующем этапе педагогического 
эксперимента учащиеся экспериментальной группы показывают в среднем та-
кой же результат знаний, как и учащиеся контрольной группы.

Среднее арифметическое в первой и во второй группах xср=3,409  
и yср=3,450 соответственно. Далее определяем стандартное отклонение, кото-
рое в нашем случае будет равно σх=0,443722944 для экспериментальной груп-
пы и σу=0,681578947 для контрольной группы. Следующим шагом определя-
ем значение t-критерия Стьюдента, полученное в  результате эксперимента.  
В нашем случае значение t эмпирическое равно tэмп=0,175641555, а число сте-
пеней свободы равно k=n1+n2-2=22+20-2=40. По таблице критических значе-
ний для критерия Стьюдента определим значение tкрит для нашего случая. Та-
бличное значение tкрит=2,0211 при уровне значимости, равной 5  %, или 0,05. 
Сравнивая полученное в  эксперименте значение tэмп с табличным значением 
с учетом степеней свободы, получаем, что tэмп < tкрит, поэтому есть основа-
ния принять гипотезу H0 о том, что на констатирующем этапе педагогического 
эксперимента учащиеся экспериментальной группы показывают в  среднем та-
кой же результат знаний, что и учащиеся контрольной группы. Следовательно, 
возможно сделать вывод о том, что на момент начала эксперимента у обеих 
групп были примерно одинаковые знания по математике. 

С целью комфортной организации учебного процесса в условиях цифро-
вой образовательной среды учителю необходимо предоставить ученикам воз-
можность единого входа в такую среду, то есть цифровая среда должна быть 
организована на единой цифровой площадке. Поэтому необходимо создавать 
предметную цифровую образовательную среду с  применением возможно-
стей систем управления обучением [21]. Построение предметной цифровой 
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образовательной среды на основе систем управления обучением позволяет 
учителю создавать свой образовательный контент и выстраивать учебный про-
цесс по авторскому замыслу. Именно поэтому для реализации формирующего 
этапа эксперимента и  организации обучения математике в условиях предмет-
ной цифровой образовательной среды по предлагаемой автором модели был 
разработан электронный курс с использованием возможностей сервиса Google 
Класс как системы управления обучением. Основной целью создания такого 
электронного курса является обеспечение доступности, открытости, мобиль-
ности, интерактивности, гибкости и персонификации обучения. На первом 
уроке учителем было проведено вводное установочное занятие, выполняющее 
информационно-объяснительную функцию, где учитель обозначил цель ор-
ганизации обучения посредством цифровой образовательной среды, план и 
логику обучения, разъяснил методы и способы работы в электронном курсе, 
а также очно на уроках в школе [22]. Также на данном занятии ученики запи-
сались на курс и выполнили задания, предложенные учителем, заработав при 
этом первые баллы. 

Данный курс был разработан для того, чтобы обеспечить участников пе-
дагогического эксперимента единой площадкой с возможностью взаимодей-
ствовать и решать организационные задачи вне очных занятий. Посредством 
данного курса учитель давал задания в режимах онлайн и офлайн, оценивал 
их, а ученики могли видеть структуру и  траекторию своего обучения, а также 
свой цифровой след по освоению изучаемых тем. При организации учебного 
процесса в цифровой среде у учителя появилась возможность больше време-
ни уделять практике решения математических задач на уроке и организации 
отработки математических навыков вне его с использованием различных ма-
тематических тренажеров, онлайн-ресурсов и сервисов, а также образователь-
ных платформ. Отметим, что такая организация работы с использованием 
электронного курса не только позволила ученикам освоить данную тему, но  
и способствовала еще большему развитию их цифровых компетенций.

Образовательный контент электронного курса представлен в виде содержа-
тельных блоков по изучаемым учениками темам, соответствующим календар-
но-тематическому планированию учителя и его рабочей программе. Каждый 
содержательный блок состоит из теоретического материала по теме, изученной 
на уроке; практических заданий для самостоятельного выполнения, которые 
ученики отправляли на проверку учителю в самом курсе, а также тренажеров, 
ресурсов и сервисов для отработки математических навыков; ссылок на ис-
точники дополнительной информации, расширяющей кругозор учеников по 
изучаемым темам. Отметим, что такая организация процесса обучения дает 
возможность ученикам при необходимости иметь доступ к учебным матери-
алам в любое удобное время, обеспечивая гибкость и мобильность обучения.

Организация образовательного процесса в условиях предметной цифро-
вой среды приобретает новый смысл. Обучение становится более интерактив-
ным, персонализированным, мультиформатным, доступным. Именно поэто-
му интерактивный теоретический контент должен быть неотъемлемой частью 
электронных курсов, обеспечивающей фундаментальную теоретическую со-
ставляющую образовательного процесса. Определенная часть теоретическо-
го материала базируется на его освоении учениками на электронном курсе  
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с последующим обсуждением изученных вопросов на уроках. Такая органи-
зация не исключает объяснения теоретического материала учителем на уро-
ке, а наоборот, расширяет содержание учебного материала, позволяя ученику 
в  интересной и гибкой форме самостоятельно изучить или повторить теоре-
тический материал в виде интерактивных элементов курса, видеоматериалов, 
контента образовательных платформ и интернет-ресурсов.

Процесс обучения посредством цифровой образовательной среды обеспе-
чивает учителя возможностью организовать интерактивную схему представ-
ления учебного материала, которая позволяет реализовать различные вари-
анты обучения. С целью самоконтроля усвоения теоретического материала 
используются тесты, практические задания, тренажеры, математические игры  
и др. При необходимости учитель на уроке может рассмотреть учебный ма-
териал, который вызвал определенные затруднения у учеников при самостоя-
тельной работе в цифровой среде. 

Следует отметить, что при организации обучения посредством цифровой 
образовательной среды для учеников была предусмотрена возможность ком-
муникации в  цифровой среде через чаты электронного курса. Здесь участни-
ки электронного курса задавали вопросы не только учителю, но и друг другу, 
обсуждали проблемы, которые возникали при выполнении практических за-
даний и решении математических задач и примеров. Отметим, что возмож-
ность коммуникации в цифровой среде вне уроков позволяет учителю оценить 
уровень владения учениками теоретическим материалом и понятийным аппа-
ратом.

Для более эффективного процесса обучения в цифровой образовательной 
среде учителем была организована возможность обратной связи путем рефлек-
сии своей деятельности учениками. После изучения образовательного модуля 
ученики оформляли эссе-рефлексию и отправляли учителю в цифровой среде, 
что позволяло ему своевременно анализировать полученные результаты и кор-
ректировать траекторию обучения учеников.

Обучение в цифровой образовательной среде, построенной по предлагае-
мой модели, позволило реализовать дифференцированный подход в обучении 
и выстроить индивидуальную образовательную траекторию для каждого уче-
ника. Например, в период с 1 по 10 мая 2022 года во время проведения экспе-
римента в классе были ученики, которые не имели возможности присутство-
вать очно на уроках в школе. Но благодаря организации обучения в цифровой 
среде они были активными участниками образовательного процесса по мате-
матике. Ученики имели возможность активно работать на электронном кур-
се, пользовались математическими цифровыми инструментами при изучении 
нового учебного материала, использовали тренажеры, математические игры 
для отработки навыков, а также различные интернет-ресурсы, онлайн-сервисы  
и образовательные платформы. 

В процессе обучения в условиях цифровой среды на протяжении всего экс-
перимента проводился мониторинг результатов обучения математике школь-
ников и оценивалась динамика работы в электронном курсе и обучения в це-
лом, что способствовало более высокой мотивации к обучению.

На контрольном этапе педагогического эксперимента ученикам было пред-
ложено выполнить задания выходного контроля. На рис. 1 представлена 
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динамика обучения учеников 10 Г класса на основании результатов входного 
и выходного контроля. Как видно из диаграммы, у большей части учеников 
прослеживается положительная динамика результатов обучения. 

Рис. 1. Сравнение результатов входного и выходного контроля участников  
экспериментальной группы

Задания выходного контроля также были выполнены и учениками кон-
трольной группы (10 Б класса). Результаты выходного контроля учеников экс-
периментальной и контрольной групп представлены на диаграмме рис. 2.

Рис. 2. Результаты обучения участников эксперимента  
на контрольном этапе

Проанализировав данные, представленные на рис. 2, можно сделать вывод 
о том, что в  среднем показатель сформированности знаний и умений по 
математике учеников 10 Г увеличился больше, чем у учеников 10  Б класса. 
Отметим, что средний балл на входном контроле у учеников 10 Б класса был 
выше, чем у учеников 10 Г класса. 
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Следующим этапом данного исследования стала статистическая обработка 
результатов педагогического эксперимента методом Стьюдента. Пропишем 
гипотезу H0, которую необходимо проверить: учащиеся экспериментальной 
группы показывают в среднем такой же результат знаний, что и учащиеся 
контрольной группы.

В двух группах учащихся – экспериментальной и контрольной – получены 
результаты обучения по математике, представленные в табл. 2 в виде оценок 
за контрольную работу по изученным темам.

Таблица 2
Результаты выходного контроля  

на этапе завершения эксперимента

Первая группа (экспериментальная) 
N1=22 ученика

Вторая группа (контрольная) 
N2=20 учеников

5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2

Среднее арифметическое в первой и во второй группах xср=3,68 и yср=3,50 
соответственно. Далее определяем стандартное отклонение, которое в нашем 
случае будет равно σх=0,761905 для экспериментальной группы и σу=0,473684 
для контрольной группы. Находим стандартную ошибку разности средних 
арифметических, которая в нашем случае будет равна σх-у = 0,2899113. Число 
степеней свободы равно k=n1+n2-2=22+20-2=40. 

Посчитав статистику критерия, получаем значение tэмп = 2,0705. По табли-
це критических значений для критерия Стьюдента определим tкрит для нашего 
случая. Табличное значение tкрит= 2,0211 при уровне значимости равному 5 %. 
Сравнивая полученное в эксперименте значение t с табличным значением  
с учетом степеней свободы, получаем, что tэмп> tкрит. Так как полученное  
в эксперименте значение t превышает табличное, есть основания принять 
альтернативную гипотезу (H1) о том, что учащиеся экспериментальной груп-
пы показали в  среднем более высокий уровень знаний по изученной теме. 
Следовательно, возможно сделать вывод об эффективности эксперименталь-
ного обучения на основе предметной цифровой образовательной среды, по-
строенной по предлагаемой модели.

Обсуждение и заключение
Ценность данного исследования заключается в том, что автор предлагает 

теоретически обоснованную модель предметной цифровой образовательной 
среды, эффективность которой была экспериментально проверена. Инстру-
ментальный подход позволяет учителю построить цифровую образовательную 
среду с учетом особенностей преподаваемого предмета по своему авторскому 
замыслу. Результаты педагогического эксперимента, включающего констати-
рующий, формирующий и контрольный этапы, свидетельствуют, что разра-
ботанная модель предметной цифровой образовательной среды обеспечива-
ет эффективность процесса обучения математике школьников. Организация 
обучения школьников посредством предметной цифровой образовательной 
среды на основе системы управления обучением, отнесение к структурным 
элементам цифровой среды элементов, обеспечивающих участников учебного 
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процесса средствами коммуникации и быстрой обратной связи, а также циф-
ровых инструментов и ресурсов, позволяющих учителю выстраивать процесс 
обучения по своему замыслу, создавая свой авторский контент и используя 
уже имеющийся в виде содержания образовательных платформ, позволили  
автору достичь поставленной цели.
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Аннотация. Рассматривается применение системы Moodle для преподавания предмета 
«Иностранный язык» (английский язык) на факультете дистанционного и очно-заочно-
го обучения Института нефтегазовых технологий (ИНГТ) Самарского государственного 
технического университета (СамГТУ). Материалом исследования послужил электрон-
ный курс для специальности 21.03.01 «Нефтегазовое дело» за 2020/2021 гг. Были проана-
лизированы   структура курса (course structure), инструменты для представления учеб-
ного материала (tools) для практических занятий и самостоятельной работы, а также 
оценочные средства для текущего и промежуточного контроля. Исследование показало, 
что содержание курса представлено и логически разделено на модули в соответствии  
с основной образовательной программой и ФГОС Российской Федерации. Для напол-
нения практических занятий использовался инструмент Page (Страница), который обе-
спечивает доступность и четкость предоставления учебного материала. Задания для 
самостоятельной работы реализуются посредством инструмента Task (Задание) таким 
образом, что файл можно скачать, выполнить задания и загрузить в систему. Эффек-
тивность курса анализировалась по данным, автоматически предоставленным системой: 
онлайн-активность студентов на курсе, количество загруженных и выполненных за-
даний, количество попыток выполнения тестов и отчеты об оценках по результатам их 
выполнения. Исследование доказало, что инструменты, выбранные для курса, являются 
эффективными и обеспечивают эффективное усвоение материала. Анализ программных 
данных показал, что учебные материалы и файлы с упражнениями легко доступны и не 
вызывают сложностей у обучаемых. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
система Moodle является эффективной для дистанционного обучения студентов очно-
заочной формы обучения с низким уровнем владения языком. 

Ключевые слова: виртуальная обучающая среда, дистанционное обучение, инструмен-
ты Moodle, преподавание иностранного языка, система Moodle. 
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Abstract. The paper investigates the use of the Moodle system tools for teaching the subject 
of “Foreign Languages” (English) at the faculty of distance and part-time education of the 
Institute of Oil and Gas Technologies (INGT) of Samara State Technical University (SSTU). The 
analysis was carried out on the content material of Moodle electronic course for the specialty 
«Petroleum engineering» 21.03.01, 2020-2021 years. The course structure, tools for presenting 
educational material for practical classes and independent work, as well as assessment tools for 
intermediate and final monitoring control were analyzed. The study showed that the content 
of the course is presented logically and divided into modules in accordance with the main 
educational program and the Federal State Educational Standard of the Russian Federation. 
The Page tool was chosen to present the material for practical classes, which ensures the 
availability and clarity of educational material provided. Tasks for independent work and 
study are implemented via the Task tool in such a way that the files can be downloaded, then 
done and uploaded to the system. The effectiveness of the course was analyzed according 
to the data automatically provided by the system. The following aspects were taken into 
consideration: online activity of students in the system, the number of downloaded and 
completed assignments, the number of attempts to take tests, assessment reports based on the 
results of students` performance. The study has shown that the tools chosen for the course are 
relevant and provide effective learning. Analysis of program data has suggested that materials 
and exercises are easily accessible and system navigation has not caused any difficulties for 
students. Thus, it can be concluded that the Moodle system has proved to be an effective 
platform for distance learning of part-time students with a low level of language proficiency.

Keywords: distance learning, foreign language teaching, Moodle system, Moodle tools, virtual 
learning system.
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Введение
Технологии дистанционного обучения сейчас приобретают все большую ак-

туальность. Широкое использование персональных компьютеров и доступ в Ин-
тернет полностью изменили отношение к учебному процессу и образовательным 
технологиям. Кроме того, Интернет как основной источник информации обладает 
потенциалом в качестве среды обучения при условии, что учебные материалы раз-
работаны с учетом интерактивности и ресурсов, предоставляемых Интернетом [1].

Быстрое развитие информационных технологий в настоящее время так-
же способствовало увеличению количества различных форм и инструментов 
для обучения, таких как онлайн-курсы, системы видеоконференций, сайты для 
разработки интерактивных упражнений и заданий и т. д.

Справляться с информационным давлением в сети становится все труднее, 
поэтому главным умением как студентов, так и преподавателей выступает спо-
собность ориентироваться в огромном количестве информации, которая быстро 
устаревает, становится неактуальной и постоянно обновляется. Студенты долж-
ны научиться искать и анализировать необходимые источники информации. Эти 
навыки важны для будущих специалистов и их профессионального развития.

Дистанционное обучение предполагает применение информационных тех-
нологий, направленных на уменьшение дистанции между студентом и  препо-
давателем как физически, так и психологически, а также на повышение ин-
терактивности и взаимодействия между студентами, источниками обучения 
и средствами обучения [2]. Также предлагается использовать мультимедий-
ные ресурсы и ресурсы открытого доступа в  Интернете, релевантные уровню 
и методике обучения. Дистанционные технологии обучения стали одним из 
распространенных способов получения образования. В первую очередь это 
связано с Интернетом и информационно-коммуникационными технологиями, 
которые влияют на все сферы жизни. Другая причина использования дистан-
ционных технологий – глобальная пандемическая ситуация 2020 года, которая 
наложила строгие правила на коммуникацию «лицом к лицу». 

Система высшего образования подвержена быстрым изменениям в  рам-
ках меняющегося подхода к образовательному процессу, который оказывает 
влияние на все научно-педагогические и административные ресурсы вузов, 
а также на обучаемых [3]. Российские высшие учебные заведения, осознавая 
глобальные образовательные изменения, также модифицировали формы об-
учения в соответствии с потребностями студентов. Российские университеты 
начали использовать системы виртуального обучения в первую очередь для 
дистанционной и очно-заочной форм обучения.

В связи с растущим спросом на компьютеризацию учебного процесса с  2019 
года в СамГТУ применяется виртуальная образовательная среда. В  качестве тех-
нологической платформы для дистанционного обучения была выбрана система 
Moodle. Она формирует информационно-образовательную среду, компенсирую-
щую недостаток личного общения между преподавателем и студентом при дис-
танционном обучении и дополняющую очную-заочную форму обучения техноло-
гиями, используемыми при разработке онлайн-курсов.

Обзор литературы 
Существует множество систем дистанционного обучения, например 

Claroline, ATutor, Ilias, Open ACS и другие. Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment) считается самой популярной и актуальной 
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платформой электронного обучения согласно последним исследованиям [4]. 
Она имеет организованный интерфейс для виртуального обучения и  позво-
ляет учителям создавать онлайн-курсы, к которым учащиеся могут получить 
доступ как к виртуальному классу. Это открытая и бесплатная платформа, ко-
торую можно скачать с официального сайта.

В отличие от других систем дистанционного обучения Moodle базируется 
на принципах, предложенных такими учеными, как Джон Дьюи, Жан Вильям 
Фриц Пиаже, Эрнст фон Глазерсфельд. Разработчик Moodle Мартин Дугиамас 
определил пять принципов системы обучения и объединил их под названием 
«социальный конструктивизм» [5].

В то время как большинство систем виртуального обучения ориентирова-
ны на инструктора и в значительной степени связаны с тем, как доставляется 
содержание курса, Moodle основана на философии, ориентированной на уча-
щегося, основным принципом которой является то, что «учащиеся сами уча-
ствуют в построении своих собственных знаний» [6].

Дистанционные технологии обучения языку изучались российскими и  за-
рубежными учеными, особенно в Великобритании [7]. Так, среди зарубежных 
работ можно отметить исследование, посвященное функции творческого со-
трудничества в рамках онлайн-обучения. Реализация этой функции анализиро-
валась с позиций инструментов системы Moodle, которые способствуют инте-
ракции между пользователями: Wiki, Forum, Blog [8]. Другие статьи посвящены 
эффективности использования курсов на платформе Moodle на фоне глобаль-
ной пандемии COVID-19 [9]. Исследования российских педагогов посвящены 
различным мультимедийным технологиям и виртуальным обучающим системам 
в контексте повышения мотивации и заинтересованности учащихся. Научные 
изыскания включают различные статьи об их внедрении в учебный процесс 
[10], а также анализ преимуществ и недостатков использования виртуальной 
образовательной среды Moodle [11]. 

Материалы и методы
Материалом исследования послужил курс в системе Moodle по предмету 

«Иностранный язык» (английский) для специальности «Нефтегазовое дело» 
очно-заочной формы обучения за 2020–2021 гг. СамГТУ. Был применен кон-
тент-анализ, в ходе которого учитывались данные, предоставляемые самой си-
стемой. Он включает в себя отчеты, отражающие участие студентов в курсе 
(время, проведенное онлайн в системе), общее количество загруженных вы-
полненных заданий, и отчеты об оценках по тестам, пройденным в течение 
семестра. Использование Moodle анализировалось с  точки зрения частоты до-
ступа студентов к курсу, доступности навигации внутри системы, цели досту-
па и формата представления учебных материалов.

Результаты исследования

Структура курса
Большинство студентов, поступающих на очно-заочное отделение, имеют 

начальный уровень английского языка, что непосредственно влияет на выбор 
методов обучения и содержание курса. 
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Структура курса должна соответствовать программе обучения, включать 
материалы для практических занятий и самостоятельной работы, быть четкой 
и  хорошо организованной. Виртуальная среда Moodle предоставляет инстру-
менты, необходимые для разработки и реализации соответствующих курсов 
изучения языка, в которых используются онлайн-занятия. В Moodle различа-
ют три типа инструментов: для структурирования и дизайна; для содержания  
и действий; для совместного обучения. Каждый инструмент содержит множе-
ство модулей, которые также можно подключать к другим платформам.

Что касается самого предмета иностранного языка, то есть несколько ком-
понентов, необходимых для обеспечения качества программ изучения языка:

– общедидактические (индивидуализация обучения, активная роль учащегося);
– лингвистические (языковая точность и языковая норма);
– методический (коммуникативная и профессиональная актуальность со-

держания);
– цифровые (интерактивные формы обучения, модульная структура содер-

жания, мультимедийные и онлайн-ресурсы) [12].
Вышеупомянутые аспекты следует учитывать при разработке онлайн-курсов.
На очно-заочном отделении нефтетехнологического факультета СамГТУ 

предмет «Иностранный язык» преподается в 3-м и 4-м семестрах. Каждый се-
местр включает академические часы для практических занятий, для самосто-
ятельной работы и для текущего и промежуточного контроля. Практические 
занятия занимают от 8 до 4 часов в зависимости от семестра. На самостоя-
тельную работу отводится 124 часа каждый семестр. Форма промежуточной  
и текущей аттестации зависит от семестра: студенты получают зачет после 
3-го семестра в виде теста и сдают экзамен в конце 4-го семестра. Образо-
вательная программа разделена на следующие модули: «Личный профиль», 
«Образование», «Моя специальность и инженерия», «Профессиональный опыт  
и навыки». Каждый семестр охватывает два модуля программы.

Каждый модуль состоит из нескольких разделов, в которых учебный мате-
риал представлен в соответствии с программой. Он включает в себя методи-
ческие материалы для практических занятий, задания и упражнения для само-
стоятельной работы и тесты. Каждый элемент курса имеет краткое описание 
для студентов. С учетом низкого уровня владения языком студентами, посту-
пающими на очно-заочное отделение, описания элементов курса и пояснения 
к грамматическому материалу даются на родном языке.

Каждое действие или инструмент в рамках одного модуля имеет ограни-
чение по дате и времени. Каждую из следующих страниц или заданий можно 
просмотреть и изучить в соответствии с датой и временем, установленными 
учителем и администратором курса. Таким образом, материалы курса доступ-
ны онлайн, могут быть загружены или сохранены и просмотрены позже и сту-
дент может легко ориентироваться в темах и заданиях, которые он должен ус-
воить в этом семестре. На рис. 1 представлена часть курса из первого раздела 
со всеми вышеописанными характеристиками и настройками. 

Структура курса такова, что у студентов есть одно конкретное занятие или 
задание каждую неделю, за практическими занятиями следуют задания для 
отработки новых навыков и умений. Такой подход к содержанию отражает 
принцип преемственности [2]. На курсе иностранного языка новое занятие 
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доступно каждый второй понедельник. При таком способе организации курса 
студент не имеет доступа ко всему содержанию курса с начала семестра.

Рис. 1. Структура курса в системе Moodle

Практические занятия
Содержание курса для практических занятий предоставляет слушателям 

основной учебный материал. Студенты сначала должны ознакомиться с  мате-
риалом, а затем применить знания нового материала, чтобы выполнить упраж-
нения для индивидуальной работы (например, отработать грамматические на-
выки, упражнения на новую лексику или на чтение).

Практические занятия создаются в виде инструмента Page в Moodle. Тек-
стовая страница – это простая страница, созданная в виде простого текста 
и внешне похожая на страницу документа Word. Текстовые страницы являются 
довольно простым инструментом, поэтому они подходят для предоставления 
информации. Инструмент Page удобен для практических занятий, так как 
информация выводится прямо на экран в системе и  учащимся не нужно 
скачивать какие-либо файлы. На страницу также можно добавить различные 
медиафайлы, такие как изображения или графика.

На каждой странице есть краткое описание предоставленного материала. 
Описание выполнено на родном языке в связи с начальным уровнем знания 
языка учащимися.

Практические занятия включают такие языковые аспекты, как грамматика, 
лексика и чтение. Содержание курса построено таким образом, что 
практические занятия чередуются с самостоятельными заданиями и  тестами. 
Сначала доступно практическое занятие, а затем – задания для отработки 
нового языкового материала, представленного ранее.

Грамматика представлена   объяснением грамматических правил и примерами. 
Пример грамматического раздела показан на рис. 2 и  представляет собой 
таблицу с разными формами местоимений.
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Рис. 2. Пример страницы с грамматическим правилом

В разделе Glossary (Словарь) есть страница со списком слов и словосочетаний, 
связанных с изучаемым материалом. Новые лексические термины даются 
с переводом. Студенты должны прочитать и выучить слова, которые позже 
будут использоваться и закрепляться в различных упражнениях.

Раздел «Чтение» обычно состоит из текста и заданий следующих типов: 
сопоставление, верное/неверное утверждения, вопросы и упражнения на за-
полнение пропусков.

Анализ частоты обращения студентов к этим разделам показал, что ни у кого 
не возникало затруднений при ознакомлении с новым материалом с технической 
точки зрения. Все учащиеся успели получить доступ к  контенту вовремя после 
того, как он стал для них открытым в системе. Можно сделать вывод о том, что 
инструмент Page позволяет представить учебный материал в простой и удобной 
форме, что особенно важно для начального уровня обучения.

Самостоятельная работа
Любые технологии дистанционного обучения предполагают большой объ-

ем самостоятельной работы, которую приходится выполнять обучающимся. 
Таким образом, различные типы заданий составляют большую часть содер-
жания курса. Кроме того, имеются ссылки на интернет-ресурсы открытого 
доступа для облегчения понимания нового материала, особенно связанного  
с грамматическими вопросами. Онлайн-курс включает преимущественно са-
мостоятельную работу репродуктивного и познавательно-поискового типа. 

Задания в нашем курсе были созданы с помощью инструмента Task (Задание). 
В нем отображаются файлы, которые студент должен скачать и выполнить. Как 
только выполненные задания загружаются обучающимися в  систему, учитель 
может посмотреть, сколько учеников выполнили задание, и затем проверить его.

Типы упражнений, представленные инструментом Task для отработки 
различных языковых аспектов, следующие.

Грамматические упражнения:
– заполнить пропуски правильными формами/словами;
– сопоставить вопросы с ответами;
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– расставить слова в правильном порядке, чтобы получилось предложение;
– изменить форму слова в соответствии с правилом грамматики.
Лексические упражнения:
– сопоставить слова и фразы и их перевод; 
– заполнить пропуски словами.
Упражнения по чтению:
– ответить на вопросы к тексту;
– определить True/False утверждения;
– выбрать правильный ответ.
Приведем пример элементарного задания на понимание прочитанного – 

ответы на вопросы к тексту, предполагающие сопоставление вопросов и пред-
ложений из текста.

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы, выбрав правильное 
предложение из текста.

1. This is Mary. 2. She is a teacher. 3. She is at school now. 4. She is 25. 5. She 
is married. 6. She is from Samara. 

1. Who is this? 
2. Where is she from? 
3. How old is she? 
4. Is she single or married? 
5. What is she? (What does she do?) 
6. Where is she now? 
Это очень простое упражнение, созданное с помощью инструмента Task 

и  загруженное в курс в виде документа Word-Office. Инструмент Task исполь-
зуется в курсе для загрузки файлов с заданиями, которые учащиеся должны 
сначала выполнить, а затем загрузить в систему для проверки. Задания учиты-
ваются при выставлении зачета / экзамена и в конце семестра выставляются  
в качестве дополнительных баллов.

Проанализировав файлы студентов с выполненными заданиями, следует 
отметить, что такая форма организации самостоятельной работы оказалась 
актуальной и доступной для студентов.

Текущий и промежуточный контроль
Одной из самых сложных методических проблем дистанционного обучения яв-

ляется оценивание. Для выбора формы оценивания необходимо, чтобы выбранная 
форма оценивания соответствовала содержанию образования и методам обучения. 
Если нужно проверить понимание фактов (что надо делать), знание процессов (как 
это надо делать) или стратегическое видение (почему надо делать именно так), то 
тест выступает наиболее подходящим средством контроля знаний. Задания в фор-
ме тестов позволяют быстро получить и проанализировать результаты.

Онлайн-обучение на мобильных устройствах обеспечивает плавный пере-
ход от учебных ресурсов к контролю и наоборот. Даже самые простые тесты 
с несколькими вариантами ответов могут позволить учащимся проверить свое 
понимание широкого круга тем в любое время и в любом месте [13].

В курсе тест представлен в виде вопроса с несколькими вариантами отве-
тов. Для загрузки теста в систему сначала он создается в программе в Microsoft 
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Excel, а затем конвертируется и загружается в форму тестового задания  
в Moodle. Текущий контроль успеваемости осуществляется при помощи тестов 
из 8 заданий после каждого пройденного модуля. Промежуточный контроль 
предполагает выполнение итогового теста, состоящего из 200 вопросов.

Все вопросы сохраняются в банке вопросов Moodle и при необходимости 
могут быть отредактированы или удалены из системы. Итоговый тест состоит 
из вопросов из модульных тестов и содержит дополнительные вопросы с  не-
сколькими вариантами ответов. Баллы модульных тестов учитываются при 
выставлении итоговой оценки (зачетной или экзаменационной).

Для каждой попытки прохождения теста установлено ограничение по вре-
мени, доступ к каждому тесту ограничен по дате, a количество попыток огра-
ничивается тремя. Корректно установленные настройки теста позволяют полу-
чить достоверные результаты и снизить уровень плагиата.

Отчеты программы в рамках теста показывают время начала и завершения 
теста, общий балл и правильные/неправильные ответы на вопросы. Эта мощная 
система мониторинга помогает учителю понять, какая часть содержания курса 
не усвоена в полном объеме и/или какие темы и материал вызвали у студентов 
определенные трудности. Одним из главных преимуществ системных отчетов 
является то, что тьютору не нужно следить за каждым учеником отдельно – 
вы можете легко получить оценки всей группы из отчета, предоставляемого 
системой Moodle. Как показано в  табл.  1, можно выделить самые сложные 
вопросы теста и вопросы, в  которых были допущены ошибки. В этом случае 
можно заменить вопросы на более простые.

Таблица 1
Сводные данные выполнения теста
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10/1,00

Чебуранов Завершены 19.39 9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00

Гумеров Завершены 4.29 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Хайдаров Завершены 3.16 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Огорелков Завершены 4.9 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ниязов Завершены 21.14 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Поляков Завершены 12.40 9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Мы проанализировали данные, предоставленные системой Moodle, относи-
тельно обучения студентов в течение одного семестра специальности «Нефте-
газовое дело». В табл. 2 представлены данные, которые мы выделили на основе 
таких показателей, как выполнение самостоятельной работы, выполнение 
тестов, а также доступ студентов на курс (дата посещения курса в системе 
или дата последнего обращения).

Табл. 2 показывает, что около 94 % студентов завершили курс в 3-м семестре 
в установленные сроки. Около 7 % студентов выполнили задания и сдали зачеты 
после истечения срока сдачи работ. Процент студентов, сдавших итоговый тест, 
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подтверждает утверждение о том, что система Moodle является легкодоступной 
и имеет понятный интерфейс.

Таблица 2
Сводные данные по курсу

Общее число  
студентов

Студенты,  
выполнившие задания

Студенты,  
прошедшие итоговый тест

Студенты,  
не заходившие на курс

180 170 167 2
100 % 94,4 % 92,7 % 1,1%

Обсуждение и заключение
В работе проанализирована эффективность онлайн-курса в системе Moodle 

для обучения иностранному языку на отделении дистанционного обучения. Были 
изучены структура контента онлайн-курса и инструменты Moodle, выбранные 
для курса. В заключение можно сказать, что онлайн-курс оказался эффективным 
благодаря простой и понятной структуре и удобному интерфейсу. Исследование 
показало, что студенты не сталкивались с какими-либо трудностями при доступе 
к содержанию курса и навигации по занятиям и  заданиям. Более того, применя-
емые инструменты Moodle оказались достаточно эффективными при наполнении 
содержания курса для учащихся с  низким уровнем владения языком. Таким об-
разом, инструмент Page в  исследуемой виртуальной среде считается подходящим 
способом предоставления студентам нового учебного материала. Инструмент Task 
удобен для нашего курса тем, что задание или упражнение поставляется в  виде 
файла, который загружается в систему, и участникам курса необходимо его ска-
чать. Процедура оценивания осуществляется с помощью тестов с множественным 
выбором, что значительно облегчает оценивание учащихся путем автоматическо-
го выставления оценок. Исследование показало, что такие простые инструменты  
и четкая структура курса позволяют донести учебный материал и улучшить язы-
ковые навыки учащихся с низким уровнем владения языком.
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Аннотация. Изучение социального воспитания возобновилось сравнительно недавно 
и пока полного целевого ориентира в научных исследованиях не выявлено. Исходя из 
того, что социальные заказы имеются на государственном, общественном и личностном 
уровнях, осуществляется попытка их выявления. Социальный зaкaз относительно 
социального воспитания следует рассматривать как систему решения задач, связанных 
с социализацией и профессионализацией, решаемых социально-образовательными 
институтами. В представленном обзоре отражены тенденции научных исследований 
целевых установок на воспитание в отечественных и зарубежных исследованиях. 
Отметим, что такие исследования единичны. Выявлены приоритетные аспекты 
исследований целей воспитания, отражающих больший уклон на целеполагание  
в обучении, а воспитательные цели остаются недостаточно исследованными. 
Современный целевой тезис в воспитании – чтобы человек был счастливым. Цель 
исследования заключалась в выявлении целевых ориентиров разноуровневых 
социальных заказов на социальное воспитание. Предполагалось, что социальные заказы 
на социальное воспитание на разных уровнях имеют однородность. Было проведено 
исследование широкой общественности для выявления социальных заказов на 
общественном и личностном уровнях, а на государственном уровне социальные заказы 
изучались с помощью анализа нормативно-правовой документации. Выявлены различия 
в формировании социальных заказов на социальное воспитание на уровнях личности, 
общества и государства, что обусловлено социальными ролями, функциями и целями, 
которые выполняют различные социальные институты. В заключение указывается, что 
выдвинутая гипотеза подтверждена частично. Материалы проведенного исследования 
представляют интерес для широкой педагогической общественности в понимании 
представленности социальных заказов на социальное воспитание, в определении их 
ведущих ориентиров для проектирования социального воспитания.

Ключевые слова: социальные заказы, социальное воспитание, цели воспитания, педа-
гогическое целеполагание, государственные заказы, общественные заказы, личностные 
заказы.
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Abstract. The study of social upbringing has resumed recently and so far no complete target 
has been identified in scientific research. Based on the fact that there are social orders at the 
state, public and personal levels, an attempt is made to identify them. Social order regarding 
social education should be considered as a system for solving problems related to socialization 
and professionalization, solved by social and educational institutions. The presented review 
reflects the tendencies of scientific researches of targets for upbringing in domestic and foreign 
studies. Note that such studies are rare. The most priority aspects of research on the goals of 
education have been identified, reflecting a greater bias towards goal-setting in education, and 
educational goals remain insufficiently researched. The modern target thesis in education is 
for a person to be happy. The aim of the study was to identify targets for different levels of 
social orders for social education. It was assumed that social orders for social upbringing at 
different levels have homogeneity. The study of the general public was conducted to identify 
social orders at the societal and personal levels, and at the state level, social orders were studied 
through the analysis of regulatory documents. Differences in the formation of social orders for 
social education at the levels of the individual, society and the state are revealed, which is due 
to the social roles, functions and goals that various social institutions perform. In conclusion, 
it is indicated that the hypothesis put forward is partially confirmed. The materials of the study 
are of interest to the general pedagogical community concerning the understanding of the 
representation of social orders for social upbringing, in determining their leading guidelines 
for designing the process in question.

Keywords: social orders, social upbringing, goals of education, pedagogical goal-setting, state 
orders, public orders, personal orders.
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Введение
Социальное воcпитaние призвано стать частью общенациональной cиcтемы 

образования. Оно выражается в трех аспектах.
Первый аспект прослеживается в оказании индивидуальной помощи в про-

цессе жизнедеятельности для приобретения опыта, знаний, ценностей ребенком.
Второй аспект отражается в образовании, в котором «единый целенаправлен-

ный процесс воспитания и обучения» является «общественно значимым благом», 
осуществляемым «в интересах человека, семьи, общества и государства» [1].

Третий аспект содержит в себе социальный опыт. Основной характеристи-
кой социального опыта является его индивидуальность. Социальный опыт  – 
это «особый самобытный синтез различного рода запечатленных ощущений  
и переживаний, знаний, умений и навыков; способов общения, мышления и де-
ятельности; стереотипов поведения; интегрированных ценностных ориентаций 
и специальных установок» [2, c. 98].

В общественном сознании сложился стереотип, заключающийся в том, 
что воcпитaние  – это воспитательная paботa в учpеждениях обpaзовaния или 
функция cемьи, направленная нa детей. Упускается понимание того, что в вос-
питании принимают участие все люди, окружающие ребенка, что на него ока-
зывают влияние разнообразные события, и при этом непосредственное уча-
стие в них стало необязательным.

Социальное воcпитaние имеет cвою cпецифику, определяемую целями, за-
дачами, cpедcтвaми, формами, вытекающими кaк из cоциaльного заказа всех 
его агентов, так и из спроса нa него. Наибольшая «воспитательная «нагрузка» 
лежит на родителях и педагогах. При этом первые не имеют соответствующей 
профессиональной подготовки, в отличие от вторых. Это усугубляется сложив-
шимися за последние три десятилетия стереотипами о воспитании кaк второ-
степенном виде пpофеccионaльной педагогической деятельноcти. Отсутствие 
четких целевых оpиентиpов обусловлено длительным игнорированием со сто-
роны государства необходимости формирования социального заказа, поиском 
модели личности для современного общества и др. 

Государство и общество еще не пришли к пониманию необходимости раз-
работки общеcтвенно-гоcудapcтвенной технологии социального воспитания, 
хотя тенденции к этому в последние два-три года явно прослеживаются. Мы же 
придерживаемся мнения, что воcпитaние – мощная технология общеcтвенно-
гоcудapcтвенного строительства, продвижения Pоccии в будущее, котоpая в пер-
спективе должна получить данный статус.

Aнaлиз cодеpжaния ноpмaтивно-пpaвовых документов в облacти социаль-
ного воспитания способствуют формулированию его принципов. 

Принципами paзвития воcпитaния выступают:
– cоздaние инвестиционного климата по отношению к воcпитaнию.  

В воcпитaние необходимо вкладывать значительные ресурсы для получе-
ния адекватных задачам гоcудapcтвa и общеcтвa pезультaтов воcпитaния 
подрастающего поколения;

– системность нa оcнове уже имеющейся гоcудapcтвенно-воcпитaтельной 
инфраструктуры;

– преемственность нa оcнове учета предыдущего опытa, a не его полного 
отвержения;
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– избегание политического контекста ноpмaтивно-пpaвовой базы воcпитaния 
и др.

Государственный заказ на воспитание призван обеспечить воссоздание со-
циальной структуры общества, его воспроизводство для дальнейшего обще-
ственного развития.

Общественные социальные заказы на воспитание формируются в услови-
ях жесткой конкуренции, что приводит к смещению вектора с полезности на 
успешность. Эти факторы требуют сдвига с воспитания на самовоспитание 
для повышения приспособляемости, адаптированности и мобильности. Обще-
ственные запросы отражаются в общественном обсуждении, высказываниях 
уважаемых людей.

Нормативно-правовые документы последних лет указывают на возврат ин-
тереса к  вопросам воспитания, на формирование более четко сформулиро-
ванных социальных заказов на воспитание, где социальный заказ становится 
механизмом реализации социального воспитания.

Это согласуется c идеей о том, что «cоциaльный зaкaз – это определен-
ная, имеющaя внутреннюю иерархию система разнообразных cоциaльно-
педaгогичеcких зaдaч по cоциaлизaции и пpофеccионaлизaции paзличных гpупп 
нacеления, поставленных перед образовательными инcтитутaми cоциaльными 
cубъектaми различного ранга, в кaчеcтве которых выcтупaют и социум в це-
лом, и государственные инcтитуты, и практически любые cообщеcтвa и инди-
виды» [3, c. 87]. 

В настоявшее время можно говорить о выделении двух форм социального 
заказа: в  декларативной форме и в форме технологий и уже апробированных 
воспитательных систем.

От четкости формулировки cоциaльного заказа зависит точность и полно-
та достижения результатов.

Цель исследования: выявить целевые ориентиры разноуровневых социаль-
ных заказов на социальное воспитание.

Гипотеза исследования: государственные, общественные и личностные со-
циальные заказы на социальное воспитание имеют однородность.

Обзор литературы
В публикациях отечественных исследователей последних лет, посвященных 

проблеме целеполагания, можно обнаружить совершенно разнообразные под-
ходы к рассмотрению данной научной проблематики. Однако отметим, что ис-
следований такого рода явно недостаточно. Вполне возможно, что это можно 
связать с продолжающимся кризисом воспитания, в том числе и социального.

Знаковым событием, связанным с целеполаганием в воспитании, является 
дискуссия, проведенная в 2018 г. в социальной сети Фейсбук, где основным 
тезисом стало высказывание: «Цель воспитания – чтобы человек был счастли-
вым» [4]. Продолжение дискуссии нашло отражение в научных публикациях. 
Н.М. Новичкова считает, что раскрытие педагогического целеполагания как 
научно-прикладной проблемы «... нуждается как в теоретической проработан-
ности, так и в методической и технологической разработке» [5, с. 150]. Вместе 
с тем Н.К. Беспятова, Г.А. Романова справедливо замечают, что цели в  вос-
питании выступают ориентиром для всей воспитательной деятельности [6]. 
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Отметим, что еще Я.  Корчаком была заявлена ключевая цель воспитания – 
«создание условий для полноценной самореализации ребенка» [7, с. 283].

Н.П. Мурзина указывает на сложность процесса целеполагания, что, по ее 
мнению, обусловлено осознанием сущности постановки цели [8]. И хотя необ-
ходимость целеполагания в воспитании очевидна, Е.В. Алехина, О.В. Неценко 
и Л.В.  Серикова, исследуя восприятие педагогами воспитательных систем, вы-
явили тревожащую тенденцию, связанную с тем, что «понимание цели вос-
питания как объединяющей субъектов выявлена лишь у 55  % опрошенных 
педагогов городских и 38  % педагогов сельских школ, а  объединяющее значе-
ние воспитательной цели выявлено лишь у 32  % и 44  % учителей городских  
и сельских школ соответственно» [9, с. 87], хотя исследователи Л.В. Тарабакина 
и  Е.В.  Звонова обнаружили позитивные оценки воспитательного целеполага-
ния как со стороны педагогов, так и со стороны их воспитанников [10].

Часть исследований посвящена итоговой цели воспитания. О.Л. Жук вы-
деляет важнейшие целевые установки воспитания в цифровой среде: «вос-
питание духовно-нравственных, гражданских, гуманистических личностных 
качеств, трудолюбия, добросовестности, открытости; формирование творче-
ской и целеустремленной, ответственной личности; развитие медиа-инфор-
мационной компетентности школьников» [11, с. 35–36]. Д.Г. Левитес полагает, 
что «первоочередной задачей учителя становится помощь ученику в выра-
щивании собственной цели деятельности («Я-цель»)» [12, с. 53]. А.И.  Дзундза  
и Н.В. Фунтикова рассматривают в качестве цели «интеллигентность как куль-
турную универсалию и цель воспитания личности в системе высшего образо-
вания, ориентированной на духовность как высшую ценность, общественный 
прогресс и обеспечение условий для гармоничного развития и самореализации 
личности» [13, с. 24]. А.В.  Гущина выдвигает в качестве основной цели воспи-
тания будущих педагогов тезис: твори мир совести – добра [14].

В.А. Захарова пришла к важной мысли, что цель «содержит в себе обще-
ственно ценные знания и представления (когнитивный компонент), опыт 
собственной деятельности (поведенческий компонент) и отношение и оценку 
(эмотивный компонент)» [15, с. 98].

А.П. Шпона считает, что «цель воспитания соответствует идеалу демокра-
тического общества и человеческое общество стремится обеспечить условия 
для развития способностей и самореализации возможностей каждого челове-
ка» [16, с. 169–170].

Отметим, что в зарубежных исследованиях проблематика целеполагания  
в воспитании особо не выделяется, а присутствует косвенно. В большей степени 
целеполагание рассматривается применительно к обучению. Например, группа 
ученых R. Smith, P. Snow, T. Serry и L. Hammond посвящает исследование базово-
му чтению, где особое внимание уделено роли фоновых знаний. По их мнению, 
важно фокусировать цели обучения на взаимодействии между последователь-
ностью текста, фоновыми знаниями и обучением из текста, поэтому большое 
значение имеют выбор текста, подготовка учителей и их профессиональное раз-
витие [17]. В работе J.  Ryding и I.  Wernersson изучались практики социальной 
работы по поддержке семьи. Авторы исследования утверждают, что целевые 
установки в ходе оказания помощи семьям со стороны социальных работников 
претерпевают изменения и требуют тщательной рефлексии. Различные элементы 
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социальной технологии требуют от практиков рефлексивных способностей, что 
необходимо учитывать в процессе выявления целевых установок по их обуче-
нию [18]. Кроме того, целеполагание в воспитании присутствует в исследова-
ниях, посвященных девиациям. В работе T.T. Bensel, B.R. Gibbs и K. Raptopoulos, 
посвященной сексуальным преступлениям, выявили взаимосвязь сексуальной 
преступности с сексуальным насилием в детстве, совершенном в отношении 
насильников, и жестоким обращением по отношению к ним. Те лица, которые 
ранее подвергались сексуальному насилию, с большей вероятностью совершали 
наиболее серьезные и насильственные преступления в отношении ребенка по 
сравнению с правонарушителями, которые не сообщали о сексуальном насилии 
в детстве. Выводы указывают на необходимость защиты детей от жестокого об-
ращения и сексуального насилия, что должно находить отражение в целевых 
ориентирах социального воспитания [19].

Целеполагание занимает существенное место в исследованиях зарубеж-
ных ученых, посвященных семейному воспитанию. В работе исследователей 
J.-M.  Dewaele, R.  Heredia и  A.  Cieślicka, посвященной семейной билингвии  
и мультилингвии языков, используемых родителями в общении с детьми, по-
казана более сильная культурная ориентация у  последних. Это обоснованно 
указывает на необходимость целевых установок родителей на использова-
ние родного языка в сочетании с государственным и местным, что созда-
ет условия для более высокого уровня культурной ориентации детей [20]. 
M.  Szcześniak и  M.  Tułecka, исследуя институт семьи, обнаружили взаимос-
вязь между функционированием семьи (сплоченность, гибкость, общение, 
удовлетворенность семьей, разобщенность и хаос) и  удовлетворенностью 
жизнью через посредническую роль эмоционального интеллекта. Люди, ко-
торые оценивают свою семейную жизнь как сплоченную, гибкую, коммуни-
кативную и полноценную, с большей вероятностью обрабатывают свои соб-
ственные эмоции и получают более высокое удовлетворение от жизни. Это 
указывает на необходимость в целевых установках в воспитании стремиться 
к сплоченности, гибкости и полноценному коммуницированию [21]. Ch. Sethi 
рассматривает семейное воспитание как индивидуалистический и двунаправ-
ленный подход во взаимодействии родителей и детей. Особую роль играет 
мать, ее ролевой диапазон охватывает множество взаимосвязанных ролей 
(опекун, воспитатель, защитник и учитель). Уместно изучать воспитание де-
тей как реляционную роль, охватывающую несколько занятий. Необходимо 
рассматривать отношения между родителями и детьми с точки зрения тран-
закций, а не двунаправленности, что обуславливает целевую направленность 
воспитания на освоение многообразных ролей, которыми необходимо будет 
оперировать в жизни [22].

Вместе с тем в российских исследованиях социальные заказы активно рас-
сматривались с  конца 90-х гг. прошлого столетия. М.Ю. Шиман и Е.В. Иго-
нина пришли к выводу о  взаимосвязи педагогического целеполагания с со-
циальными заказами. Они пишут: «Педагогическое целеполагание чаще всего 
осуществляется при ориентации на государственный и социальный заказ на 
образование или на представления о цели обучения педагогов и профессио-
нальной образовательной организации» [23]. Эта мысль полностью согласуется 
и с данным исследованием.
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В работе Б.С. Гершунского социальные заказы охарактеризованы как про-
тиворечивые, многоплановые, множественные, с доминированием интересов 
конкретных социальных сообществ [24].

И.A.  Липcкий справедливо полагал, что «содержание целей и ценноcтных 
оpиентaций являетcя объективной предпосылкой для их pеaлизaции» [25, c. 1]. 
Отметим, что цели и  ценностные оpиентaции не cущеcтвуют кaк единичные; 
тaк, цели образуют «дерево целей», a ценностные оpиентaции отображают ми-
ровоззрение и cиcтему этических оpиентиpов cубъектa воспитания. И здесь 
справедливо высказывание О.Н. Смолина: «Нация, лишенная cвоих ценностей, 
превращается в толпу или, хуже, – в гигантскую банду» [26, c. 10]. В силу это-
го пpоблемa исследования cоциaльных заказов на социальное воспитание объ-
ективно выcтупaет кaк необходимость.

«Изучение cоциaльного заказа в cоциaльно-педaгогичеcком контекcте, по 
мнению В.Г. Бочаровой и Т.A. Степановой, включaет:

– рассмотрение специфики возникновения cоциaльного заказа cиcтеме 
обpaзовaния;

– оcмыcление его pоли в истории общеcтвa и в функционировании cиcтемы 
обpaзовaния;

– aнaлиз мехaнизмов фоpмиpовaния, структуры и cпоcобов его презента-
ции cиcтеме обpaзовaния;

– педaгогичеcкую интерпретацию и конкретизацию cоциaльного заказа;
– aнaлиз его соотношения c содержанием обpaзовaния и технологиями об-

учения и воcпитaния;
– иccледовaние деятельноcти разных cубъектов педагогического пpоцеcca» 

[27, c.  101].
Развитие социальных заказов осуществляется при опоре на нормативно-

правовую базу в  форме нормативно-правовых актов от международного до 
локального уровня.

И.A. Маврина обнаружила: «пpоцеccы общеcтвенного paзвития… дикту-
ются кaк минимум тремя гpуппaми противоречий в отношениях: индивид – 
индивид; индивид – общество; общеcтво – общеcтво. Указанные противоречия 
формируют тpи уровня потpебноcтей:

– индивидуальные, котоpые заключаются в ценноcтных оpиентaциях 
людей нa доcтижение прагматических целей, связанных cо статусом  
в общеcтве, самоутверждением в опpеделенной пpофеccионaльной группе 
и обеспеченностью в удовлетворении актуализированных потpебноcтей;

– cоциaльно-групповые, котоpые служат отстаиванию cоциaльно-
групповых интеpеcов перед дpугими общественными гpуппaми. В этих 
уcловиях каждая из них стремится иcпользовaть cиcтему обpaзовaния 
в собственных интересах для повышения качественных характеристик 
cвоих членов и обеспечения cебе (группе) в целом более высокого cтaтуca 
в  cоциуме;

– общегосударственные (предполагающие во внутренней политике ба-
ланс cоциaльно-групповых потpебноcтей), котоpые тpебуют от cиcтемы 
обpaзовaния кaк cоциaльного института, действующего в уcловиях 
общеcтвенного разделения тpудa, выпуска высококачественной про-
дукции в объемах, позволяющих противостоять другим государствам 
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и конкурировать c ними кaк минимум нa равных в оcновных cфеpaх 
жизнедеятельноcти людей» [28, c. 104]. 

О.Л. Морева высказала мысль, что «в целом, в нaиболее обобщенном виде 
cпециaлиcты выделяют тpи оcновных структурных компонентa cоциaльного 
заказа:

1. Культуpно-иcтоpичеcкий. Зaкaз нa личноcть, обладающую качества-
ми, позволяющими обеспечить преемственность и paзвитие культуpы 
кaк конкpетного cоциумa (этноса, нации), тaк и всего человечеcтвa  
в целом в глубинно-историческом, ментальном отношении. Это зaкaз нa 
эстетические и этические кaчеcтвa, нa духовно-нравственные ценноcти, 
идеалы, эрудицию.

2. Cоциaльно-ситуативный. Зaкaз, порождаемый специфическими особен-
ностями динамики paзвития данного cоциумa и региона кaк его части, 
порождающими характерные cитуaции. Это зaкaз в первую очеpедь нa 
конкретные знaния и умения, актуальные личностные кaчеcтвa. Важно, 
чтобы, реализуя cоциaльный зaкaз, обpaзовaтельные учpеждения знали 
и выполняли тpебовaния cвоего региона, учитывая производственно-
экономичеcкие, социальные и дpугие особенности той местности, для 
которой готовятся кадры.

3. Личноcтно-индивидуaльный. Он представляет «оборотную сторо-
ну» культурно-иcтоpичеcкого заказа, дополняющую его до целостного 
cоcтояния. В этом заказе сама институализированная система обpaзовaния 
предстает кaк cфеpa уcлуг, предоставляемых в  соответствии c конкрет-
ным заказом индивидуaльноcти учащегося. Учащийся здесь действует  
в соответствии cо смыслами и ценностями cвоей жизнедеятельноcти, ин-
дивидуального заказа. Система обpaзовaния должнa быть ориентирована 
нa интегративное осуществление вcех компонентов cоциaльного заказа. 
Культуpно-иcтоpичеcкий и  личностный компоненты cоcтaвляют основ-
ное ядро заказа, a cоциaльно-ситуативный дополняет его [29, c. 96].

Анализируя социальные заказы применительно к социальной педагогике, 
необходимо ориентироваться на динамику их формирования, связанную  
с разноплановостью ориентиров их осмысления [30].

Исследователи В.Г. Бочapова, И.A. Мaвpинa, Т.A. Cтепaновa и дp. указывают 
нa то, что длительное время социальные заказы не были предметом исследо-
ваний. Они связывают это с  неадекватностью оценки воспитания со стороны 
общественности. Это отслеживается в  «перекладывании» ответственности за 
воспитание на образовательную систему. Кроме того, исследование социаль-
ных заказов возможно только на межпредметном уровне, что не приветству-
ется в научных исследованиях, хотя весьма востребовано.

Решение ситуации возможно «в создании... прогностических моделей, от-
работанных в  широких опережающих cоциaльно-педaгогичеcких эксперимен-
тах»  [31, c. 6–7].

Социальные заказы противоречивы и многоплановы, и это связано с мно-
жественностью источников заказа [32]. При изучении социальных заказов 
важно исходить из понимания социального воспитания как системы, где взаи-
модействия направлены на интеграцию воспитательных сил, характеризуемую 
сложностью и комплексностью [33, с.  40], охватывающую «различные сферы 
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социальной деятельности и предполагающую активное согласованное участие 
в воспитательном процессе всех субъектов» [34, с. 165].

Материалы и методы
Опытную базу исследования социальных заказов на социальное воспитание со-

ставили разные города Российской Федерации. Респондентами выступили жители 
Таганрога, Омска, Владивостока, Москвы, Самары, Томска, Иркутска, Астрахани, 
Саратова. Исследование проходило на уровнях личности, общества и государства.

Личностные социальные заказы на социальное воспитание изучались у 1072 ро-
дителей учащихся школ городов России.

Общественные социальные заказы на социальное воспитание исследовались 
у 108 социальных педагогов учpеждений обpaзовaния г. Омска и Омской 
облacти и 324 социальных педагогов городов России. Всего 432 человек.

Для выявления общественных и личностных социальных заказов предла-
галось ответить на два вопроса в силу специфики проводимого исследования.

Государственные социальные заказы на социальное воспитание определены 
путем анализа материалов федеральных законодательных актов. Исследование 
проводилось на федеральном уровне.

Таким образом, с одной стороны, исследовались социальные заказы, а с дру-
гой – проводился их анализ на разных уровнях.

Результаты исследования
Рассмотрим результаты выявления личностных социальных заказов на соци-

альное воспитание среди родителей. В ходе исследования родителям предлагалось 
ответить на два вопроса с применением гугл-форм, размещенных в сети Интернет:

1. На какие отношения следует ориентироваться в процессе социального 
воспитания детей?
А) отношение к Отчизне;
Б) отношение к труду;
В) отношение к коллективу;
Г) отношение к людям;
Д) отношение к себе.

2. Опишите идеальный портрет человека.
Иccледовaние cоциaльного заказа осуществлялось пpи помощи анкетиро-

вания родителей, дети которых обучаются в школе. 1072 человека участвовало 
в опросе.

Ответы к первому вопросу сгруппированы в пять групп и отражены в таб. 1.
Таблица 1

Результаты исследования целей социального воспитания детей  
в социальном заказе родителей

Группы 
отношений

Отношение 
к Отчизне

Отношение 
к труду

Отношение 
к коллективу

Отношение 
к людям

Отношение 
к себе

Выборы, % 97,01 44,77 79,10 95,14 100

Анализ результатов исследования социальных заказов родителей на группы 
отношений в  процессе формирования духовно-нравственных ценностей пока-
зывает, что всеми 100 % (1072 чел.) ведущее предпочтение отдается отношению 
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к самому себе. Эти тенденции были сформированы в 90-е годы прошлого века 
и остаются ведущими для образования. Это демонтирует ориентацию на фор-
мирование индивидуалистов и задает ситуацию учета индивидуально-типо-
логических особенностей детей в процессе осуществления социального вос-
питания.

Следующее ранговое место выбора родителями в социально-образовательном 
заказе отдается отношению к Отчизне – 97,01  % (1040 чел.). Это указывает 
на необходимость наличия важных личностных качеств детей – патриотизма  
и гражданственности.

Отношение к другим людям заняло третье ранговое место среди сделанных 
родителями выборов – 95,14 % (1020 чел.). Проблемы общения с другими, по-
строение взаимодействия на основе уважения являются весьма актуальными 
для современных родителей.

Отношение к коллективу значимо для 79,10 % (848 чел.) респондентов. Кол-
лективное воспитание остается в приоритете. Эти результаты можно объяс-
нить пониманием необходимости формирования отношения к другим через 
взаимодействие в коллективных формах деятельности.

Вызывает тревогу пятое ранговое место, отданное в предпочтениях 
родителей отношению к труду, – 44,77  % (480 чел.), выбранное менее чем по-
ловиной родителей. «Вымывание» из образовательной практики трудового 
воспитания приводит родителей к  недопониманию его роли в формировании 
личности растущего человека.

При описании идеального портрета человека наиболее часто встречаемыми 
были названы следующие качества (от большей востребованности к наимень-
шей): добрый (972 чел.), дружелюбный (808 чел.), порядочный (784 чел.), любящий 
Родину (760 чел.), аккуратный (744 чел.), умеющий постоять за себя (716  чел.), 
нравственный (692 чел.), духовный (648 чел.), предприимчивый (624  чел.), лю-
бящий свою семью (560 чел.), заботливый (540 чел.), активный (516 чел.), успеш-
ный (432  чел.), ответственный (364 чел.), целеустремленный (324  чел.), деловой 
(288 чел.), патриот свое страны (248 чел.), общительный (224  чел.), уважающий 
старших (212 чел.), честный (199 чел.).

Итак, в личностных социальных заказах на социальное воспитание при-
оритетными группами отношений по рангу для родителей, дети которых обу-
чаются в школе, являются отношение к себе, отношение к Отчизне, отношение 
к другим людям, отношение к коллективу и  отношение к труду. Идеальный 
портрет человека, отраженный родителями, содержит качества, характерные 
для традиционных индивидуальных духовно-нравственных ценностей.

Общественные социальные заказы на социальное воспитание исследова-
лись у  социальных педагогов (432 чел.), которым были предложены те же во-
просы (табл. 2). 

Таблица 2
Результаты исследования целей социального воспитания детей  

в социальном заказе социальных педагогов 

Группы 
отношений

Отношение 
к Отчизне

Отношение 
к труду

Отношение 
к коллективу

Отношение 
к людям

Отношение 
к себе

Выборы, % 100 33,1 96,26 92,82 66,6
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Анализ результатов исследования социальных заказов социальных педаго-
гов на группы отношений в процессе формирования духовно-нравственных 
ценностей показывает, что всеми 100 % (432 чел.) ведущее предпочтение отда-
ется отношению к Отчизне. Эти указывает на то, что социальными педагогами 
учитывается значимость государственных ориентиров в  области воспитания 
подрастающего поколения.

Следующее ранговое место выбора в социальном заказе отдается отноше-
нию к  коллективу – 96,26  % (416 чел.). Это указывает на необходимость ис-
пользования в практике социального воспитания коллективных форм.

Отношение к другим людям заняло третье ранговое место среди сделанных вы-
боров – 92,82 % (401 чел.) Проблемы взаимодействия в современном мире являются 
актуальными в силу «ухода» подрастающего поколения в пространство Интернета.

Формирование отношения к себе в процессе социального воспитания зна-
чимо для 66,6  % (288 чел.) респондентов. Самопознание, самосовершенствова-
ние вызывают интерес у детей, и две трети социальных педагогов считают эти 
отношения значимыми.

Пятое ранговое место представлено отношением к труду – 33,1 % (143 чел.). По-
лагаем, что социальными педагогами данное отношение остается недооцененным.

При описании идеального портрета человека наиболее часто встречаемыми были 
названы следующие качества (от большей востребованности к наименьшей): патри-
от (423 чел.), гражданин (416 чел.), активный (320 чел.), любящий Родину (287 чел.), 
коллективист (232 чел.), ответственный (184 чел.), коммуникативный (176  чел.), са-
мостоятельный (161 чел.), жизнерадостный (128 чел.), хороший товарищ (112 чел.), 
целеустремленный (103 чел.), честный (96 чел.), порядочный (81 чел.).

Итак, в общественных социальных заказах на социальное воспитание при-
оритетными группами отношений по рангу для социальных педагогов являют-
ся отношение к Отчизне, отношение к коллективу, отношение к другим людям, 
отношение к себе и отношение к труду. В идеальном портрете прослеживается 
большая направленность на качества, востребованные в социальной среде.

Проведем сравнительный анализ личностных и общественных социальных за-
казов на социальное воспитание. Результаты сравнительного анализа социальных 
заказов родителей и социальных педагогов на группы отношений в процессе фор-
мирования духовно-нравственных ценностей, представленные в табл. 3, указывают 
на их различия на личностном и общественном уровнях. Если родителями первое 
ранговое место отдается отношению к себе, то социальные педагоги руководству-
ются государственным заказом на формирование отношения к Отчизне, что задает 
вектор направленности воспитания на гражданственность и патриотизм.

Таблица 3
Результаты сравнительного анализа целей социального воспитания  

в социальных заказах родителей и социальных педагогов 

Группы отношений Отношение 
к Отчизне

Отношение 
к труду

Отношение 
к коллективу

Отношение 
к людям

Отношение 
к себе

Ранговое место 
у родителей II V IV III I

Ранговое место 
у социальных  

педагогов
I V II III IV
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Совпадения прослеживаются в отношениях к людям и к труду. Важным 
для исследования является понимание того, что отношение к труду остается 
на периферии системы воспитательных ценностей и родителей, и социальных 
педагогов. Недооценивание данного отношения вызывает обеспокоенность, 
ведь по большому счету человек играет роль труженика на протяжении всей 
трудоспособной жизни, но эти качества остаются вне поля зрения большин-
ства респондентов.

Идеальный портрет человека, сформулированный родителями и социаль-
ными педагогами, выглядит по-разному. Родители больше ориентированы на 
индивидуальные качества личности, а социальные педагоги – на те из них, 
которые востребованы в социуме.

Исследование государственных социальных заказов на социальное воспи-
тание проведем путем анализа государственных стратегий, законодательных 
основ в области образования и ФГОСов для образовательных школ.

Нами установлено, что конкретные духовно-нравственные ценности в норма-
тивных документах не приводятся. В стратегических государственных документах 
реализация воспитания предполагает опору на «систему духовно-нравственных 
ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России» [35]. Та же 
ситуация прослеживается и в ФЗ «Об обpaзовaнии в Pоccийcкой Федеpaции», где 
подразумевается, что воспитание осуществляется на основе «духовно-нравствен-
ных ценностей» [1], но какие именно ценности должны учитываться, не указыва-
ется. Во ФГОСах ценности также не находят конкретизации.

Идеальный портрет человека находит отражение в нормативно-право-
вых актах, его  содержание отражено в государственных стратегиях [35; 
36], федеральном законе, регламентирующем образование [37], Федераль-
ном проекте «Патриотическое воспитание» на 2021–2024 гг. [38], ФГОСах 
школьного образования [39–41] и др.

Анализ полученных данных по качествам, формируемым в системе образо-
вания, показывает, что в нашей стране нормативно-правовые акты построены 
на принципах преемственности, последовательности и взаимообусловленности. 
От одной образовательной ступени к другой идет усложнение формируемых 
качеств и свойств личности, что обусловлено взрослением и возрастными осо-
бенностями. Указанные свойства и качества могут быть опорой при построении 
планирования воспитательной работы в образовательной организации.

Государственный социальный заказ на воспитание имеет общий характер  
и предполагает учет духовно-нравственных ценностей; в то же время норма-
тивно-правовые акты задают общий портрет личности, формируемый в систе-
ме образования. Тем самым образовательным организациям предоставляется 
возможность дополнять портрет исходя из своеобразия и специфики воспита-
ния в конкретной образовательной организации.

Обсуждение и заключение
По результатам проведенного исследования следует отметить, что есть 

различия в  формировании социальных заказов на социальное воспитание на 
уровнях личности, общества и государства. Считаем, что эти различия обу-
словлены социальными ролями, функциями и целями, которые выполняют 
различные социальные институты. Важно, что нет разнонаправленности, 
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которая указывала бы на существенные разрывы в понимании целевых уста-
новок на воспитание. При проектировании программ социального воспитания 
необходимо опираться на разноуровневые социальные заказы.

Материалы проведенного исследования могут представлять интерес для 
широкой педагогической общественности в понимании представленности 
социальных заказов на социальное воспитание, в определении их ведущих 
ориентиров для проектирования социального воспитания.
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Аннотация. На основе предыдущих теоретических исследований, проведенных авто-
ром, в данной работе понятие «педагогическая ситуация» описывается в связи с по-
нятием «педагогическое событие». Представленная в работе классификация педагоги-
ческих ситуаций основана на возможности и способности педагогической ситуации 
достичь педагогической проблемы, педагогического эффекта и, таким образом, стать 
педагогическим событием. Исходя из этих оснований, а также логики и практики по-
вседневной работы учителя были выделены три типа ситуаций. Первый из них, то есть 
педагогическая ситуация, в которой цель достижима (это означает, что ситуация мо-
жет превратиться из потенциальной в актуальную), описан в статье. Целевой принцип 
анализа открывает перспективу установления взаимосвязей между всеми параметра-
ми ситуации и личностными характеристиками ее участников. Схема описания педа-
гогических ситуаций логически включает следующие компоненты: участники (учителя  
и ученики – потенциальный педагогический агент), цель/задача, условия (локус). 

Ключевые слова: педагогическая ситуация, педагогическое событие, педагогическая  
задача, классификация.
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Abstract. On the basis of the previous theoretical research conducted by the author, in this 
paper the concept of “pedagogical situation” in described in connection with the concept of 
“pedagogical event”. The classification of pedagogical situations presented in the paper is based 
on the possibility and ability of a pedagogical situation to reach a pedagogical problem, to 
achieve a pedagogical effect and thus to become a pedagogical event. On the basis of these 
grounds as well as the logic and practice of a teacher's everyday work, the three types of 
situations were identified. The first of them, that is a pedagogical situation in which the goal 
is achievable, which means that the situation can change from a potential situation to an 
actual situation, is described in the paper. The goal-oriented principle of analysis opens up 
the prospect of establishing relationships between all the parameters of the situation and the 
personal characteristics of its participants. The scheme for describing pedagogical situations 
logically includes the following components: participants (teachers and students a potential 
pedagogical agent), goal/task, conditions (locus).

Keywords: pedagogical situation, pedagogical event, pedagogical goal, classification.
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Introduction
The notion of “situation” today acquires a general methodological significance, 

as it is one of the main categories in pedagogy, philosophy, linguistics, psychology, 
culturology, logic and other human and social sciences. Human life consists of a huge 
variety of fragments - situations. Being in this or that situation, a person interacts 
with the surrounding world. Situations open the field of activities and experiences for  
a person, fill his existence with meaning [1]. However, human existence is full not only 
of situations, but also of events, so both categories are actively used in pedagogy, as 
well as in other sciences of social-humanitarian and even technical direction.

Different approaches to the interpretation of the relationship between the 
concepts «situation» and «event» can be found in the scientific literature: considering 
an event as a structural element of a situation, and vice versa, or interpreting them 
as equivalent concepts. These concepts are part of the scientific apparatus of many 
sciences, and each scientific field understands them in its own way.

Based on the conducted interdisciplinary research, we were able to distinguish 
between the concepts of “event” and “situation” [2,3]. Thus, the concept of «event» is 
defined as a significant change in the subject’s reality, behaviour or inner world, which 
has a certain spatial and temporal localization. That is, we speak of an event as something 
that has happened, has changed in the subject’s environment, behaviour or inner world. 
An event can only happen in some space, in some time continuum - this space-time 
continuum is the situation, because only in a situation something can happen. Outside  
a situation, nothing can happen. So a situation is the circumstance in which an event can 
happen. The realized event is an actual phenomenon, it has materialized, has happened, 
has become a reality. That is, the situation can essentially be described as a potential 
dimension of the event and viewed as a structural element of the event.

If we described an event as something that happened, a pedagogical event is 
something that happened in the context of the educational process. If a pedagogical 
event has occurred, it means that a change, meaningful to the object of didactic 
influence (the learner), has taken place within the educational and pedagogical 
process with an educational and / or pedagogical purpose. This paper examines the 
pedagogical situations that enabled the pedagogical event to happen, to become an 
actual phenomenon. It is important to note here that an event may not happen, 
remain potential, unrevealed. That is, the situation can essentially be described as 
a potential dimension of the event and viewed as a structural element of the event.

If above we described an event as something that happened, happened, a pedagogical 
event is something that happened and happened in the context of the educational process. 
If a pedagogical event has occurred, it means that a change, meaningful to the object of 
didactic influence (the learner), has taken place that is produced within the educational 
and pedagogical process with an educational and / or pedagogical purpose. This article 
examines the pedagogical situations that enabled the event to happen in pedagogical terms.

Literature Review 
In pedagogy, a pedagogical situation is traditionally considered as a unit of both 

teaching and educational process. According to B.P. Bitinas, an elementary unit of 
pedagogical process should meet the following conditions: have all the essential features 
of a holistic pedagogical process; be common in implementing any pedagogical goals; 
be observed and distinguished by abstraction in any real process [4].

The pedagogical situation is an integral part of the pedagogical process,  
a pedagogical reality through which the teacher controls the pedagogical process 
and pedagogical system. It is the concentrated expression of the pedagogical process 
and pedagogical system in their temporal space [5]. Pedagogical situations make 
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up the pedagogical process. The dynamism of the learning process; its ability to 
self-move and self-development is provided, conditioned by pedagogical situations. 
The pedagogical process can be considered as a continuous chain of interconnected, 
mutually continuous pedagogical situations. These are the most fluid, rapidly 
modifiable elements of the learning process.

Teachers acknowledge the functional importance and relevance of the pedagogical 
situation in the educational process, directly or indirectly refer to the issues of 
analysis, design, organization of the pedagogical situation, study the pedagogical 
situation as a means, a condition of the pedagogical process. However, despite the 
importance of the category itself, the definitions of the pedagogical situation found 
in the pedagogical literature vary without a clear basis.

The concept ‘pedagogical situation’, in our opinion, indicates the subject activity 
within which the situation is analysed and can be defined on the basis of the concept 
‘situation’ we highlighted earlier. A situation becomes a pedagogical situation if the 
objectives of teaching, education and pupil development are set in it. A pedagogical 
situation can be understood as a potential opportunity for an event to take place 
in pedagogical terms. That is, the pedagogical situation is a potential dimension of 
the event, while the pedagogical event itself is the actual implementation of some 
pedagogical intention, pedagogical task, achievement of a pedagogical goal. In this 
case, we consider pedagogical situation as an integral part of pedagogical event.

The large amount of developments in the field of pedagogical interactions leads 
to the need for a certain systematization of the obtained knowledge and experience. 
Hence, it is natural to look for the possibility to identify some typological features 
which would help to differentiate and arrange the available information. In domestic 
and foreign pedagogy there are many classifications of pedagogical situations which 
are based on different grounds. 

Since pedagogical situations are numerous, the need to systematise and classify 
them, i.e. to single out more or less stable types, arises naturally.

Bezrukova’s classification of pedagogical situations is based, for example, on the 
following grounds: 

- according to the place of occurrence and flow that determines the conditions 
of the situation and the ways they are projected (in the classroom, out of the 
lesson, on the street, at home, etc.); 

- according to the degree of projectivity (deliberately created, designed and 
natural, spontaneous situations) 

- according to the degree of originality (standard, typical, cyclical and non-
standard, original) 

- according to controllability (rigidly fixed, unmanageable, controllable); 
- according to the participants (student-student, student-teacher, parent-student, etc.) 
- according to the inherent contradictions (conflictual, non-conflictual, critical); 
- according to the content (educational, problem-based, polytechnical, industrial-

technical) 
- according to the nature (disciplinary, interdisciplinary, general scientific) [6].
V.A. Slastenin distinguishes the following pedagogical situations by the following reasons: 
- by the place of origin and course; 
- by the interacting subjects and objects; 
- by the essence of the pedagogical process (didactic, educational, etc.); 
- by the educational perspectives embedded in the situation, etc. [7].
According to N.V. Bordovskaya, situations of pedagogical significance include: 
- situations of motivation and stimulation of learning and cognitive activity; 
- self-assessment situations; 
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- situations of problem solving; 
- conflict situations; 
- communication situations; 
- situations of success; 
- situations of influence; 
- game situations; 
- situations of mastering new ways of activity; 
- situations of responsible decisions, etc. [8, p. 77-78].
N. Kulutkina and G.S. Sukhobskaya use standard (expected, known, and often 

repeated) and non-standard (complex, rare, and unlike others) pedagogical situations 
[9]. Situations of pedagogical importance include: stimulating situations, situations 
of choice, situations of success, conflict situations, problematic learning situations, 
problematic task situations, risk situations, situations of criticism and self-criticism, 
situations of help and mutual assistance, situations of threat of punishment, situations 
of self-evaluation, situations of communication, situations of submission, situations 
of conviction, situations of accusation and endurance, situations of rapid shifting in 
work and communication, situations of competition and rivalry, etc.

I.N. Yemelianova classifies pedagogical situations by characterising them as: 
- indefinite (lack of information) and definite (full information is available); 
- open (in terms of searching for alternatives) and closed; 
- finite - involving only one solution, which definitively solves the situation; and non-

conclusive - the solution adopted allows for the possibility of improvement [10].
An extremely generalised classification is offered by B.S. Gershunsky who 

identifies two classes of pedagogical situations: 
- Class 1 requires immediate, urgent decisions and is directly related to  

a teacher’s daily, practical work (extreme situations); 
- Class 2 is non-extreme situations which involve developing a long-term strategy 

for pedagogical activity [11]. 
This typology allows us to choose a general strategy to solve a particular 

pedagogical situation, the question of tactics is left out of consideration. 
M.M. Rybakova classifies pedagogical situations into simple and complex ones. 

The simple ones are solved without students’ resistance through organizing their 
behavior at school. She names the following types of complex situations: situations 
of activity arising from a student’s performance of academic tasks, academic 
performance, extracurricular activities; situations of behavior (deeds) arising from 
a student’s violation of behavior rules at school and outside school; situations of 
relationships arising in the sphere of emotional and personal relationships of students 
and teachers [12]. This typology implies that the meaning of resolving pedagogical 
situations lies in the special organization of students’ behaviour at school, and the 
complexity of resolution is determined by the degree of students’ resistance to the 
teacher’s educational or disciplinary requirements.

Classification is the process of grouping objects of study or observation according 
to their common characteristics. It is needed to facilitate the use of large classes of 
objects, to simplify their remembering and designing. The above classifications of 
situations, in our opinion, not only do not simplify the creation, use and analysis 
of pedagogical situations, but being built on different bases, introduce a certain 
confusion in understanding and operating pedagogical situations.

Materials and Methods
The choice of research methods is determined by the peculiarities of studying 

pedagogical terminology within the framework of pedagogical semiology. This specificity 
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determined the following methods as the main ones: method of logical analysis of general 
scientific and pedagogical literature; content analysis; system-structural analysis; method 
of analysis of dictionary definitions; methods of synthesis, generalization, systematization 
and comparison; method of interpretation and contextual analysis.

Results
Classification is something that involves relying on some logical basis in order 

to distinguish one or another part of these situations, a nomenclature of particular 
situations. Such a logical basis in this paper is the possibility and ability of  
a pedagogical situation to reach a pedagogical problem, i.e. the possibility of achieving 
a pedagogical effect. So, in the pedagogical process there is a goal, a task, there is  
a situation in which the teacher wants to achieve this goal or task to solve. It is then 
possible to identify situations in which the objective is achievable and the task can 
be solved. However, there are situations in which it is impossible. And there are 
those that require a transformation of the situation or the goals. 

On the basis of these grounds as well as the logic and practice of a teacher’s 
everyday work, we have identified three types of situations:

1) A pedagogical situation in which the goal is achievable, which means that the 
situation can change from a potential situation to an actual situation. 

2) A pedagogical situation that does not allow us to achieve a pedagogical goal, 
and the goal may not be achievable, which means that the situation cannot 
be developed in such a way as to achieve a pedagogical effect or solve a 
pedagogical problem. 

3) Pedagogical situations which require transformation - adjusting plans, 
objectives, goals or changing the situation.

Let us further consider how this happens in real pedagogical practice and provide 
examples of pedagogical situations of the first type relating to the life of education.

Fiction, textbooks, reports, etc. are extremely important sources for obtaining factual 
material, which provides rich material representing pedagogical reality in all its diversity, 
allowing for a mental experiment that is often impossible in teaching practice. 

The goal-oriented principle of analysis opens up the prospect of establishing 
relationships between all the parameters of the situation and the personal 
characteristics of its participants. In the course of the study, we have identified the 
boundaries of a pedagogical situation, which are defined by the participants, the 
task and the spatial and temporal parameters. Therefore, the scheme for describing 
pedagogical situations should logically include the following components: participants 
(teachers and students a potential pedagogical agent), goal/task, conditions (locus).

Situation 1 
Teacher: Grade I-IV teacher Vera Pavlovna Novitskaya (an experienced teacher, 

«an authentic educator, who without exaggeration can be called the master of 
children’s hearts. More than one generation has been blessed by her on the long 
road of life. A deep faith in her educator is what characterises the children’s attitude 
towards her. The source of it is moral purity and integrity of Vera Pavlovna, first of 
all, as a person» [13, p. 211-212]).

Participants: 1st grade pupils.
Goal: develop humanity, sympathy, empathy and kindness.
Conditions: Pavlyshsk secondary school, first grade, fourth month, before the lesson
“Before the lesson starts, the teacher asks Kolya N.: “Why weren’t you in school 

yesterday?” Kolya is anxious, there is sadness in his eyes. The teacher already regrets 
that she asked in front of the children. “Grandma’s sick,” says Kolya. - Grandma’s 
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eyes hurt. One eye is completely blind... And the other hurts, it is tearing. She walks 
near the wall and can’t see anything... I am leading her by the hand.”

Some of the children laughed, imagining Kolya leading their grandmother, some 
said something quippy. The other children held their breath and stared at their teacher. 
She turned pale. It became quiet. «Children, what are you saying? How can you hurt 
old people like that?» said Vera Pavlovna, and the pupils were affected not only by the 
meaning of those words, but above all by how close their teacher had taken everything 
that had happened to her heart. Both their grandmother’s grief, and the mocking word 
thrown down by someone. Pale, wide-eyed, she sat down to the table, covered her head 
with her hands, and sat in silence for a few minutes. The silence in the classroom was 
so silent that one could hear a woodpecker tapping in the garden somewhere... Vera 
Pavlovna sighed heavily, went to the window and remained silent for some minutes, 
looking at the snowflakes falling to the ground. Then she said: «Don’t forget, children, 
you too will be old someday, you too will have senile diseases.»

There were no specially conceived «educational measures» here, everything 
happened quite unexpectedly. And the children experienced something that is not 
forgotten for life. They were moved by the pain and indignation of Vera Pavlovna 
in the first place. They not only understood, but also felt in their hearts how a real 
man should relate to the grief of others. And the one who said the hurtful words was 
ashamed. A burning sense of shame is the best cure for rudeness and disrespect [13, 
p. 211-212].

Explanation: As can be seen from the situation presented, the children perceived 
Kolya’s difficult family situation without sympathy or understanding. However, after 
the teacher reacted to the situation, the pupils’ attitudes changed. Some were even 
ashamed of their attitude. «The children learn to live with Vera Pavlovna first of all 
because they feel with their hearts how the teacher experiences everything that is 
being done around them. They feel deeds and attitudes, good and evil, truth and 
untruth, honour and dishonor [13, p. 211-212]

Result: The task of the pedagogical situation is fulfilled, the children will no 
longer be indifferent to the grief of others - they learn to live with their teacher. 
The pedagogical event has taken place: thanks to the wise behaviour of the teacher, 
kindness, love of humanity, intransigence to injustice, concern for the grief of others 
have penetrated the children’s hearts as well.

Situation 2
Teacher: Experienced teacher («a tall, lean, elderly person. She is a great woman. 

She plays her class with her long, truly pedagogical fingers like an obedient and well-
tuned instrument” [14, p. 161-164])

Participants: Pupils of the senior elementary class (children aged 9-10)
Goal: develop feelings, moral values and teach writing.
Conditions: Berne, Einwohner-Mädchenschule Elementary, Secondary and Upper 

Secondary classes, on a lesson
«When I entered the classroom, the children were doing their homeland studies: 

they were telling about their surroundings in Bern using a blueprint. (...) They had 
been at it for a long time, and with the intense attention span required by the subject 
they must have been tired. When the mentor noticed this, she suggested a choral 
sing-along. You must have seen how the children were animated: some suggested 
one song, others another; but most of the voices were in favour of a certain cuckoo. 

The teacher, however, disapproved of the choice and suggested other songs. 
What a powerful pedagogical tool, choral singing! How it revives the children’s tired 
energy, how it quickly organises the class (...).
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The children (...) sang, not by notes, but with the same pedagogical fingers of 
their teacher: how it was done, I can’t explain. When they sang a few songs, some of 
which breathed the freshness of the mountain nature, she let the children sing the 
cuckoo too. (...) She did very well in letting them sing their favourite song; but she 
also did very pedagogically by making them sing a few of those songs beforehand, 
which had more sense and fine feeling. (...) 

Refreshed by the singing, the children started again with friendship and energy. 
From the book of Chudy they read the story ‘Theodotus’, which told how three 
young men came to the hermit to ask for advice on how they could get rid of their 
vices. (...) I thought that it was in vain that the teacher had chosen such an unchildish 
story. One should have listened how the conversation of the class gradually brought 
the story down to the children’s understanding and how they gave examples and 
expressed the conviction that vices must be uprooted in childhood. The moral 
evoked by the mentor from the children themselves was so fresh that one girl cried 
loudly: it probably reminded her of some incident from her childhood life. (...)

At my request, the teacher showed me how to do writing exercises in the class. 
She read to the children a short but very graceful story from the best children’s 
book I had ever seen, talked to the children about it, and then the children started 
to write. The exercise was over very soon and, as a consequence of the conversation, 
each girl had a different way of telling the same story. Revising the notebooks, I was 
especially surprised by the accuracy and certainty of expression, spelling errors are 
few and handwriting is very good [14, p. 161-164]. 

Explanation: As can be seen from the proposed passage, an experienced and 
respected teacher sets different tasks for pupils gradually, carefully observing and 
accepting their physical and mental activity. Without making unnecessary efforts or 
giving unnecessary tasks, the teacher switches children from one task to another, 
from one activity to another. The teacher does not give the pupils too much effort, 
but rather achieves her goals in an intelligent way.

Result: In this pedagogical situation, we see a whole train of tasks linked together 
by a common line, flowing smoothly from one to the other. All the goals of this 
situation have been achieved, the students have reached a new level of understanding 
of the world, and the pedagogical event has taken place.

Discussion and conclusions
The given examples of pedagogical situations are highlighted on the basis of the 

possibility and ability of the pedagogical situation to reach a pedagogical problem, 
i.e. the possibility of achieving a pedagogical effect. From the description made 
on the basis of 50 examples (though we list here onle the two of them), we can 
see that all the presented situations have achieved their pedagogical effect, which 
means that the teacher has correctly formulated the goal, defined the task, thought 
about the situation, selected the right methods to solve the problem. The presented 
pedagogical situations turned from potential to actual, achieved their pedagogical 
effect and turned into the pedagogical event.

In this paper a pedagogical situation is presented as something from which an 
event can grow. From the classification proposed by the author, 1 type of pedagogical 
situations has been selected, namely those situations that have achieved their 
pedagogical goal, from which a pedagogical event has grown. A pedagogical event is 
presented as an event of reaching a pedagogical goal. 
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Аннотация. Формирование личностных качеств обучающихся, направленных на обуче-
ние, на получение новых знаний и умение использовать эти знания при необходимости, 
невозможно без осознания важности процесса обучения лично для самого себя. Интерес 
к учебной деятельности и к самому процессу познания, понимание учебного материала 
можно сформировать, только используя активные, творческие методы обучения. В нашей 
работе рассматривается использование практико-ориентированных заданий при изучении 
дисциплин естественно-научного цикла. Мы считаем, что для того, чтобы сформировать 
и активизировать интерес обучающихся к изучению естественно-научных дисциплин, 
необходимо моделировать производственные проблемные ситуации, которые решаются 
при помощи полученных на занятиях знаний и умений. Если студенты понимают, как 
они могут практически применить полученные на занятиях теоретические знания в сво-
ей профессиональной деятельности, то и изучение сложного материала становится более 
понятным и интересным. Мы выделяем два личностных качества обучающихся, которые, 
на наш взгляд, превалируют над другими при рассмотрении процесса обучения – это 
учебная мотивация и познавательная самостоятельность. Необходимо не только сформи-
ровать эти качества, но и всемерно активизировать их в процессе обучения студентов для 
успешного овладения знаниями и навыками, которые будут востребованы специалистом 
в  его будущей профессиональной деятельности. Целью нашей работы было установить, 
оказывает ли использование практико-ориентированных заданий влияние на формирова-
ние и  активизацию учебной мотивации студентов и познавательную самостоятельность. 
Результаты исследования подтвердили, что использование практико-ориентированных 
заданий при изучении дисциплин естественно-научного цикла оказывает положительное 
влияние на формирование и активизацию учебной мотивации студентов и познаватель-
ную самостоятельность. 

Ключевые слова: образование, обучающиеся, практико-ориентированные задания, учеб-
ная мотивация, познавательная самостоятельность, естественно-научное образование.
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Abstract. The formation of students’ personal qualities aimed at learning, gaining new knowledge 
and skills to use this knowledge if necessary, is impossible without realizing the importance 
of the learning process for each student personally. Interest in educational activities and in 
the process of cognition itself, understanding of educational material can be formed only by 
using active, creative teaching methods. In our work, the use of practice-oriented tasks in the 
study of disciplines of the natural science cycle was considered. We suppose that in order to 
form and activate the interest of students in the study of natural sciences, it is necessary to 
model production problem situations that are solved with the help of knowledge and skills 
acquired in the classroom. If students understand how they can practically apply the theoretical 
knowledge gained in the classroom in their professional activities, then the study of complex 
material becomes more understandable and interesting. We distinguish two personal qualities 
of students, which prevail over others when considering the learning process – educational 
motivation and cognitive independence. It is necessary not only to form these qualities, but 
also to activate them in every possible way in the learning process for the successful acquisition 
of knowledge and skills that will be useful to a future specialist in his professional activity. The 
aim of the research was to determine whether the use of practice-oriented tasks has an impact 
on the formation and activation of students’ learning motivation and cognitive independence. 
The results of the study confirmed that the use of practice-oriented tasks in the study of 
disciplines of the natural science cycle has a positive impact on the formation and activation 
of students’ educational motivation and cognitive independence. 

Keywords: education, students, practice-oriented tasks, educational motivation, cognitive 
independence, natural science education.
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Введение
К подготовке выпускников вузов общество предъявляет важное требование 

– широкое научное мировоззрение, которое основано на прочных знаниях и го-
товности применения полученных в вузе знаний и умений в жизнедеятельности. 
Для реализации этого требования необходимо развивать у обучающихся такие 
качества, как самостоятельность, активность и др., которые важны как в деле ов-
ладения прочными научными знаниями, так и в выборе устойчивой жизненной 
позиции. Поэтому так важно сформировать у студента устойчивую мотивацию 
к обучению и уверенность в правильности выбранной профессии.

Уровень и стиль научного мышления определяет естественно-научное об-
разование. Именно знания этого цикла дисциплин помогают обучающемуся 
осознать свое место в мире, в  природе и «…наиболее полно демонстрируют 
способность человеческого разума к анализу любой непонятной ситуации, 
выявлению ее фундаментальных, качественных и  количественных аспектов и 
доведению уровня понимания до возможности теоретического предсказания 
характера и результатов ее развития во времени. Естественно-научное образо-
вание является одним из компонентов подготовки подрастающего поколения 
к  самостоятельной жизни» [1].

Сегодня важное значение приобретает такое направление в образовании, 
как использование практико-ориентированных заданий при изучении есте-
ственно-научных и  профессионально-ориентированных дисциплин. Такие за-
дания позволяют повысить мотивацию обучающихся к обучению, к самостоя-
тельности и активности в овладении выбранной профессией. Таким образом, 
актуальность рассматриваемой нами темы не вызывает сомнений, а результа-
ты исследования подтвердили, что использование практико-ориентированных 
заданий при изучении дисциплин естественно-научного цикла оказывает по-
ложительное влияние на формирование и активизацию учебной мотивации 
студентов и их познавательную самостоятельность. 

Обзор литературы
Учебная мотивация и познавательная самостоятельность – это личностные 

качества, необходимые студентам для того, чтобы успешно овладеть знаниями 
и освоить выбранную профессию. Мотивацию можно рассматривать как метод, 
способ и инструмент побуждения обучающихся к познавательной деятельности, 
самостоятельности, а также активному освоению содержания образования [2]. 
Следует отметить, что учебная мотивация для студентов является наиболее дей-
ственным способом улучшить процесс и повысить качество обучения [3].

Проблема мотивации давно изучается учеными, результаты исследований 
изложены во множестве публикаций, среди которых – монографии как рос-
сийских (В.Г.  Асеев, Л.И.  Божович, В.К.  Вилюнас, Е.И.  Ильин, И.А.  Зимняя, 
Г.А. Карпова, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, П.М. Якобсон и др.), 
так и зарубежных авторов (Дж.В.  Аткинсон, А.Г.  Маслоу, X.  Хекхаузен и др.). 
Большинство исследователей определяют мотив как психическое явление, став-
шее побуждением к действию, поступку или деятельности; это то, что опреде-
ляет, стимулирует, побуждает человека к совершению какого-либо действия. 
Исходя из этого мотивы представляют собой сложные динамические систе-
мы, в которых осуществляются выбор и принятие решений, анализ и оценка 
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выбора [4, 5, 6]. В определении учебной мотивации ученые придерживаются 
разных точек зрения. Так, по Г.А. Карповой учебная мотивация – это проявля-
емая учащимися мотивированная активность при достижении целей учения. 
Наиболее значимыми мотивами для обучающихся являются познавательные, 
коммуникативные, эмоциональные, мотивы саморазвития, достижения успеха, 
поощрения и наказания (внешние) [6]. 

Описывая мотивацию учения, Л.И. Божович утверждает, что «…учебную дея-
тельность побуждает система разнообразных мотивов, включающая в себя цели, 
интересы, познавательные потребности, стремления человека, а также его идеалы 
и  мотивационные установки. Мотивация учения понимается как динамическое 
и  развивающееся сложное психическое образование, включающее в себя побуж-
дения (смысл, мотивы, цели, интересы), их качественные характеристики и соот-
ношения, проявляющиеся в специфической деятельности учения» [4]. 

А.К. Маркова определяет учебную мотивацию не только «…как элемент 
учебной деятельности, но и как специальный метод стимулирования обуче-
ния, а также в качестве одного из факторов интенсификации обучения» [10]. 
Учебная деятельность побуждается системой мотивов. Развитие учебной мо-
тивации предполагает, что в вузе должны быть созданы условия, способству-
ющие возникновению внутренних побуждений обучающихся к  процессу по-
знания, в которые входят мотивы, цели, эмоции; осознанию их обучающимися 
и  дальнейшему развитию их мотивационной сферы. При этом преподавателю 
необходимо стимулировать ее развитие при помощи системы различных ме-
тодов и психолого-педагогических приемов. Она отмечает: «…Формировать 
мотивацию не означает закладывать готовые мотивы и цели в голову ученика, 
а предполагает поставить его в такие условия, где бы нужные цели и моти-
вы развивались с учетом прошлого опыта, индивидуальности и внутренних 
стремлений самого ученика» [11]. 

И.А. Зимняя установила, что «…учебная мотивация определяется целым 
рядом характерных признаков. Она определяется самим образовательным уч-
реждением, организацией образовательного процесса, субъективными особен-
ностями обучающегося, например, пол, возраст, интеллектуальное развитие, 
способности, уровень притязаний, самооценка и др., субъективными особен-
ностями педагога и, прежде всего, его отношением к обучающемуся и к работе, 
особенностями определенного предмета» [12]. 

На основе анализа психолого-педагогической и научной литературы мы рас-
сматриваем учебную мотивацию как совокупность мотивов учебной деятель-
ности в их взаимосвязи и взаимозависимости. Под мотивами учебной деятель-
ности мы понимаем осознанные побуждения к постановке целей данного вида 
деятельности, действиям и поступкам по достижению поставленных целей [13].

Многие выдающиеся педагоги и психологи указывали на необходимость 
формирования познавательной самостоятельности студентов в учебном про-
цессе. Анализ научной литературы показал, что различные аспекты данной 
проблемы исследованы Л.П.  Аристовой, Ю.К.  Бабанским, Д.В.  Вилькеевым, 
Е.Я.  Голант, М.А.  Даниловым, Б.П.  Есиповым, В.И.  Загвязинским, И.Я.  Лерне-
ром, В.Н. Максимовой, А.М. Матюшкиным, М.И. Махмутовым, И.Т. Огородни-
ковым, П.И.  Пидкасистым, Н.А.  Половниковой, В.Г.  Разумовским, М.Н.  Скат-
киным, Т.И.  Шамовой, Г.И.  Щукиной и др. Анализ научных положений, 
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содержащийся в работах ученых, по проблеме самостоятельности познаватель-
ной деятельности обучающихся показывает, что авторы в этом вопросе при-
держиваются в основном двух подходов.

Одни педагоги (Л.П. Аристова, Б.П. Есипов, Р.А. Низамов и др.), говоря 
о  самостоятельности, имеют в виду любую деятельность обучающихся, лишь 
бы осуществляли они ее сами, без посторонней помощи. Такой взгляд сложил-
ся еще во времена «свободного воспитания» и, как нам кажется, не отражает  
в полной мере сущности проблемы [14, 15, 16].

Н.Г. Дайри, И.Я. Лернер и др., говоря о самостоятельности, имеют в виду 
лишь деятельность преобразующего характера [17, 18]. Но деятельность по до-
быванию новых знаний не может носить только творческий характер.

Нет единства в понимании самостоятельности и среди психологов. Одна 
группа ученых (В.А. Артемов, П.И. Иванов, В.А. Крутецкий, Н.Д. Левитов, 
А.Л.  Шнироман и др.) указывает на самостоятельность как на волевую чер-
ту характера. Другая группа рассматривает самостоятельность как стержне-
вое качество личности (Ш.И. Ганелин, Е.Я.  Голант, А.Г. Ковалев, И.Я. Лернер, 
Н.А.  Половникова, С.Л. Рубинштейн, Ю.А.  Самарин, М.Н.  Скаткин, В.Е. Сыр-
кина, Г.И. Щукина и др.). Самостоятельность, определяемая ими как стержне-
вое качество личности, проявляется в процессе выполнения познавательных 
и  практических задач при минимальной помощи и руководстве со стороны 
других лиц. «Это качество личности, – пишет Т.И.  Шамова, – является наи-
более интегративным, так как оно связано с воспитанием системы знаний  
и способов деятельности по их применению и  приобретению новых, а также  
с напряжением волевых усилий» [19]. 

Мы в нашей работе под «познавательной самостоятельностью студента по-
нимаем качество личности, которое выражается в способности студента са-
мому (или с помощью преподавателя) организовывать свою познавательную 
деятельность и осуществлять ее для решения новой познавательной проблемы, 
а также, используя волевые усилия, овладевать знаниями и способами дея-
тельности, которые выражаются в готовности решать познавательные задачи, 
т.  е. определять цели деятельности и своевременно их корректировать. Этот 
феномен представляет собой единство двух компонентов  – мотивационного  
и процессуального. Первый отражает потребность в процессе познания, вто-
рой – знания данной предметной области и приемы деятельности, которые спо-
собствуют осуществлению целенаправленного поиска. И хотя эти стороны су-
ществуют в единстве, их разделение вполне оправданно, ибо можно стремиться  
к поиску знаний, но не уметь их находить; можно уметь их добывать, но не 
испытывать в этом органической потребности. Именно мотив играет роль век-
тора, способного направить деятельность обучающегося на достижение по-
ставленных педагогом или самим студентом целей. В результате самостоятель-
ной работы на базе имеющихся у студентов знаний и приемов формируются 
новые, что свидетельствует о развитии интеллектуальной сферы личности» 
[20]. Преподавателю вуза необходимо организовать работу со студентами та-
ким образом, чтобы содержание их деятельности в различных видах работ 
смогло оказать положительное влияние на формирование как учебной, так  
и других видов мотивации, а также активизировало самостоятельную позна-
вательную деятельность студентов, направленную на получение ими прочных 
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профессиональных знаний, умений и навыков. Этому способствует приклад-
ная и практическая направленность обучения. 

Прикладная направленность естественно-научных дисциплин предполагает 
ориентацию содержания преподаваемых дисциплин на тесную связь с жизнен-
ными ситуациями, на подготовку студентов к использованию естественно-на-
учных знаний в  будущей профессиональной деятельности. Практическая на-
правленность естественно-научных дисциплин способствует развитию умения 
применять теоретические знания для решения учебных и практических задач, 
формированию и активизации самостоятельности обучающихся, воспитанию 
устойчивого интереса к изучаемому предмету. 

Практика показывает, что студенты с большей заинтересованностью за-
нимаются решением задач практического содержания. Учебная мотивация  
к изучению дисциплины наглядно проявляется, когда студенты наблюдают, как 
из практической задачи возникает теоретическая, и наоборот, когда теоретиче-
ской задаче можно задать практическую направленность. Помимо мотивации 
к обучению такие задания помогают активизировать познавательную само-
стоятельность обучающихся. В процессе решения практико-ориентированных 
задач формируются умения решать как стандартные, так и нестандартные за-
дачи проблемного характера. Примеры заданий с практико-ориентированным 
содержанием можно предлагать обучающимся на различных этапах обучения. 
На этапах восприятия и  осмысления нового материала такие задачи убежда-
ют обучающихся в необходимости расширения имеющихся знаний, развивают 
познавательный интерес и учат их самостоятельно приобретать недостающие 
знания. При анализе и решении таких задач на этапах закрепления и повторе-
ния учебного материала студенты учатся применять теоретические знания на 
практике. На этапе проверки решение задач с производственным содержанием 
позволяет установить уровень и глубину усвоения изученного материала [21].

Чтобы сформировать и активизировать интерес обучающихся к изучению есте-
ственно-научных дисциплин, необходимо моделировать производственные про-
блемные ситуации, которые решаются при помощи полученных на занятиях знаний 
и умений. Если студенты понимают, как они могут практически применить полу-
ченные на занятиях теоретические знания в своей профессиональной деятельности, 
то и изучение сложного материала становится более понятным и интересным.

Материалы и методы
В статье представлены данные исследован ия, проведенного нами в 2021–

2022 учебном году со студентами Кузбасской ГСХА разных направлений подготовки. 
В процессе работы мы использовали:
– частные методы исследования: наблюдение, изучение, анализ и обобще-

ние научной литературы по проблеме исследования, обоснование тео-
ретической и методологической базы исследования; изучение, анализ  
и обобщение педагогического опыта;

– адаптированные нами для работы со студентами опросник «Учебная мо-
тивация» Г.А. Карповой и тест-опросник Т.Д. Дубовицкой;

– блок опросников А.Е. Богоявленской. Цель методик – комплексная диа-
гностика сформированности познавательной самостоятельности студен-
тов по всем ее компонентам.
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Все полученные статистические данные подвергались математическому 
анализу в  программе Microsoft Office Excel: вычисление средних, сравнение 
средних, процентное соотношение, корреляционный анализ.

Результаты исследования
Исследование проводилось на базе Кузбасской государственной сельскохо-

зяйственной академии в течение 2021–2022 учебного года. В эксперименте уча-
ствовали 96 студентов 1го курса различных направлений подготовки. Целью 
нашей работы было установить, оказывает ли влияние использование прак-
тико-ориентированных заданий на формирование и  активизацию мотивации 
студентов к обучению и познавательную самостоятельность.

В ходе нашего исследования на констатирующем этапе эксперимента с по-
мощью опросника Г.А. Карповой «Учебная мотивация» мы выявили осознава-
емые мотивы учебной деятельности, определив три уровня сформированности 
учебной мотивации: высокий, средний и низкий. 

Высокий уровень развития учебной мотивации характерен для обучающих-
ся, которые осознано выбрали свою профессию, сознательно и ответственно от-
носятся к своей учебе, выполняя все требования преподавателей. Эти студенты 
имеют хорошую школьную подготовку и поэтому достаточно легко осваивают 
учебный материал. Они, как правило, активно проявляют себя и в самостоятель-
ной работе, направленной на получение знаний и практических навыков.

Имея средние показатели учебной мотивации, студенты усваивают учеб-
ный материал и способны самостоятельно решать типовые задачи, но познава-
тельные мотивы у них сформированы в меньшей степени; они ответственны, 
но учебный процесс их практически не привлекает. Эти студенты обладают 
поверхностными знаниями, которые достаточно быстро забываются.

Студенты, показавшие низкий уровень развития учебной мотивации, отно-
сятся к процессу обучения либо безразлично, либо отрицательно. Как правило, 
выбор вуза и направления подготовки за таких студентов сделали родители, их 
самих мало что интересует. Мотивация к обучению и самостоятельность в по-
лучении знаний у таких студентов практически отсутствуют.

Полученные результаты по определению уровня учебной мотивации сту-
дентов Кузбасской ГСХА по методике Г.А. Карповой «Учебная мотивация» на 
констатирующем этапе исследования представлены на рис. 1.

Рис. 1. Уровень сформированности учебной мотивации обучающихся  
на констатирующем этапе исследования по методике Г.А. Карповой
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Уровень сформированности учебной мотивации для студентов первого 
курса характеризуется как весьма средний. Для них более важен коммуника-
тивный, эмоциональный мотивы и мотив достижения успеха. 

С целью определения уровня развития внутренней мотивации учебной де-
ятельности тех же студентов Кузбасской ГСХА в процессе изучении ими есте-
ственно-научных дисциплин мы использовали методику Т.Д. Дубовицкой.

На констатирующем этапе нашего исследования по методике Т.Д. Дубо-
вицкой 13,4  % опрашиваемых студентов показали высокий уровень развития 
внутренней мотивации учебной деятельности. Этот уровень характеризуется 
высокой познавательной активностью на занятии, умением находить и исполь-
зовать необходимый учебный материал, самостоятельностью и ответственно-
стью в выполнении не только типовых, но и заданий повышенной сложности, 
осознанным пониманием значения естественно-научных знаний для решения 
профессиональных задач в будущей профессиональной деятельности. К сред-
нему уровню относятся 49,9 % респондентов. Они характеризуются слабой по-
знавательной активностью в аудитории, нежеланием решать задания повышен-
ной трудности и сложностями в работе с учебной литературой по дисциплине. 
Низкий уровень имеют 37,7  % студентов, у которых отсутствует познаватель-
ная активность на занятиях. Они высказывают отрицательное отношение  
к предметам естественно-научного цикла, объясняя это тем, что не понима-
ли их в школе, не понимают и в вузе, причем занимают пассивную позицию 
«жертвы» и демонстрируют нежелание изменить ситуацию (рис. 2).

Рис. 2. Уровень развития внутренней мотивации учебной деятельности  
по методике Т.Д. Дубовицкой

Данные показывают, что достаточно большое количество студентов имеют 
низкий уровень развития внутренней мотивации, что дает нам право говорить 
о необходимости активизации внутренней мотивации учебной деятельности 
на занятиях дисциплин естественно-научного цикла.

Определяя уровень познавательной самостоятельности на констатиру-
ющем этапе исследования, мы выделили четыре уровня сформированности.  
К первому уровню (воспроизводящая) мы отнесли студентов со слабой учебной 
подготовкой по предметам естественно-научного цикла. Они способны выпол-
нять задачи воспроизводящего типа по представленному преподавателем алго-
ритму. К этому уровню сформированности познавательной самостоятельности 
мы отнесли 36,7 % респондентов. Второй уровень (реконструктивно-вариатив-
ная) предполагает, что обучающиеся справляются с заданиями реконструктив-
но-вариативного типа. Эта группа объединила 49,9 % обучающихся. Студенты, 
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справляющиеся с решением заданий частично-поискового типа, – это третий 
уровень сформированности познавательной самостоятельности (13,4  %). Чет-
вертого уровня, который предполагает решение заданий творческого типа, не 
достиг ни один из испытуемых (рис. 3). 

Рис. 3. Уровни сформированности познавательной самостоятельности  
студентов Кузбасской ГСХА на констатирующем этапе эксперимента

Полученные данные констатирующего этапа исследования позволяют нам 
сделать вывод о правильности выбора темы нашего исследования и актуаль-
ности проводимого эксперимента.

На формирующем этапе мы на занятиях использовали тщательно подобран-
ные практико-ориентированные задачи, в процессе решения которых формиру-
ются умения решать как стандартные, так и нестандартные задачи проблемного 
характера. Для студентов различных направлений подготовки задания подбира-
лись таким образом, чтобы обучающиеся могли понимать необходимость зна-
ния предметов естественно-научного цикла при решении будущих профессио-
нальных проблем по выбранному направлению подготовки. Важность умения 
решать такие задания и получать ответы по поставленные практико-ориенти-
рованные вопросы были понятна обучающимся, задания были интересными, 
и студенты в большинстве своем активно включались в работу.

Например, на практических занятиях по математике студенты первого курса 
направления подготовки «Агрономия», изучая тему «Приложения дифференци-
ального исчисления», рассматривают решение задачи такого содержания: «Зави-
симость между урожаем зерновых y (ц/га) и нормой посева семян x (млн зерен/га) 
выражается производственной функцией y = 5,6 + 8,1x − 0,7x2. Найдите опти-
мальную норму посева семян для того, чтобы получить максимальный урожай». 
На практических занятиях по химии им предлагается рассчитать массы соли  
и воды в задаче: «Для подкормки капусты применяют раствор хлорида калия  
с массовой долей 4  %. Сколько необходимо взять соли и воды, чтобы пригото-
вить 250  г такого раствора?». Студентам, обучающимся по специальности «На-
земные транспортно-технологические средства», предлагают задачи следующего 
содержания: «Рассчитать температуру замерзания воды в радиаторе, если в ради-
атор залили 9 л воды и прибавили 2 л метилового спирта (ρ = 0,8г/мл)» или «Фа-
брика каменного карьера вырабатывает высококачественный щебень из плот-
ных горных пород различных фракций, который по транспортировочной ленте 
поступает на площадку, образуя форму конуса. Требуется найти объем кучи 
щебня». Для студентов направления подготовки «Ландшафтная архитектура» 
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предлагаются задачи такого содержания: «Для украшения сада часто использу-
ются отдельные металлические изделия. К ним относятся декоративные заборы 
и ограждения, калитки, мостики, подставки под растения и другие декоративные 
элементы. Основной минус таких изделий – коррозия металла, которая протека-
ет по уравнению 4Fe + 6H2O + 3O2 = 4Fe(OH)3. Во сколько раз изменится ско-
рость реакции, если увеличить массу железа в три раза?» и т. д. Таким образом, 
составляя условия задач, отражающих содержание будущей профессиональной 
деятельности студентов, мы, с одной стороны, показываем необходимость из-
учения естественно-научных дисциплин и их связь с  прикладными задачами,  
с другой стороны – наполняем их профессионально значимым содержанием [22]. 

По окончании сессии, после сдачи экзаменов мы повторно провели анкети-
рование по тем же методикам, что и на констатирующем этапе исследования. 
Методика Г.А. Карповой, позволяющая определить уровень развития учебной 
мотивации обучающихся, показала, что если для первокурсников на начало 
семестра важными являются коммуникативный, эмоциональный мотивы и 
мотив достижения успеха, то на контрольном этапе нашего исследования на 
первое место выходят мотив достижения успеха, познавательный мотив и мо-
тив саморазвития. Меняется также и количество студентов, находящихся на 
различных уровнях сформированности учебной мотивации (рис. 4). 

Рис. 4. Уровень сформированности учебной мотивации обучающихся  
на контрольном этапе исследования по методике Г.А. Карповой

На гистограмме наглядно видно, что средний уровень сформированности 
учебной мотивации практически остается без изменения. Но необходимо отме-
тить увеличение количества студентов, находящихся на высоком уровне сфор-
мированности мотивов достижения цели (на 8,64 %), познавательном (на 9,6 %) 
и саморазвития (на 4,8 %). Количество обучающихся с низким уровнем учебной 
мотивации снизилось (рис. 5).

Сравнительная характеристика полученных нами результатов позволяет го-
ворить о  том, что наша методика применения практико-ориентированных за-
даний при изучении естественно-научных дисциплин достаточно эффективна.
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Рис. 5. Сравнительная характеристика числа студентов  
на высоком и низком уровне сформированности учебной мотивации  

на констатирующем и контрольном этапе исследования 

Результаты диагностики уровня развития внутренней мотивации учебной 
деятельности обучающихся по методике Т.Д. Дубовицкой на контрольном эта-
пе исследования показали, что количество студентов, находящихся на среднем 
уровне, изменилось незначительно. Это можно объяснить тем, что количество 
студентов на высоком уровне увеличилось (на 16,7  %), а на низком  – уменьши-
лось (на 14,6 %). Это подтверждает вывод об эффективности применения прак-
тико-ориентированных заданий в процессе обучения студентов. Сравнительный 
анализ уровня развития внутренней мотивации учебной деятельности студентов 
на занятиях естественно-научных дисциплин по методике Т.Д.  Дубовицкой на 
констатирующем и контрольном этапах исследования представлен на рис. 6.

Рис. 6. Сравнительный анализ уровня развития внутренней мотивации  
учебной деятельности по методике Т.Д. Дубовицкой на констатирующем  

и контрольном этапах исследования

Сравнительный анализ полученных данных показывает, что количество 
студентов, находящихся на первом уровне сформированности познавательной 
самостоятельности на констатирующем этапе нашего исследования, уменьши-
лось на  17,7  %, на втором уровне произошло уменьшение на 10,4  %, на тре-
тьем – увеличение на 21,9 %. По результатам проведенного нами исследования 
мы отметили, что 6 студентов (6,24  %) показали творческий, четвертый уро-
вень сформированности познавательной самостоятельности (рис. 7).
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Рис. 7. Распределение обучающихся по уровням сформированности познавательной  
самостоятельности на констатирующем и контрольном этапах эксперимента

Качественный анализ данных, полученных в результате проведенного экспе-
римента, позволяет нам сделать вывод об эффективности использования прак-
тико-ориентированных заданий в процессе обучения студентов на занятиях 
дисциплин естественно-научного цикла.

Обсуждение и заключение
Установлено, что использование практико-ориентированных заданий ока-

зывает положительное влияние на формирование и активизацию мотивации 
студентов к обучению и познавательную самостоятельность. Результаты иссле-
дования подтвердили положительную динамику такого влияния. 

Наше исследование доказало необходимость использования в процессе об-
учения (и, наверное, не только по дисциплинам естественно-научного цикла) за-
даний с практико-ориентированным содержанием. Обучающиеся, находя реше-
ние таких задач, определяют для себя направление в выбранной специальности, 
которое поможет им самореализоваться. Решение практико-ориентированных 
задач на занятиях и при выполнении самостоятельных работ должно стать не 
единичным, от случая к случаю, а постоянным и обязательным. 
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Статья посвящена особенностям изучения лексики в процессе преподавания русско-
го языка как иностранного в вузе. Кратко освещаются основные аспекты, методы  
и приемы работы с лексическим материалом в зависимости от этапа обучения. Цель 
исследования - обоснование системного подхода к обучению лексике. В статье приво-
дятся примеры материалов и методов, а также стратегии обучения овладению лекси-
кой. Авторы приходят к выводу, что исследовательская работа указывает на важность 
системных критериев в процессе усвоения грамматического и словарного материала, 
а также развития речевых навыков и умений. Работа вносит свой вклад в методоло-
гию обучения студентов военных и инженерных специальностей. Практическая зна-
чимость результатов статьи обусловлена обсуждением и выводом об особенностях из-
учения лексики в процессе преподавания русского языка как иностранного в высших 
учебных заведениях.

Ключевые слова:  русский язык как иностранный, тематическая лексика, системный 
подход, развитие речевых навыков и умений



102 HIGHER SCHOOL EDUCATION

VESTNIK of Samara State  Technical University Vol. 20 No. 1 2023 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

UDC 372.881.111.1 DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2023.1.8

RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN HIGHER EDUCATION: 
SYSTEMATIC APPROACH TO TEACHING VOCABULARY

 © А.А. Khokhlova1, N.N. Nemich2

1 Samara State Technical University 
224, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100, Russian Federation

2 Branch of Military Educational-Research Centre of Air Force Academy  
named after Prof. N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin 
1, Marshala Zhukova st., Syzran, 2446007, Samara region, Russian Federation

Original article submitted 23.01.2023  Revision submitted 10.03.2023 

 � For citation: Khokhlova А.А., Nemich N.N. Russian as a foreign language in higher education: systematic 
approach to teaching vocabulary. Vestnik of Samara State Technical University. Series Psychological and 
Pedagogical Sciences. 2023; 20(1): 101–114. DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2023.1.8

Abstract. The paper is devoted to the peculiarities of vocabulary learning in the process 
of teaching Russian as a foreign language at a university. The main aspects, methods and 
techniques of working with lexical material depending on the stage of training are briefly 
highlighted. The purpose of the research is to substantiate the systemic systematic approach to 
teaching vocabulary. The research provides example materials and methods as well as teaching 
strategies for mastering vocabulary. The authors conclude that the research work points out the 
importance of systemic criteria in the process of mastering the grammatical and vocabulary 
material as well as the development of speech skills and abilities. The work contributes to the 
methodology of teaching of military and engineering students. The practical significance of the 
results of the study is due to the discussion and conclusion of the peculiarities of vocabulary 
learning in the process of teaching Russian as a foreign language in higher education. 

Keywords: Russian as a foreign language, topic vocabulary, systematic approach, development 
of speech skills and abilities.
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Introduction
The problem of learning vocabulary by foreign students in the process of 

mastering the Russian language is one of the most important problems of teaching 
Russian as a foreign language.

О.V. Klokova believes that mastering foreign language vocabulary means 
memorizing the meaning and form of the lexical units determined by the curriculum; 
using these units in various kinds of speech activity; understanding words when 
listening or reading [1, p. 119–120].

The problem of the lexical material selecting that should make up the students’ 
vocabulary is one of the main teaching tasks.

Teaching Russian speech to foreigners is connected with mastering different 
layers of Russian vocabulary, including different categories. 

The theoretical and practical significance for the development of methodology 
of teaching Russian as a foreign language is determined by success expressed be the 
correlation with the planned results of mastering the educational program.

The articles is based on the already achieved results, reflected in other studies 
and shares the practical findings and experience of the methodology of teaching 
Russian as a foreign language in the institutions of higher education of military and 
engineering specialization (Branch of Military Educational-Research Centre of Air 
Force Academy after pr. N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin and Samara State technical 
University). Special attention is paid to the introduction of new facts, conclusions, 
recommendations, and regularities into the practical use of the methodology of 
teaching Russian as a foreign language.

Literature Review 
A large number of scientific and methodological works are devoted to the study 

of vocabulary learning [1–16].
 V.N. Wagner states that in accordance with the selected speech topics and 

meanings of the statement a systematic organization of the lexical material is carried 
out. Due to the complexity, fragmentation and diverse nature, it is impossible to use 
a single classification criterion. Methodologically, it is rational to use the following 
criteria: thematic, logical-semantic and structural-grammatical». [2, p. 60].

According to O.V. Klokova, systematization requires certain techniques to reveal 
information about the meaning of a word, so visualization, word interpretation, 
definition of synonyms or antonyms, the context consideration gives an objective 
characteristic of the material being studied [1, p. 121].

Е.I. Zinovieva and A.V. Khrunenkova highlight that when teaching vocabulary 
it is necessary to consider the interrelation of all language levels: lexical, phonetic, 
word-formation, morphological and syntactic. At the present stage, vocabulary in 
the practical course of the Russian as a foreign language course is considered as  
a linguistic aspect characterized by the quality of being systemic [3, p. 13].

В.S. Tikhonovich and V.A. Astapenko consider the psychological and 
neurophysiological basis of the perception of foreign language vocabulary, which 
contributes to the volume increase of vocabulary memorization and learning, as well 
as automation of the correct use of lexical units [Tikhonovich]. The authors state that 
the lexis semantization and the word content disclosure are difficult methodological 
problems [4, p. 45].
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А.A. Akishina and O.E. Kagan interpret lexical semantization as an explanation 
of the meaning of new, unknown words in different ways [5]. 

I.V. Bogatyreva and N.M. Rumyantseva note that methodologists distinguish three 
basic principles of vocabulary work organizing: thematic; structural-grammatical; 
logical-semantic. The unity of the basic principles contributes to the learning of  
a sufficiently large number of lexical units [6, p. 88]. 

I.A. Bolgert, addressing the problem of the effectiveness of the organization 
of lexical material in the study of Russian as a foreign language at the initial and 
subsequent stages, comes to the conclusion that the organization of educational 
material should be carried out by combining different principles and approaches, 
the first of which is thematic principle [7, p. 354].

When selecting and organizing the lexical material are to be determined by: 
conscientiousness, communicativeness, oral advancement, the native language of 
students, situational and thematic presentation of the training material, visualization, 
consideration of national and cultural characteristics of the country of the studied 
language [8, p. 4].

According to A.V. Radkevich, the knowledge of lexical semantics cannot be 
limited to producing a text (statement), but should be «based on understanding 
the structure of the Russian word and grammatical processes that form the basis of 
literate speech and is necessary for understanding the Russian culture as a whole». 
[9, p. 400].

А.Е. Agmanova and B.M. Asmagambetova believe that the optimal mastering 
of Russian vocabulary by foreign-language students depends on many factors. The 
authors point out the importance of the formation of «foreign-language inner 
speech, a special speech mechanism, different from the one formed during the native 
language learning». [10, p. 7].

Taking into account the linguistic specificity of the Russian language and the native 
language N.A. Kindrya states that it is necessary to have a differentiated approach 
to the selection, organization and presentation of the lexical and phraseological 
material to students, organization of the process of fixing the lexical material and the 
corresponding construction of the learning process [11, p. 46]. The scientist notes 
that lexical and phraseological units in the teaching of foreign language students 
should be selected in such a way that the student had an idea not only about the 
lexical composition of the language, but also about cultural background, ethnic 
characteristics, mentality, country-specific concepts [11].

N.P. Khryashcheva considers the stages of formation of professionally oriented 
vocabulary [12].

О.V. Chagina focuses on the use of Russian proper names in speech as part of 
the study of vocabulary by foreign students [13]. The researcher believes that the 
correct use of proper names by foreigners is associated with different aspects of the 
language - vocabulary, grammar, phonetics and stylistics, and the latter aspect is no 
less important than the others and is directly connected with the problem of speech 
culture [13, p. 511].

N.V. Bogdanova and N.N. Nemich consider the issue of studying Russian 
vocabulary and phraseology by the cadets of Air Force Academy. The authors 
describe the teaching visualization methods and offer a set of tasks with the Russian 
phraseological units [6].
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Materials and methods
There are four types of speech activity: speaking, writing, listening and reading. 

These are the components of the system of our linguistic existence. We believe that 
systematic approach to teaching vocabulary should be interrelated with the process 
of mastering the grammatical and vocabulary material as well as the development of 
speech skills and abilities.

The systematic approach is related to the selection and organization of the 
Russian vocabulary. In modern textbooks, lexical tasks are most often correlated 
with texts. The lexical content and grammatical structure of texts should comply 
with the stage of training and the requirements determined by the educational level 
standards for Russian as a foreign language. 

Textbooks on the Russian language provide an opportunity for mutual support in 
the important process of interdisciplinary coordination, which, no doubt, is primarily 
implemented at the lexical level too. Each new text is supposed to expand active 
vocabulary, create potential vocabulary, and contribute to the development of the 
skill of transferring the use of new words in different subject contexts. The repetition 
of a word is best carried out in several texts, since the learner involuntarily has to 
recall the studied words found in new texts.

There are certain methods of the selection of lexical material. The primary 
method in this process is played by the vocabulary selection.

The basic principles of the selection of lexical units include: the thematic principle, 
the principle of frequency of use of a lexical unit, the principle of semantic value, the 
principle of compatibility, the principle of word-formation value, etc. 

The principle of semantic value is based on the inclusion in the dictionary 
of lexical units denoting concepts and phenomena most commonly found in 
educational texts. The semantic value of words is associated with the designation of 
important socio-cultural concepts that are often found in the reality of objects and 
phenomena  [7, p. 354].

The analysis of modern textbooks on Russian as a foreign language shows that the 
thematic principle, which takes into account primarily the content of the educational 
program, is the most common methodological principle [7, p.  354].

Among the methods used in teaching Russian as a foreign language there are 
explanatory-illustrative (informational-receptive), reproductive, and research ones. It 
should be noted that electronic dictionaries being a  source of high-quality reference 
guide are used as a modern tool for teaching and learning foreign languages [14]. 

Research results
The Russian Language teachers of the Department of the Branch of Military 

Educational-Research Centre of Air Force Academy after pr. N.E. Zhukovsky 
and Y.A. Gagarin use various teaching techniques based on visibility. First of all, 
the introduced language material is carefully selected: it should be systematically 
organized into thematic groups.

Thematic selection of lexical material involves the definition of words and 
expressions of a certain topic necessary for communication on a particular theme. 
Based on this criterion, in accordance with the solved communicative tasks, the lexical 
units are selected on the following topics that are studied at the university at the initial 
stage of teaching Russian as a foreign language. The topics include: «My family», «In  
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a cafe, in a store, at the post office», «Studying at the university. In the dormitory», 
«The city where I live», «Gifts, souvenirs», «Hero cities», «Moscow», «Profession», 
«Aviation and Cosmonautics», «Cosmonaut pilots», «Speech etiquette», etc. 

Work with vocabulary at the initial stage is organized in stages: 
1.  formation of lexical skills, 
2.  improving lexical skills, 
3.  inclusion of lexical skills in speech activity, 
4.  organization of repetition of learned vocabulary, 
5. control over the formation of lexical skills and abilities. 
According to the systematic approach the study of vocabulary is combined with 

the study of grammar and the development of speech skills and abilities. 
The introduction of a new lexical unit involves directly presenting and explaining 

the meaning. The presentation considers the context. 
When explaining the meaning – the semantics of a lexical unit – various methods 

are used: the use of clarity (it can be pictures, surrounding objects, presentations), 
the selection of synonyms or antonyms, translation into the native language, etc. 

The next stage of the work is the organization of the assimilation of new 
vocabulary by performing various kinds of language and speech exercises. The ability 
to recognize a lexical unit in speech and in the text contributes to the formation of 
the skill of its use and develops speech skills. 

There are a large number of exercises to consolidate and activate the use of the 
studied lexical units in speech. 

For example, when working with lexical material, cadets are offered a rectangle (drawn 
on paper or on a blackboard) divided into four parts. The first three cells contain words 
united by a certain theme, the corresponding pictures are next to them, and the word is 
closed in the fourth. Students are to name a word that can be placed in the fourth cell.

Стул Стол

Шкаф ?

At an advanced stage at Samara State Technical University this type of task 
involves other lexical units, words and word combinations or sentences in accordance 
with the curriculum and the topic of the study. For example, “Education” 

Бакалавр Кандидат наук

Магистр ?

Практическое занятие Лабораторная работа

Семинар ?

This technique is used to consolidate vocabulary, control its assimilation. At the 
same time, the form of work can be individual work (rectangles are used for self-
control) in pairs or small groups for the students of different levels.

This technique can be used at various stages of practical training: at the 
beginning  – it serves as a support for conducting speech warm–up activities; in the 
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main part – to create a game situation: «Guess what word is written in the fourth 
cell, and you will find out what the topic of the lesson will be.» You can offer several 
rectangles in which you need to choose the words that correspond to the topic.

You can also use special cards to present the vocabulary you need. On one side 
there is an illustration of the word, on the other the word and its transcription is 
written. One card is issued to each student who pronounces his word in a chain, 
then the work goes on in groups: students hold the card so that the others do not 
see what is written on it. Students try to remember the name of each picture, and if 
they fail, they can ask for help from the one who has the card.

At the middle stage of training, the work on activating lexical and grammatical material 
is based on the text. Each theme begins with the introduction of a new vocabulary, and 
then there are pre text and post-text tasks. They are necessary to activate oral and written 
speech, develop skills and abilities to process information of a special nature.

Students are offered the following tasks:
1. read the text;
2. write out the words from the text by thematic groups;
3. match synonyms (antonyms) to the highlighted words;
4. form adjectives from nouns;
5. make a sentence based on the reference words;
6. answer the questions;
7. title the text, etc. 
When studying the topic «The city in which I live», students are invited to study 

the text «Topographic map», which focuses on the use of Russian proper names 
(names of geographical objects). When working with this text, it is necessary to use 
visibility materials: a topographic map of Syzran/Samara.

For example
Read the text. Mind the stress

то топограф ческая к рта. На к рте есть специ льные усл вные зн ки. 
Вот ти усл вные зн ки обознач ют зав д , мост . А ти – зеро   , 
бол то , овр г .

Курс нты уж  зн ют усл вные зн ки и ум ют чит ть к рту. Вот 
населённые п нкты: С зрань, Дем довка. С зрань – то г род, а З боровка  – 
посёлок. В г роде С зрань м жно ув деть зав ды, ф брики и  друг е отд льные 
м стные предм ты.

На к рте м жно ув деть р ки: В лгу, Кр мзу, С зранку. 
Шосс йная дор га соедин ет г род С зрань и посёлок Уваровку. Сл ва – же- 

л зная дор га. На м стности есть и грунт вые дор ги.
Топограф ческая к рта даёт возм жность изуч ть м стность, оц нивать 

обстан вку, приним ть пр вильные реш ния.
After the text, students are to answer questions:
1. Как е населённые п нкты м жно ув деть на топограф ческой к рте?
2. Что м жно ув деть в г роде Сызрань?
3. Как е м стные предм ты затрудн ют движ ние?
4. Как ю возм жность даёт топограф ческая к рта?
Teachers of Air Force Academy have developed Methodological recommendations 

for working on vocabulary:
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1. To successfully complete lexical and grammatical exercises, learn words, 
including their derivatives and the most common phrases. Translate all the 
examples into your native language. Pay special attention to the prepositions 
in the phrases.

2. When performing exercises, constantly refer to the dictionary. Exercises for 
paraphrasing and translation should be performed in writing. When translating, 
strive to ensure that the sentences are grammatically correctly constructed and 
sound natural, while not distorting the meaning, use ready-made phrases and 
phrases from the texts of the lesson and exercises.

3. When performing word formation exercises, be sure to check your variants of 
derivatives according to the dictionary. Make sure that you can translate all the 
words you have formed into your native language. If you need to fill in the 
gaps with derivatives in the exercise, first determine which part of speech the 
derived word should belong to and use the appropriate word-forming means 
(prefixes and suffixes).

4. Working with vocabulary at the middle stage involves familiarity with special 
vocabulary. Thus, in the classes on the scientific style of speech, when 
semanticizing special vocabulary and terminology, translation into the native 
language, selection of synonyms, antonyms, generic concepts to specific, word-
formation analysis, description or interpretation of the meaning of new words 
in Russian or the native language of students are actively used. 

5. Combining lexical units into thematic groups, micro fields facilitate the 
understanding and memorization of new words in the discipline. 

6. Working with unfamiliar vocabulary within a thematic group is carried 
out in various ways. The professional vocabulary demands word-formation 
analysis, which is carried out under the guidance of a teacher to reveal the 
word meaning. Words denoting the qualities of objects are semanticized using 
synonymic and antonymic paradigms. For example, when studying the text 
«Aviation missiles», the following tasks are offered:

Read the words and phrases, determine the meaning of unfamiliar words from the 
dictionary.

старт (м.р.)
старт (чего?) ракеты
место (чего?) старта 
пускать – пустить (что? куда?)
запускать – запустить
пуск (м.р.)
поверхность (чего?) земли

класс 
«воздух – воздух»

«воздух – поверхность»

корректировать – скорректировать (что?)
корректирование (ср.р.) (чего?)
корректирование полета, направления
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возможность (чего?) корректирования
изменять – изменить (что?) 
изменение (чего?) направления
располагать – расположить (что?)
расположение (чего?) цели
дальность (какая?) малая, средняя и большая
боекомплект (= боевой комплект)
самонаведение (= сам, наводить)

Read the abbreviations.
БТР – бронетранспортёр
ТТХ – тактико-технические характеристики
ЛА – летательный аппарат
УАР – управляемая авиационная ракета 
НАР – неуправляемая авиационная ракета

Match the synonyms.
Образец: место старта – место пуска

место старта
место расположения
корректирование
средства поражения
изменить

боеприпасы
место пуска
скорректировать
место нахождения 
изменение

The techniques of semanticizing special vocabulary and terminology in Russian 
language classes aimed at the formation of lexical skills in foreign servicemen at the 
middle stage of training are considered in [15].

Assignment for home work on the topic «In the city» (1 semester) at Samara 
state technical university are supposed to teach the students studying Russian as 
a foreign language to use vocabulary on a given topic in oral and written speech 
practice, to produce their own coherent statements on the topic «In the city»

Read the names of theaters, museums, streets, avenues and metro stations. Pay 
attention to the ways these names are formed. (Photos of objects are used when 
performing this exercise).

Театры Самары
Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д.  Шостаковича, 

Самарский академический театр драмы им. М. Горького (Драмтеатр), Театр 
«Самарская площадь», Самарский театр кукол, Театр юного зрителя (СамАрт), 
Самарский художественный театр, Театр кукол «Лукоморье».

Музеи Самары
Музей модерна, Особняк А.П. Курлиной, Самарский областной историко-

краеведческий музей им. П.В. Алабина, Музейно-выставочный центр «Самара 
космическая», Культурно-выставочный центр «Радуга» г. Самара.
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Улицы /Проспекты/переулки/шоссе, тупики, проезды
Улица Молодогвардейская, улица Куйбышева, улица Рабочая, улица Гагари-

на, улица Водников, проспект Ленина, проспект Победы, Студенческий пере-
улок, Заводское шоссе, Заводской тупик, Рабочий проезд, Пугачёвский тракт.

Match the columns

1. Тупик

а.  По старым правилам градостроительства они служили для 
соединения нескольких больших улиц, которые расходились 
в разные стороны от одной центральной площади, как лучи 
от солнца.

2. Бульвар б.  Слово взято из латинского языка (prospectus) и обозначает 
перспективу с хорошим видом.

3. Переулок в.  Такая дорога ведет к какому-нибудь значимому месту, из ко-
торого нет выезда.

4. Проезд

г.  Это мощеная дорога внутри населенного пункта, являюща-
яся одним из основных элементов городской инфраструк-
туры. Она имеет, как правило, индивидуальное название  
и служит для соединения нескольких кварталов или районов 
между собой.

5. Проспект
д.  Это небольшая дорога внутри жилых кварталов, предназна-

ченная для транспортировки грузов к значимым объектам, 
в том числе к магазинам, предприятиям или организациям.

6. Улица
е.  Это широкая аллея (или парк) вдоль улицы, предназначен-

ная не только для движения транспорта, но и для прогулок 
жителей города.

7. Тракт ж.  Это название пришло из немецкого языка. Это большая доро-
га, а слово tractus в латинском языке обозначает «волочение».

Odd one out
аптека – булочная – пекарня – овощной магазин – кулинария – кафе
рынок – вокзал – больница – ферма
дом – ангар – гараж – шалаш
фитнес центр – стадион – школа – корт
детский сад – школа – завод
парикмахерская – прачечная – ремонт обуви – ателье – больница
театр – кинотеатр – музей – ярмарка – выставка
такси – метро – автобус – трамвай – троллейбус

Match the columns
1. постройка а. место, где строят
2. стройка б. помещение, в котором живут
3. жилище в. здание, которое построили

Write an essay about theaters in your country. The words and phrases given in 
parentheses will help to tell.

1. What theaters and concert halls are there in your city/country? (drama, 
musical, opera, puppet theater; ballet theater, pantomime, shadows).
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2. What kind of performances do you have in the city? (theatrical, folk, circus, 
New Year, festive, carnival, comic, musical).

3. Do you often go to the theater? And for concerts? (watch a play, performance, 
ballet; listen to music, opera, concert).

Discussion and conclusions
To sum it up, it is necessary to mention that the results obtained in the course 

of the study correlate with the already existing theoretical and practical knowledge 
in the sphere of the methodology of teaching Russian as a foreign language. The 
focus of the problem is on the systematic approach to teaching vocabulary in the 
institutions of higher education of military and engineering specialization (on the 
examples of Branch of Military Educational-Research Centre of Air Force Academy 
after pr. N.E.  Zhukovsky and Y.A. Gagarin and Samara State technical University). 
The authors believe that systematic approach to teaching vocabulary should be 
interrelated with the process of mastering the grammatical and vocabulary material 
as well as the development of speech skills and abilities. The same types of lexical 
tasks can be used in different stages varying the lexical units and lexical unit 
categories. The practical significance of the research and the main directions for 
further research in this area can be determined by the research aims of teaching 
methodology.
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КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С ВРЕДНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ
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 � Для цитирования: Тяглова С.А., Рябых А.А. Самосохраняющее поведение в студенческой среде как способ 
борьбы с вредными привычками // Вестник Самарского государственного технического университета. 
Серия «Психолого-педагогические науки». 2023. Т. 20. № 1. С. 115–126. DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-
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Аннотация. Рассмотрен генез и причины распространения вредных привычек в студен-
ческой среде (внешние и внутренние). Обзор научной литературы по теме исследования 
выявил, что вредные привычки как фактор риска различных инфекционных заболева-
ний и ухудшения работы всех систем организма играют лидирующую роль в сниже-
нии качества и продолжительности жизни человека. Ученые едины во мнении, что для 
решения проблемы распространения вредных привычек среди молодежи необходимы 
комплексный подход, регулярность профилактических мероприятий и единство цели 
всех участников образовательного процесса. Цель исследования: разработать модель 
профилактики на основе изучения структуры и генеза вредных привычек в студенче-
ской среде. Для определения состояния проблемы авторами было проведено исследова-
ние среди студентов 3–4-х курсов технического вуза (55 человек в возрасте 18–25 лет), 
выявляющее наиболее распространенные вредные зависимости во время обучения и 
их предпосылки, по мнению студентов. Самая распространенная привычка – это куре-
ние, далее – неправильное питание, недосыпание и алкоголь. Причем многие привычки 
были приобретены в подростковом и студенческом возрасте. Большинство студентов 
относятся нейтрально к их наличию у других людей. На основе полученных результатов 
представлены возможные варианты решения проблемы в контексте самосохраняющего 
поведения студентов, актуализирующие возможный потенциал положительного вли-
яния среды вуза на повышение осознанности личности через воспитание ее качеств  
и положительный пример окружения.

Ключевые слова: студент, вредные привычки, вуз, самосохраняющее поведение, здоро-
вый образ жизни.
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Abstract. The paper examines the genesis and causes of bad habits spread among 
students  (external and internal), provides a review of the scientific literature on the research 
topic. Medicine has proved that bad habits as a risk factor for various infectious diseases and 
deterioration of all body systems functionality result in reducing the quality and duration 
of human life. Scientists agree that in order to solve the problem of adopting bad habits by 
young people there should be an integrated approach combining the regularity of preventive 
measures and the united intention of all participants in the educational process. The aim of 
the study is to develop a prevention model based on the study of the structure and genesis 
of bad habits in the student environment. To determine the state of the problem, the authors 
conducted a study among 3 and 4-year students of the technical university (55 people 
aged 18-25 years), identifying the most common harmful addictions during training and 
their prerequisites according to the students’ opinion. The most common habit is smoking, 
followed by poor nutrition, lack of sleep and alcohol. Moreover, many habits were acquired 
in adolescence and college period. Most students are neutral about other people’s having 
such habits. Based on the results obtained, possible solutions of the problem are presented 
in the context of self-preserving behavior of students, actualizing the possible potential of  
a positive influence of the university environment on increasing personal awareness through 
the education of its qualities and a positive example of the environment.

Keywords: student, bad habits, university, self-preserving behavior, healthy lifestyle.
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Введение
В рамках глобальной кампании ВОЗ для избегания рисков, связанных  

с нарушением здоровых форм поведения среди молодежи, ужесточаются зако-
нодательные меры по борьбе с курением, алкоголизмом, усиливается поддерж-
ка населения в виртуальном пространстве (горячая линия, мобильные прило-
жения, информационные сайты и пр.). Однако вредные привычки достаточно 
широко распространены в нашей стране, и начало приобщения к ним в своем 
большинстве приходится на пору студенчества. 

Окончательное становление личности, определение жизненного пути, адап-
тация к новым условиям обучения и быта в период обучения в вузе предъявля-
ют студенту множество требований и задач, от успешности решения которых 
зависит его продуктивность как в настоящем, так и в будущем. Как известно, 
далеко не каждый студент в состоянии мобильно включаться в новые социаль-
ные, общественные, психологические задачи. Неподходящие бытовые условия 
жизни, дедлайны, современная информационная и деятельностная перегру-
женность не всегда позволяют молодежи найти время для полноценного вос-
становления организма на физическом и психическом уровне. Поэтому для 
снятия стресса многие молодые люди выбирают самый легкий способ – при-
общение к вредным привычкам.

Приобщение студентов к вредным привычкам в силу недостаточного по-
нимания механизма их формирования, отсутствия знаний о том, как можно 
справляться со стрессом при помощи полезных приемов, и недостаточного 
осознания ими последствий таких зависимостей составляет проблему иссле-
дования.

Цель: разработать модель профилактики на основе изучения структуры  
и генеза вредных привычек в студенческой среде.

Обзор литературы 
Для изучения разработанности проблемы нами был определен следующий 

круг тем: вопросы средо-ориентированного подхода в образовании, рассмо-
трение специфики студенческого возраста, составляющих здорового образа 
жизни, самосохранительного поведения, способы включения инновационных 
форм интерактивного обучения в образовательную и внеучебную среду вуза.

В современной педагогической действительности средо-ориентированный 
подход является актуальным и действенным в процессе воспитания молодежи. 
Первой концепцией в этой области стало исследование П.Ф.  Лесгафта, утвер- 
ждавшего решающую роль среды, воспитания, физических упражнений в раз-
витии человека. При этом физические упражнения интерпретируются в  каче-
стве средства, направленного не только на физическое, но и на интеллектуаль-
ное развитие человека [1; 39].

Разработка проектирования, технологии и содержания образовательных 
сред в учебных заведениях должна строиться на трех уровнях: субъекты обра-
зовательной среды должны иметь возможность реализовывать личностные по-
требности внутри нее, компоненты среды должны быть эффективными и  из-
меряться системой критериев [2]. 

Образовательная среда состоит из трех компонентов: пространственно-предмет-
ного (создание стимулов для развития личности), организационно-технологического 
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(включенность в разнообразные виды деятельности, позволяющие освоить содер-
жание на личностном уровне) и социального (активная включенность в социаль-
ное взаимодействие, где способность личности к партнерскому взаимодействию 
выступает как социальная ценность) [2]. 

В профессиональном образовании и среде вуза реализация комплексного 
развития личности, субъектности студента, становления его личностной 
позиции во взаимоотношениях с Другими, а «не вписывания индивида  
в наличный социум», раскрывает суть гуманитарно-антропологического подхода. 
Этапы воспитательного процесса в вузе должны строиться на присущих 
данному возрастному этапу закономерностях психического, интеллектуального, 
душевного, культурного развития студента прежде всего как Человека, 
гармонизирующего «содержание профессиональной деятельности со своей 
личностной позицией и ценностно-смысловыми установками той общности,  
в пространстве которой разворачивается его собственная деятельность» [3; с. 97]. 

Неотъемлемым компонентом развивающей и воспитывающей среды 
вуза должна быть ее психологическая безопасность, включающая в себя 
поддержку, психологическую защищенность субъектов социальной среды от 
киберсоциализации, фрустрации, социальных рисков, саморазрушающего 
поведения. Для этого разрабатываются и внедряются управленческо-
организационные модели, дорожные карты, модули для исследования показателей 
психологической безопасности образовательной среды на всех уровнях 
образования [4]. Не менее важным компонентом среды любого образовательного 
заведения должна быть ее культурно-эстетическая наполненность [5].

Студенчество относится к одному из возрастных периодов, определяемых 
как сензитивный (Л.С. Выготский, В.А. Крутецкий, А.Н. Леонтьев), в котором 
духовные качества и отдельные виды психической деятельности развиваются 
оптимально. Непосредственное влияние на смену ориентиров молодежи оказывает 
смена политической жизни страны, ее социокультурная направленность. 

Вопросы ценностной ориентации молодежи всегда остаются актуальными в ис-
следованиях ученых разных лет. Современный студент более всего стремится обла-
дать качествами деловой и личной эффективности, выражающейся в самостоятель-
ности, смелости, прагматизме, уверенности в себе, выработке жизненной стратегии 
саморазвития, независимости и приобретении «нужных» знакомств [6; с. 173]. 

Учеными создаются модели трансформации ценностных ориентаций 
молодежи [6], выявляются субъективные аспекты образа социального мира 
студентов, основанные на сопоставлении их идеалов и антиидеалов. В целом 
у  молодежи наблюдается позитивное отношение к обществу, но у девушек 
антиидеалов больше, что объясняется их аутосимпатией по отношению к другим. 
С другой стороны, у девушек выше уровень коммуникабельности и психического 
благополучия по сравнению с юношами [7]. Наравне с  индивидуальными 
ценностями современный студент начинает все больше ценить семейные 
ценности, отношения с родителями, нравственно-духовные качества [8].

Несмотря на то, что ценность здоровья всегда была высокой для студенче-
ской молодежи, отношение студентов к своему здоровью, поведенческие осо-
бенности с точки зрения здоровья оставляют желать лучшего [9]. Согласно 
исследованиям, любительский спорт присутствует среди молодежи гораздо  
в меньшей степени, чем курение [10]. 
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Можно выделить отдельный блок исследований, посвященный здоровьес-
берегающей среде вуза [11, 12, 13]. Ученые отдельно отмечают недостаточную 
разработанность и реализуемость средств управленческого, педагогического и 
материально-технического характера, в частности нерациональную организацию 
учебной и внеучебной деятельности, провоцирующую студентов вести нездоро-
вый образ жизни (недосыпание, информационная перегруженность и т. п.) [14]. 

Также отмечено недостаточное понимание всеми участниками образовательного 
процесса (а не только студентами) роли физической культуры в улучшении рабо-
тоспособности и подержании качества интеллектуальной деятельности. Незнание 
особенностей функционирования основных систем организма приводит впослед-
ствии к нарушениям той или иной физиологической системы. Поэтому включение 
валеологического подхода в учебный процесс является необходимостью [15]. 

Еще одним важным фактором является неосведомленность молодежи об ос-
новных принципах здорового образа жизни, его составляющих и, соответственно, 
нежелание его соблюдать. Меры, которые направлены на пропаганду здорового 
образа жизни среди молодежи, «должны являться составной частью программ, 
рассчитанных на долгосрочный период, направленных на формирование безопас-
ного и ответственного поведения подрастающего поколения, а не представлять 
собой единичные мероприятия, в конечном итоге ни к чему не приводящие» [16].

Вопросы интерактивной деятельности в вузе рассматриваются в основном  
в рамках отдельных дисциплин, в основном гуманитарного цикла: филология, 
лингвистика, педагогика и т.  п. Наиболее распространенными формами проведе-
ния интерактивных занятий являются деловые, организационно-деятельностные 
игры [17, 18, 19]. Также интерактивные формы работы являются постоянными со-
ставляющими учебного процесса военных вузов [20], доказывая их эффективность 
в практической и профессиональной подготовке студентов. Активация резервов 
самосохранения личности при помощи психики, решение задач интерактивно-
го обучения, самостимуляции этих резервов «стимулирует потребность студента  
в здоровьепреобразовании на основе умения конструировать и удерживать образ 
здоровья личности в контексте управления самооздоровлением» [21].

Таким образом, современные взгляды на проблему и подходы к ее решению, 
по мнению ученых, должны основываться на комплексных регулярных меро-
приятиях, единой перспективной технологии в вузах России по профилактике 
вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни среди студентов. 

Материалы и методы
В процессе исследования применены методы изучения и обобщения на-

учной литературы по проблеме, разработка модели (моделирование), отража-
ющей условия и средства профилактики вредных привычек среди студентов  
в вузе на основе средо-ориентированного подхода. 

Для определения степени осведомленности студентов о предпосылках появле-
ния вредных привычек, их наличии и отношении к ним нами был проведен ана-
лиз и опрос среди студентов технических специальностей Тюменского индустри-
ального университета (55 студентов в возрасте 18–25 лет). Из них – 27 студентов 
3-го курса, 23 – 4-го курса. Студентам было предложено 10  вопросов закрытого 
типа с ответами единичного и множественного выбора. Результаты были пред-
ставлены при помощи графической обработки информации и шкалирования.
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Результаты исследования
По результатам исследования при наблюдении и опросе студентов выявлено 

следующее: 36  % (20 чел.) студентов не имеют вредных привычек, 22  % (12  чел.) 
курят, 15 % (8 чел.) имеют игровую зависимость, 11 % (6 чел.) употребляют алко-
голь, 16 % отметили у себя шопоголизм (4 чел.) и нарушение режима дня (5 чел.).

Ответы на вопрос «Как вы думаете, какие вредные привычки наиболее рас-
пространены среди студентов?» представлены на рис. 1.

Рис. 1. Наиболее распространенные вредные привычки (по мнению студентов)

К вредным привычкам в 10–15 лет приобщились 32 % (17 чел.), в 15–
20 лет – 41 % (23 чел.), в 20–25 лет – 27 % (15 чел.).

Мнение студентов о генезисе вредных привычек представлено на рис. 2.

Рис. 2. Причины появления вредных привычек (по мнению студентов)

Выделяя методы борьбы с вредными привычками, большинство (55 % – 30 
чел.) назвали воспитание силы воли, 27  % (15 чел.) – помощь друга, 18  % (10 
чел.) – обращение к специалисту.
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К людям с вредными привычками 67  % (37 чел.) студентов относятся ней-
трально, 16 % (9 чел.) – позитивно, 17 % (9 чел.) – негативно.

Определяя, насколько влияют вредные привычки на качество дальнейшей жиз-
ни человека, 37 % (21 чел.) уверены, что качество жизни ухудшается и сокращается 
ее продолжительность, 35  % (19 чел.) считают, что вредные привычки облегчают 
жизнь, 28 % (15 чел.) полагают, что это никак не сказывается на качестве жизни.

Анализируя влияние окружения на приобщение к зависимостям, студенты 
отметили, что у родственников большинства (45 % – 25 чел.) имеются вредные 
привычки, у 31 % (17 чел.) респондентов родственники не имеют вредных при-
вычек, а у 24 % (13 чел.) имели ранее, но смогли отказаться.

Обсуждение и заключение
Согласно данным, полученным из научных источников и проведенного 

нами исследования, установлено, что на распространение вредных привычек 
в  студенческом возрасте влияет, с одной стороны, слабая законодательная 
база  – мероприятия социально-экономического характера (повышение цен на 
сигареты, алкоголь и пр., запрет на продажу такой продукции несовершен-
нолетним); с другой стороны – недостаточная осведомленность молодого по-
коления о  физиологическом и социальном вреде различного рода зависимо-
стей и  отсутствие самоопределения в жизни, четкой жизненной позиции по 
личным и  профессиональным вопросам (инфантильность, безволие, неумение 
самостоятельно принимать решения и т.  п.). Это отчасти объясняется все еще 
доминирующим в обучении студентов и школьников принципом предметной 
узконаправленности, не предусматривающим проведение широких междисци-
плинарных связей между изучаемыми дисциплинами и жизненными явлени-
ями, слабым пониманием студентами причинно-следственных отношений, от-
сутствием регулярных мероприятий, направленных на формирование в среде 
вуза образа позитивного здорового человека. 

Курение как самая распространенная среди студентов вредная привычка 
объясняется преобладающим количеством мужской аудитории в техническом 
вузе. Согласно результатам опроса, главными факторами наличия вредных при-
вычек среди студентов являются стресс и пример окружения (родственников 
и друзей). В то же время студенты считают помощь социума одной из важных 
ступеней в избавлении от зависимостей, наравне с воспитанием силы воли.

Повышение ценностного аспекта здорового образа жизни в вузе через воспи-
тательное воздействие среды и ее компонентов (в том числе здоровьесберегающе-
го и культурно-эстетического) обосновано еще в исследовании П.Ф.  Лесгафта. Для 
снижения частоты проявления вредных привычек среди студентов авторами созда-
на модель, отражающая потенциал среды вуза для решения обозначенной пробле-
мы (рис. 3). В данной работе описание апробации данной модели не предусмотрено.

Акцент современной науки в становлении будущего профессионала на пер-
востепенности воспитания в развитии его личности позволяет применить эту 
идею в процессе профилактики вредных привычек в студенческой среде. То 
есть не акцентировать запреты, словесные внушения и негативное отношение 
к демонстрируемым студентами вредным привычкам, а оказывать влияние на 
их личность и жизненные установки косвенно, при помощи большого потен-
циала среды вуза. 
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СРЕДА ВУЗА 

Уровень общей культуры,
эстетика поведения

 
 

Возможности проведения
досуга  

Здоровьесберегающая
среда 

 
 

Студент 

 
 

Содержание: 
самореализация 

в творчестве и хобби, 
волонтерство, наличие 

в вузе зон отдыха 
и условий для 

самостоятельной работы, 
психологическая 

поддержка 
и консультирование, 

создание стимулов для 
развития личности, 

включение в разнообразные 
виды деятельности и др.

Результат: обретение 
культуры досуговой 

деятельности, 
самореализация 

в достойных формах 
поведения

Критерии: повышение 
качества отдыха, 

работоспособности, 
творческий продукт и др.

 

Содержание: 
благоприятный режим 
организации учебной 

деятельности, спортивно-
оздоровительные мероприятия, 

доступность информации, 
обеспечение ею, наличие 

инвентаря для самостоятельной 
работы, тренинги, включение 

в разнообразные виды 
деятельности и т. п.

Результат: осознанное ценностное 
отношение к своему здоровью
Критерии: полное владение 

средствами и методами 
по поддержанию и улучшению 

здоровья, природосообразность, 
восприятие среды вуза 

как эмоционально комфортной, 
перспективной, поддерживающей 

и безопасной

 

Содержание: 
постоянство внеучебных 
и учебных мероприятий, 

направленных 
на повышение культуры 

поведения, включая 
интернет-ресурсы, 

эстетику вуза, личный 
пример ППС, 

корпоративную культуру 
вуза и т.п.

Результат: повышение 
уровня внутренней 
культуры личности, 

осознанности.
Критерии: 

самоопределение, 
целеполагание, 

повышение качества 
коммуникации, психо-

эмоциональный 
комфорт, духовные 

ценности, созидающие 
образцы поведения 

и т. д.

 

Результат: проявление самосохраняющего поведения (отказ от вредных привычек) 
через повышение уровня общей культуры и развитие личностных качеств студента.

Критерии эффективности: активное отношение к ЗОЖ, правильное отношение 
к вредным привычкам, однозначность их понимания, вооруженность знаниями 

и умениями по их профилактике и ликвидации, позитивная динамика свойств личности, 
повышение качества жизни и учебной деятельности

 
Рис. 3. Модель профилактики вредных привычек в студенческой среде

Известно, что большинство вредных привычек имеют психологическую ос-
нову. На их появление также могут влиять определенные черты характера (без-
волие, мнительность, зависимость от чужого мнения и т.  п.). Соответственно, 
чтобы избавиться от зависимостей, в первую очередь человеку необходимо 
разобраться в себе, осознать свои проблемы, провоцирующие тягу к вредным 
привычкам, заняться самовоспитанием, определить свой индивидуальный 
путь развития: личные жизненные цели, установки и пути их достижения.
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Ориентированность молодого поколения на построение полноценной карье-
ры, высокие должности и материальный достаток часто приводит к тому, что 
студенты отодвигают на последнее место заботу о своем здоровье, и понимают 
это только тогда, когда организм начинает сигнализировать о нарушении функ-
ций, систем и пр. Поэтому принципы самосохраняющего поведения в среде вуза 
должны озвучиваться, пропагандироваться и  практиковаться регулярно, созда-
вая базу для дальнейшей продуктивности на протяжении всей жизни студента.

То есть если воздействовать на поведение личности, корректировать ее по-
будительную, направляющую и регулирующую функции через повышение уров-
ня общей культуры, эстетики поведения, то высокий уровень осознанности  
и мотивационно-ценностное отношение к себе не позволит человеку опуститься 
до уровня саморазрушающего поведения. Говоря о культурно-образовательной 
среде вуза, следует отметить, что содержание дисциплин должно отражаться во 
внутреннем мире человека, быть созвучно его интересам и потребностям. Сту-
дент должен иметь выбор способов реализации себя на всех уровнях (учебная, 
внеучебная деятельность, хобби, отдых, спорт и т.  д.) из многочисленных усло-
вий, предлагаемых средой вуза в том числе, а не только из ближайшего социаль-
ного окружения, далеко не всегда положительно на него влияющего.

Формирование в среде вуза позитивного образа здорового, благополучного 
человека может быть осуществлено через следующие условия.

Внешние социальные условия:
– пропаганда здоровья человека как высшей ценности через доступность 

информации о ЗОЖ, ее наличие в свободном доступе на информацион-
ных стендах, группах в социальных сетях;

– приобщение к ЗОЖ через доступные виды физической активности (тре-
нажеры, занятия в парках, выезды на природу, велопрогулки, товарище-
ские встречи со студентами других вузов, объединенные общей целью,  
и др.). В процессе физической тренировки формируются многие психи-
ческие качества и свойства личности – выносливость, ловкость, логиче-
ское и стратегическое мышление, сила воли и др.;

– специально отведенные в вузе места для отдыха и самостоятельной ра-
боты студентов (коворкинги, мебель, столы для работы с ноутбуками, 
столы для настольного тенниса и пр.);

– активное привлечение студентов к интерактивным формам деятельности, 
имеющим в своем содержании познание сути, последствий нездорового об-
раза жизни, традиций физического, трудового, патриотического воспитания 
(различные виды образовательных игр, тренинги, флешмобы, квесты и т. п.) 
для достижения общей мотивации, поскольку косвенное влияние группы 
оказывает положительный эффект на мотивацию каждого участника;

– наличие «бонусов» для студентов, совмещающих учебу и работу по спе-
циальности;

– личный пример профессорско-преподавательского состава (здоровый внеш-
ний вид, высокая культура поведения и качеств личности, стремление к ЗОЖ);

– улучшение условий проживания в общежитиях;
– волонтерская деятельность;
– специально оборудованные места для курения для имеющих такую зави-

симость с целью недопущения постоянного зрительного и обонятельного 
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восприятия этого здоровыми людьми, превращения их в «пассивных» 
курильщиков.

Внутренние личностные условия:
– преобразование личности через воспитание необходимых качеств по-

средством участия в различных мероприятиях вуза;
– обретение внутреннего достоинства, выражающегося в поведении студента;
– доступность индивидуальной работы с психологом;
– повышение у студентов доверия к преподавателям, когда преподаватель 

становится наставником, а не источником стресса;
– снабжение студентов полным арсеналом средств профилактики стресса, 

повышения продуктивности, тайм-менеджмента;
– повышение у студентов стрессоустойчивости и адаптируемости во время 

учебы при правильно организованной среде вуза;
– помощь студенту в разработке его индивидуальной траектории успеха, 

понимании последствий нездорового образа жизни в перспективе.
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Аннотация. Рассматриваются психолого-педагогические аспекты процесса формиро-
вания профессиональной компетентности студентов технического университета, свя-
занные с повышением требований работодателей к «портфелю» профессиональных 
компетенций современных специалистов. Авторами обсуждается проблема совершен-
ствования методик и методов обучения; модернизации организационных форм и учеб-
но-методического обеспечения формирования профессиональной компетентности сту-
дентов технического вуза на примере теплоэнергетического факультета СамГТУ. Статья 
развивает дискуссию о профессиональных компетенциях, активных и интерактивных 
методах обучения, направленных на формирование способности студентов техниче-
ского университета к саморазвитию и самообучению для эффективной реализации 
возможных сценариев своей траектории профессионального развития. Целью иссле-
дования является разработка методических рекомендаций, направленных на формиро-
вание профессиональной компетентности студентов теплоэнергетического факультета 
Самарского государственного технического университета, предполагающих использова-
ние современных образовательных технологий и совершенствование методики индиви-
дуализации обучения в техническом вузе. Цель исследования достигается посредством 
решения следующих задач: проведение экспертных опросов (респонденты – препода-
ватели и студенты университета) для определения наиболее эффективных методов об-
учения; формирование методических материалов. Данное исследование проводилось 
в несколько этапов. Задача теоретического этапа: анализ психолого-педагогических 
аспектов реализации методов и организационных форм, обеспечивающих эффектив-
ное формирование профессиональной компетентности студентов технического вуза. 
Задачи диагностического этапа исследования: проведение анкетного опроса студентов  
с целью оценки значимости компетенций, необходимых для успешной профессиональ-
ной деятельности; проведение анкетного опроса студентов и экспертного опроса препо-
давателей с целью оценки значимости методов, методического обеспечения и организа-
ционных форм обучения в техническом университете. В статье представлены результаты 
опросов студентов теплоэнергетического факультета СамГТУ и преподавателей универ-
ситета (2021–2023). Респондентами экспертного опроса являлись слушатели программы 
повышения квалификации «Управление образовательным процессом: психолого-педа-
гогическая компетентность преподавателя технического вуза» и программы перепод-
готовки «Преподаватель высшей школы» ИДО СамГТУ. В исследовании применялись 
методы: экспертный опрос, наблюдение, анкетирование. Перспективой исследования 
является модернизация методики индивидуализации обучения и учебно-методического 
обеспечения формирования профессиональной компетентности студентов технического 
университета.
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Abstract. The paper discusses the psychological and pedagogical aspects of the process of 
professional competence development of technical university students, associated with the 
increase in the requirements of employers to the «portfolio» of professional competencies 
of modern specialists. The authors discuss the problem of improving teaching methods 
and techniques; modernization of organizational forms and educational and methodological 
support for the professional competence development of technical university students on the 
example of the Heat and Power faculty of SamSTU. The paper stimulates a discussion about 
professional competencies, active and interactive teaching methods aimed at developing the 
ability of technical university students for self-development and self-study in order to effectively 
implement possible scenarios for their professional development trajectory. The aim of the 
study is to develop methodological recommendations to enhance the professional competence 
of students of the Heat and Power Faculty of Samara State Technical University, involving the 
use of modern educational approaches and improving the methodology for individualizing 
education at a technical university. The results of the study are achieved by solving the following 
tasks: conducting expert surveys (respondents: teachers and university students) to determine 
the most effective teaching methods; creating methodological materials. This study was carried 
out in several stages. Tasks of the theoretical stage include the analysis of the psychological 
and pedagogical aspects of the implementation of methods and organizational forms that 
ensure the effective formation of professional competence of students of a technical university. 
Tasks of the diagnostic stage of the study are conducting a questionnaire survey of students 
in order to assess the importance of the competencies necessary for successful professional 
activity; conducting a questionnaire survey of students and an expert survey of teachers in 
order to assess the significance of methods, methodological support and organizational forms 
of education at a technical university. The paper presents the results of surveys of students 
of the Heat and Power Faculty of Samara State Technical University and university teachers 
(2021-2023). The respondents of the expert survey were students of the advanced training 
program “Management of the educational process: psychological and pedagogical competence 
of a technical university teacher” and the retraining program “Teacher of higher education” 
of SamSTU Institute of Extended Education. The following methods were used in the study: 
expert survey, observation, questioning. The perspective of the research is the modernization 
of the methodology of individualization of education and educational and methodological 
support for the professional competence development of technical university students.

Keywords: professional competence, educational process, teaching methods, organizational 
forms of learning, individualization of study, expert survey, technical university.
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Введение
В настоящее время происходит обогащение содержания труда, повышение 

значимости самообучения, саморазвития и самоконтроля в  профессиональной 
деятельности работников организации. Изменения, происходящие в социально-
экономической сфере в условиях неопределенности, инициируют трансформа-
ции и в образовательном пространстве. Необходимо совершенствовать структуру  
и содержание компетентностной модели выпускника технического вуза, который 
должен обладать универсальными и гибкими компетенциями и быть способным 
к мобильности и стрессоустойчивости в профессиональной организационной сре-
де, эффективной реализации своей траектории профессионального саморазви-
тия. В условиях трансформации требований работодателей к профессиональному 
«портрету» выпускника вуза перед педагогическими работниками вузов встают 
стратегические задачи совершенствования образовательных технологий, методик 
и методов обучения бакалавров и магистров. Итогом педагогической деятельно-
сти преподавателей становятся профессиональные (предметные), метапредмет-
ные компетенции и компетенции, связанные с самоопределением, самонавигацией  
и самоорганизацией студентов, которые определяют эффективность будущей про-
фессиональной деятельности учащихся [1, 2].

В настоящее время ключевыми профессиональными качествами современ-
ного специалиста являются: 

– мобильность и способность эффективно адаптироваться к изменениям 
факторов внешней и внутренней среды организации; 

– способность к принятию самостоятельных решений в кризисных про-
фессиональных ситуациях; 

– стрессоустойчивость и эмоциональная компетентность; 
– проектный образ мышления; 
– способность к саморазвитию и др. 
Необходимо формировать универсальные и гибкие компетенции. Основ-

ным результатом профессиональной деятельности педагогических работников 
являются не только профессиональные компетенции студентов, но и форми-
рование потенциала индивидуально-личностного развития обучаемых. Необ-
ходимо совершенствовать методику обучения в вузе, обеспечивающую осоз-
нание студентом значимости формируемых hard skills, soft skills и self skills 
компетенций [3, 4]. Процесс интеграции современных образовательных тех-
нологий в компетентностно-ориентированную подготовку студентов является 
одной из стратегий развития технических университетов [5–7]. Факторы со-
циально-экономической ситуации в социуме актуализируют у обучаемых ини-
циирование способностей к саморазвитию и  самообучению, к формированию 
универсальных и гибких компетенций [3]. 

Обзор литературы
Проблемам обучения в высших технических учебных заведениях, принци-

пам и методам решения психолого-педагогических и методических задач по 
повышению уровня профессиональной компетентности обучаемых в вузе по-
священы научные исследования различных отечественных авторов.

В исследовании Ю.И. Рахимовой представлены рекомендации по совер-
шенствованию образовательной технологии организации учебного процесса, 
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которая повышает эффективность процесса формирования профессиональной 
компетентности (энергосбережение) студентов технического вуза. Разработаны 
учебно-методические материалы на примере дисциплины «Энергосбережение 
в теплоэнергетике и теплотехнологиях» [8].

В работе H.A. Суворовой выявлены психолого-педагогические условия  
и рекомендации по организации образовательного процесса, направленного 
на повышение уровня сформированности профессиональной компетентности 
учащихся технического вуза. Основанием практических рекомендаций авто-
ра в  области формирования профессиональной компетентности выпускника 
технического вуза является компетентностный подход [9]. В исследовании 
Н.В.  Хлебниковой обсуждаются принципы и структурные элементы модели 
реализации системы практико-ориентированной адаптации обучаемых в  си-
стеме «вуз – работодатель», которая направлена на повышение мобильности 
и готовности к трудовой активности студентов в будущей профессиональной 
деятельности [10]. В работе М.В.  Ядровской анализируются структура, содер-
жание и принципы реализации компетентностной модели выпускника вуза, 
будущего инженера. Выделены ключевые факторы, обеспечивающие качество 
и эффективность образовательного процесса в техническом вузе. Одной из 
практических рекомендаций автора статьи выступает внедрение в образо-
вательный процесс технологии обучения с элементами моделирования [11].  
В исследовании В.Е.  Хомичевой, А.П.  Федоркиной сформированы практиче-
ские рекомендации по совершенствованию процесса обучения в инженерно-
технических вузах на основе инновационных образовательных технологий, 
новых моделей и методов преподавания в высших учебных заведениях [12]. 
В  работе Е.В. Вострокнутова осуществлен анализ психолого-педагогических 
аспектов реализации технологии формирования профессионально-творческих 
компетенций студентов технического вуза [13].

В исследовании С.В. Никифорова, В.Н. Михелькевича разработаны реко-
мендации по реализации педагогической технологии формирования у  сту-
дентов профессиональных компетенций на основе пакета case-study техни-
ческих объектов. Авторами статьи обоснована эффективность применения 
case-study технического объекта для оценки уровня сформированности про-
фессиональных компетенций у студентов технического вуза [14]. И.Н.  Ода-
рич анализирует взаимосвязь профессиональных компетенций и трудовых 
функций на примере дисциплины «Железобетонные и каменные конструк-
ции». Разработаны компетентностно-ориентированные учебно-методические 
модули программы дисциплины, направленные на формирование профес-
сиональных компетенций бакалавров [15]. В работах Е.С.  Богдан сформи-
рованы методическое и научно-практическое обеспечение процесса управ-
ления формированием профессиональных компетенций выпускников вузов 
инженерных направлений подготовки [16, 17]. В исследовании Г.Г. Гореловой, 
Е.С.  Плешкова, Е.К.  Шибановой разработаны методические рекомендации 
по эффективному использованию в учебном процессе вуза технологий фор-
сайт-проектирования на основе компетентностного подхода [18]. В работе 
В.В.  Гамукина сформированы практические рекомендации по совершенство-
ванию процесса управления внедрением индивидуальных образовательных 
маршрутов в вузе [19]. В исследовании А.С.  Тучковой представлен анализ 
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методологических подходов процесса формирования компетенций на основе 
профессиональных стандартов. Проведен анализ процесса интеграции от-
дельных методологических подходов для повышения эффективности процес-
са формирования профессиональной компетентности выпускников техниче-
ского вуза [20].

Материалы и методы
Целью теоретического этапа исследования является обоснование и  разра-

ботка психолого-педагогических и методических рекомендаций, направленных 
на повышение уровня сформированности профессиональной компетентности 
студентов технического вуза. Целью практического этапа исследования, прове-
денного в СамГТУ, стало изучение представлений студентов и преподавателей 
о методах и формах организации образовательного процесса, обеспечивающих 
наибольшую эффективность в  формировании профессиональной компетент-
ности обучаемых.

В исследовании авторы:
– анализируют психолого-педагогические и организационные условия фор-

мирования профессиональной компетентности студентов, обучающихся 
по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» и по спе-
циальности «Таможенное дело»;

– обосновывают методические рекомендации по повышению уровня про-
фессиональной компетентности студентов технического вуза; 

– формируют методическое обеспечение (учебно-методические рекоменда-
ции и учебно-методические пособия, комплекс производственных кейсов 
и т.  д.), которое используется в образовательном процессе технического 
университета.

Использованы следующие методы: анкетирование, экспертный опрос, на-
блюдение. Авторами статьи была проведена серия экспертных опросов (2022–
2023), в которых в качестве участников выступили три группы респондентов:

– слушатели программы повышения квалификации (первая группа респон-
дентов – 20 преподавателей);

– слушатели программы переподготовки «Преподаватель высшей школы» 
(вторая группа респондентов – 40 преподавателей);

– студенты теплоэнергетического факультета (третья группа респонден-
тов – 85 обучающихся).

Репрезентативность выборки респондентов обеспечивалась охватом об-
учающихся по направлению подготовки «Теплоэнергетика и  теплотехника»  
и обучающихся по специальности «Таможенное дело».

В процессе анкетного опроса планировалось выполнение следующих задач:
– эмпирическое подтверждение значимости профессиональных (предмет-

ных), метапредметных компетенций и компетенций, связанных с  само-
определением, самонавигацией и самоорганизацией студентов;

– определение эффективных методов и организационных форм процесса 
формирования профессиональной компетентности обучаемых;

– разработка комплекса производственных кейсов, отражающих специфи-
ку будущей профессиональной деятельности студентов («Теплоэнергети-
ка и теплотехника», «Таможенное дело»).
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В анкетных опросах были поставлены следующие вопросы: какие компе-
тенции в наибольшей степени необходимы для эффективной деятельности  
в рамках вашей будущей профессиональной деятельности; какие методы обу-
чения и организационные формы наиболее эффективно применять в процессе 
обучения в вузе.

Результаты исследования
В рамках первого анкетного опроса респонденты оценивали значимость 

компетенций (специальных и универсальных), необходимых для эффективной 
работы в рамках будущей профессиональной деятельности. Результаты опроса 
двух групп респондентов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Оценка значимости компетенций, необходимых для эффективной работы  

в рамках будущей профессиональной деятельности 

Типы компетенций

Студенты  
(направление подготовки 

«Теплоэнергетика  
и теплотехника»)

Студенты 
(специальность 

«Таможенное дело»)

Средний 
балл

Поставили 
выше  

6 баллов, %
Средний 

балл
Постави-
ли выше 

6 баллов, %
Способность анализировать пробле-
му с разных точек зрения и реализо-
вывать критический образ мышления

7,7 90 7,9 78

Способность анализировать и моде-
лировать «будущее» для реализации 
целей стратегии своего профессио-
нального развития

8,9 90 9,3 83

Владение методами организации про-
ектной деятельности 7,8 90 7,6 83

Способность реализовывать проект-
ный образ мышления 7,9 80 8,2 94

Умение эффективно работать и реа-
лизовывать свою роль в команде 8,9 100 9,3 100

Способность управлять технологиче-
скими инновациями и новшествами 7,8 90 8,3 94

Умение применять междисципли-
нарный подход в профессиональной 
деятельности

7,5 90 7,9 94

Способность идентифицировать 
и оценивать риски, возникающие  
в процессе профессиональной дея-
тельности

8,5 90 8,6 94

Обладание знаниями основных прин-
ципов коммерциализации результа-
тов НИОКР

7,5 90 7,9 94

Способность применять методы 
стратегического анализа и прогнози-
рования

8,6 90 8,7 94

Способность к саморазвитию  
и самообучению 8,7 90 8,9 94
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Наивысшие показатели с точки зрения значимости для студентов первой 
и второй группы (направление подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника», 
специальность «Таможенное дело») имеют компетенции: 

– способность анализировать и моделировать «будущее» для реализации 
целей стратегии своего профессионального развития;

– умение эффективно работать и реализовывать свою роль в команде;
– способность идентифицировать и оценивать риски, возникающие в про-

цессе профессиональной деятельности;
– способность применять методы стратегического анализа и  прогнозиро-

вания;
– способность к саморазвитию и самообучению.
Необходимость качественных изменений в системе высшего образовании 

инициирует активное внедрение в образовательный процесс практико-ориен-
тированных методов обучения, направленных на повышение уровня сформи-
рованности профессиональных компетенций студентов [21–25]. Формирование 
профессиональной компетентности студентов технического вуза необходимо 
осуществлять на основе современных образовательных технологий и с учетом 
трендов цифровой трансформации [26]. 

В рамках второго анкетного опроса респонденты оценивали значимость ме-
тодического обеспечения, организационных форм и методов обучения в  про-
цессе формирования профессиональной компетентности студентов техниче-
ского вуза. Результаты анализа ответов двух групп студентов представлены  
в табл. 2. 

Таблица 2 
Значимость методов обучения, методического обеспечения  

и организационных форм (студенты)

Методы обучения,  
методическое обеспечение,  
организационные формы 

Студенты
Студенты,  

направление подготовки 
«Теплоэнергетика  
и теплотехника»

Студенты, 
специальность 

«Таможенное дело»

Средний 
балл

Поставили 
выше 3 баллов, 

%
Средний 

балл
Поставили 

выше 3 баллов, 
%

Методы обучения
Проблемная лекция и проблем-
ный семинар 5,0 91,3 5,0 89,5

Тренинговые и интерактивные 
технологии обучения – симулято-
ры, тренажеры

4,7 83,8 4,8 89,7

Семинар-дискуссия 4,2 85,3 4,1 85,3
Мастер-класс в рамках будущей 
профессиональной деятельности 4,8 95,3 4,9 98,6

Мозговой штурм 4,8 87,5 4,9 87,5
Традиционный семинар 3,5 88,4 3,3 89,5
Геймификация 4,6 89,2 4,5 83,9
Метод проектов 4,9 94,6 5,0 95,7
Традиционная лекция 3,0 96,3 3,4 93,7
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Окончание табл. 2

Методы обучения,  
методическое обеспечение,  
организационные формы 

Студенты
Студенты,  

направление подготовки 
«Теплоэнергетика  
и теплотехника»

Студенты, 
специальность 

«Таможенное дело»

Средний 
балл

Поставили 
выше 3 баллов, 

%
Средний 

балл
Поставили 

выше 3 баллов, 
%

«Лекция вдвоем» (два лектора: 
преподаватель и работодатель) 4,6 93,7 4,7 95,2

Построение ассоциативных 
правил 4,6 90,8 4,5 94,6

Метод построения «дерева целей» 4,9 95,2 4,9 96,2
Решение кейс-задач 4,9 85,8 4,8 91,5
Ролевая (деловая, симуляция) 
игра 4,7 93,5 4,9 96,2

Форсайт-проектирование 4,9 90,3 4,8 92,2
Методическое обеспечение

Электронные учебники и учебные 
пособия 4,8 88,3 4,8 90,2

Мультимедийные программы 4,7 95,8 4,6 90,2
Электронные учебные модули 4,8 88,9 4,8 86,7
Обучающие компьютерные  
программы 4,7 88,5 4,6 89,5

Электронные словари 3,5 87,4 3,1 89,8
Организационные формы

Веб-конференции, веб-семинары 4,5 91,2 4,3 89,4
Видеолекции 4,6 88,9 4,5 87,2
Электронные лекции 4,4 90,6 4,3 85,8
Онлайн-семинары 4,6 85,5 4,5 89,7
Онлайн-лаборатории 4,7 90,3 4,6 89,5
Виртуальные экскурсии 4,8 89,6 4,9 94,6
Проектная организация практи-
ческого обучения 4,9 84,5 4,9 88,3

Индивидуальные образователь-
ные маршруты освоения дисци-
плины

4,9 97,5 4,9 95,3

Анализ результатов опроса респондентов (студентов) показывает, что вы-
сокие баллы получили методы: проблемная лекция и проблемный семинар; 
мозговой штурм; метод проектов; метод построения «дерева целей»; решение 
кейс-задач, форсайт-проектирование. В комплексе различных видов методи-
ческого обеспечения высокие баллы получили электронные учебные модули  
и электронные учебники, учебные пособия. В комплексе организационных 
форм респонденты выделяют: 

– проектную организацию практического обучения;
– индивидуальные образовательные маршруты освоения дисциплины;
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– онлайн-лаборатории;
– виртуальные экскурсии.
В процессе собеседования студенты определили большую значимость уве-

личения количества практических занятий с использованием активных, ин-
терактивных методов обучения и увеличения объема цифровых технологий 
в образовательном процессе. 

Результаты анализа ответов третьей и четвертой групп респондентов (пре-
подавателей СамГТУ) представлены в табл. 3.

Таблица 3
Значимость методов обучения,  

методического обеспечения и организационных форм (преподаватели)

Методы обучения,  
методическое обеспечение,  
организационные формы 

Преподаватели СамГТУ

Слушатели программы 
повышения квалификации

Слушатели программы 
переподготовки  

«Преподаватель высшей 
школы»

Средний 
балл

Поставили 
выше 3 баллов, 

%
Средний 

балл
Поставили 

выше 3 баллов, 
%

Методы обучения
Проблемная лекция и проблем-
ный семинар 4,8 85,6 4,9 85,7

Тренинговые и интерактивные 
технологии обучения – симулято-
ры, тренажеры

4,8 87,6 4,9 88,5

Семинар-дискуссия 4,2 81,2 4,4 85,4
Мастер-класс в рамках будущей 
профессиональной деятельности 4,7 91,3 4,7 86,2

Мозговой штурм 4,3 81,6 4,2 82,5
Традиционный семинар 3,3 74,6 3,8 81,4
Геймификация 4,7 92,8 4,8 93,4
Метод проектов 4,9 82,5 5,0 84,2
Традиционная лекция 4,5 90,6 4,3 86,2
«Лекция вдвоем» (два лектора: 
преподаватель и работодатель) 4,9 96,5 4,8 94,3

Построение ассоциативных 
правил 4,6 89,5 4,7 90,7

Метод построения «дерева целей» 4,9 94,3 4,8 92,6
Решение кейс-задач 4,9 93,7 4,9 91,4
Ролевая (деловая, симуляция) 
игра 4,4 92,3 4,6 90,5

Форсайт-проектирование 4,8 93,6 4,9 89,7
Методическое обеспечение
Электронные учебники и учебные 
пособия 4,8 89,5 4,8 88,7

Мультимедийные программы 4,6 89,3 4,8 92,6
Электронные учебные модули 4,8 88,5 4,7 92,3
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Окончание табл. 3

Методы обучения,  
методическое обеспечение,  
организационные формы 

Преподаватели СамГТУ

Слушатели программы 
повышения квалификации

Слушатели программы 
переподготовки  

«Преподаватель высшей 
школы»

Средний 
балл

Поставили 
выше 3 баллов, 

%
Средний 

балл
Поставили 

выше 3 баллов, 
%

Обучающие компьютерные про-
граммы 4,6 89,5 4,7 88,5

Электронные словари 4,6 85,6 4,6 84,7
Организационные формы

Веб-конференции, веб-семинары 4,5 92,6 4,6 89,5
Видеолекции 4,5 90,5 4,7 94,5
Электронные лекции 4,4 89,3 4,6 90,7
Онлайн-семинары 4,6 78,7 4,6 78,7
Онлайн-лаборатории 4,5 89,6 4,7 88,3

Виртуальные экскурсии 4,9 96,5 4,9 94,8
Проектная организация практи-
ческого обучения 4,9 96,5 5,0 94,3

Индивидуальные образователь-
ные маршруты освоения дисци-
плины

4,8 94,5 4,9 93,6

Анализ результатов опроса респондентов (преподавателей) показывает, что 
высокие баллы получили методы: проблемная лекция и проблемный семинар, 
метод проектов, «лекция вдвоем» (два лектора: преподаватель и работодатель), 
метод построения «дерева целей», решение кейс-задач, форсайт-проектирова-
ние. В комплексе различных видов методического обеспечения высокие баллы 
получили электронные учебные модули и электронные учебники, учебные по-
собия. В комплексе организационных форм респонденты выделяют: проект-
ную организацию практического обучения; индивидуальные образовательные 
маршруты освоения дисциплины; виртуальную экскурсию.

Обсуждение и заключение
Современный этап развития высшей школы требует использования новых 

методов и организационных форм обучения, обеспечивающих высокое каче-
ство подготовки выпускников вуза, профессиональные компетенции которых 
будут в более полной мере отвечать требованиям работодателей. 

В целях совершенствования методики формирования профессиональной 
компетентности сформированы учебно-методические материалы. Практиче-
ская значимость исследования заключается в разработке методики индивиду-
ализации обучения, направленной на повышение уровня профессиональной 
компетентности студентов технического вуза. 

Результаты проведенного анализа основных образовательных трендов, ко-
торые подтвердили свою эффективность в педагогической практике вузов, 
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позволили определить ключевые факторы профессионального развития сту-
дентов технического университета. Формирование профессиональной компе-
тентности студентов возможно в том случае, если будет выполнено следующее:

– осуществлена персонализация и индивидуализация обучения (индиви-
дуальные образовательные траектории, программы «Конструктор компе-
тенций» и др.) на всех уровнях образовательного процесса в техническом 
университете;

– обоснован выбор организационных форм и методов внедрения иннова-
ционных и цифровых технологий в учебный процесс технического вуза;

– разработаны учебно-методические и организационные рекомендации 
для осуществления форсайт-проектирования как системы дидактических 
и организационных методов познания «будущего»;

– модернизировано учебно-методическое обеспечение процесса професси-
онального развития студентов технического университета;

– сформирована в рамках системы повышения квалификации педагоги-
ческих работников психолого-педагогическая, методическая и  цифровая 
компетентности преподавателей вуза для успешного применения иннова-
ционных и цифровых технологий в образовательном процессе.
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Аннотация. Важность и необходимость развития составляющих эмоционального ин-
теллекта как факторов, способствующих личностному и профессиональному росту ин-
дивида и влияющих на его успешность в жизни, неоспоримы. В настоящее время при-
знается, что эмоция как особый тип знания может дать человеку возможность успешно 
адаптироваться к условиям окружающей среды и соотносится с категорией «интеллект». 
Эмоции и интеллект способны объединиться в своей практической направленности. 
Данная интеграция необходима для гармоничного развития личности. Целью иссле-
дования стало изучение роли таких параметров структуры базовых эмоций, как сово-
купный функциональный ресурс базовых эмоций; иерархия базовых эмоций; баланс 
базовых эмоций в их совокупности, в уровне эмоционального интеллекта (ЭИ) у стар-
шеклассников. В статье представлены результаты эмпирического исследования струк-
туры базовых эмоций как фактора эмоционального интеллекта у старшеклассников. 
На основании результатов исследования было установлено, что параметр «совокупный 
функциональный ресурс базовых эмоций» при переходе к выборке старшеклассников, 
имеющих более высокий ЭИ, уменьшается, что может отражать меру хаоса-упорядо-
ченности в структуре ЭИ – высокое значение этого параметра отражает высокий хаос, 
а низкое – чрезмерную упорядоченность, снижающую регуляционный потенциал ЭИ. 
Параметр «иерархия базовых эмоций» имеет общее и специфическое у старшеклассни-
ков с разным уровнем ЭИ. Общее: наиболее выражена эмоция «Интерес»; второй по 
выраженности является эмоция «Радость». Специфическое: у старшеклассников с высо-
ким ЭИ по сравнению с другими эмоция «Удивление» не только занимает третье место 
в иерархии, но и обнаруживает значительное повышение удельного веса в совокупности 
эмоций. Параметр «баланс базовых эмоций в их совокупности» у старшеклассников  
с разным уровнем ЭИ количественно может быть описан параметрами канонического 
гиперболического рангового параметрического распределения, а параметры этого рас-
пределения могут быть индикаторами уровня ЭИ у старшеклассников.

Ключевые слова: базовые эмоции, структура, статистическая модель, эмоциональный 
интеллект, старшеклассники.
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Abstract. The importance and predetermination of the emotional intelligence development 
as factors stimulating personal and professional growth of the individual and influencing 
his success in life are also undeniable. Emotional reaction is recognized as a specific type of 
knowledge that can enable a person to solve environmental problems successfully and correlate 
with the category of intelligence. Emotions and intellect are able to unite in their practical 
orientation. This combination is required for the coordinated development of the personality. 
The aim of the research was to study the role of such parameters of the basic emotions structure 
as the total functional resource of basic emotions; hierarchy of basic emotions; the balance 
of basic emotions in their totality in the level of emotional intelligence (EI) of high school 
students. The paper presents the results of an empirical study of the structure of basic emotions 
as a factor of emotional intelligence of high school students. Based on the results of the study, 
it was found that the parameter «total functional resource of basic emotions» decreases when 
moving to a sample of high school students with a higher IE, which may reflect a measure of 
chaos-orderliness in the structure of EI - a high value of this parameter reflects high chaos, and 
a low value - excessive ordering, which reduces the regulatory potential of EI. The parameter 
«hierarchy of basic emotions» has both general and specific features for high school students 
with different levels of EI. As for general features, they are: a) the emotion “Interest” which is 
the most distinguished; the second one is the “Joy” emotion. Specific features show that the 
“Surprise” emotion not only takes the third place in the hierarchy among high school students 
with high EI, but also reveals a significant increase in its share in the range of emotions. The 
parameter “balance of basic emotions in their complex” of high school students with different 
levels of EI can be quantitatively described by the parameters of the canonical hyperbolic rank 
parametric distribution, and the parameters of this distribution can be indicators of the level 
of high school students EI.

Keywords: basic emotions, structure, statistical model, emotional intelligence, high school 
students.
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Введение
Неимоверный исследовательский интерес в последние 50 лет к феномену, 

который принято называть «эмоциональный интеллект» (ЭИ) и который, как 
было установлено, относительно слабо коррелирует с традиционным IQ  [1], 
стал следствием возросшей значимости в жизнедеятельности общества та-
кого явления, как «жизненный успех». Комплексная детерминированность 
«жизненного успеха» привела к тому, что не только психологи, но и предста-
вители других научных дисциплин стали активно включать в изучение ЭИ 
те его аспекты, которые являются прерогативой психологии. Как результат 
этого, наблюдается «отсутствие» строгой научности в психологическом из-
учении ЭИ, что выражается в высоком «плюрализме» трактовки психологи-
ческих аспектов формы и  содержания ЭИ [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Этот 
факт особенно сильно обнаруживает себя в очень слабой «разработанности» 
количественного аспекта изучения ЭИ. Подчеркнем, что, когда мы говорим 
о количественном изучении, мы имеем в виду не валидное измерение ЭИ, 
а разработку качественных статистико-математических моделей, потому что 
из триады компонентов научного исследования: 1) описание (анализ), 2) объ-
яснение (диагноз), 3) прогноз (предсказание) в изучении ЭИ практически не 
разработан последний, так как он по сравнению с остальными сильнее свя-
зан с количественными аспектами изучения любого феномена в психологии. 
Попытке найти основания для статистико-математической формализации 
научно-психологического изучения ЭИ с эмпирической проверкой теорети-
ческой модели и посвящена наша статья. Эмпирическая проверка проведена 
на выборке учащихся 11-х классов МБОУ  СОШ. Выбор такого контингента 
был обусловлен тремя взаимосвязанными причинами: во-первых, исполь-
зовался метод экспертной оценки ЭИ и для выбора экспертов достаточно 
было взять учителей, работающих в этих классах, что повышало валидность 
измерений; во-вторых, только старшеклассники по возрастным параметрам 
«подходили» для использования единственной адаптированной русскоязыч-
ной методики изучения ЭИ (MSCEIT v. 2.0), которая благодаря «прожектив-
ности» обладает относительно хорошей валидностью; в-третьих, если наша 
модель верна, то старшеклассники по «мобильности» структуры базовых 
эмоций хорошо «подходят» для разработки психолого-педагогических про-
грамм развития ЭИ. 

Обзор литературы 
При поиске психологической «основы» для решения поставленной зада-

чи мы провели анализ имеющихся теоретико-эмпирических исследований ЭИ  
и пришли к двум выводам. Во-первых, способность как основа ЭИ (P.  Salovey, 
J.D.  Mayer (1990, 1995); J.D.  Mayer, P.  Salovey, D.R.  Caruso (2000); G.  Matthews, 
M. Zeidner, R.D. Roberts (2003); Д.В. Люсин (2004); И.Н. Андреева (2011) и др.) 
не может выступать основанием для статистико-математической формализа-
ции, так как попытка придать интенции (а способность и имеет такой статус) 
статистико-математическое выражение, как мы считаем, является в научной 
психологии не чем иным, как «определенным шарлатанством». Во-вторых, ха-
рактеристики личности как основа ЭИ (R.  Bar-On (2007); D.  Goleman (2020); 
K.V.  Petrides (2018); А.А.  Панкратова (2010) и др.) также не могут выступать 
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основанием для решения такой задачи, так как категория «личность» в пси-
хологии очень часто используется в качестве объяснительного принципа ор-
ганизации различных психологических феноменов. Два этих вывода дали 
нам основание полагать, что решение задачи может быть связано с таким 
психологическим образованием, как эмоции субъекта ЭИ, тем более что тер-
мин «эмоциональный интеллект» был впервые использован для того, чтобы 
подчеркнуть особенности интеллекта у женщин по сравнению с мужчина-
ми вследствие их «большей» эмоциональности [12]. Подчеркиваем, что речь 
идет не об эмоциях, которые выступают для субъекта ЭИ объектом познания,  
а о его собственных эмоциях, которые, образуя определенную структуру, в сво-
ей совокупности через комплекс функций (сигнальная, оценочная, приспосо-
бительная, регуляторная, коммуникативная, стабилизирующая, мотивирующая 
и др.) могут влиять на качество ЭИ через механизмы ЭИ. Если взять за основу 
наиболее разработанную в психологии модель ЭИ Р. Salovey, J.D. Mayer [2, 3, 4], 
которые обобщенно определяют ЭИ как способность а) к восприятию эмоций; 
б)  к  «включению» мышления с помощью эмоций; в) к пониманию эмоций; г)  
к управлению своими и чужими эмоциями во взаимодействии, то, как мы счи-
таем, эмоции субъекта ЭИ могут влиять на следующие механизмы. Во-первых, 
на акт «включения-невключения» мышления у субъекта ЭИ, а мышление, по 
мнению В.В.  Знакова [13, 14], является основой понимания (механизм ЭИ). 
Благодаря этому «включению» продукт ЭИ может перейти с  уровня воспри-
ятия (идентификация своих и чужих эмоций) на уровень понимания (поче-
му и, самое главное, для чего эти эмоции). Во-вторых, на управление своими 
и чужими эмоциями во взаимодействии объекта и субъекта ЭИ. Например, 
управление эмоциями может определяться наличием «порядка» (структуры) 
в совокупности эмоций субъекта ЭИ. Сразу отметим, что мы трактуем по-
нятие «эмоции» широко, понимая под эмоциями вслед за К.Э.  Изардом «не-
что, что переживается как чувство (feeling), которое мотивирует, организует  
и направляет восприятие, мышление и действия» [15, с.  27]. Стоит сказать, 
что в  научной психологии идея о сложной и многофункциональной связи 
эмоциональности, когниции и поведения человека не является чем-то новым.  
В зарубежной психологии были работы F. Danes [16], К.Э. Изарда [15], F. Pons 
etc.  [17, 18] и др. В отечественной психологии это работы по динамической 
смысловой системе (ДДС) [19, 20, 221] и работы, в которых постоянно пред-
принимаются попытки интегрировать исследования ЭИ в зарубежной психо-
логии с определенными положениями теории деятельности (Д.В. Люсин (2004, 
2009), И.Н. Андреева (2011), Е.А. Сергиенко, И.И. Ветров (2010) и др.). Но ра-
бот, в которых связь эмоций субъекта ЭИ и самого ЭИ выступала бы пред-
метом отдельного исследования, тем более в контексте статистико-математи-
ческой формализации изучения ЭИ, мы не обнаружили. 

Мы считаем, что для решения такой задачи нужно ответить на два вопро-
са. Первый – какие эмоции субъекта ЭИ нужно включить в саму структуру 
эмоций, чтобы результат оказался максимально прогностичным? Второй – ка-
кие параметры этой структуры нужно изучать в  статистико-математической 
модели? Эти два вопроса взаимосвязаны, однако, как мы считаем, логичнее 
начать со второго. Мы считаем, что для построения прогностической моде-
ли ЭИ в структуре эмоций его субъекта можно использовать три параметра: 
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1)  совокупный функциональный ресурс эмоций субъекта ЭИ; 2) иерархич-
ность эмоций субъекта ЭИ; 3) баланс эмоций субъекта ЭИ. Параметр «со-
вокупный функциональный ресурс эмоций субъекта ЭИ» будет влиять на 
вероятность формирования порядка в  функционировании механизмов ЭИ. 
Вероятность порядка будет выше, когда будет иметь место ограничение меры 
выраженности этого параметра вследствие того, что субъекту ЭИ будет «про-
ще» распределить между своими эмоциями функции, необходимые для полу-
чения качественного продукта ЭИ, снизив хаос в механизмах собственного 
ЭИ. Параметр «иерархичность» предоставит возможность прогнозировать ка-
чество ЭИ через функции более значимых эмоций в этой иерархии. Например, 
«место» «интеллектуальных эмоций» [22, 23] может определять соотношение 
«количества» восприятия и мышления в познании своих и чужих эмоций. Па-
раметр «баланс» предоставит возможность прогнозировать качество ЭИ через 
показатели «порядка» в одновременном соотношении между эмоциями субъ-
екта ЭИ (по аналогии с «порядком» в соотношении трех начал души у Плато-
на). Численное выражение этого баланса можно определить через параметры 
гиперболического рангового параметрического распределения (разновидность 
Н-распределений) [24, 25]. Мы не будем подробно останавливаться на методо-
логии статистико-математических идей Н-распределений, только отметим, что 
числовое выражение параметра «баланс структуры эмоций» мы будем связы-
вать со значением коэффициента β (ранговый коэффициент, характеризующий 
степень крутизны гиперболы) [26]. Этот коэффициент может отражать устой-
чивость (существенный момент прогностичности) иерархии эмоций субъекта 
ЭИ и вероятность переструктурирования в этой иерархии. Чем меньше β, тем 
«тяжелее» «хвосты» распределения, а это может быть признаком относитель-
но низкой «предсказательности» изменений выраженности базовых эмоций 
в их структуре. Чем выше β, тем «легче хвост» распределения, а это может 
свидетельствовать, во-первых, о высокой степени выраженности доминирую-
щей эмоции в их структуре, во-вторых, о чрезмерной упорядоченности этой 
структуры, что придает ей устойчивость в  «обычных» условиях, но снижает 
адаптационные возможности в условиях случайных событий.

Определимся с ответом на вопрос «структуру каких эмоций субъекта ЭИ 
нужно изучать, чтобы иметь основания для статистико-математического ана-
лиза?», тем более что классификация компонентов системы для применения 
Н-распределений является одной из ключевых [26]. В классификации эмоций 
принято выделять два макронаправления – многомерное и категориальное [27]. 
Если учитывать требования «применимости» Н-распределений в психологии, то 
«предпочтительнее» в классификации функциональная независимость элемен-
тов структуры эмоций субъекта ЭИ [24, 25] и, соответственно, для нашей моде-
ли лучше «подходят» слабо функционально зависимые эмоции, особенно полу-
ченные многомерным методом с применением технологий факторного анализа 
(например, модель Д.В. Люсина [8]), если бы не одно «но». Это «но» заключает-
ся в  чрезмерной обобщенности выделяемых таким образом эмоций, например,  
в присвоении им этической категории «положительная – отрицательная». По-
этому при построении собственной модели мы использовали категориальный 
подход и классификационную модель базовых эмоций К.  Изарда, который вы-
делил радость, печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд/смущение, вину, 



148 GENERAL PSYCHOLOGY

VESTNIK of Samara State  Technical University Vol. 20 No. 1 2023 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

удивление, интерес [15]. Кроме этого, во-первых, его понимание сути эмоций 
было принято за основу трактовки «эмоции субъекта ЭИ»; вовторых, он вы-
делил те эмоции, которые проявляются на всех уровнях организации человека; 
в-третьих, существует относительно валидная методика их измерений; вчетвер-
тых, в пробном исследовании Н.С. Сивак, выполненном под нашим руковод-
ством, найдены различия в организации базовых эмоций К. Изарда с учетом 
предпринимательской направленности респондентов [15]. 

С учетом всего вышеизложенного нами было проведено эмпирическое ис-
следование с  целью проверить валидность наших теоретических предположе-
ний и изучить особенности трех параметров структуры базовых эмоций: а) со-
вокупный функциональный ресурс; б)  иерархия; в) баланс в их совокупности 
у старшеклассников с разным уровнем ЭИ. 

Эмпирические гипотезы:
1) параметр «совокупный функциональный ресурс базовых эмоций» менее 

выражен у старшеклассников с высоким ЭИ в силу того, что позволяет оп-
тимально распределить функции между эмоциями в их структуре для до-
стижения максимальной эффективности ЭИ;

2) у старшеклассников с разным уровнем ЭИ наблюдаются качественные и ко-
личественные различия в параметре «иерархия базовых эмоций»;

3) параметр «баланс в структуре базовых эмоций» статистически может ап-
проксимироваться гиперболическим ранговым параметрическим распре-
делением, который обладает разными параметрами у старшеклассников  
с разным уровнем ЭИ.

Материалы и методы
Для повышения валидности измерения ЭИ у старшеклассников использо-

вался «статистический отсев» различающихся результатов, полученных двумя 
методами. Первый – тестирование (использовался MSCEIT v. 2.0 (русскоязыч-
ная версия), шкала «Общий балл») [26]. Второй – экспертное оценивание на 
основе заданных критериев. Были использованы интегральные критерии из 
модели ЭИ Р.  Salovey, J.D.  Mayer [2, 3, 4]. Учитывая, что эта теория основана 
на способностях, которые можно визуально идентифицировать только в  по-
ведении, для экспертной оценки в критериях мы использовали не вариант 
«Способен...», а вариант «Способен и (распознает, понимает, включает мышле-
ние, управляет)…». Оценка осуществлялась усреднением значений экспертного 
оценивания по восьми критериям: 1)  способен и адекватно распознает свои 
эмоции и чувства; 2) способен и адекватно распознает эмоции и чувства тех,  
с кем взаимодействует; 3) способен и понимает свои эмоции и чувства; 4) спо-
собен и понимает эмоции и чувства тех, с кем взаимодействует; 5)  способен  
и эмоционально включается в познание своих эмоций; 6) способен и стремится 
познавать эмоции тех, с кем взаимодействует; 7) способен и управляет своими 
эмоциями и  чувствами; 8) способен и управляет эмоциями и чувствами тех,  
с кем взаимодействует. Градация шкалы оценки по одному критерию – от 1 (ми-
нимум) до 8 (максимум). Данная размерность основывалась на задаче дости-
жения синтеза максимальной точности шкалирования с отсутствием «зашум-
ления» результатов избыточностью градаций. В  качестве экспертов выступали 
педагоги (N=4), взаимодействовавшие с объектом оценки (старшеклассником) 



ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 149

ВЕСТНИК Самарского Государственного Технического Университета Том 20 № 1 2023 
Серия «Психолого-педагогические науки»

не менее 2 лет. Статистическим основанием для «статистического отсева» раз-
личающихся результатов, полученных двумя методами, выступал коэффици-
ент линейной корреляции с заданным уровнем значимости (р≤0,05). 

Для измерения выраженности базовых эмоций у старшеклассников ис-
пользовался метод субъективного шкалирования (была также использована 
8-балльная шкала) по 30 характеристикам, представленным в опроснике «Шка-
ла дифференциальных эмоций» К.  Изарда. Каждая эмоция могла быть макси-
мально выражена 24 баллами (3×8=24) и  минимально – 3 баллами (3×1=3). 
Важно отметить, что в инструкции старшекласснику мы преднамеренно не 
определяли способ, как (в соотношении с другими эмоциями или каждую 
отдельно) оценить критерии эмоций, так как способ оценки эмоций старше-
классниками мог проявиться в субъективном выборе. 

Этапы и участники исследования
Первый этап – формирование эмпирической выборки. На этом этапе было 

обследовано 444 ученика (213 юноши и 231 девушка) 11-х классов МБОУ СОШ 
г. Ростова-на-Дону. Параметр однородности выборки повышался тем, что она 
формировалась из учащихся образовательных учреждений, имеющих один  
и тот же статус (МБОУ СОШ). 

Второй этап  – измерение: 1) уровня ЭИ у старшеклассников тестирова-
нием и экспертным оцениванием на основе заданных критериев; 2) выражен-
ности базовых эмоций по критериям опросника «Шкала дифференциальных 
эмоций» К. Изарда. 

Третий этап – проверка валидности измерения ЭИ через соотнесение ре-
зультатов, полученных тестированием и экспертным оцениванием на основе 
заданных критериев, и  «статистический отсев» визуально различающихся ре-
зультатов. Рассчитанный коэффициент линейной корреляции (rxy=0,093) об-
наружил, что «согласованность» результатов измерений ЭИ тестированием 
и экспертным оцениванием на основе заданных критериев не соответствует 
заданному уровню значимости (р≤0,05), поэтому для достижения заданного 
уровня значимости корреляции мы исключили из дальнейшего анализа ре-
зультаты тех испытуемых, у которых «визуально» наблюдались наибольшие 
расхождения в данных. В  результате этих действий из 444 старшеклассников, 
принявших участие в третьем этапе исследования, были исключены результа-
ты 56. Таким образом, в анализе эмпирических результатов были представле-
ны данные 388 старшеклассников (173 юноши (45 %) и 215 девушек (55 %)). 

Четвертый этап – изучение однородности выборки по показателям ЭИ  
с учетом пола старшеклассника. Эта процедура была связана с данными, пред-
ставленными в [28, с. 85], в которых среднее и стандартное отклонения по тесту 
MSCEIT v. 2.0 для мужчин и женщин несколько разнятся. Проверка однородно-
сти осуществлялась отдельно по результатам тестирования и экспертного оце-
нивания. Для решения этой задачи использовался параметрический t-критерий 
Стьюдента для сравнения средних двух независимых выборок. Два рассчитанных 
значения t-критерия Стьюдента показали отсутствие статистически достоверных 
различий (р≤0,05) как для теста MSCEIT v. 2.0 и (р≤0,5), так и для экспертного 
оценивания. Этот факт дал нам основание считать, что пол старшеклассника не 
является фактором, снижающим однородность эмпирической выборки. 



150 GENERAL PSYCHOLOGY

VESTNIK of Samara State  Technical University Vol. 20 No. 1 2023 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

Пятый этап – дифференциация старшеклассников по уровню ЭИ. Диффе-
ренциация осуществлялась по данным теста MSCEIT v. 2.0, но так как норма-
тивов для старшеклассников нет, то в целях решения основной задачи иссле-
дования мы провели статистическую дифференциацию старшеклассников по 
уровню ЭИ на категории «старшеклассники с высоким ЭИ», «старшеклассники 
со средним ЭИ» и «старшеклассники с  низким ЭИ» через построение марги-
нальных квантилей. При нормальном распределении частот суммарных баллов 
«высокая» и «низкая» группы отсекаются справа и слева 27%-ми маргинальны-
ми квантилями [29, с. 78]. 

Шестой этап – анализ и интерпретация эмпирических результатов.

Методы статистического и математического анализа 
Для оценки качества аппроксимации линейной функцией гиперболического 

рангового параметрического распределения (разновидность Н-распределений), 
полученного методом «спрямленной» гиперболической зависимости в двой-
ном логарифмическом масштабе (ln), использовался коэффициент детермина-
ции (R-квадрат), показывающий через дисперсию степень приближения эмпи-
рической гиперболы к аппроксимационной (функция «Линейная регрессия»  
в Microsoft Excel). Для нахождения параметров гиперболического рангово-
го параметрического распределения был использован метод, предложенный 
Р.В. Гуриной [30, c. 230] и основанный на методе «спрямленной» гиперболиче-
ской зависимости в двойном логарифмическом масштабе (ln). 

Результаты исследования 

Параметр  
«совокупный функциональный ресурс базовых эмоций»

Прежде чем переходить к численному анализу значений данного параме-
тра в  зависимости от уровня ЭИ у старшеклассников, считаем необходимым 
сделать два замечания, которые, как нам представляется, позволят качествен-
нее оценить содержательные аспекты количественного анализа. Первое заме-
чание касается зависимости количественного интервала параметра «совокуп-
ный функциональный ресурс базовых эмоций» от условий его диагностики. 
Вследствие того, что в методике на каждую из базовых эмоций приходит-
ся три качества и максимальный балл каждой эмоции может составить 24,  
а минимальный 3, значения по всем базовым эмоциям (10) могут находиться 
в весьма широком диапазоне – от 30 (3×10=30) до 240 (24×10=240) баллов. 
Такой широкий диапазон сокращает «маневр» для интерпретации до вы-
деления общих тенденций, без указания конкретных численных значений. 
Второе замечание касается метода нахождения этого параметра. Дело в том, 
что базовые эмоции могут взаимодействовать аддитивно (как сумма), муль-
типликативно (как произведение) и комплексно (синтез первого и второго). 
Это может стать проблемой отдельного исследования, в данной же работе 
мы рассматриваем аддитивный вариант параметра «совокупный функцио-
нальный ресурс базовых эмоций». Суммарное средних значений (∑хср) по вы-
боркам старшеклассников, дифференцированных по уровню ЭИ, представим 
в табл. 1.
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Таблица 1
Суммарное средних значений (∑хср .) 10 базовых эмоций по выборкам 
«старшеклассники с высоким ЭИ», «старшеклассники со средним ЭИ», 

«старшеклассники с низким ЭИ»

Параметр
Выборка

Старшеклассники 
с низким ЭИ

Старшеклассники 
со средним ЭИ

Старшеклассники 
с высоким ЭИ

∑хср 95,14 94,77 83,44

Анализ данных, представленных в табл. 1, дает нам основания сделать 
вывод о том, что суммарное средних значений при переходе от выборки 
с более низким ЭИ к выборке с более высоким ЭИ снижается (по выборке 
«старшеклассники с низким ЭИ» – ∑хср =  95,14, по выборке «старшеклассники 
со средним ЭИ» – ∑хср =  94,77, по выборке «старшеклассники с  высоким ЭИ»  
∑хср =  83,44). Таким образом, наша первая гипотеза о том, что по мере уве-
личения у старшеклассников ЭИ снижается такой параметр структуры эмо-
ций субъекта ЭИ, как «совокупный функциональный ресурс базовых эмоций», 
подтверждается. Мы считаем, что это можно рассматривать как косвенное до-
казательство того факта, что для «успешного» становления порядка в структу-
ре ЭИ через его механизмы (восприятие, понимание информации и регуляция 
поведения субъекта ЭИ) параметр «совокупный функциональный ресурс ба-
зовых эмоций» не может быть слишком большим (будет иметь место чрезмер-
ный хаос в функционировании ЭИ) и слишком малым (снижаются регуляци-
онные возможности ЭИ). Наверное, не совсем правомерно говорить о данном 
результате как абсолютно валидном, и причин тому несколько. Например, во-
первых, как уже говорилось выше, по условиям применения методики имеет 
место широкий диапазон среднего суммарных значений (∑хср.); во-вторых, не 
учитывается системный контекст (структурность) эмоций субъекта ЭИ –эмо-
ции взаимодействуют не только аддитивно (как сумма), но и мультипликатив-
но (как произведение), что косвенно и будет показано ниже через аппрокси-
мацию эмпирических данных гиперболическим ранговым параметрическим 
распределением; в-третьих, эмоции, выделенные Е. Изардом и измеренные 
нами в исследовании, могут быть «не совсем» функционально автономными.

Параметр  
«иерархия базовых эмоций»

Прежде чем переходить к анализу иерархии базовых эмоций у старше-
классников с  разным уровнем ЭИ, считаем необходимым отметить, что мы 
не ставили перед собой задачу проверять статистическую достоверность 
различий по выраженности каждой из 10 базовых эмоций между выборками, 
а рассматривали эти эмоции в их соотношении по каждой выборке, что 
определялось концептуальными рамками модели нашего исследования (эмоции 
как система). Для наглядности и удобства анализа средние значения выражен-
ности каждой из 10 базовых эмоций (хср) по выборкам старшеклассников, 
дифференцированных в выборке по уровню ЭИ, мы отразили через совмещение 
диаграмм по выборкам «старшеклассники с высоким ЭИ», «старшеклассники 
со средним ЭИ», «старшеклассники с  низким ЭИ» (рис. 1). За основу 
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совмещения иерархий взяли диаграмму в группе «старшеклассники с высоким 
ЭИ» (представлена линией тренда, определяемого степенной функцией). 

Рис. 1. Совмещенная диаграмма средних значений выраженности 10 базовых эмоций 
по выборкам «старшеклассники с высоким ЭИ», «старшеклассники со средним ЭИ», 

«старшеклассники с низким ЭИ»

Данные, представленные на рис. 1, позволили нам выделить общее и специ-
фическое в иерархиях базовых эмоций у старшеклассников с учетом их уровня 
ЭИ. Общими у старшеклассников на уровне средних значений в совокупности 
базовых эмоций являются два эмпирических результата:
1. В совокупности эмоций наиболее выражена эмоция «Интерес» с незначи-

тельным ее повышением при переходе к выборке старшеклассников с более 
высоким ЭИ (повышение составило 3,14). Этот факт дает нам основания 
сделать следующий вывод: эмоция «Интерес» в иерархии совокупности ба-
зовых эмоций старшеклассника как субъекта ЭИ наиболее важна, и можно 
полагать, что, развивая ее не в ущерб другим, мы сможем развивать и ЭИ.

2. Второй по выраженности является эмоция «Радость», хотя, как мы видим 
на рис. 1, ее «удельный вес» в совокупности базовых эмоций при пере-
ходе к выборке старшеклассников с  более низким ЭИ существенно сни-
жается. Этот факт дает нам основания сделать следующий вывод: эмоция 
«Радость» в иерархии совокупности базовых эмоций старшеклассника как 
субъекта ЭИ – вторая по значимости, но ее роль определяется не ее уров-
нем, а взаимодействием с другими базовыми эмоциями. Специфическое 
ее проявление заключается в том, что у старшеклассников с высоким ЭИ 
эмоция «Удивление» не только выступает третьей в иерархии в отличие 
от остальных выборок, но и ее среднее значение значительно выше по 
сравнению с остальными (по отношению к выборке «старшеклассники со 
средним ЭИ» превышение составило 3,8, а по отношению к выборке «стар-
шеклассники с  низким ЭИ» превышение составило 6,74). Таким образом,  
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у старшеклассников с высоким ЭИ в иерархии базовых эмоций существен-
но возрастает функциональная значимость эмоции «Удивление», которая, 
по мнению многих авторов, лежит в основе познания [17, 18].

Параметр  
«баланс базовых эмоций в их совокупности»

Вопрос о наличии различий в параметре «баланс базовых эмоций в их со-
вокупности» у  старшеклассников с разным уровнем ЭИ, как мы считаем, ло-
гично разбить на два подвопроса:
1) достаточно ли хорошо каноническое гиперболическое уравнение аппрокси-

мирует параметрическое эмпирическое распределение выраженности базо-
вых эмоций у старшеклассников с разным уровнем ЭИ, чтобы можно было 
изучать этот баланс через параметры гиперболического рангового параме-
трического распределения (разновидность Н-распределений)? 

2) каковы особенности параметров статистико-математического выражения 
такого распределения с учетом уровня ЭИ у старшеклассников?
Ответим на первый подвопрос. Для наглядности представим результаты 

«спрямленных» эмпирических данных 10 базовых эмоций и показатели 
R-квадрат по выборкам «старшеклассники с высоким ЭИ», «старшеклассники 
со средним ЭИ», «старшеклассники с низким ЭИ» (рис. 2).

а) б)

                                       в)
Рис. 2. «Спрямленные» в двойном логарифмическом масштабе (ln) эмпирические 

результаты 10 базовых эмоций и показатели R-квадрат по выборкам:  
а – «старшеклассники с низким ЭИ»; б – «старшеклассники со средним ЭИ»;  

в – «старшеклассники с высоким ЭИ»  
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Из данных, представленных на рис. 2, мы видим очень высокий и достаточный 
показатель коэффициента детерминации (R-квадрат), показывающего через дис-
персию степень приближения эмпирической гиперболы к аппроксимационной по 
всем выборкам старшеклассников (самый высокий R-квадрат по выборке «стар-
шеклассники со средним ЭИ» (0,969) и самый низкий – по выборке «старшекласс-
ники с высоким ЭИ» (0942)). Этот результат позволил нам сделать вывод, что ка-
ноническое гиперболическое ранговое параметрическое распределение достаточно 
хорошо аппроксимирует эмпирическое ранговое параметрическое распределение 
выраженности базовых эмоций у старшеклассников с разным уровнем ЭИ. Таким 
образом, это позволяет нам говорить, что баланс в структуре базовых эмоций, 
понимаемый как соотношение между их выраженностью, у  старшеклассников  
с разным уровнем ЭИ количественно (через значение рангового коэффициента β) 
может быть описан параметрами этого вида Н-распределения.

Ответим на второй подвопрос. Для наглядности представим найденные 
модели гиперболических ранговых параметрических распределений с учетом 
уровня старшеклассника (табл. 2).

Таблица 2
Модели гиперболических ранговых параметрических распределений по выборкам 

«Старшеклассники 
с высоким ЭИ»

«Старшеклассники 
со средним ЭИ»

«Старшеклассники 
с низким ЭИ»

1,18

17,4= +3,14W
r 0,52

12,1= +6,11W
r 0,45

12,39= +5,11W
r

Из данных, представленных в табл. 2, мы видим, что значение рангового ко-
эффициента β (степень крутизны гиперболы), статистически выражающего осо-
бенности баланса между базовыми эмоциями у старшеклассников, существенно 
связан с уровнем их ЭИ. Самое низкое значение β – в группе «старшеклассники  
с низким ЭИ» (β  =  0,45). Если следовать статистико-математическому содержа-
нию данного показателя [21] и представленным в теоретической части интерпре-
тационным моментам, то данный факт показывает очень высокое «функциональ-
ное равенство» в балансе между базовыми эмоциями у таких старшеклассников  
и низкую упорядоченность в иерархии. Это означает, что у школьников с низким 
ЭИ преобладание эмоции «Интерес» в иерархии базовых эмоций неустойчиво 
и  сильно зависит от множества факторов ситуации, в которой такие школьни-
ки используют ЭИ. У таких школьников в иерархии базовых эмоций домини-
рующими могут стать такие, как, например, презрение, страх, стыд/смущение, 
вина, которые функционально слабо связаны с механизмами ЭИ (восприятие 
эмоций своих и чужих, «включение» мышления в процесс познания, понимание 
эмоций своих и чужих), что, собственно говоря, и определяет низкий уровень 
ЭИ. Несколько выше значение  β в группе «старшеклассники со средним ЭИ» 
(β  =  0,52). Но это повышение (на  0,07) хотя и несколько «смягчает», но не из-
меняет сути представленного выше статистико-математического содержания по 
отношению к  старшеклассникам с низким ЭИ. И у школьников со средним ЭИ 
также в иерархии базовых эмоций доминирующими могут стать эмоции, кото-
рые функционально мало связаны с  механизмами ЭИ. Превышение значением 
β единицы в группе «старшеклассники с  высоким ЭИ» (β  =  1,18) качественно 
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меняет статистико-математическую интерпретацию гиперболических ранговых 
параметрических распределений [21] и позволяет говорить о том, что иерархия 
в структуре базовых эмоций приобретает относительную устойчивость через 
изменение баланса в иерархии эмоций. В результате механизмы ЭИ становятся 
«работоспособными». Однако следует заметить, что нас несколько насторажи-
вает такое большое «преобладание» β у старшеклассников с высоким уровнем 
ЭИ, поскольку в его основе могут быть не количественные аспекты (связанные  
с измерениями и т.  д.), а  качественные, что потребует внесения корректив  
в наши дальнейшие исследования.

Обсуждение и заключение
1. Предположение о том, что параметры структуры базовых эмоций (совокуп-

ный функциональный ресурс базовых эмоций; иерархия базовых эмоций; 
баланс базовых эмоций) в их совокупности проявляются в уровне эмоци-
онального интеллекта (ЭИ) у  старшеклассников, подтвердилось. Таким об-
разом, вышеназванные параметры структуры базовых эмоций могут быть 
статистико-математическими индикаторами меры эмоционального интел-
лекта у старшеклассников. 

2. Параметр «совокупный функциональный ресурс базовых эмоций» при пере-
ходе к выборке старшеклассников, имеющих более высокий ЭИ, уменьшает-
ся, что может отражать меру хаоса-упорядоченности в структуре ЭИ, – высо-
кое значение этого параметра отражает высокий хаос, а низкое – чрезмерную 
упорядоченность, снижающую регуляционный потенциал ЭИ.

3. Параметр «иерархия базовых эмоций» обнаружил общее и «специфиче-
ское» у старшеклассников с разным уровнем ЭИ. Общее: 1) наиболее выра-
жена эмоция «Интерес» с  незначительным ее повышением при переходе к 
выборке старшеклассников с более высоким ЭИ; 2) второй по выраженно-
сти является эмоция «Радость» с незначительным ее повышением при пе-
реходе к выборке старшеклассников с более высоким ЭИ. Специфическое:  
у старшеклассников с высоким ЭИ в отличие от остальных выборок эмоция 
«Удивление» не только выступает третьей в иерархии, но и характеризуется 
значительным повышением ее удельного веса в совокупности эмоций. 

4. Параметр «баланс базовых эмоций в их совокупности» у старшеклассников 
с разным уровнем ЭИ количественно может быть описан параметрами ка-
нонического гиперболического рангового параметрического распределения, 
а параметры этого распределения могут быть индикаторами уровня ЭИ  
у старшеклассников. 
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