
Том 20
№ 4

2023

  ISSN 1991-8569
eISSN  2712-892X



ВЕСТНИК
Самарского Государственного 
Технического Университета
Серия «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Научный рецензируемый журнал по психологии и педагогике. 
Издается с 2004 года. Выходит 4 раза в год

ISSN 1991-8569 (Print)
ISSN 2712-892X (Online)

Учредитель:
ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный технический 
университет»

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного насле дия,  
свидетельство о регистрации  
СМИ ПИ № ФС 77–66654 от 27.07.16

Рекомендован ВАК

Индексация: 
РИНЦ (Science Index) 
Google Scholar 
Ulrich’s Periodicals Directory 
WorldCat 
Cyberleninka

Контакты: 
Адрес:  443100, г. Самара, 
 ул. Молодогвардейская, 244, 
 главный корпус

E-mail:  vestnik-pp@samgtu.ru 
Тел.: +7 (846) 278 43 76 
https://vestnik-pp.samgtu.ru/1991-8569
 
Распространяется по подписке: 
Индекс 18107 в каталоге  
"ООО Урал-Пресс Округ"
Формат 70 × 108/16. Усл.-печ. л. 11,2. 
Тираж 500 экз. Цена свободная

Оригинал-макет изготовлен 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
технический университет», 443100, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, 244. корпус №8

Редактор Г.В. Загребина 
Выпускающий редактор Е.С. Захарова 
Компьютерная верстка Т.П. Клюкиной

Отпечатано в типографии Самарского 
государственного технического 
университета. 443100, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, 244. Корпус № 8 
Заказ № 522. Подписано в печать 14.12.23 
Выход в свет 20.12.23

Полное или частичное воспроизведение 
материалов, содержащихся в настоящем 
издании, допускается только с письменного 
разрешения редакции, ссылка на журнал 
обязательна

© Авторы, 2023 
©  ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет», 2023

https://vestnik-pp.samgtu.ru/1991-8569

2023
Том 20 

№ 4

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Виктория Вадимовна Доброва, канд. психол. наук, доцент 
(Самара, Россия)

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Ю.В. Лопухова, д-р пед. наук, доцент (Самара, Россия)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
П.Г. Лабзина, канд. пед. наук, доцент (Самара, Россия)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
А.М. Аллагулов – д-р пед. наук, проф. (Оренбург, Россия)
Т.А. Барышева – д-р психол. наук, проф. (Санкт-Петербург, Россия)
А.К. Белоусова – д-р психол. наук, проф. (Ростов-на-Дону, Россия)
Ю.Н. Зиятдинова – д-р пед. наук, доц. (Казань, Россия)
В.А. Курина – д-р пед. наук, проф. (Самара, Россия)
А.В. Москвина – д-р пед. наук, проф. (Оренбург, Россия)
А.В. Микляева — д-р психол. наук, доц. (Санкт-Петербург, Россия)
О.Н. Олейникова – д-р пед. наук, проф. (Москва, Россия)
Г.С. Прыгин – д-р психол. наук, проф. (Набережные Челны, Россия)
В.И. Панов — д-р психол. наук, проф. (Москва, Россия)
В.Г. Рындак – д-р пед. наук, проф. (Оренбург, Россия)
Т.И. Руднева – д-р пед. наук, проф. (Самара, Россия)
В.А. Толочек  — д-р психол. наук, проф. (Москва, Россия)
В.П. Фурманова –д-р пед. наук, проф. (Саранск, Россия)
И.М. Шадрина – д-р пед. наук, доц. (Мурманск, Россия)
И.М. Юсупов – д-р психол. наук, проф. (Казань, Россия)
О.В. Юсупова – д-р пед. наук, проф. (Самара, Россия)
П.Б. Сейтказы – д-р пед. наук, проф. (Астана, Казахстан)
С.В. Снапковская – д-р пед. наук, проф. (Минск, Белоруссия)
Р. Энвефа – д-р психол. наук, проф. (Батон Руж, США)
Т. Корякина Антунес – д-р соц. наук, (Матозиньюш, 
Португалия)
Э. ван де Луийтгаарден – д-р в  сфере социальных наук, проф. 
(Ситтард, Нидерланды)
Я. Лавонен – д-р хим.-тех. наук, проф. (Хельсинки, Финляндия)
Йога Прихатин – д-р в сфере обучения англ. языку (Тегал, 
Индонезия)
Имам Вахуди Каримуллах – д-р в сфере обучения англ. языку 
(Маланг, Индонезия)



Founders 
Samara State Technical University

Indexation 
Russian Science Citation Index 
Google Scholar 
Ulrich’s Periodical Directory 
WorldCat 
Cyberleninka

Editorial contact 
Address:  244, Molodogvardeyskaya st., 
 Samara, 443100, 
 Russian Federation 
E-mail:  vestnik-pp@samgtu.ru 
Тел.: +7 (846) 278 43 76 
http://science.samgtu.ru/vestnik_samgtu 
https://journals.eco-vector.com/1991-8569

Subscription 
Open Access for all users on website. 
Print version is available via “Ural-Press” 
service with index 18107

Publisher 
Samara State Technical University 244, 
Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100, 
Russian Federation,  
Тел.: +7 (846) 278 43 76

©  Samara State Technical University, 2023

ISSN 1991-8569 (Print)
ISSN 2712-892X (Online)https://vestnik-pp.samgtu.ru/1991-8569

VESTNIK
of Samara State 
Technical University
Series «PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SCIENCES»

SCIENTIFIC PUBLICATION. Published since 2004. Four issues a year

2023
Volume 20

No. 4

EDITOR-IN-CHIEF
V.V. Dobrova, Cand. Psych. Sci., Ass. Prof. (Samara, Russia)

DEPUTY CHIEF EDITORS
Yu.V. Lopukhova, Dr. Ped. Sci., Ass. Prof. (Samara, Russia)

EXECUTIVE SECRETARY OF THE EDITORIAL BOARD
P.G. Labzina, Cand. Ped. Sci., Ass. Prof. (Samara, Russia)

EDITORIAL BOARD
A.M. Allagulov, Dr. Ped. Sci., Prof. (Orenburg, Russia)
T.A. Barysheva, Dr. Psych. Sci., Prof. (Saint Petersburg, Russia)
A.K. Belousova, Dr. Psych. Sci., Prof. (Rostov-on-Don, Russia)
J.N. Ziyatdinova, Dr. Ped. Sci., Assoc. (Kazan, Russia)
V.A. Kurina, Dr. Ped. Sci., Prof. (Samara, Russia)
A.V. Moskvina, Dr. Ped. Sci., Prof. (Orenburg, Russia)
A.V. Miklyaeva, Dr. Psych. Sci., Assoc. (Saint Petersburg, Russia)
O.N. Olejnikova, Dr. Ped. Sci., Prof. (Moscow, Russia)
G.S. Prigin, Dr. Psych. Sci., Prof. (Naberezhnye Chelny, Russia)
V.I. Panov, Dr. Psych. Sci., Prof. (Moscow, Russia)
V.G. Ryndak, Dr. Ped. Sci., Prof. (Orenburg, Russia)
T.I. Rudneva, Dr. Ped. Sci., Prof. (Samara, Russia)
V.A. Tolochek, Dr. Psych. Sci., Prof. (Moscow, Russia)
V.P. Furmanova, Dr. Ped. Sci., Prof. (Saransk, Russia)
I.M. Shadrina, Dr. Ped. Sci., Prof. (Murmansk, Russia)
I.M. Yusupov, Dr. Psych. Sci., Prof. (Kazan, Russia)
O.V. Yusupova, Dr. Ped. Sci., Prof. (Samara, Russia)
P.B. Seitkazy, Dr. Ped. Sci., Prof. (Astana, Kazakhstan)
S.V. Snapkovskaya, Dr. Ped. Sci., Prof. (Minsk, Belarus)
R. Envefa, Dr. Psych. Sci., Prof. (Baton Rouge, USA)
T. Koraykina Antunes, Dr. Sociol. Sci., Prof. (Matosinhos, 
Portugal)
E. van de Luiytgaarden, Dr. Sociol. Sci., Prof. (Sittard, the 
Netherlands)
J. Lavonen, Dr. Phys. and Chem. Sci., Prof. (Helsinki, Finland)
Yoga Prihatin, Dr. in English Education (Tegal, Indonesia)
Imam Wahyudi Karimullah, Dr. in English Education 
(Malang, Indonesia)



ВЕСТНИК Самарского Государственного Технического Университета Том 20 № 4 2023 
Серия «Психолого-педагогические науки»

СОДЕРЖАНИЕ
 � ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Этические аспекты образовательной деятельности в цифровой среде:  
взгляд будущих педагогов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Катушенко О.А.

 � ТЕОРИЯ ПЕДАГОГИКИ
Совершенствование терминологии современной педагогики  
как одно из направлений педагогической семиологии   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Доброва В.В.

 � НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Этапы цифровой трансформации университета 4 .0 в работах зарубежных учёных   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

Белова Е.Н., Андрюшкина Е.Ю.

 � ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Особенности мотивации профессиональной карьеры абитуриентов,  
поступивших на педагогические специальности   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

Кремень Ф.М., Кремень С.А. 
Дидактические возможности учебника в подготовке студентов  
к самостоятельной познавательной деятельности   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

Павлова С.В., Югова М.А.
Воспитательный потенциал предметной подготовки будущего учителя  
в условиях современной образовательной политики   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

Аллагулов А.М., Хисамутдинова Р.Р.

 � ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ
Возрастная динамика графической репрезентации социальной идентичности   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79

Гудзовская А.А. 

 � ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Имплицитный эффект в экспериментальном изучении девиантного поведения подростков   .  .  .  .  . 93

Хусаинова С.В.
Становление субъектности старшеклассников  
в процессе профессионального самоопределения   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

Волкова Е.С., Капцов А.В.

 � СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Коммуникативные способности старшеклассников в ракурсе экопсихологических типов  
субъект-средовых взаимодействий   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117

Лидская Э. В. 



VESTNIK of Samara State  Technical University Vol. 20 No. 4 2023 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

CONTENTS
 � THEORY AND METHODOLOGY OF EDUCATION

Ethical aspects of educational activity in the digital environment: future teachers' views   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Katushenko O.A.

 � THEORY OF PEDAGOGY
Improving the terminology of modern pedagogy  
as one of the directions of pedagogical semiology   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Dobrova V.V.

 � MODERN TRENDS IN EDUCATION
Stages of university 4 .0 digital transformation in the works of foreign researchers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

Belova E.N., Andryushkina E.Y. 

 � HIGHER SCHOOL EDUCATION
Features of motivation of the professional career of applicants enrolled in pedagogical programs   .  .  .  . 37

Kremen F. М., Kremen S.A.
Didactic potential of the textbook in preparing students for self-regulated cognitive activity   .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

Pavlova S.V., Yugova M.A.
Educational potential of subject training of the future teacher in the conditions  
of modern educational policy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

Allagulov A.M., Hisamutdinova R.R.

 � DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
Age dynamics of graphic reflection of social identity   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79

Gudzovskaya A.A.

 � EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
Implicit effect in experimental studying deviant behavior of adolescents   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

Khusainova S.V.
Agency development of high school students in the process of professional self-determination  .  .  .  .  .  . 103

Volkova E.S., Kaptsov A.V.

 � SOCIAL PSYCHOLOGY
Communicative abilities of high school students from the perspective of ecopsychological types  
of agent-environment interactions   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117

Lidskaya E.V.



ВЕСТНИК Самарского Государственного Технического Университета Том 20 № 4 2023 
Серия «Психолого-педагогические науки»

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378 DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2023.4.1

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: ВЗГЛЯД БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

 © О.А. Катушенко
Нижегородский государственный педагогический университет  
имени Козьмы Минина
Российская Федерация, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1
Поступила в редакцию 02.10.2023 Окончательный вариант 05.11.2023

 � Для цитирования: Катушенко О.А. Этические аспекты образовательной деятельности в цифровой среде: 
взгляд будущих педагогов // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия 
«Психолого-педагогические науки». 2023. Т. 20. № 4. С. 5-16. DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2023.4.1

Аннотация. Эпоха цифровой трансформации делает необходимым включение педагоги-
ческих работников во взаимодействие с участниками образовательного процесса в  циф-
ровой среде, что приводит к созданию новых ситуаций взаимодействия, а  следовательно, 
и к поднятию новых этических вопросов организации взаимодействия участников об-
разовательного процесса. Авторами отмечается, что в настоящее время отсутствует еди-
ный общепринятый перечень норм профессиональной этики педагогических работников  
в цифровой среде. Целью исследования является определение положений кодекса про-
фессиональной этики педагогических работников в цифровой среде на основе анализа 
взглядов будущих педагогов. В качестве методов исследования авторами использовались 
формальная логика, индуктивно-дедуктивный анализ, изучение и обобщение опыта бу-
дущих педагогов в рамках анализа их продуктов деятельности (кейс-технология), а также 
анкетирование и педагогическое наблюдение. Данные для анализа были получены в рам-
ках Всероссийской студенческой олимпиады по педагогике «ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА». 
Результатом проведенного исследования является выделение трех разделов кодекса про-
фессиональной этики педагогических работников в цифровой среде. Первый раздел ко-
декса посвящен нормам самопрезентации педагогических работников в цифровой среде; 
второй раздел решает задачи, связанные с нормами разработки и реализации электрон-
ных образовательных ресурсов; третий раздел связан с нормами организации взаимо-
действия в  цифровой среде. Данные разделы построены по нескольким направлениям, 
отражающим профессиональные и общечеловеческие ценности: образ педагога, комму-
никация, информация, свобода, корпоративная культура. В приложения содержатся по-
яснения к пунктам разделов кодекса. Также в статье представлены принципы построения 
работы в  цифровой среде: справедливость; прозрачность; честность; безопасность и  кон-
фиденциальность. Материалы данной статьи будут полезны для организаторов учебного 
процесса в  педагогических вузах, а также для действующих педагогических работников  
и будущих педагогов в целях совершенствования их работы в цифровой среде.

Ключевые слова: этика, этический кодекс, цифровая среда, взаимодействие, участники 
образовательного процесса, форсайт-педагогика.

Благодарности: Благодарность доктору педагогических наук, профессору кафедры 
психологии ГАОУ ВО «Московский государственный университет спорта и туризма» 
Е.В.  Быстрицкой за научное руководство. Благодарность анонимным рецензентам за 
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UDC 378  DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2023.4.1

ETHICAL ASPECTS OF EDUCATIONAL ACTIVITY  
IN THE DIGITAL ENVIRONMENT: FUTURE TEACHERS’ VIEWS

 © O.A. Katushenko
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University 
1, Ulyanova St., Nizhny Novgorod, 603950, Russian Federation  
Original article submitted 02.10.2023 Revision submitted 05.11.2023

 � For citation: Katushenko O.A. Ethical aspects of educational activity in the digital environment: future teachers’ 
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Abstract. The era of digital transformation makes it necessary for pedagogical staff to deal 
with participants in the educational process in the digital environment, which leads to 
the creation of new situations of interaction and raises questions of its organizing in the 
educational process. The authors note that currently there is no common generally accepted 
list of standards for professional teachers in the digital environment. The aim of the study 
is to determine the provisions of the Code of Professional Teaching Workers in the Digital 
Environment based on an analysis of the views of future teachers. As research methods, the 
authors used formal logic, inductive and deductive analysis, study and generalization of the 
experience of future generations as part of the analysis of the products of their pedagogical 
activities (case technology), as well as questionnaires and pedagogical observation. Data 
for analysis were obtained within the framework of the All-Russian Student Olympiad in 
Pedagogy “FORSIGHT PEDAGOGY”. The result of the study is the identification of three 
sections of the Code of Ethics for Professional Workers in the Digital Environment. The first 
section of the Code is devoted to the standards of self-presentation of pedagogical products 
in the digital environment, the second section is devoted to tasks related to the standards for 
the development and implementation of electronic educational resources, the third section 
concerns the standards for organizing interaction in the digital environment. These sections 
are structured in a traditional way, reflecting professional and universal values: the image of 
a teacher, communication, information, freedom, corporate culture. The appendix provides 
explanations to the paragraph of the Code section. The research also presents the principles 
of work organization in the digital environment: fairness; transparency; honesty; security and 
privacy. The material presented in this paper is useful for the teaching process in pedagogical 
universities, as well as for current teaching staff and future teachers for monitoring and 
managing their work in the digital environment.

Keywords: ethics, code of ethics, digital environment, interaction, participants in the 
educational process, foresight pedagogy.
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Введение
Актуальность темы нашего исследования в педагогическом сообществе яв-

ляется бесспорной. Фактически педагог XXI века, как «витязь на распутье» [1], 
встает перед выбором организации взаимодействия с участниками образова-
тельного процесса в цифровой среде по одному из трёх путей:

– первый путь связан с минимизацией применения современных техно-
логий для организации взаимодействия в цифровой среде, т.  е. педагог 
становится «киберстерильным» [1]. Данный путь зачастую делает педа-
гога непродуктивным при реализации профессиональной деятельности 
и лишает его определенного спектра возможностей по взаимодействию: 
оперативному получению информации от педагогического состава, орга-
низации дистанционной просветительской деятельности среди родите-
лей обучающихся, повышению своего авторитета среди обучающихся за 
счет продуманного киберпортрета и т. д.;

– второй путь связан с работой в цифровой среде с использованием со-
временных технологий 24×7 (двадцать четыре часа семь дней в неделю), 
что может привести к нарушению организации взаимодействия с учетом 
рабочего времени; это станет одной из причин нарушения здоровью пе-
дагога и будет способствовать его эмоциональному выгоранию;

– третий путь мы выделяем как оптимальный, он связан с более эргоно-
мичной организацией взаимодействия в цифровой среде (безопасность, 
комфорт, простота в использовании и доступность, эффективность), т. е. 
подразумевает разумное применение современных технологий и опору 
на этические нормы в контексте организации взаимодействия в цифро-
вой среде с субъектами образования.

Вопросы этики в современном мире являются значимыми, они относятся 
как к трудовой деятельности, так и к другим сферам жизни людей (досуг, об-
разование и т. д.). При этом цифровизация всех сфер деятельности становится 
неотъемлемой частью развития общества.

Россия не остается в стороне от этой тенденции и активно развивает циф-
ровую среду. Региональные стратегии цифровой трансформации разрабатыва-
ются для ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственно-
го управления [2].

Катализатором процесса цифровизации в сфере образования стала ситуа-
ция, которая возникла вследствие пандемии, а именно переход почти всех об-
разовательных организаций (ОО) разных форм и уровней на дистанционный 
и  гибридный режим работы.

Электронное, дистанционное, смешанное и гибридное обучение стали не-
отъемлемой частью образования, а введение новых цифровых инструментов 
обучения требует от педагогов переориентации своей деятельности и усложня-
ет требования к взаимодействию в очном и цифровом форматах [3]. 

Одним из примеров реализации цифровой трансформации сферы образо-
вания является Национальный проект «Образование» [4]. В рамках реализации 
национального проекта создан федеральный проект «Цифровая образователь-
ная среда», который направлен на «создание и внедрение в образовательных 
организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализа-
ции цифровой трансформации системы образования» [5]. 
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В очном формате образовательного процесса большое внимание педагоги-
ческих работников уделяется воспитанию, формированию мировоззрения обу-
чающихся, и у них есть достаточное количество возможностей, чтобы показать 
своим воспитанникам достойный пример нравственного поведения, опоры на 
моральные принципы в своей деятельности и механизмы этического регулиро-
вания образования и жизни в целом. 

Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости составления по-
ложений кодекса профессиональной этики педагогических работников в циф-
ровой среде, которые станут одной из составляющих удачной социализации 
в цифровой среде будущих педагогов, организации эффективного взаимодей-
ствия в цифровой среде между участниками образовательного процесса. 

Обзор литературы
В настоящее время в России отсутствует общепринятый и обязательный 

для исполнения на всей территории страны профессиональный этический  
кодекс педагогических работников образовательных организаций. Миноб-
рнауки России совместно с Профсоюзом работников народного образования  
и науки Российской Федерации разработали Модельный кодекс профессио-
нальной этики педагогических работников образовательных организаций, ко-
торый носит рекомендательный характер. В этическом кодексе содержится об-
щий свод принципов профессиональной этики и основных правил поведения 
педагогических работников [6].

Позднее было издано Письмо Минпросвещения России, Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ «О примерном положении о нормах 
профессиональной этики педагогических работников». Данное письмо включа-
ет в себя всего лишь одну отдельную позицию, связанную с профессиональной 
этикой в цифровой среде: «воздерживаться от размещения в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, в  местах, доступных для детей, ин-
формации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей» [7]. Данная 
позиция является достаточно спорной и вызывает возражения будущих и дей-
ствующих педагогов.

Отметим, что вопросы, связанные этическими ориентирами в цифровой 
среде, активно рассматриваются в разных профессиональных сообществах.  
В ходе 41-й сессии ЮНЕСКО (2021 г.) страны-участники впервые приняли гло-
бальное соглашение, связанное с этическими аспектами искусственного интел-
лекта [8]. Также в России существует Комиссия по реализации «Кодекса этики 
в сфере искусственного интеллекта» [9]. Кроме того, поднимаются вопросы, 
связанные с журналистской этикой в цифровой среде [10], уголовно-процес-
суальным этическим комплаенсом [11], нормами профессиональной этики со-
циологов в цифровой среде [12] и т. д.

Материалы и методы
В рамках Всероссийской студенческой олимпиады по педагогике «ФОРСАЙТ-

ПЕДАГОГИКА» было проведено исследование по представленной проблеме. 
Была поставлена задача определить, что будущие педагоги считают необходи-
мым включить в  кодекс профессиональной этики педагогических работников  
в цифровой среде. Так, одна из главных задач олимпиады – показать, как молодой 
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педагог может реализовать себя, сформировать новый образ учителя, внести 
свой вклад в развитие идеи образовательного форсайта. Основными методами 
исследования являются кейс-технология, анкетирование и  педагогическое на-
блюдение.

Нами было проанализировано 155 работ студентов – представителей 29 ву-
зов из следующих городов: Пушкин, Липецк, Ярославль, Арзамас, Балашов, 
Киров, Глазов, Чита, Шуя, Йошкар-Ола, Москва, Покров, Н. Новгород, В. Нов-
город, Оренбург, Пермь, Санкт- Петербург, Самара, Якутск, Ставрополь, Тверь, 
Череповец, Чебоксары, Шадринск.

Участникам олимпиады в пятом туре очного этапа было предложено зада-
ние «EdBrainstorm: Моделируя будущее» (индивидуальный конкурс). Задание 
было связано с решением графического кейса и предложением положений для 
этического кодекса (рис. 1).

Рис. 1. Графический кейс

Графический кейс содержал в себе описание ситуации, представленное  
в формате комикса, и три задания:

1. Сформулируйте педагогические действия по решению сложившейся про-
блемной ситуации.

2. Предложите и обоснуйте педагогические инструменты, которые предот-
вратят в дальнейшем подобные ситуации.

3. Сформулируйте не менее пяти ключевых положений к этическому кодек-
су организации образовательного процесса в дистанционном формате.
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Результаты исследования
Обратимся к количественным результатам выполнения конкурсного задания 

(рис. 2). За конкурсное задание максимальное количество баллов – 20, по 4 бал-
ла по 5 критериям:

– педагогическая целесообразность;
– оригинальность предложенных инструментов и решений;
– учет ситуационных рисков, последствий;
– аргументированность, логичность изложения;
– владение профессиональной терминологией.

Рис. 2. Результаты выполнения задания «Ed-Brainstorm: Моделируя будущее»

Результаты выполнения (рис. 2) расположились следующим образом:
– высокий уровень выполнения задания (16–20 баллов) – 12 %;
– уровень выше среднего (11–15 баллов) – 43 %;
– средний уровень выполнения задания (6–10 баллов) – 39 %;
– низкий уровень выполнения задания (0–5 баллов) – 6 %.
Большая часть работ была оценена на высоком уровне и уровне выше сред-

него, что говорит о достаточном понимании культуры взаимодействия в циф-
ровой среде будущими педагогами. При этом присутствуют работы, которые 
отнесены к низкому уровню выполнения, что подтверждает сложность органи-
зации взаимодействия между участниками образовательного процесса в циф-
ровой среде, а также может быть вызвано отсутствием общепринятого кодекса 
профессиональной этики педагогических работников в цифровой среде.

В предложенных положениях этического кодекса студентами были затро-
нуты все участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность. Однако основной акцент делался на обучающихся и педаго-
гических работниках.

В проанализированных работах содержится 913 положений для этического 
кодекса. 
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Остановимся на ТОП-10 самых часто встречающихся тематических групп  
и положений, которые были представлены участниками олимпиады:

1. Включение камеры на видеоконференциях (49,7 %).
2. Включение микрофона только для словесных форм работы (41,3 %).
3. Опрятность внешнего вида (40,6 %).
4. Поддержание связи с аудиторией (39,4 %).
5. Добросовестное выполнение заданий (29 %).
6. Уважительное отношение друг к другу (27 %).
7. Исключение приёма пищи и иных посторонних дел (25 %).
8. Интерактивность и вариативность заданий (20,6 %).
9. Техническая оснащенность (19,4 %).
10. Эффективное использование временного ресурса участников образова-

тельных отношений (17 %).
Отметим, что часть положений, представленных будущими педагогами, от-

носится к  цифровому этикету (1, 2, 3, 7), а не этике в цифровой среде. Циф-
ровой этикет предполагает готовые инструкции, которые помогают выстроить 
взаимодействие в цифровой среде с учетом средовых условий (время взаимодей-
ствия, применяемый цифровой инструмент, статус участников взаимодействия 
и т.  д.) [13]. Однако в соблюдении этикета проявляются внутренние нравствен-
ные убеждения. Этикет может поддерживаться внутренними убеждениями, что 
уже относится к этике в цифровой среде, или быть директивно навязанным без 
интериоризации и внутренней поддержки.

Самый часто встречающийся пункт (49,7  %) в ответах связан с включением 
камер во время работы, которое показывает взаимное уважение, а не диалог  
с «черным экраном».

Здесь мы видим расхождение между пониманием важности визуального 
контакта и  соблюдением этого пункта самими студентами при работе с видео-
конференциями. 

При этом 9 человек (5,8 %) говорят о том, что нельзя заставлять обучающих-
ся включать камеры, если они не были к этому готовы, так как это приводит  
к стрессу у обучающихся и нарушению конфиденциальности. Отметим, что  
обучающийся всегда может воспользоваться дополнительным фоном и размы-
тием фона при включении камеры, чтобы участники конференции смогли со-
хранить приватность и чтобы фон не отвлекал от образовательных задач.

Раскроем группу положений, связанную с эффективным использованием 
временных ресурсов участников образовательных отношений. В данную группу 
входят следующие положения:

– пунктуальность. Всегда вовремя начинать занятие / подключаться к занятию;
– обозначение четких временных границ выполнения заданий;
– проведение перерывов для повышения работоспособности участников 

видеоконференции;
– установление четких временных рамок для связи между участниками об-

разовательного процесса;
– соответствие проводимых дистанционных занятий расписанию; 
– применение методов тайм-менеджмента.
Таким образом, любая группа положений включает себя дополнительный 

перечень уточненных положений.
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Отметим творческий подход к выполнению задания студентами: были 
предложены формулировки с использованием афоризмов и девизов, связан-
ных с цифровым этикетом и этикой.

Цифровой этикет:
– правило «Глаза в глаза»: не отключать камеру при режиме онлайн-конфе-

ренции, чтобы общение было более реалистичным и были видны лица 
других участников процесса;

– «Смотри в оба»: во время занятия камера должна быть включена;
– «Услышат всех»: микрофон должен быть включен только во время отве-

та/вопроса ученика, чтобы избежать технических неполадок;
– «На связи»: вовремя выходить на платформу;
– «Сделал дело – гуляй смело»: сдавать задания в указанный срок.
Этика в цифровой среде:
– «Шутки в сторону»: во время занятия ученики не должны отвлекаться на 

посторонние дела и лишние предметы;
– «Делу время, а остальное потом»: во время учебного процесса обучаю-

щиеся не должны использовать свои гаджеты вне учебных целей;
– «Школа – второй дом 2.0»: это положение включает в себя нормы и пра-

вила, которые необходимо соблюдать во всех форматах обучения. На-
пример, ответ должен быть только после поднятой руки; если ученику 
необходимо выйти, то он также должен сказать об этом учителю.

Данные положения можно использовать при составлении этического ко-
декса для обучающихся, так как творческий формат будет более интересным 
и эффективным.

При анализе работ нами было отмечено только одно положение, которое 
показалось некорректным: «Снятие баллов (снижение оценки) за несоблюде-
ние порядка во время учебного процесса». Данное положение является на-
рушением объективности выставляемой отметки обучающемуся исходя из его 
знаний, умений и навыков, которые он демонстрирует в  рамках конкретной 
учебной дисциплины.

Теперь остановимся более подробно на педагогических работниках. Про-
анализировав работы студентов, мы можем говорить, что педагогическому ра-
ботнику следует строить свою работу в цифровой среде, опираясь на следую-
щие принципы: 

– справедливость (включая недискриминацию, непредвзятость, равенство 
и т. д.);

– честность (например, прозрачность использования данных, обработки 
информации);

– ответственность (контролируемость, подотчетность, возмещение вреда, 
ответственное отношение); 

– безопасность – невозможность причинения умышленного вреда;
– конфиденциальность (в том числе неприкосновенность частной жизни  

и защита персональных данных).
На основании данных принципов осуществляется образовательная дея-

тельность в цифровой среде и при очном взаимодействии.
Мы предлагаем следующую структуризацию кодекса. Кодекс состоит из трех 

основных разделов. Первый раздел кодекса посвящен нормам самопрезентации 
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педагогических работников в цифровой среде; второй раздел решает задачи, 
связанные с нормами разработки и реализации электронных образователь-
ных ресурсов; третий раздел связан с  нормами организации взаимодействия  
в цифровой среде. Данные разделы построены по нескольким направлениям, 
отражающим профессиональные и общечеловеческие ценности: образ педаго-
га, коммуникация, информация, свобода, корпоративная культура. В приложе-
ния содержатся пояснения к пунктам разделов кодекса.

Рассмотрим один из разделов «Нормы самопрезентации педагогических ра-
ботников в цифровой среде».

2.1. Образ педагога: придерживаться внешнего вида, мимики, жестикуля-
ции, соответствующих задачам реализуемой образовательной програм-
мы и социальному статусу педагога.

2.2. Коммуникация: при формировании контента придерживаться норм 
культуры речи, стремиться к уместному применению сленговых слов  
и выражений.

2.3. Информация: стремиться к выбору контента, который транслирует 
общечеловеческие и профессиональные ценности.

Способствовать распространению исключительно достоверной  
и актуальной информации, которая не предполагает двойных стандар-
тов для ее трактовки и оценки.

Воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, в местах, доступных для детей, информации, 
причиняющий вред здоровью и  (или) развитию детей [7].

2.4. Свобода: организация работы с учетом рабочего времени и свободы 
выбора периода взаимодействия всеми участниками образовательного 
процесса.

2.5. Корпоративная культура: поддержка корпоративной культуры обра-
зовательной организации в цифровой среде (традиции ОО, транслятор 
ценностей ОО на основании адекватных ценностно-ориентированных 
критериев оценки процесса и  результата образовательной деятельно-
сти). Например, учет корпоративного стиля в  оформлении транслиру-
емых материалов в видеоконференциях (применение корпоративного 
шаблона презентации при выступлении на конференции и т. д.).

Обсуждение и заключение
Таким образом, проблема этического норматива поведения в цифровой 

среде в процессе образовательной деятельности является актуальной и оче-
видной даже для будущих педагогов. Студенты педагогических вузов имеют 
адекватные представления о нормах этикета в  цифровой среде, но их пред-
ставления об этических принципах, реализуемых в образовательном процессе, 
недостаточны. Потребность в создании и внедрении кодекса профессиональ-
ной этики в цифровой среде была подтверждена на основании теоретического 
и экспериментального исследования. На основании анализа результатов этого 
исследования были определены принципы, которые должны быть положены 
в основу такого этического кодекса: справедливость (включая недискримина-
цию, непредвзятость, равенство и т.  д.); честность (прозрачность использо-
вания данных, обработки информации); ответственность (контролируемость, 
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подотчетность, возмещение вреда, ответственное отношение); безопасность 
(невозможность причинения умышленного вреда) и конфиденциальность. Де-
ятельность по созданию этического кодекса авторами завершена, и его раз-
делами являются: нормы самопрезентации педагогических работников в циф-
ровой среде, нормы разработки и реализации электронных образовательных 
ресурсов, нормы организации взаимодействия в цифровой среде.
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Аннотация. Обсуждается проблема совершенствования терминологии современной пе-
дагогики как одного из направлений педагогической семиологии. Педагогика к настоя-
щему моменту имеет в значительной мере сложившийся понятийно-терминологический 
аппарат, однако ученые отмечают проблему методологической амбивалентности. Поэто-
му уточнение и дефинирование понятийного аппарата педагогики, совершенствование 
ее языка крайне актуальны в настоящее время. Задачей прояснения терминологического 
аппарата педагогики сегодня занимается педагогическая семиология – междисципли-
нарная область исследований, вмещающая в себя наработки семиотики и когнитивной 
лингвистики. Приводятся характерные особенности педагогической семиологии как на-
уки, а  также тематика научного поиска и исследований в рамках этого направления. 
Научный анализ педагогической действительности обрабатывает материал в виде на-
учно-педагогических фактов, педагогических терминов, понятий и концептов. Единицей 
смыслового представления какой-либо формы научного рассуждения и  базовой едини-
цей педагогической семиологии является  концепт.  Использование термина «концепт» 
позволяет структурировать научные представления о педагогическом объекте.

Ключевые слова: педагогическая терминология, педагогическая семиология, определе-
ние, понятие, концепт.
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Abstract. The paper discusses the problem of improving the terminology of modern pedagogy 
as one of the directions of pedagogical semiology. Pedagogy by now has a largely established 
conceptual and terminological apparatus, but scientists note the problem of methodological 
ambivalence. Therefore, clarification and definition of the conceptual apparatus of pedagogy, 
improvement of its language are extremely relevant at present. The task of clarifying the 
terminological apparatus of pedagogy is now being addressed by pedagogical semiology, an 
interdisciplinary field of research that incorporates the findings of semiotics and cognitive 
linguistics. Characteristic features of pedagogical semiology as a science, as well as the topics of 
scientific research and studies within this direction are given. Scientific analysis of pedagogical 
reality processes the material in the form of scientific and pedagogical facts, pedagogical terms, 
concepts and notions. The unit of semantic representation of any form of scientific reasoning 
and the basic unit of pedagogical semiology is a concept. The use of the term «concept» allows 
structuring scientific ideas about the pedagogical object.

Keywords: pedagogical terminology, pedagogical semiology, definition, term, concept.
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Introduction
Trends in the development of modern education are directly reflected in 

its complex conceptual system. Any science for the transfer of knowledge and 
comprehension of reality uses the means of a scientific language, a certain conceptual 
and terminological apparatus. It also serves as a tool of cognition, since the concepts, 
denoted by terms, reflect the essence of processes and phenomena and underlie the 
ways of representing the studied reality.

Pedagogy by now has a largely established conceptual and terminological 
apparatus, in which the accumulated pedagogical experience is presented in verbal 
form. However, the conceptual-terminological system is dynamic: new terms and new 
meanings emerge, the content and scope of categories change, some categories and 
concepts are lost. Many scientists note the problem of methodological ambivalence 
of the conceptual and terminological apparatus of modern pedagogy [1; 2]. The 
first reason for it is the widespread use of concepts that have not received a clear 
and strict meaning in pedagogy. The other reason is the continuous transformation 
of the meanings of key concepts in accordance with fashionable trends and the 
emergence of new categories with conventional names, without definitions and 
explanations, that also generates ambiguity of terminology and constant correction 
of pedagogical discourse. Subjectivism and arbitrariness in the interpretation of the 
main pedagogical categories is related to the complexity of pedagogical categories 
themselves, the lack of analytical, methodological and interdisciplinary studies that 
would reveal the essence of pedagogical concepts [2]. 

Literature Review 
The problem of analysis and systematization of terminology in Russian pedagogy is not 

new, but with all the importance of its study, it is not sufficiently developed in science. In 
pedagogy there is a clear lack of holistic studies of pedagogical terminology. The review of 
modern works in the field of pedagogical methodology, pedagogical terminology, history 
of pedagogy allowed us to distinguish several directions in the study of the development 
of the conceptual and terminological apparatus of Russian pedagogical science:

– historical and social aspects of the genesis of the conceptual and terminological 
system of pedagogy (I.M.  Kantor [3], I.K.  Karapetyan [4], I.V.  Kicheva [5], 
V.V. Kraevsky[1], B.B. Komarovsky[6], B.T. Likhachev [2], etc.); 

– studying the process of development of the conceptual and terminological 
apparatus of branches of pedagogical knowledge (V.S.  Bezrukova [7], 
E.A. Koshkina, L.A. Melkaya [8], etc.);

– characterization of the content and scope of individual pedagogical categories that 
existed in different historical periods (L.I. Atlantova[9], A.P. Bulkin [10], etc.);

– problems of specific scientific systematization of pedagogical terminology, methods 
of ordering and standardization of pedagogical terminosystem (M.A. Galaguzova, 
G.N. Shtinova [11], B.B. Komarovsky [6], V.M. Polonsky [12], etc.);

– research of pedagogical concepts and terms within the framework of 
analyzing the pedagogical heritage of individual scientists who contributed 
to the development of pedagogical theory and practice (T.S.  Butorina, 
E.A. Koshkina  [13], etc.).

Theoretical provisions of terminology in their application to the study of 
pedagogical terminology require generalization and rethinking.
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Materials and Methods
The choice of research methods is justified by the peculiarities and difficulties of 

describing pedagogical terminology by using pedagogical semiology. The following 
methods are used in the research: the componental analysis, the content analysis, 
the method of pedagogical literature logical analysis, the systematic and structural 
analysis, the method of dictionary definitions analysis, the method of interpretation 
and contextual analysis.

Research results
Terminological accuracy, elimination of uncertainty and confusion in terms and 

concepts is one of the most important conditions for productive search and mutual 
understanding of researchers and practitioners [14]. Therefore, clarification and 
definition of the conceptual apparatus of pedagogy, improvement of its language are 
extremely relevant at present. At the same time, it is a question of clarifying both 
the basic, most general categories, the totality of which constitutes the categorical 
apparatus of pedagogy, and the leading concepts and notions, which specifies 
the content of the basic categories and are often borrowed from related sciences. 
The development of models for the formation of pedagogical concepts, questions 
concerning the contiguity of concepts in scientific and pedagogical statements, their 
unification, fragmentation, derivation from terms, is a long-awaited result of research 
activity in the field of pedagogical terminology [15].

The task of clarifying the terminological apparatus of pedagogy is now being 
addressed by pedagogical semiology, the founder of the school is M.A.  Lukatsky. 
This is a relatively new field of knowledge, which began to be developed at the 
«Institute of Education Development Strategy of the Russian Academy of Education» 
in 2014. It was preceded by a long preparation, directly related to the study of the 
specifics of pedagogical language. Pedagogical semiology is an interdisciplinary field 
of research, which includes the developments of semiotics and cognitive linguistics. 

The trivial but undeniable thesis that our whole life is a language that constructs 
and describes our activity, be it thinking, communication or any other activity is the 
basic motto of pedagogical semiology. Without a language, cognition, transfer and 
storage of knowledge, education, culture, and a full life of a man are impossible. This 
special role of language in people’s lives explains the close research attention that 
is currently being paid in various sciences to unraveling its mysteries. Pedagogical 
semiology is no exception.

The thesis that the development of pedagogical science is directly related to the 
improvement of its language is now shared by almost all scientists who deal with 
education. Pedagogical semiology specifically studies the regularities of constructing 
the language of pedagogical science, as well as investigates the processes of searching, 
clarification and linguistic fixation of previously unknown meanings and values of 
educational reality [15].

Pedagogical semiology can be characterized by the following distinct features 
that differs it from the other areas related to the study of the symbolic nature of 
language. These are: 

1) transdisciplinarity, which allows pedagogical semiology to go beyond one sign 
system and study pedagogical cognition and pedagogical interaction on the 
intersemiotic basis; 
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2) possibility of creative use of rich research experience and conceptual apparatus 
of general semiology, gnoseology, cognitive psychology, cognitive linguistics, 
culturology, sociology and other sciences; 

3) integration of the methodological tools of modern structural linguistics into the 
cognitive tools of pedagogical semiology, which allows us to analyze in detail the 
syntactic bases on which educational and methodological literature is built today, 
how educational texts combine, correlate and complement each other [15].

The main directions of scientific research within the framework of pedagogical 
semiology should be outlined as follows:

1) The linguistic picture of the world in pedagogical discourse, i.e. the acquisition 
by the pupil of the possibility of entering that symbolic universe, that actually 
human world, in which language is the basic condition of existence. As an 
example, we can mention the studies devoted to what pictures of the world 
are formed in students by modern educational literature.

2) The linguistic influence exerted by the teacher on the student. Pedagogical 
discourse is always a set of means of linguistic influence [16]. Within the 
framework of pedagogical communication, the teacher puts into linguistic 
forms scientific and acquired in life knowledge, which are contained in his 
consciousness, and then by means of linguistic means of persuasion and 
suggestion transmits them to the student. The effectiveness and balance of 
linguistic influence largely depends on how linguistically and rhetorically the 
pedagogical communication is designed, what kinds of linguistic influence are 
used by the teacher within the educational process. 

3) Improvement and clarification of the terminological apparatus of modern 
pedagogy.

Scientific analysis of pedagogical reality processes the material in the form 
of scientific and pedagogical facts, pedagogical terms, concepts and notions. 
Therefore, the actual task is to improve, develop and systematize the conceptual 
and terminological apparatus. Each pedagogical phenomenon has its reflection in 
terms and concepts. Thus, a pedagogical term is a designation, title, name of any 
pedagogical phenomenon accepted in pedagogical science. A pedagogical term is 
characterized by systematicity, i.e. its inclusion in a certain terminological system and 
correlation with the concept, which is expressed by the presence of a definition. The 
system of scientific terminology of pedagogy consists of a set of interrelated terms 
that form systems of terms. Pedagogical term is a result of the process of cognition 
of pedagogical reality, expressed in a word through the fixation of a selected class 
of pedagogical phenomena or processes by common, specific for them features [17].

However, the unit of semantic representation of this or that form of scientific 
reasoning and the basic unit of pedagogical semiology is the concept. If a term is  
a thought structure reflecting in a generalized and abstracted form objects, phenomena 
and relations between them with the help of fixing common and distinctive features, then 
the concept is a phenomenon of the same order as a  term, but wider. The meaning of 
a concept, as a rule, only partially coincides with the meaning of the word representing 
it in the language. Concepts, being elements of the mental lexicon, fulfill the function of 
a linguistic substitute in human consciousness for a set of different, related objects [15].

The problems of concept are most widely developed and studied in linguistics. 
Concept is a basic term of cognitive linguistics and is defined as a mental structure, 
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a unit of consciousness [18], an ideal abstract unit [19], a  multidimensional mental 
unit with a dominant value element [20], a unit of linguistic vision of the world [21]. 
The authors of the cognitive dictionary (E. S. Kubryakova, V.Z.  Demyankov, etc.) 
understand the concept as a term that serves to explain the units of mental or psychic 
resources of consciousness, information structure that reflects human knowledge and 
experience [18]. N.F. Alefirenko defines a concept as a cognitive (thinking) category, 
an operational unit of «cultural memory», a quantum of knowledge, a complex, 
rigidly unstructured semantic formation of descriptive, figurative and value-oriented 
character [22]. Z.D.  Popova and I.A. Sternin consider the concept as a complex 
mental unit, which in the process of thinking activity of a particular individual is 
able to turn different sides, actualizing different signs and layers of its content [23].

Such a multitude of definitions of the concept often does not give a correct idea 
of its essence, and complicates the research process. For further work with pedagogical 
definitions we find the understanding of the concept proposed by Y.S. Stepanov the most 
suitable: «a concept is a kind of a lump of culture in human consciousness; something in 
the form of which culture enters the mental world of a person. And, on the other hand, 
the concept is something through which a person – an ordinary person, not the «creator 
of cultural values» – himself enters the culture, and in some cases affects it» [24, p.  42]. 
In our opinion, the understanding of the concept as the basic cell of culture in the mental 
world of a person, as a basic semantic unit of culture is the broadest and most capacious.

The use of the term «concept» in humanitarian studies allows us to get an idea of 
those meanings that a person operates with in the process of thinking and that reflect 
the content of the results of all human activity and processes of cognition of the world 
in the form of certain ‘quanta’ of knowledge [18]. The concept is a logical structuring 
of scientific ideas about the pedagogical object, some collective property of pedagogical 
activity, the semantic core of culture, and therefore pedagogical semiology operates with 
the term «concept».

Discussion and conclusions
If education is aimed at preparing a truly knowledgeable and understanding 

person, capable of distinguishing truth from fiction, of critical thinking and having 
a semantically correct point of view, then such a result can be achieved only with 
pedagogical semiology. It helps education to realize that semantically it is a  process 
of rooting the student in the sign-symbolic world of culture. 

The world of education is a special world as it’s constituted by a special language, 
a mixture of natural language and the language of physics, mathematics, chemistry, 
etc. Its mastering becomes for the learner a pass to independent life, the quality of 
which directly depends on the extent to which he has mastered it. Thus pedagogical 
semiology not only studies the peculiarities of the language used in education but 
also contributes to the improvement of the language of pedagogical science itself. 
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Аннотация. Важнейшей частью преобразования университетов в Университет 4.0 явля-
ется цифровая трансформация, которая на сегодняшний день разворачивается наряду 
с тенденциями интернационализации и экспорта образования. Данные процессы актуа-
лизируют опыт зарубежных университетов по вопросу цифровой трансформации. Цель 
статьи – описать и систематизировать знания об этапах цифровой трансформации уни-
верситета, представленные в работах зарубежных ученых. Авторы проанализировали ис-
следования, проведенные в университетах стран Латинской Америки, Испании, Румынии 
за последние 4 года. В изученных работах цифровая трансформация понимается как це-
ленаправленно организованный комплексный процесс, не ограниченный цифровизацией  
и информатизацией. Опыт цифровой трансформации зарубежных университетов позво-
ляет проследить целый ряд направлений: развитие инфраструктуры, человеческого капи-
тала, инноваций и сетевого взаимодействия с организациями-партнерами. Исследованные 
работы характеризует идея об уникальности процесса цифровой трансформации каждого 
конкретного университета. Практическая значимость статьи состоит в систематизации 
знаний об этапах цифровой трансформации в трудах зарубежных ученых. 
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Введение
За последние пять лет отмечается рост числа исследований, посвященных 

трансформации университета на фоне разворачивающейся Четвертой про-
мышленной революции [1]. Лейтмотивом данных исследований выступает 
связь между новыми потребностями цифрового общества и неизбежностью 
преобразований в сфере высшего образования. Ответом на новый социокуль-
турный контекст стала концепция Университет 4.0. В зарубежной науке Уни-
верситет 4.0 характеризуется как концепция интеграции современных цифро-
вых технологий в университетское образование, при которой продуктивное 
взаимодействие человека и технологий нацелено на решение актуальных про-
блем сообщества и разработку инноваций [2]. 

Сегодня все интенсивнее интегрируются в университетское образование ин-
струменты анализа больших данных (Big Data), машинного обучения (Machine 
Learning), систем искусственного интеллекта для индивидуализации процесса 
обучения, а также развития новых педагогических технологий («переверну-
тый класс», смешанное обучение, онлайн-обучение) [3]. Данные нововведения 
позволяют вывести процесс обучения за пространственно-временные рамки 
аудиторных занятий, индивидуализировать его с учетом потребностей обуча-
ющихся, увеличить степень автономности обучающихся, развить их навыки 
работы с данными, что в конечном итоге влияет на компетентность будущих 
специалистов современного рынка труда [4]. 

Университет 4.0 является концепцией преобразований современного уни-
верситета, при которой процесс цифровизации сопутствует изменениям на 
различных уровнях: организационном, инновационно-педагогическом и со-
циокультурном. Цифровая трансформация университета – процесс, который 
в существенной степени обуславливает переход к новой ступени развития со-
временного университета – Университет 4.0. 

Обзор литературы 
Исследования отечественных ученых за последние годы вносят существен-

ный вклад в разработку проблемы сущности преобразований современного 
университета. Широко разработана периодизация ступеней развития уни-
верситета от Университета 1.0 общества доиндустриального типа до Универ-
ситета 4.0 современной эпохи [5–9]. Несмотря на то, что у  авторов разнятся 
подходы к уточнению временных рамок каждой из ступеней, Университет 4.0 
единогласно характеризуется как концепция будущего, активно воплощаемая  
в действительность на сегодняшний день. Указывается, что обучение будущих 
специалистов в современной России выходит за рамки ранее существовавших 
ограничений: развивается глобальная образовательная среда [10], создаются 
сетевые образовательные структуры [11]. Передовые педагогические практи-
ки нацелены на обучение студентов проектной и инновационной деятельно-
сти  [12]; процесс обучения персонифицируется с использованием цифровых 
технологий [13]. 

В отечественных исследованиях последних лет цифровая трансформация 
как актуальный феномен раскрывается в аспекте цифровой зрелости уни-
верситета [14], приводится опыт цифровой трансформации российских уни-
верситетов [15, 16], описывается опыт внедрения цифровых инструментов  
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в образовательный процесс [17]. Например, Э.В. Гарифуллина и др. предлагают 
сетевую модель этапов цифровой трансформации университета. Результатом 
такой трансформации становится создание единой цифровой среды в универ-
ситете. Для ее создания предполагается работа специально организованного 
и обученного комитета на базе университета по разработке дорожной карты, 
привлечению поставщиков и инвесторов и на финальных этапах – внедрение 
новой IT-инфраструктуры и обучение пользователей [18]. 

Актуальность обращения к знаниям и опыту, представленному в зарубеж-
ных исследованиях, обусловлена происходящими процессами интернациона-
лизации (развитие экспорта образования, развитие международного сетевого 
взаимодействия университетов, рост числа иностранных студентов в россий-
ских вузах). Таким образом, цель нашего исследования – описать и системати-
зировать знания об этапах цифровой трансформации университета, представ-
ленные в работах зарубежных ученых. 

Материалы и методы
Методами исследования являются анализ и обобщение зарубежных научных 

трудов, посвященных этапам цифровой трансформации университета в рамках 
концепции Университет 4.0. Теоретической основой статьи стали работы отече-
ственных исследователей, посвященные сущности трансформации университе-
та в Университет 4.0 (В.С.  Ефимов, А.В.  Лаптева; О.К.  Минева, Э.В.  Полянская; 
А.Ю. Нестеров и др.), а также работы зарубежных ученых из Латинской Америки, 
Испании и Румынии по проблеме осуществления этапов трансформации совре-
менного университета (В. Авалос-Браво, Г. Гроссек, С. Мартинес-Перес, А. Роф).

Результаты исследования
Исследование ученых из университета г. Жироны (Испания), посвященное 

комплексному рассмотрению цифровой трансформации современного универ-
ситета, указывает на трудности в выделении основных ее этапов [19]. Процесс 
трансформации, согласно авторам, сопряжен с рядом рисков и вызовов, кото-
рые индивидуальны для каждого университета, и единая стратегия трансфор-
мации не может быть применима. Тем не менее авторы предлагают ориенти-
роваться на опыт различных университетов для его осмысления и применения  
в рамках конкретно взятого университета. 

Авторы понимают цифровую трансформацию как комплексный стратеги-
ческий процесс, охватывающий всю образовательную организацию, и предла-
гают в своем исследовании дорожную карту, опираясь на которую представит-
ся возможным простроить стратегию цифровой трансформации конкретного 
университета. На этапе диагностики предлагается установить текущее состо-
яние развития цифровизации в университете, используя различные анали-
тические возможности, в том числе цифровые инструменты анализа данных. 
Далее происходит отбор необходимых цифровых технологий в  соответствии 
с ключевыми целями и стратегическими направлениями трансформации уни-
верситета. На третьем этапе происходит апробация выбранных технологий, на 
четвертом – принимается решение об их окончательном внедрении с основой 
на принципы результативности и целесообразности. Пятый этап относится  
к непосредственному внедрению цифровых технологий в образовательную 
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среду университета. Авторы описывают процесс цифровой трансформации 
университета как открытый процесс; на каждом из указанных этапов возмож-
но появление новых путей и возможностей. В связи с этим процесс трансфор-
мации волнообразен, при этом непрерывен.

Группа ученых Национального политехнического университета г.  Мехико 
(Мексика) приводит результаты работы стратегических сессий по разработке 
плана цифровой трансформации университета [20]. 

Под цифровой трансформацией университета в узком смысле исследова-
ние понимает развитие всех форм взаимодействия человека и технологии,  
а в широком – совокупность всех изменений, которые влечет за собой раз-
витие цифровых технологий в обществе. Цифровая трансформация, согласно 
авторам, – это процесс, который необходимо рассматривать в  комплексном 
аспекте трансформации университета в Университет 4.0.

Разработанный план цифровой трансформации университета включает 
в  себя шесть «параллельных» приоритетных направлений развития, каждый 
из которых подчинен главному направлению – Образование 4.0. Для каждого 
из направлений очерчен стратегический план трансформации университета, 
представленный в табл. 1.

Таблица 1
План трансформации университета в Университет 4 .0  

по В . Авалос-Браво, Х . Торо-Гонсалес, А .Д . Торрес-Ривера

№ п/п
Приоритетное  
направление  

трансформации  
университета

Стратегические действия в рамках реализации  
приоритетного направления

1 Образование 4.0

1.  Развитие цифровой компетентности сотрудников универ-
ситета и профессорско-преподавательского состава

2.  Расширение инфраструктурной базы университета для  
реализации Образования 4.0

3.  Пересмотр учебных программ с целью обеспечения их  
соответствия требованиям цифровой экономики

4. Развитие практико-ориентированного обучения
5.  Проработка нормативно-правовой базы Образования 4.0
6.  Расширение возможностей университета за счет использо-

вания виртуальных пространств для научно-исследователь-
ской, учебной и практической подготовки обучающихся

7.  Внедрение новых педагогических практик с использовани-
ем цифровых технологий

8. Внесение изменений в систему оценки успеваемости

2
Актуализация  

потребностей обще-
ства в образовании

Развитие предпринимательской культуры университетского 
сообщества для создания инноваций, значимых на уровне 
страны

3 Развитие человече-
ского капитала

Пересмотр системы рекрутинга и стимулирования деятель-
ности профессорско-преподавательского состава и студентов

4
Равенство и инклюзив-
ность для качественно-

го образования
Обеспечение доступа к образовательным, общественным, 
спортивным и культурным возможностям университета 

5 Управление  
Университетом 4.0

Трансформация системы внутренних и внешних коммуни-
каций университета на основе задач Образования 4.0

6 Инфраструктура 
и оборудование

Разработка и осуществление плана обеспечения необходи-
мыми технологиями и инфраструктурными возможностя-
ми, соотносящимися с задачами Образования 4.0 
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Иное рассмотренное нами исследование ученых из Испании и Мексики по-
священо цифровой трансформации университетов Перу, Мексики, Чили, Ар-
гентины и Бразилии. Материалом для анализа стала информация, полученная 
в ходе организованных собеседований с  должностными лицами, отвечающими 
за процессы информатизации, учебный процесс, а также с профессорско-пре-
подавательским составом университетов [21]. Авторы предлагают пять уровней 
цифровой зрелости университета, позволяющих установить текущее состояние 
вопроса и построить необходимую стратегию действий. На первом уровне в уни-
верситете представлена лишь минимальная ИКТ-инфраструктура, а процессы по 
ее развитию не организованы. В образовательном и управленческом процессе не 
учитываются глобальные тренды цифровизации. На втором уровне делаются не-
систематические движения в сторону цифровизации. Присутствует минимальная 
ИКТ-инфраструктура для поддержки организационных процессов, а в учебный 
план могут быть включены курсы по развитию соответствующих компетенций. 
На этом уровне в университете нет четкого плана цифровой трансформации, 
а  действия в данном направлении осуществляются лишь для достижения то-
чечных целей. На третьем уровне в университете присутствует план трансфор-
мации, а также осуществляет деятельность специально организованное подраз-
деление. Участникам образовательного процесса предоставляется возможность 
специализированного обучения цифровым навыкам, в том числе в рамках об-
разовательных программ. Используются цифровые образовательные ресурсы. На 
четвертом уровне цифровые технологии встраиваются в образовательный про-
цесс. Поощряются действия профессорско-преподавательского состава по раз-
работке цифровых образовательных ресурсов и иные инициативы, связанные  
с преобразованием учебного процесса на основе цифровых технологий. Цифро-
вые навыки участников образовательного процесса развиваются на систематиче-
ской основе. На пятом уровне использование потенциала цифровых технологий 
в  образовательном процессе максимально. Процесс обучения индивидуализиру-
ется, участники образовательного процесса самостоятельно принимают решения 
об использовании различных цифровых инструментов в обучении. 

Результатом исследования стала разработанная дорожная карта цифровой 
трансформации университета, позволяющая определить стратегию действий 
на каждом из пяти уровней цифровой зрелости. Цифровая трансформация 
охватывает, согласно авторам, три направления: ИКТ (ICT), образовательные 
технологии (LKT) и организационно-управленческие действия (OCT) (табл. 2).

Группа румынских ученых рассматривает процесс цифровой трансформа-
ции университета на примере Западного университета Тимишоары (WUT) [22]. 
Согласно авторам, цифровая трансформация подталкивает университет  
к смене парадигмы на организационном, социокультурном и технологическом 
уровнях, что связано с необходимостью выработки «мышления нового типа»  
у участников образовательного процесса. 

Исследователи приводят разработанную стратегию цифровой трансформа-
ции WUT, которая включает в себя целый ряд направлений развития: 

1)  ориентация участников образовательного процесса на его качественное 
улучшение с использованием цифровых технологий; 

2)  ревизия педагогических практик с учетом новых требований к специ-
алистам на рынке труда цифровой эпохи; 
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3)  создание на базе университета команды специалистов из различных 
подразделений, профессорско-преподавательского состава и внешних 
экспертов для работы над проблемами цифровой трансформации; 

4)  внедрение практики систематического улучшения цифровых платформ 
университета; 

5)  развитие сетевого взаимодействия университета с организациями-пар-
тнерами; 

6)  внедрение инструментов цифровой аналитики;
7)  разработка мобильных приложений для улучшения образовательного 

процесса; 
8)  обеспечение системы цифровой безопасности; 
9)  внедрение систем искусственного интеллекта в процесс приемной кам-

пании посредством запуска чат-ботов для предоставления информации 
абитуриентам; 

10) внедрение облачных технологий в инновационную деятельность уни-
верситета; 

11) привлечение капитала для поддержки цифровой трансформации уни-
верситета; 

12) развитие цифровой культуры участников образовательного процесса 
посредством распространения информации в медиа-ресурсах.

Обсуждение и заключение
Направленность современной государственной политики на интернаци-

онализацию российского образования обуславливает научно-теоретическую 
актуальность использования российскими университетами опыта цифровой 
трансформации зарубежных университетов. Основываясь на данном опыте, 
университеты – экспортеры образования могут выстраивать стратегию адапта-
ции иностранных студентов к учебному процессу с учетом сопоставления зна-
ний о «цифровой зрелости» в данном российском университете и в универси-
тетах стран, из которых прибыли обучающиеся. Изучение опыта зарубежных 
университетов по рассматриваемому вопросу имеет потенциал формирования 
международного сотрудничества университетов в реализации совместных про-
ектов и инноваций, в обмене знаниями в форме проведения телеконференций, 
семинаров, разработки программ повышения квалификации.

Таким образом, по результатам изучения опыта университетов Латинской 
Америки, Испании, Румынии, представленного в научных публикациях за по-
следние четыре года, мы можем выделить ряд основных положений.

Во-первых, рассмотренные нами исследования зарубежных ученых объеди-
няет идея о разграничении понятий «цифровизация» и «цифровая трансфор-
мация», при которой первый термин охватывает непосредственно внедрение 
цифровых технологий в образовательный процесс, а второй – совокупность 
преобразований образовательного процесса, обусловленных внедрением циф-
ровых технологий. Именно образовательный процесс единогласно указывается 
в качестве ключевого звена цифровой трансформации университета.

Во-вторых, рассмотренные в работах ученых планы цифровой трансфор-
мации показывают необходимость работы по целому ряду направлений. Сре-
ди таких направлений указывается развитие инфраструктуры, человеческого 
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капитала, инклюзивности образования, инноваций и сетевого взаимодействия 
с организациями-партнерами.

В-третьих, авторами указывается на трудности в определении универсаль-
ного плана цифровой трансформации университета, однако опыт каждого из 
образовательных учреждений уникален. Изучение такого опыта позволит по-
строить оптимальную стратегию цифровой трансформации для каждого кон-
кретного университета.
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Аннотация. Подготовка педагогических кадров, отвечающих запросам динамично 
развивающегося мира, является стратегической задачей, определяющей благополучие 
общества и государства. Одним из эффективных способов ее решения может быть 
привлечение на вузовские программы педагогического образования мотивированных 
абитуриентов, которые осознают значимость и многоаспектность работы учителя, ори-
ентированы на личностное развитие учащегося, готовы осваивать современные тех-
нологии и подходы. В этой связи особенно актуальны исследования, направленные на 
выявление закономерностей мотивации выбора педагогической профессии, факторов, 
ее определяющих, включая карьерные ориентации. Исходя из вышеуказанного целью 
исследования является выявление особенностей мотивации профессиональной карьеры 
абитуриентов, поступивших на педагогические программы, и определение взаимосвязи 
их карьерных ориентаций с социально-демографическими и мотивационно-профессио-
нальными характеристиками. В качестве эмпирических методов исследования использо-
вались методика Э. Шейна «Якоря карьеры» и анкетирование. В исследовании приняли 
участие 107 абитуриентов и 107 студентов 2-го курса Смоленского государственного 
университета. Полученные результаты свидетельствуют об устойчивых трендах в мо-
тивации выбора педагогической профессии, выраженных в  карьерных ориентациях 
«служение» и «стабильность места работы», которые преобладают у испытуемых обе-
их изучаемых групп. Кроме того, абитуриенты, осознанно выбравшие педагогическую 
профессию, демонстрируют готовность к профессиональному развитию и преодолению 
трудностей. Показатели абитуриентов, имеющих опыт педагогической деятельности  
и планы работы по специальности, по шкалам «профессиональная компетентность»  
и «вызов» статистически выше тех, у  кого преобладает внешняя мотивация поступле-
ния. Данные исследования подтверждают целесообразность предпрофессиональной 
подготовки будущих учителей.

Ключевые слова: педагогическая профессия, педагогическое образование, профессио-
нальная карьера, мотивация, абитуриент, студент педагогического бакалавриата, про-
фессиональный выбор. 
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Abstract. The preparation of pedagogical staff who meet the demands of a dynamically 
developing world is a strategic task that determines the well-being of the society and the 
state. One of the effective ways to address this task may be to attract motivated applicants to 
university programs in pedagogical education who are aware of the significance and multi-
faceted nature of the teacher’s work, are oriented towards the personal development of students, 
and are ready to embrace modern technologies and approaches. In this regard, the research 
focused on identifying the motivations for choosing a pedagogical profession, including 
career orientations, is especially relevant. The aim of this research is to identify the features 
of motivation for a professional career among applicants admitted to pedagogical programs 
and to determine the relationship between their career orientations and socio-demographic 
and motivational-professional characteristics. The empirical methods of the study included 
E.  Schein’s «Career Anchors» methodology and questionnaire surveys. The study involved 
107 applicants and 107 second-year students at Smolensk State University. The results obtained 
indicate stable trends in the motivation for choosing a pedagogical profession, expressed in the 
career orientations of «service» and «job stability», which are predominant among the subjects 
of both studied groups. In addition, applicants who consciously chose a pedagogical profession 
demonstrate readiness for professional development and overcome difficulties. The indicators 
of applicants who have experience in pedagogical activities and plans for work in the field, as 
measured by the scales of «professional competence» and «challenge», are statistically higher 
than those of individuals with predominantly external motivation for enrollment. These 
research findings confirm the feasibility of pre-professional training for future teachers.

Keywords: teaching profession, pedagogical education, professional career, motivation, 
applicant, student of pedagogical bachelor’s degree, professional choice.
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Введение
Особое внимание к значимости роли учителя в формировании будуще-

го страны на фоне нехватки педагогических кадров требует стратегических 
и  оперативных управленческих решений в сфере образования, основанных 
на осмыслении лучших педагогических практик и разработке научно обосно-
ванных подходов к профессиональной подготовке педагогов, которые смогут  
обучать и воспитывать новые поколения в динамично меняющемся мире. 

Первым шагом к формированию учителя, осознающего значимость и мно-
гоаспектность своей работы, ориентированного на личностное развитие уча-
щегося, владеющего современными технологиями и подходами, становится 
привлечение к поступлению на педагогические специальности мотивирован-
ных абитуриентов [1]. Отечественные и зарубежные исследования причин 
выбора педагогической профессии позволяют выявить закономерные связи 
внутренней или социально ответственной мотивации молодых людей, по-
ступающих на педагогические профили, с успешностью их дальнейшей про-
фессиональной деятельности [2,  3]. В массово открывающихся в последнее 
время профильных психолого-педагогических классах формирование соот-
ветствующей мотивации является важнейшей задачей школьной предпро-
фессиональной ориентации [4]. Однако данный процесс имеет региональ-
ную специфику, определяющую дифференциацию сроков создания и моделей 
функционирования таких классов. Так, в  Смоленской области на момент 
проведения исследования открытие психолого-педагогических классов про-
ходило организационный этап. 

На наш взгляд, важным направлением исследований является изучение ка-
рьерных ориентаций в мотивации абитуриентов и студентов [5, 6], которые 
позволяют выявить содержательные и ценностные представления о профессии 
и перспективах их собственного развития в данной деятельности.

Цель данного исследования – выявление особенностей мотивации профес-
сиональной карьеры абитуриентов, поступивших на педагогические програм-
мы бакалавриата: определение взаимосвязи карьерных ориентаций с  социаль-
но-демографическими характеристиками испытуемых, а также особенностями 
их профессионального самоопределения.

Обзор литературы 
Переход от общего образования к профессиональному, а затем и вхождение 

в мир труда занимают центральное место во многих теоретических концепци-
ях и эмпирических исследованиях в области образования, где рассматривает-
ся то, как люди приходят в профессию, реализуют себя в ней и покидают ее,  
и как эти процессы соотносятся с  другими социально-экономическими харак-
теристиками, событиями и  жизненными планами [7]. Однако исследований, 
посвященных путям подготовки учителей к развитию своей педагогической 
идентичности до и во время профессионального обучения, а также связи с их 
последующим закреплением в профессии, по-прежнему мало [8]. 

Ускоряющаяся динамика экономических, технологических и социальных 
процессов требует от индивида ранних карьерных решений как определяющих 
условий успешности на высококонкурентных рынках труда. Уже на началь-
ном этапе профессиональной подготовки важно понимать связь между местом 
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получения образования и возможностями трудоустройства, профессионально-
го развития, активно участвовать в управлении собственной карьерой [9]. 

Принятие карьерных решений – это многомерный процесс, где пересе-
каются разнообразные социально-культурные, экономические и  личностные 
факторы: гарантии занятости и условия на рынке труда; уровень заработной 
платы и возможности карьерного роста по сравнению с  другими сопостави-
мыми профессиями; статус и престиж профессии, личностные склонности  
и способности и др. 

Различные исследователи объясняют причины выбора профессии, руко-
водствуясь определенными концептуальными подходами. Так, на основе тео-
рии ожидаемой ценности [10] выбор карьеры является продуктом двух факто-
ров – ожидания собственного успеха и оценки цели. Согласно Экклс, ценности  
и убеждения в своих способностях (или ожидания успеха) являются важней-
шими мотивами, которые предсказывают профессиональный выбор и  пове-
дение, причем первые являются наиболее мощными предикторами выбора, 
в то время как вторые (убеждения в возможностях  /  ожидания) лучше пред-
сказывают результаты [11]. В рамках теории социального научения Крумбольц 
объясняет причины выбора образовательных программ и карьеры через взаи-
модействие четырех факторов: 1) генетического (личностные характеристики);  
2) условий окружающей среды (осведомленность о возможностях трудоустрой-
ства); 3) опыта обучения (обучение принятию решений реализует связь меж-
ду имеющимися возможностями, собственной самооценкой, способностями  
и включает в себя разработку карьерных целей, реалистичный план действий 
и стратегии для достижения намеченных результатов); 4) навыков решения 
задач (навыки поиска работы и  эффективной оценки своих сильных качеств  
и способностей в процессе отбора) [12].

Многие исследования отечественных [13–16] и зарубежных [17–21] авто-
ров, изучавших мотивационные механизмы и условия выбора педагогической 
профессии, можно разделить на две группы с учетом используемых моделей 
мотивации: 

1) соотношение трех типов мотивации – внутренней (удовлетворение, са-
мореализация, удовольствие от преподавания и любовь к нему, интерес 
к  предмету), альтруистической (желание помочь другим людям и обще-
ству в целом) и внешней (безопасность, доход, престиж и преимущества 
профессии) – как основных причин, объясняющих решение преподавать 
[22], причем внутренняя и альтруистическая мотивация имеют решаю-
щее значение для успешной и продолжительной карьеры в школе [23], 
однако не всегда ранний мотивированный выбор профессии предсказы-
вает сохранение мотивации преподавания как карьеры [24];

2) модели FIT-choice [25] – многомерная структура, включающая такие 
компоненты, как внутренняя ценность, ценность социальной полезно-
сти и  предполагаемая способность к обучению. Используя шкалу FIT-
choice, исследователи обнаружили, что ведущими мотивирующими ос-
нованиями для выбора педагогической карьеры являются внутренняя 
ценность, педагогические способности, желание внести вклад в развитие 
общества, работать с детьми и имеющийся положительный предшеству-
ющий опыт преподавания и обучения [26].
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Внимание к развитию карьеры учителей еще до начала работы в условиях 
их растущей нехватки связано с признанием того, что сохранение учителей 
в профессии определяется: 1) первоначальной мотивацией и приверженностью 
преподаванию (в ряде исследований [19, 5] отмечается, что среди студентов – 
будущих педагогов преобладающей мотивацией являются социальный интерес 
и работа с детьми, т.  е. внутренние причины, хотя проявляются и внешние 
мотивы), 2) ранним опытом участия в  довузовских программах педагогиче-
ского образования; 3) обеспечением качественного набора учителей, который 
способствует их найму и удержанию [8]. 

Школьную среду во время нахождения ребенка в школе можно рассматри-
вать как образный мир, формирующий личность потенциального педагога,  
и в то же время личности самих педагогов формируют эту среду [27]. Л.  Дар-
линг-Хаммонд утверждает, что в современном мире процесс подготовки педа-
гога значительно сложнее, чем само преподавание. Сегодня перед педагогиче-
ским образованием встает задача подготовки широкого круга людей, которые 
в дальнейшем, работая учителями, будут ориентировать чрезвычайно разно-
родные группы учащихся соответствовать гораздо более высоким стандартам, 
чем когда-либо прежде ожидалось от систем образования [28]. 

Обоснованно сделанный выбор карьеры положительно связан с  нахождени-
ем смысла жизни и удовлетворенностью ею, общим благополучием, успехами 
в учебе и высокой производительностью труда и  выражается в понятии «про-
фессиональное призвание» [29]. В исследованиях отечественных [30] и зарубеж-
ных [31] авторов наличие педагогического призвания – готовности и решимости 
учителей изменить жизнь учащихся к лучшему еще до начала работы – рас-
сматривается как один из наиболее часто упоминаемых мотивов поступления, 
характеризуемый приверженностью делу, благополучием и устойчивостью [32].

Развитие педагогического образования должно начинаться на стыке школ 
и университетов, где теория и практика могут сойтись воедино [33]. Особенно-
стью университетской подготовки педагогических кадров является ее двойная 
ориентация: на воспитание универсального специалиста с  широким научным 
мировоззрением и самостоятельным креативным мышлением, а также на раз-
витие у студентов навыков непосредственно педагогической деятельности [34].

Поддержка интереса учащихся к профессии учителя во время предпрофесси-
ональной подготовки может способствовать восприятию внутренней ценности 
преподавания [35]. Участвуя во внеучебной деятельности и проявляя инициа-
тиву, школьники проверяют наличие у себя педагогических способностей, полу-
чают соответствующий опыт работы, формируют уверенность в правильности 
профессионального выбора, тем самым усиливая свое желание стать учителем. 
То есть собственный школьный опыт учащихся является основой для выра-
женных мотивов выбора будущей педагогической деятельности [36]. При этом 
процесс знакомства с  профессией учителя и формирования устойчивого про-
фессионального интереса не обязательно носит линейный характер. Профессио-
нальная идентичность будущих учителей формируется постепенно, в том числе 
имплицитным образом, на основе многочисленных оценок вариантов карьеры, 
соотношения их с жизненными целями и постоянной обратной связи от соци-
ального окружения [37]. Учащиеся зачастую не останавливаются на единствен-
ной карьерной стратегии, предпочитая сочетание нескольких вариантов выбора. 
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Процесс исследования мотивации карьеры учителей на этапе выбора про-
фессии должен учитывать: социокультурные условия (например, уровень под-
держки со стороны окружения, финансовую обеспеченность и восприятие обще-
ством педагогической профессии), наличие опыта решения «профессиональных» 
задач (например, опыт собственных обучающих или воспитательных действий, 
обучение на программах допрофессиональной подготовки), индивидуальные ха-
рактеристики и соотношение между «Я-актуальным» и «Я-перспективным». [8].

Материалы и методы
Для изучения мотивации профессиональной карьеры использовалась мето-

дика «Якоря карьеры» Э.  Шейна, применяемая для определения главных про-
фессиональных мотивов, ценностных ориентаций, социальных установок по 
отношению к карьере и работе. Методика выявляет уровень восьми карьерных 
ориентаций: профессиональной компетентности, менеджмента, автономии, 
стабильности (места работы и места жительства), служения, вызова, интегра-
ции стилей жизни, предпринимательства. Дополнительно респонденты запол-
няли опросник, направленный на выявление их социально-демографических 
характеристик, мотивов выбора профессии, наличия опыта педагогической 
деятельности, профессиональных намерений и планов. В  качестве абитуриен-
тов, зачисленных на педагогические специальности, мы опросили на первой 
учебной неделе 107 студентов 1-го курса Смоленского государственного уни-
верситета, поступивших на программы бакалавриата по педагогическому об-
разованию (44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями: русский 
язык и литература, два иностранных языка, 44.03.02 Психолого-педагогиче-
ское образование: психология и социальная педагогика). Полученные данные 
сравнивались с результатами подобной диагностики 107 студентов 2-го курса 
педагогических направлений подготовки (44.03.05 Педагогическое образование 
с двумя профилями: русский язык и литература, два иностранных языка, на-
чальное образование и   тьюторство, дошкольное образование и коррекцион-
ная педагогика). В инструкции к методике намеренно обращалось внимание на 
то, что при оценке предпочтений в профессии нужно отвечать применительно 
к сфере педагогической деятельности. При обработке данных использовались 
методы статистического описания и статистического вывода (критерий Стью-
дента) для определения достоверности различий показателей между группами. 

Результаты исследования
Сравнение абитуриентов и студентов по социально-демографическим по-

казателям (см. табл. 1) указывает на то, что в группе абитуриентов несколько 
выше показатель поступивших на внебюджетной основе (на 6,6  %); соответ-
ственно, среди них больше выходцев из семей со средним достатком, прожи-
вающих в областном центре, по сравнению с группой студентов 2-го курса. 

При этом по таким характеристикам, как мотивы поступления и наличие 
опыта педагогической деятельности, различий между группами нет, что свиде-
тельствует о том, что педагогическое направление подготовки выбирают высо-
комотивированные студенты (более двух третей в обеих группах), некоторые 
из них (около трети в обеих группах) уже пробовали себя в той или иной 
педагогической роли: вожатых на летней площадке или в  лагере, репетиторов, 
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Таблица 1
Социально-демографические и мотивационно-профессиональные  

характеристики опрашиваемых

Характеристика
Абитуриенты 

(n=107)
Студенты 

(n=107)
чел. % чел. %

Пол:
– женский 98 91,6 96 89,7
– мужской 9 8,4 11 10,3
Форма обучения:
– бюджет 70 65,4 77 72,0
– внебюджет 37 34,6 30 28,0
Место жительства:
– город – областной центр 53 49,5 42 39,3
– город/пгт – районный центр 47 43,9 53 49,5
– сельская местность 7 6,5 12 11,2
Доход семьи:
– обеспеченная 20 18,7 20 18,7
– средний достаток 77 72,0 72 67,3
– ниже среднего 9 8,4 9 8,4
– малообеспеченная 1 0,9 6 5,6
Выбор образования/профессии:
– осознанный 75 70,1 73 68,2
– случайный 32 29,9 34 31,8
Наличие педагогического опыта:
– нет опыта 73 68,2 74 69,2
– есть опыт 34 31,8 33 30,8
Профессиональные планы (работа по специальности после окончания вуза): 
– собираюсь работать по специальности 41 38,3 49 45,8
– скорее да 36 33,6 43 40,2
– зависит от обстоятельств 28 26,2 15 14,0
– нет 2 1,9 – –

учителей на днях самоуправления и т.  п. Различия наблюдаются по будущим 
профессиональным планам: в группе абитуриентов меньше человек заявляют 
о своей готовности работать по профессии. Это может объясняться тем, что 
они еще не включились в учебно-профессиональную деятельность и не могут 
в полной мере оценить свой потенциал.

Сравнение результатов абитуриентов и студентов по методике Э.  Шейна 
не выявило достоверных различий между группами (см. рисунок): по отдель-
ным шкалам у абитуриентов показатели ниже всего на 0,2–0,3 балла, что под-
тверждает факт об устойчивых профессиональных ориентациях, характерных 
для тех, кто выбирает педагогическую профессию. Можно предположить, что 
карьерные ориентации формируются еще на этапе выбора профессии и явля-
ются устойчивыми образованиями.
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Сравнение средних показателей абитуриентов  
и студентов по методике «Якоря карьеры»

Из восьми ориентаций у абитуриентов не выражена (<5) только «стабиль-
ность места жительства», остальные ориентации набрали от 5,6 до 6,6 баллов, 
что демонстрирует в целом вариативность карьерных ориентаций молодежи, 
выбирающей педагогическое образование. Наиболее высокие средние баллы 
(>7) по обеим группам наблюдаются по карьерным ориентациям «служение», 
«стабильность места работы», «интеграция стилей жизни», что свидетельству-
ет о восприятии педагогической профессии как значимой для развития обще-
ства и воспитания будущих поколений, а также представлении о востребован-
ности педагогов в образовательных организациях, социальных гарантиях для 
специалистов. Высокие показатели по шкале «интеграция стилей жизни» объ-
ясняется скорее половозрастным составом опрошенных с явным преоблада-
нием молодых девушек (около 90  %), которые ориентированы на совмещение 
гендерной и профессиональной роли.

Дополнительно мы сопоставили средние показатели карьерных ориентаций 
абитуриентов, имеющих разные характеристики по показателям мотивации, 
педагогического опыта и профессиональных планов (см. табл.  2). По данным 
критериям не обнаружено значимых различий по шкалам «менеджмент», «ста-
бильность места жительства», «предпринимательство», «интеграция стилей 
жизни». В отношении последней ориентации, имеющей высокие показатели  
в группе, можно предположить, что она не связана с особенностями професси-
онального самоопределения, ее предпочтение определяется половозрастными 
характеристиками исследуемых.

У абитуриентов, выбравших педагогическую профессию осознанно, более 
высокие показатели по шкалам «служение» и «вызов» по сравнению с теми, кто 
поступил, руководствуясь внешней мотивацией. Средние значения по шкалам 
«профессиональная компетентность» и «вызов» выше у  абитуриентов, име-
ющих педагогический опыт. Самые большие статистически подтвержденные 
различия у абитуриентов установлены по критерию профессиональных планов: 
чем более уверенные намерения работать по педагогической специальности 
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высказывают опрошенные, тем выше значения по шкалам «профессиональ-
ная компетентность», «стабильность места работы», «служение» и «вызов». 
Очевидно, что наличие сформированной карьерной траектории в сфере пе-
дагогической профессии актуализирует у абитуриентов не только понимание 
содержательных аспектов труда учителя, но и осознание необходимости соб-
ственного профессионального развития, работы над собой и готовности пре-
одолевать трудности. 

Более высокие показатели по шкале «автономия» по анализируемым крите-
риям – у студентов, поступивших под влиянием обстоятельств и не собираю-
щихся работать в будущем по полученной специальности. Можно предположить, 
что стремление к независимости в деятельности может быть связано не только 
с определенными профессиональными предпочтениями, но и со сменой статуса 
школьника на студента, готовности к более взрослой самостоятельной жизни.

Обсуждение и заключение
Проведенное исследование выявило ряд особенностей в карьерных ори-

ентациях абитуриентов, характеризующих их мотивационные и  ценностные 
аспекты выбора педагогического направления подготовки. 

Схожесть показателей социально-демографических и мотивационно-про-
фессиональных характеристик у абитуриентов и студентов свидетельствует об 
устойчивых трендах в мотивации выбора педагогической профессии и пред-
ставлениях о ее сущностных характеристиках. Эти данные согласуются с резуль-
татами ранее проведенного в шести университетах межвузовского исследования 

Таблица 2
Сравнение средних показателей по методике «Якоря карьеры»  

в группах абитуриентов и студентов с учетом  
профессионально-мотивационных различий

Шкалы

Критерии сравнения
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Мотивы  
выбора

осознанный 5,8 5,9 6,5 8 4,4 8,5 5,7 7,5 5,4
случайный 5,8 5,9 6,9 8 4,5 8,1 5,2 7,6 5,7

Педагогиче-
ский опыт

есть опыт 6 6 6,4 7,8 4,6 8,5 5,9 7,4 5,4
нет опыта 5,6 5,9 6,7 8,1 4,4 8,3 5,4 7,5 5,6

Планы  
работы по  

специально-
сти 

планирую работать 6,3** 6,0 6,2* 8,5* 4,7 8,9** 6,0* 7,7 5,4
скорее да 5,6 6,1 6,6 7,8 4,3 8,3 5,4 7,3 5,6

зависит от  
обстоятельств / нет 5,3** 5,7 7,1* 7,6* 4,3 7,7** 5,2* 7,4 5,6

Примечание: * t<0,05; ** t<0,01
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мотивации профессиональной карьеры будущих педагогов [5]. Убеждение в вы-
сокой социальной значимости профессии педагога является важным фактором, 
благоприятно влияющим на карьерное развитие в данной профессии [23]. 

Значимые показатели по карьерным ориентациям, связанным с профессио-
нальной педагогической деятельностью, – профессиональная компетентность, 
служение, стабильность места работы, вызов – имеют более высокие баллы  
у мотивированных абитуриентов, имеющих некоторый педагогический опыт  
и планирующих далее работать по профессии. То есть осознанно выбравшие 
педагогическую деятельность в качестве карьерной траектории абитуриенты 
демонстрируют не только принятие ценностей будущей профессии, но и готов-
ность к профессиональному развитию и  преодолению трудностей. При этом 
ранняя включенность в педагогическую деятельность, наличие положительно-
го опыта делают выбор профессии более осознанным и устойчивым [36].

Полученные результаты свидетельствуют о значимости предпрофессио-
нальной ориентации школьников старших классов на педагогическую профес-
сию, в частности в условиях обучения в профильных психолого-педагогиче-
ских классах, которые будут не только способствовать укреплению осознанной 
профессиональной мотивации, но и формировать опыт педагогической дея-
тельности через включение в разнообразные формы работы учителя.

Результаты исследования могут быть использованы при разработке про-
грамм сопровождения профессионального и карьерного самоопределения сту-
дентов, выбравших педагогическую профессию, а также программ для психо-
лого-педагогических классов.
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Аннотация. Показано, что обозначенная тема является актуальной, на основе совре-
менной реальности и нашего понимания образования как процесса, в котором обуча-
ющийся выступает активным участником своей образовательной деятельности. Внима-
ние авторов сосредоточено на таких понятиях, как «самостоятельная познавательная 
деятельность», «метакогнитивные навыки и умения» и «личностно-ориентированные 
методы обучения», раскрывается их взаимосвязь в процессе обучения. Глубокий разви-
вающий потенциал учебной дисциплины «Иностранный язык» позволяет организовать 
«конструирующую, познавательную и творческую активность» обучающихся, стремя-
щихся к саморазвитию. Цель статьи – проанализировать потенциальные дидактические 
возможности учебника в  подготовке студентов к самостоятельной познавательной дея-
тельности и  наглядно продемонстрировать их на примере конкретных заданий. Авто-
ры исследуют основные характеристики учебника иностранного языка, разработанного 
для неязыкового вуза. Одной из важных характеристик учебника иностранного языка 
обозначается его направленность на развитие самостоятельной познавательной дея-
тельности через методический аппарат учебника. В этом контексте уделяется внимание 
личностно ориентированным заданиям, включенным в учебники иностранного языка. 
К таким заданиям относятся мини-проекты, круглые столы, конференции, дискуссии, 
ролевые игры, проблемные ситуации и др. Прикладная ценность проведенного иссле-
дования определяется задаваемой учебником возможностью применить результаты для 
эффективного развития метакогнитивных навыков студентов, лежащих в основе са-
мообразования. Задания, представленные и  проанализированные в контексте пробле-
матики статьи, позволяют сделать вывод о важности и необходимости использования 
личностно ориентированных подходов в учебном процессе для подготовки студентов 
к  самостоятельной познавательной деятельности через развитие метакогнитивных на-
выков.

Ключевые слова: самостоятельная познавательная деятельность, учебник, современный 
учебник иностранного языка, метакогнитивные навыки, личноcтно ориентированные 
технологии.
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Abstract. The paper proves the relevance of the discussed topic in the view of modern reality 
and our understanding of education as a process in which a student is an active participant in 
their educational activities. The authors’ attention is focused on such concepts as «self-regulated 
cognitive activity», «metacognitive skills» and «person-centered teaching methods» revealing 
their interdependence in the learning process. The significant developmental potential of the 
academic discipline “Foreign Language” makes it possible to organize “constructive, cognitive 
and creative activity” of students striving for self-development. The aim of the research is 
to analyze the didactic potential of the textbook in preparing students for independent self-
regulated cognitive activity and illustrate it with the examples of specific tasks. The authors 
examine the main characteristics of a foreign language textbook developed for a non-linguistic 
university. One of the important characteristics of a foreign language textbook is its focus 
on the development of self-regulated cognitive activity through methodological apparatus of 
the textbook. In this context, much attention is paid to person-centered tasks included in 
the foreign language textbooks. Such tasks include mini-projects, round tables, conferences, 
discussions, role-plays, case studies, etc. The practical value of the research is determined by 
the opportunity given by the textbook to apply the results for the effective development of 
students’ metacognitive skills that form the basis of self-education. The tasks presented and 
analyzed in the paper allow us to draw a conclusion about the importance and necessity of using 
person-centered technologies in the educational process with the aim of preparing students for 
independent self-regulated cognitive activity through the development of metacognitive skills.

Keywords: self-regulated cognitive activity, textbook, modern foreign language textbook, 
metacognitive skills, person-centered technologies
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Introduction  
In response to global changes characterized by dynamism, scale, speed and 

variability modern reality determines the need to include individuals in the process of 
continuous improvement of their practical experience. The “Education 4.0” concept 
for Industry 4.0, developed at the World Economic Forum in Davos, recognizes 
inclusivity as a core characteristic of education and focuses on developing a broad 
range of skills to prepare students for the Fourth Industrial Revolution, turning them 
into agents of learning. We are talking about three skills: problem-solving (the ability 
to find solutions to problems), collaboration (interaction) and adaptability. These 
skills allow you to identify a problem, think critically about it, solve it creatively and 
effectively individually or in collaboration, providing adequate feedback and fulfilling 
a specific role in the work group (from a follower to a leader). In the context of the 
“Education 4.0” concept, the need to develop skills of independent self-regulated 
cognitive activity, the desire for self-education and self-development is updated. 
This situation leads to an understanding of education as a subject-subject process, 
where the student is directly involved in learning and is ready to assess and re-assess 
his knowledge in a certain area independently, set learning goals, gain experience 
and develop skills, identify changes necessary for further self-improvement, and so 
on. Since the educational system is quite static, and the world in which we live 
is dynamic, understanding of education as a system of knowledge reproduction 
is outdated. Education becomes developing, developmental, continuing; it should 
become a means to achieve a safe and comfortable existence of individual in the 
modern dynamic world and promote their self-development. [1].  

In this research the authors intend to turn to a foreign language textbook as  
a tool for developing metacognitive skills of university students. The scientific problem 
addressed in this article is to identify the didactic potential of a foreign language textbook 
in preparing students for self-regulated cognitive activity based on the development of 
metacognitive skills. Despite modern global trends in the field of education, the potential 
of academic discipline “Foreign Language” is not used to the full extent to solve pressing 
problems related to the idea of lifelong education and self-education.

Literature review 
The focus on the instrumental aspect of education, which covers only the formal 

aspects of organization of the learning environment and communication in the 
learning process, leads to the fact that the essence of this process is left aside and the 
“constructive, cognitive and creative activity of the student in relation to his cognitive 
tools and educational content» is overlooked and, accordingly, understanding of 
personality as a self-developing system. [2, p. 10]. Here, it is appropriate to note the 
opinion of S. D. Smirnov, who emphasizes the idea that educational process is a “fluid 
reality”, it is dissolved in “everyday life”, grows out of “local contexts”, is regulated by 
“changes in the socio-cultural environment at micro-segments of time” and in this 
context “situational” [3]. Students are ready for independent self-regulated cognitive 
activity (they know how to learn) if they are able to integrate into these changes and 
adequately respond to emerging situations, that is, they can recognize themselves as 
the subject of their educational activities, recognize the possibility of self-affirmation 
and self-realization, the development of their personal qualities and manifestations 
of one’s own individuality in it and one’s ability to manage this activity. What is 
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meant in the previous sentence is the student’s knowledge about their cognitive 
system, thought process and the ability to plan, monitor, evaluate and regulate this 
process, that is, about metacognition (“knowledge about cognition”) [4]. According to 
modern researchers, it has been established that the key aspect of success in learning 
(along with motivation, ability, etc.) is metacognitive involvement in the activity. The 
presence of metacognitive skills is the key to productive cognitive activity throughout 
life ([Evdokimova [5], Kislyakova [6], Samoilichenko [6], Winne P. [8]).

Promoting metacognition helps learners develop an understanding of the 
learning process and the strategies that lead to success. When learners possess this 
knowledge, they can analyze their own thinking and learning process. As a result, 
they are more likely to oversee the selection and application of learning strategies, 
plan their approach to learning tasks, continually monitor their performance, find 
solutions to challenges encountered, and evaluate themselves upon completing tasks 
(Alfalahi [9], Zhang [10]). Teachers should strive to foster students’ metacognition 
and teach them how to use strategies that are effective for the specific tasks they 
need to accomplish in language learning [11].

Numerous studies have shown that learners’ metacognition directly influences 
their learning process and outcomes [12]. Raising metacognitive awareness can 
enhance students’ performance, and incorporating metacognitive teaching into 
education can lead to desired educational goals. In the field of language-learning 
education, researchers have focused on examining the role of metacognitive 
knowledge in determining individuals’ success in learning another language.

Metacognitive knowledge plays a significant role in various language-related 
cognitive activities, such as oral communication, persuasion, comprehension, reading, 
writing, and language acquisition [13]. Research on metacognitive knowledge 
and language learning recognizes the reciprocal relationship between the two and 
emphasizes the need to incorporate metacognitive knowledge into learner training 
programs to enhance learning efficiency (Wenden [14], Zhang [10]).

Metacognitive skills are the basis of independent self-regulated cognitive activity. 
The effectiveness of the process of developing metacognitive skills, abilities and 
reflection skills of students depends on pedagogical conditions: involving students in 
an independent search for new knowledge; organizing the ability to choose effective 
ways to acquire this knowledge reasonably and correctly, make informed decisions 
and choices and be responsible for them. The priority is to teach students the ability 
to learn, to be aware of their own aims, to set specific goals, and to use various 
learning strategies (Belenkova [15], Uslu N.A. [16]).

Materials and methods
The literature review contributed to deeper understanding of existing opinions 

on self-regulated cognitive activity through the development of metacognitive skills 
in foreign language teaching. The study is based on the analysis and synthesis of 
scientific and pedagogical literature on the research problem; pedagogical observation 
of the educational process; study and summarizing of pedagogical experience.

Research results
The idea that the foreign language as an academic discipline has great educational 

and training potential has already become axiomatic. Indeed, pedagogical opportunities 
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generated by this academic discipline make it possible to organize “constructive, 
cognitive and creative activity” of students striving for self-development.

A textbook is one of the main elements of the educational process, and a foreign 
language textbook is a multifaceted product that implements teaching, educational 
and developmental functions, influencing the development of students’ linguistic 
personality. The importance of this teaching tool is determined by the fact that the 
textbook, as a rule, is considered to be “a model of the educational process that 
reflects the goals, content of training, methods and (or) teaching technology” [17, 
p. 110]. The textbook, being in the epicenter of teacher and student interaction, along 
with other teaching aids, contributes to the organization of the existing educational 
system. However, the real pedagogical process is influenced not only by the textbook, 
but also by a large number of other factors, for example, features of temperament, 
character, abilities, motives of the educational process participants, the level of basic 
training of students, material and technical equipment, organization of information 
and educational environment at the university, the development of the educational 
system as a whole and the state of the system for training and continuing training 
of foreign language teachers [18].

Regarding a textbook as a complex system and a model of the teaching and 
educational process, it is necessary to look closely at the main characteristics of  
a foreign language textbook [18]. Firstly, the textbook transmits the existing 
educational process and reality, which in turn also influences the content and 
didactic organization of the textbook. Secondly, a foreign language textbook is 
aimed at developing the student’s professional linguistic personality through the 
formation of foreign language communicative competence. Thirdly, the textbook 
reflects the content of foreign language teaching at a university, including areas of 
communication, language and speech material, organizational and procedural aspects, 
etc. Fourthly, the textbook must meet regulatory requirements, take into account 
age characteristics and level of education, be based on a modern methodological 
concept, offer a variety of didactic tools focused on developing the personality of 
students and organizing the activities of the teacher and student in accordance with 
the requirements of the time, be aimed at interconnected mastery of all types of 
speech activity, create conditions for independent work and educational autonomy of 
students [19]. The specifics of a university foreign language textbook are determined 
by its professional orientation and interdisciplinary connections.

Considering a textbook as a tool for the development of self-regulated cognitive 
activity, one should pay attention to the metacognitive potential of its didactic 
organization. Using the tasks and exercises contained in the textbook the teacher 
organizes conditions developing and advancing students’ metacognitive skills necessary 
for independent work and the development of learning autonomy. Metacognitive 
skills are “general academic, interdisciplinary cognitive skills and abilities. These 
include the skills to ask questions; to determine goals and objectives, to see the 
connection of a task with previous work; to plan; to choose tactics; to divide tasks 
or problems into components; to foresee the consequences of a particular action 
or event; to carry out constant monitoring of your current activities and analyze 
them from the point of view of correctness; to adjust, to implement possible re-
planning and inclusion of revised goals; to carry out self-checking of the results 
of your own actions” [20, p.  290]. These skills are developed through preparation 
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and participation in role-plays, project assignments, discussions and other forms of 
educational activities based on person-centered and person-activity technologies [21]. 
In addition, traditional forms of working with oral and written texts and tasks for 
various types of speech activity in foreign language classes at a university are aimed 
at developing the skills of forecasting, planning one’s actions, taking into account the 
goal and objectives set when performing exercises, and monitoring one’s actions and 
their analysis, as well as self-examination.

The Department of Russian, Foreign Languages, and Culture of Speech of the 
USLU has developed a number of the English language textbooks for the three levels 
of education: secondary vocational education [22], bachelor’s and specialist’s [23], 
master’s and postgraduate studies [24], which are united under one title “English for 
Lawyers”. The undoubted advantage of these textbooks is a rich arsenal of person-
centered educational tasks: mini-projects, round tables, conferences, discussions, 
role-plays, problem situations, etc.

Let us give examples of tasks from these textbooks that can be used to develop 
skills of self-regulated cognitive activity and, accordingly, metacognitive skills and 
abilities. A task that involves preparing a dialogue within the framework of a role-
play is worded as follows:

«a) Student A. You are a TV reporter.  Tomorrow you will have to interview an 
international law professor about the rights and responsibilities of the US president 
Prepare a list of 8 questions. Some ideas for your questions are given here: […..]

b)  Student B.  You are an international law professor. Think of your first name 
and last name. Tomorrow the reporter from the local TV company will 
interview you about the role of the US president.   [….] 

c)  Act out your interview in class» [23, p. 194].
It should be noted that explanation of the task contains examples of questions 

that could be asked by a journalist, and the student playing the role of a professor 
is provided with the sources to find answers to these questions. When preparing 
interviews, students have to plan the tactics of the interview: to determine goals 
and objectives, to see the connection of a task with previous work, think of the 
questions to ask and  analyze them from the point of view of correctness, to foresee 
the consequences of a particular action or event, in other words they need to predict 
what the  answers can be; they also have an opportunity to try out different ways 
of acquiring information and determine for themselves the most effective way to 
use it. The skill of independent search for new information and ability to analyze it 
critically can be used in further educational and professional activities.

Let us look at another example of a training task where students are involved in 
a role-play in the format of a mock trial:

1. Select a case (actual or hypothetical), or assist participants in selecting a case.
2. Revise the steps of courtroom procedures and the roles of persons involved in 

the proceedings in advance of the actual mock trial, if possible.
3. Select participants to role play the various people involved in the trial.
4. Prepare opening statements, examination questions, closing arguments.
5. Conduct the mock trial according to the following procedures: ……..
Further, the text of the task provides students with an algorithm for conducting 

a trial, recommendations for participants, as well as the websites where they can find 
mock trial scripts [23, p. 210].
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In preparation for the mock trial, students need to take on the role of active 
participants, not just a passive observer. It is necessary to select a case for the trial, 
predict a possible course of events, plan a step-by-step process, distribute roles 
between the participants, prepare speeches: determine the goal and objectives, plan 
their content, expresss your thoughts correctly in a foreign language, think through 
possible questions for other participants and those that could potentially be asked 
directly to them as a speaker.

At the end of any role-play, there is a fundamentally important stage of reflection 
and self-reflection; a kind of summing up of where you succeeded and failed and 
how you can correct your failures. Please note that the role of the teacher is reduced 
to facilitation, i.e. facilitating and stimulating the educational process through the 
provision of psychological and pedagogical support. In their turn, students learn to 
make informed choices and take responsibility for them.

The tasks aimed at developing the skills of delivering a presentation/report 
teach students how to structure and present a report competently: to identify the 
purpose, specific tasks and key points of the report/presentation, to search for 
authentic information from reliable sources, to determine the basic categorical and 
conceptual apparatus on the topic of the report , to make a plan, to write a report, 
to be ready to answer questions by analyzing those aspects of the report that 
cause difficulties. To prepare a presentation, students use an exercise that suggests  
a speech algorithm:

«How to make a presentation:
I.  Greeting the audience
II.  Introducing yourself
III. Stating the purpose
IV.  Stating the main points
V.  Main part
VI. Showing visuals and giving more details
VII. Conclusion
VIII. Questions» [22, p.126].
Each stage of the presentation is accompanied by a set of phrases used to achieve 

the goals set by the presenter of the report/presentation. The exercise also recommends 
taking notes while listening to other reports; following this recommendation will 
provide students with an opportunity to learn how to be active listeners and be good 
at detail – qualities necessary for any lawyer.

Much attention in the textbooks is given to project work. Independence and 
freedom that students enjoy while solving a particular problem or performing  
a creative task increases their motivation to learn a foreign language. It is not only  
a good opportunity to realize their creative potential, it also allows students to learn to 
collaborate and try on different roles in a team. Moreover, this format of assignments 
teaches students to think independently and critically; to identify and solve problems, 
drawing on knowledge from different fields for this purpose; to predict the results 
and possible consequences of different decision options; to establish cause-and-effect 
relationships; to express thoughts convincingly, efficiently and effectively presenting 
the results of the project work. The algorithm for preparing and completing a project 
assignment is clearly explained in the textbook, and students can always refer to the 
step-by-step instructions:



58 HIGHER SCHOOL EDUCATION

VESTNIK of Samara State  Technical University Vol. 20 No. 4 2023 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

«The main steps to follow when you do the project:
1. Selecting and briefing:   decide on a topic.  Bring your own ideas and let  

a whole class discuss and allot topics to each group. 
2. Planning and language generation:  Work together to decide upon how to 

proceed. 
3. Collection of date /information / details.  Gather required data / information 

from a number of sources. 
4. Planning, writing the draft and editing.
5. The result and presentation of the final product (a written report, a video clip, 

a guidebook, a brochure, a wall newspaper, etc.) 
6. Assessing/Evaluating project work.   Each student in the group should take an 

active part in the work and contribute for the successful completion of the 
task» [23, p.  382].

Completing a project task step by step students are involved in self-regulated 
cognitive activity. In order to decide on the topic of the project, you need to bring 
in your own ideas, discuss them with the whole group and then distribute topics 
for each subgroup team. Working together, decisions are made on how to proceed. 
The teacher does not make decisions for any student group, their role is to provide 
guidance and support. Information is collected from various sources: encyclopedias, 
books, relevant websites. Students can interview people, collect photographs and 
illustrations, record audio/video, etc. It is necessary to take notes, record the 
information received in order to systematize it later. Once you have collected the 
necessary data/information and ideas, you need to plan and structure the data, then 
interpret it to write a draft of the project. It is important to ensure that the editing 
stage is not missed. The final product can be a written report, video clip, guidebook, 
brochure, wall newspaper, conference, posters, etc.

In the textbook “English for Lawyers” for secondary vocational education you 
can find an example of a task for project work. Here is its main content:

«Project work: University Information booklet
a) Group work: Work in groups of 3-4 students. Look through the features below 

and decide which of them MUST be included in the booklet about your 
law school: history / structure / curriculum / location / famous graduates  / 
teaching staff  / educational facilities / extra-curricular activities

b) Add your own ideas
c) In the same groups make an information booklet about your law school» [22, p. 128].
Another example of a task aimed at teaching students project activities is an 

exercise from the textbook “English for Lawyers” for undergraduate and specialist 
degrees. It is more challenging, so the instructions are more detailed:

«Project work: Making a movie.
In two groups, you are to make a five-minute movie on the topic connected with 

the Government and politics in Russia.  The stages of production: 
1. Discussion of the topic for the movie. You should decide on topic for the movie 

(for example, “Political parties”, “Our role in elections”, “Local government”, 
“Political places of interest” and so on); discuss acting parts; decide specific 
acting roles; decide on movie making roles.

2. Production of the script, using an exercise book or a computer. The latter is 
more suited to editing text and cutting and pasting individual character’s lines
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3. Pronunciation practice and rehearsals: each actor has a copy of their own lines. 
Director organizes activity. You should find appropriate location for each scene.

4. Filming of the movie; Scenes are recorded and re-recorded to the satisfaction 
of all involved.

5. Editing; Students from each group use suitable software (windows movie 
maker) to produce the final edited version for public viewing.

6. Public presentation. Invite students from other groups to view and discuss the 
finished product» [23, p. 206].

The products of students project work are often impressive in their creativity.  It 
is interesting to note that the best videos made as a result of the assignment above 
participate in a creative video competition within the framework of the Linguistic 
Forum held annually by our department.

The intended goal of any project work is achieved if each student takes an active 
part in the process and contributes to the successful completion of the task. It is 
recommended to keep records of what happened (who did what and how) during 
the project: each student in the group should keep a journal describing their work 
plan, how information/data was collected and interpreted, what problems were 
encountered, and how the report/final product was prepared, etc. This information 
will be in demand at the self-reflection stage. The final stage involves peer evaluation; 
at this point checklists with the required criteria or some other means are used.

Discussion and conclusions   
Modern teaching technologies reflect the current need of the state and society in 

training specialists who know how to manage their cognitive activity and are ready for 
self-development in a dynamic world. A foreign language textbook for a university is a 
real working tool for organizing educational process in accordance with the conceptual 
provisions of domestic and foreign linguodidactics. Combining systematic approach, 
modern methods of teaching and functionality, developmental and educational 
functions, it promotes honing of self-improvement skills that are based on metacognitive 
strategies. The use of educational tasks based on person-centered technologies has not 
lost its relevance for several decades; immersing students in the context of real or 
quasi-real professional situations they make students feel like fully-fledged participants 
in the educational subject-subject process. In foreign language classes, systematic and 
consistent use of this kind of tasks is possible on the basis of a textbook. Being the 
“core” of the educational process, it creates systematically and methodically conditions 
for students’ self-regulated cognitive activity and self-realization.
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Аннотация. Актуальность проблемы воспитательного потенциала предметной под-
готовки будущего учителя обусловлена возрастающим интересом к проблеме воспи-
тания подрастающего поколения. Геополитические трансформации актуализировали 
поиск ценностно-смысловых регулятивов воспитательной работы в образовательных 
организациях. Цель исследования – обоснование воспитательного потенциала предмет-
ной подготовки будущего учителя в условиях современной образовательной политики.  
Методология исследования представлена аксиологическим и деятельностным подхода-
ми. В качестве основных методов применялись: сравнительный анализ педагогической 
и методической литературы, нормативных правовых актов и методических документов, 
регламентирующих воспитательный процесс в образовательных организациях; обобще-
ние и синтез полученных результатов; анкетирование и наблюдение. На основе данных 
мониторинговых исследований представлен портрет современного подрастающего по-
коления, а также характеристика поколения «Альфа», то есть детей, родившихся после 
2010 года (в соответствии с  концепцией Марка Мак-Кринда). К научной новизне ис-
следования относим выявленные компоненты воспитательного потенциала предмет-
ной подготовки будущего учителя. Ценность проведенного исследования заключается 
в обосновании воспитательного потенциала предметной подготовки будущего учителя 
в условиях современной образовательной политики. Практическая значимость иссле-
дования выражается в  представлении педагогических наработок в реализации воспи-
тательного потенциала предметной подготовки будущего учителя на примере учебной 
дисциплины «История России».

Ключевые слова: воспитательный потенциал, предметная подготовка будущего учителя, 
воспитание, история России, компоненты воспитательного потенциала предметной под-
готовки будущего учителя. 
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Abstract. The relevance of the problem of the educational potential of the subject training 
of the future teacher is due to the growing interest in the problem of educating the younger 
generation. Geopolitical transformations have updated the search for value-semantic regulations 
of educational work in educational organizations. The aim of the study is to substantiate 
the educational potential of the subject training of the future teacher in the conditions of 
modern educational policy. The research methodology is represented by an axiological and 
activity approach. The main methods used were: comparative analysis of pedagogical and 
methodological literature, normative legal acts and methodological documents regulating the 
educational process in educational organizations; generalization and synthesis of the results 
obtained; questioning and observation. Based on monitoring research data, a portrait of the 
modern younger generation is presented, as well as characteristics of the “Alpha” generation, 
that is, children born after 2010 (in accordance with the concept of Mark McCrind). The 
scientific novelty of the study includes the identified components of the educational potential 
of the subject training of the future teacher. The value of the study lies in substantiating the 
educational potential of the subject training of the future teacher in the conditions of modern 
educational policy. The practical significance of the study is expressed in the presentation of 
pedagogical developments in the implementation of the educational potential of the subject 
training of the future teacher using the example of the academic discipline “History of Russia”.

Keywords: educational potential, subject training of the future teacher, education, history of 
Russia, components of the educational potential of the subject training of the future teacher.
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Введение
Актуальность реализации воспитательного потенциала предметной подготов-

ки будущего учителя обусловлена возрастающим интересом со стороны государ-
ства и общества к проблеме воспитания детей и молодежи. Действительно, за по-
следние восемь лет мы наблюдаем качественный сдвиг в этом направлении [1]. 

В 2015 году утверждена Стратегия развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, в которой была сформулирована приоритет-
ная задача Российской Федерации в сфере воспитания. В 2020 году внесены 
изменения в Федеральный закон «Об  образовании в Российской Федерации», 
уточняющие и расширяющее понятие «воспитание». Прорывным норматив-
ным правовым документом, на наш взгляд, явился Указ Президента Россий-
ской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей». Именно этот указ выступает подлинным 
ценностно-смысловым ориентиром для построения современной образова-
тельной политики в сфере воспитания детей и молодежи.

Стоит особо отметить, что фактически до 2015 года в российской системе 
образования преобладала модель «школы учебы». Главная задача, которая стоя-
ла перед школой,  – передача некой совокупности знаний, умений, навыков. Мы 
понимаем, что это было обусловлено преобладанием технократического подхода  
в образовательной политике. Повсеместно бытовало мнение, что школа дает зна-
ния, а семья воспитывает. В результате сложилось определенное непонимание  
(а порой и противостояние) между школой и  родительским сообществом в во-
просах воспитания подрастающего поколения. И  это непонимание продолжает 
существовать. Опрос, проведенный оренбургским отделением Национальной ро-
дительской ассоциации весной 2023 года, лишний раз это доказывает. То есть про-
должает сохраняться это стойкое убеждение как у родителей, так и у педагогов. 

Подготовка будущего учителя также претерпевала кардинальные трансфор-
мации – из учебных планов оказались «выхолощены» педагогические дисципли-
ны. Дошло до того, что выпускные квалификационные работы ориентировались 
только на предмет и не включали в себя даже методическую составляющую, что 
уж там говорить о блоке психолого-педагогических дисциплин. Такой «перекос» 
в подготовке будущего учителя привел к значительному снижению воспитатель-
ного потенциала предметной подготовки будущего учителя.

На основании вышеизложенного нами сформулирована следующая цель 
статьи: обоснование воспитательного потенциала предметной подготовки бу-
дущего учителя в условиях современной образовательной политики.

Обзор литературы
В последнее десятилетие проблема воспитания стала предметом изучения 

в исследованиях психологов и педагогов (В.Г. Александрова [2], В.А. Беляева [3], 
Т.И. Власова [4], Н.Д. Никандров [5], В.И. Слободчиков [6]).

Проблема воспитания духовно-нравственных качеств обучающихся в услови-
ях современной образовательной политики на основе осмысления воспитатель-
ной деятельности с  опорой на традиционные представления о человеке получи-
ли развитие в работах протоиерея Александра (Салтыкова), Е.П.  Белозерцева [7], 
С.Г. Макеевой [8], В.М. Меньшикова [9], И.В. Метлика [10] и других ученых.
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Воспитание подрастающего поколения в условиях ломки традиционных 
форм социализации и межпоколенческой преемственности, социальной мо-
бильности, пути и  способы профессионального самоопределения и роста рас-
сматриваются в работах Ю.Р. Вишневского [11], В.Т. Шапко [12].

Особую значимость в изучении кризисов отечественного школьного вос-
питания имеют исследования Р.В. Ковшова, А.Н. Шевелева [13]. 

В зарубежной науке проблема воспитания духовно-нравственных качеств 
обучающихся также получила свое развитие. 

Проблемы нравственного воспитания личности нашли свое отражение  
в трудах Дж. Дьюи [14], Дж. Джентиле [15], П. Наторпа [16]. Интересно иссле-
дование Д. Арчарда [17], посвященное проблеме патриотического воспитания. 

Проблема ценностных ориентаций учащейся молодежи представлена в рабо-
тах Е.Л. Чернышовой, Д.В. Иванова, Е.И. Рощупкиной [18]. Исследователь Е.Ф. Те-
плова [19] дает достаточно интересный анализ поколения «Альфа» и предлагает 
основные направления повышения эффективности его воспитания и обучения.

Таким образом, в отечественных и зарубежных исследованиях, в которых от-
ражается проблема воспитания детей и молодежи, в том числе в рамках изучения 
отдельных учебных дисциплин, не в полной мере находит свое отражение пробле-
ма воспитательного потенциала предметной подготовки будущего учителя.

Материалы и методы
Методология исследования представлена аксиологическим и деятельност-

ным подходами.
Реализация аксиологического подхода заключалась в выявлении ценност-

но-смысловых ориентиров, методологических основ воспитательного потенци-
ала предметной подготовки будущего учителя. Деятельностный подход пред-
полагает рассмотрение будущего учителя как активного творческого начала. 

В качестве основных методов применялись: сравнительный анализ педа-
гогической и  методической литературы, нормативных правовых актов и ме-
тодических документов, регламентирующих воспитательный процесс в об-
разовательных организациях; обобщение и  синтез полученных результатов; 
анкетирование и наблюдение.

Результаты исследования
Обозначенные нами во введении негативные процессы привели к кризису 

школьного воспитания, проявляющемуся в том числе в трансформации цен-
ностных ориентаций детей и  молодежи. Чтобы контурно обозначить суще-
ствующую проблему, представим портрет представителя современной молоде-
жи и школьника (результат предметной подготовки учителя). 

В целях определения ценностных ориентаций современных студентов вос-
пользуемся данными мониторинга ценностных ориентаций современной моло-
дежи, которые опубликовал Институт изучения детства, семьи и воспитания 
РАО. Целевой аудиторией выступили молодежь (возраст 19–35 лет); объем вы-
борочной совокупности – 11 223 человека [20].

Согласно результатам проведенного исследования установлено, что современ-
ная молодежь говорит о необходимости сохранять и развивать традиционные ду-
ховно-нравственные ценности, но эти слова носят декларативный характер. Более 
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того, понятие «духовно-нравственная ценность» у них размыта и ассоциируется 
в первую очередь с качеством личности. Такой феномен, как дружба, стал приоб-
ретать потребительский характер (по принципу «ты мне – я тебе»). Гражданская 
позиция сформирована достаточно слабо, и при этом очень явственно прослежи-
вается позиция безразличного потребителя. Большинство респондентов демон-
стрировали преобладание индивидуалистического типа мышления. Успех в жизни, 
по их оценкам, основывается на трех составляющих: финансовая обеспеченность, 
самореализация и карьера. Но что самое пугающее – это то, что материальные  
и профессиональные достижения ценятся выше морально-нравственных качеств. 

Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО на основе опроса 
600 подростков в  возрасте от 10 до 17 лет опубликовал портрет современного 
школьника [21]. Что же он собой представляет? 

На наш взгляд, очень значимо, что современный подросток ориентирован 
на семью. Почти две трети подростков делятся своими переживаниями с ро-
дителями. Свободное время предпочитают проводить за развлечениями (более 
70 % опрошенных). Основной способ общения – социальные сети, именно там 
они также узнают основные новости. В данной связи не можем высказать свои 
суждения о необходимости «нахождения» в социальных сетях учителей. Мы 
твердо уверены, что в этом есть потребность. Если учитель не будет использо-
вать все имеющиеся средства коммуникации с подрастающим поколением, то 
значительно снизится потенциал диалога как важнейшего метода воспитания. 

Среди главных источников счастья подростки выделяют следующие: рабо-
та по душе, здоровье и друзья, наличие самостоятельности и независимости. 
Главные качества, которые они хотят у себя развивать, – это целеустремлен-
ность, решительность, стойкость, усердие и трудолюбие. 

Портрет современного школьника может быть дополнен через анализ поколения 
«Альфа», то есть детей, родившихся после 2010 года (в соответствии с концепцией 
Марка Мак-Кринда). Выделим их особенности, которые необходимо учитывать при 
организации работы с ними [19]: они не знают мир без интернета и познают его  
с помощью цифровых технологий; они обрабатывают очень большой объем инфор-
мации; живя в реальном мире, эмоционально они находятся в виртуальном; личная 
информация о себе у них переходит в  публичное пространство; знания для них 
ценны в том случае, если их можно немедленно применить. Это приводит к тому, 
что для них не важны первопричины, смыслы; они очень зависят от похвалы, сво-
его места в рейтинге и очень стремятся быть как можно лучше.

Анализ представленных результатов исследования по определению портрета 
представителя современной молодежи и школьника позволяет сделать вывод 
о необходимости пересмотра существующей модели предметной подготовки бу-
дущего учителя в контексте актуализации его воспитательного потенциала.

В ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» 
имеются определенные педагогические наработки в этом направлении. Попро-
буем представить их на обсуждение научно-педагогического сообщества на при-
мере воспитательного потенциала учебной дисциплины «История России».

Воспитательный потенциал учебной дисциплины «История России» в под-
готовке будущего учителя по всем направлениям, а не только гуманитарным, 
нельзя недооценить. Мы должны готовить не только учителя-предметника, 
профессионала своего дела (учителя физики, математики, химии, биологии, 



68 HIGHER SCHOOL EDUCATION

VESTNIK of Samara State  Technical University Vol. 20 No. 4 2023 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

географии и т. д.), но и будущего гражданина страны, патриота своей Родины, 
который может привить эти чувства и ценности ученикам на своих уроках. 
Учитель, не любящий свою страну, свой народ, не обладающий этими каче-
ствами, по нашему мнению, не имеет морального права работать в школе, как 
и преподаватель вуза, так как выполняет важнейшую государственную зада-
чу – воспитание детей и молодежи. 

 Отрадно, что в начале 2000-х годов на государственном уровне поняли, 
что нельзя пустить на самотек воспитание молодежи. В Российской Федерации 
на протяжении последних 20 лет значительное внимание уделялось патрио-
тическому воспитанию молодежи. С 2001 года реализованы четыре государ-
ственные программы патриотического воспитания граждан России. Однако 
доля патриотически настроенных среди молодежи не возросла. Важно пони-
мать, что, приняв программу, мы еще полностью не решаем проблему патрио-
тического воспитания подрастающего поколения. 

По нашему глубокому убеждению, должна быть выстроена целостная си-
стема воспитания, как было в советское время: семья, детский сад, детские 
учреждения, школа и вуз. В этом направлении должны работать СМИ, учреж-
дения культуры, писатели, поэты, художники, композиторы и т.  д. Выпадение 
одного из этих звеньев негативно отражается на воспитании подрастающего 
поколения. Свидетельством этого являются 1990-е годы, когда все было пуще-
но на самотек, последствия чего ярко проявляются сегодня.

История – это наука мировоззренческая, которая формирует мировоззре-
ние детей и молодежи. Она обладает огромным воспитательным потенциалом. 
Только зная историю собственной страны, человек может гордиться ею.

Долго и настойчиво о достойном преподавании «Истории России» в тех-
нических вузах России говорил доктор исторических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой истории МАИ Виктор Сидорович Порохня, который соз-
дал Межвузовский центр по историческому образованию в технических вузах 
Российской Федерации и добивался долгие годы, чтобы увеличили количество 
часов на историю России в технических вузах. Именно благодаря этому цен-
тру были созданы Общероссийская общественная организация «Объединение 
преподавателей истории в вузах России» и ее региональные отделения во всех 
субъектах Российской Федерации. Под его руководством Межвузовский центр 
по историческому образованию в технических вузах Российской Федерации 
при поддержке Министерства образования и науки РФ провел на базе Мо-
сковского авиационного института (национального исследовательского уни-
верситета) Первый Всероссийский съезд преподавателей истории в вузах Рос-
сии (16–17 ноября 2017 г., г. Москва). В центр внимания съезда были вынесены 
проблемы состояния исторического образования в различных вузах и  регио-
нах страны и пути их решения. 

От того, что и как преподносится школьникам, студентам в учебной книге, 
что и как им преподается на занятиях, зависит их будущая гражданская по-
зиция. Поэтому, как отмечал историк А.С. Сенявский в своем выступлении по 
вопросу о том, каким быть современному учебнику по отечественной истории, 
еще в далеком 2001 году, историческое образование не может быть пущено на 
самотек; ни общество, ни государство не могут быть безразличны к  тому, ка-
ким будет мировоззрение его граждан, их гражданская позиция [22]. 
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В том же ключе высказался академик А.О. Чубарьян в одном из интервью, отме-
тив, что в современных условиях преобразований разного рода одна из важных задач 
заключается в том, чтобы сохранить гуманитарное образование в высшей школе [23].

Очень приятно, что труд этих ученых и многих других, неравнодушных  
к проблемам исторического образования, дает сегодня свои плоды. 

С 1 сентября 2023 года согласно приказу Минобрнауки Российской Федерации 
от 19.07.2022 №  662 увеличился объем часов на изучение истории России в орга-
низациях высшего образования для студентов неисторических специальностей. Во 
всех российских вузах началось изучение обновленного курса российской истории, 
расширенного в своих географических и хронологических рамках и освещающего 
события, происходящие в стране и мире и касающиеся каждого гражданина Рос-
сии. Для преподавателей изменения, внесенные в федеральные государственные 
образовательные стандарты, детализируются в  новой концепции преподавания 
курса «История России», утвержденной 2 февраля 2023 г. Концепция, представляя 
собой социальный заказ, адресованный образованию, содержит в  себе важный 
идейный посыл развития у студентов патриотизма и гражданственности, но при 
этом не раскрывает конкретных инструментов достижения поставленных целей. 

Важным представляется то, что Концепция является серьезным шагом  
к переориентации высшего образования на сферу воспитания, прежде все-
го патриотического. Выделим, что на самом высоком уровне осознали, что не 
может быть, чтобы вузы оказывали студентам только образовательные услу-
ги, не может существовать отдельно образование и воспитание  – это единый 
процесс. Очевидно, что на данный момент Концепция еще является неапро-
бированной и будет совершенствоваться так же, как это было со школьными 
концепциями преподавания истории, принятыми в 2014–2015  гг.

Можно констатировать, что принятие Концепции преподавания курса 
истории России для неисторических специальностей и направлений подготов-
ки встретит много подводных камней, вызовет трудности в ходе своей реали-
зации у преподавателей высшей школы.

На основе этой работы важно поэтапно внедрять в общественное сознание, 
что не только вузы, но и все общественные институты (начиная с семьи) ответ-
ственны за воплощение идей гражданственности, патриотизма и общероссий-
ского единства [24, с.  147]. Это медленный, но единственно приемлемый путь, 
чтобы нравственное воспитание через знание и уважение к истории своей стра-
ны прочно вошло в систему образования и осталось там навсегда  [24, с. 148].

Новый взгляд на задачи преподавания «Истории России» для студен-
тов негуманитарных специальностей стал формироваться в последние годы. 
Исследователи этой проблемы отмечают, что преподавание истории важно для 
формирования национальной и  общероссийской идентичности. Этот аспект, 
в частности, отмечается преподавателями в национальных республиках [25].

Изменение взгляда исследователей на задачи преподавания истории для 
студентов негуманитарных специальностей связано с изменением функций са-
мой истории в  современном российском обществе. Ее основной задачей стало 
формирование исторической памяти и воспитание патриотизма [26]. 

Особо обратим внимание на тот факт, что современное поколение выросло 
в условиях изменившихся социально-экономических и политических отношений 
и ценностная ориентация у них иная, чем та, что была у советской молодежи. 
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Отсюда вытекает разрыв поколений. Как считает Е.В.  Ильин, «изучение исто-
рии призвано сохранить преемственность поколений» [27]. Вторым значимым 
фактором является склонность молодежи к радикализму, который в наше время 
зачастую проявляется в разного рода экстремистских идеях и течениях. Третьим 
фактором надо выделить минимизацию в образовании воспитательной работы.

Касаясь первого фактора, следует отметить: необходимо формировать у мо-
лодежи уважение не только к дореволюционной истории, но и к советской, ко-
торая устойчиво стала ассоциироваться с  конца 1980-х – начала 1990-х годов 
с «репрессиями» и прочими негативными явлениями. Точно так же недооце-
нивалась история Российской империи в  советское время. Более взвешенный 
подход к советской истории, в которой было место и  героизму, и труду, и эн-
тузиазму, и подвигу, и радости жизни, необходим для преодоления разрыва 
поколений. Для этого в учебниках и научно-популярной исторической литера-
туре надо полностью отказаться от «навешивания ярлыков», и в то же время 
можно и нужно давать объективные оценки событиям и историческим персо-
нажам. Если мы будем повторять постоянно, что сталинский режим является 
тоталитарным, то получим только отрицательный эффект. Если же мы скажем, 
что сталинский режим был искажением того идеала социализма, за который 
боролась и гибла целая когорта революционеров, то мы получим определен-
ное воспитательное воздействие на подрастающее поколение, показав ему, что  
у людей бывают идеалы и они готовы иногда погибнуть за них.

Воспитательный потенциал истории, безусловно, огромен. Нужно только, 
чтобы он оказался востребован молодежью. Если постоянно внушать молоде-
жи, что в истории у нас было только хорошее, то такая история не будет вос-
приниматься всерьез. Если же внушать, что было только плохое, то сначала  
в сознании, а затем и в реальности может произойти разложение национально-
государственной воли к поиску места в мировой истории и наша страна станет 
материалом для чужой, скорее всего враждебной нам, экономики, безопасности, 
истории и т.  д. Поэтому история должна быть объективной, не подстроенной 
под конъюнктуру сегодняшнего дня, сегодняшней политики, и ориентироваться 
на главное – формирование критического мышления у детей и молодежи. 

 Следует отметить еще одну специфическую черту воспитания патриотизма 
в России. В отличие от моноэтнических стран Российская Федерация является 
страной полиэтничной, и  патриотизм у нас включает в себя толерантность  
к другим национальностям. И «История России» должна преподаваться таким 
образом, чтобы подрастающее поколение видело и  осознавало, что не один 
русский народ создавал Российское государство, не один русский народ за-
щищал независимость своей страны, что в этом процессе участвовали и пред-
ставители других наций и народностей. Например, в преподавании истории 
Великой Отечественной войны должно быть показано, что пришла одна об-
щая беда на всех жителей необъятной советской страны, в которой проживало 
около 200 наций и народностей, и они восприняли эту агрессию как общее 
горе, и была одержана одна общая Великая Победа. 

Патриотизм невозможно навязать человеку, его можно только пробудить, по-
этому очевидно, что одного для всех пути к патриотизму нет. На занятиях по 
истории необходимо не просто понять, но и прочувствовать географическое про-
странство нашей страны, осознать, как оно формировалось, воспринимать его как 
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национально-государственное достояние. Это пространство было не просто заво-
евано или заселено, но и освоено духовно. Другим важным моментом является 
экономический фактор: Русь, Княжество всея Руси, Российское царство, Россия, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация рождались в  героическом тру-
де простых людей, зачастую незаметном, но не менее важном, чем деятельность 
князей, царей, императоров, генеральных секретарей или президентов. Таким же 
важным моментом является восприятие нашей армии как организации, стоящей 
на страже Родины, ее внешних границ и внутреннего порядка. Необходимо понять, 
что если Родина остается без обороны, то государство распадается, а народ умирает.

Обсуждение и заключение
Таким образом, изучение истории своей страны со всеми положительными 

и отрицательными моментами формирования и изменения культуры и образа 
жизни населяющих ее народов – это важнейшая составляющая патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения. 

Нравственные чувства, в том числе и любовь к Родине, не насаждаются 
насильно на основе словесного воздействия. Они исходят из тех сложностей 
жизни, в которых приходится разбираться, делать выбор, принимать решения 
и совершать поступки. Главная задача в предметной подготовке будущего учи-
теля – раскрыть перед обучающимися широкое поле выборов, которые часто 
не открываются самими молодыми людьми из-за ограниченности жизненно-
го опыта, недостатка знаний и неосвоенности всего богатства культуры. При 
этом преподаватель не должен, да и не может скрыть своего оценочного от-
ношения к тому или иному выбору. Следует избегать только слишком одно-
значных и  директивных способов выражения этих оценок, всегда сохраняя за 
обучающимися право на самостоятельное принятие решения [28].

Преподаватель, понимающий, что патриотизм – это нравственное чувство, 
стремится образно и ярко подавать материал. Подбирая в качестве примеров 
поступки людей, вызывающие уважение, любовь, благодарность, он активизи-
рует эмоциональную память студентов, то есть подключает один из психолого-
педагогических механизмов  – стимулирование эмоционального переживания 
и насыщения, т.  е. механизм, направленный на формирование положительных 
эмоций, а затем и на способность к переживанию того или иного явления. До-
нося то, что ценность личности и ее масштаб определяются вкладом в  свою 
страну и ее людей, преподаватель обращает внимание обучающихся именно на 
такие исторические личности, которые оставили глубокий след в истории Рос-
сии. Каждый исторический факт, каждая историческая личность, получившие 
эмоциональный отклик у  студентов, закладываются в сознание, шаг за шагом 
составляя представление о гражданах-патриотах, и ставят задачу на смысл:  
«А с кем я?», «Что лично я могу сделать для своей страны прямо сейчас?».

Эффективная реализация воспитательного потенциала предметной подго-
товки будущего учителя требует от преподавателя: 

– наличия его собственной ценностной позиции и создания нравственно-
мотивирующей образовательной среды;

– структурирования содержания дисциплины с ориентацией на воспита-
тельный результат;

– проектирования форм взаимодействия;
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– выбора методических средств;
– творческого управления учебным процессом.
Обучение в вузе совпадает с возрастом становления человека, с тем време-

нем, в течение которого его мировоззрение может измениться. Поэтому столь 
важно воспитательное мастерство преподавателя, многоаспектное умение воз-
действовать на ум, чувства и волю студентов. Такое мастерство предполагает 
знание психолого-педагогических закономерностей вузовского воспитатель-
ного процесса; знание особенностей юношеского возраста; знание процесса 
изменения и развития качеств личности студента в зависимости от  тех или 
иных условий, используемых методов и приемов воспитательного воздействия 
и взаимодействия. Нужны педагогические умения, такие как:

– анализировать и оценивать педагогические ситуации; 
– изучать студента в отдельности и коллектив в целом; 
– планировать воспитательную работу; 
– организовывать студентов; 
– воздействовать на студентов словом, убеждать; 
– точно выражать свои чувства и отношение к излагаемой мысли голосом, 

мимикой, жестом. 
По мере овладения этими умениями в работе преподавателя появляется есте-

ственность, являющаяся важнейшим признаком педагогического мастерства.
Содержательные компоненты воспитывающих ситуаций могут реализовы-

ваться на семинарских (практических) занятиях с использованием интерактив-
ных форм обучения, презентаций, подготовленных студентами, с показом отрыв-
ков документальных и художественных фильмов. Например, при изучении темы 
зарождения фашизма и немецко-фашистского оккупационного режима можно 
использовать отрывки документального фильма режиссера М.  Ромма «Обыкно-
венный фашизм» (1965  г.), режиссера Алексея Панкова «Освенцим – фабрика 
смерти» (2005 г.); при изучении темы «Начало Великой Отечественной войны» – 
отрывки художественного фильма режиссера А.  Столпера «Живые и  мертвые» 
(1962 г.) и т.  д. Наиболее предпочтительной формой организации семинарских 
(практических) занятий выступает дискуссия, которая требует от студентов се-
рьезной подготовки, дает им возможность высказать свою точку зрения, требует 
умения отстаивать собственную позицию, слышать аргументы других и т.  д. От 
преподавателя требуется умение обеспечить культуру дискуссии.

Исследователи проводят огромную работу по сбору, обработке и введению 
в научный оборот материалов устной истории, личных и семейных архивов. 
Этому вопросу до недавнего времени не уделялось должного внимания, между 
тем объем и потенциал важной исторической информации, аккумулированной 
в этих источниках, огромен. Собрать и  обработать этот материал профессио-
нальным историкам самостоятельно не под силу, поэтому к этой работе надо 
привлекать студентов. Например, на кафедре всеобщей истории и методики 
преподавания истории и обществознания Оренбургского государственного 
педагогического университета в начале 2000-х годов сложилась хорошая пе-
дагогическая традиция, которая продолжается по сегодняшний день, привле-
чения студентов к проведению интервью у своих родственников, переживших 
Великую Отечественную войну на фронте, в  тылу взрослыми, подростками  
и детьми, к сбору и обработке информации семейных архивов, касающихся 
того времени. 
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Студенты-историки активно привлекаются к сбору устной истории, к работе 
с  семейными архивами в рамках исторического клуба «Сохранение историче-
ской памяти о  Великой Отечественной войне» и клуба «Сохранение историче-
ской памяти о Холокосте». Ежегодно для студентов проводится межвузовский 
конкурс на лучшее «Интервью о солдате войны» (под солдатами войны понима-
ются все, кто пережил эту страшную войну во взрослом или в детском возрас-
те), а с 2022 г. – всероссийский конкурс. В этом конкурсе принимают участие все 
студенты 4-го курса исторического факультета Оренбургского государственного 
педагогического университета, которые проходят тему войны, и студенты других 
курсов; а в 2022 году, когда он стал всероссийским, в нем принимали участие 
студенты 1-х курсов учебных заведений Москвы, Воронежа, Костромы и других 
городов, Смоленской военной академии.  

Темы курсовых и выпускных квалификационных работ студентов истори-
ческого факультета формулируются так, чтобы научить их работать не только 
с опубликованными источниками и документами архивов, но и с материалами, 
собранными методом устной истории [29], и личными архивами.

Большая работа сегодня проводится студентами и преподавателями по сбо-
ру информации о повседневной жизни фронтовиков, тружеников тыла, подрост-
ков и детей войны, но, к сожалению, с каждым годом их становится все меньше 
и меньше, поэтому в  последние годы берем воспоминания лишь у детей войны. 
Весь этот собранный богатейший материал по договоренности с Объединенным 
государственным архивом Оренбургской области (ОГАОО) передается на хране-
ние, чтобы будущие поколения узнавали о Великой Отечественной войне из первых 
уст, что очень важно. Информация из семейных архивов и рассказы респондентов  
о личном и семейном опыте позволяют использовать в научных исследованиях те 
сведения, которые не отложились в архивных документах. Без этой информации 
невозможно считать полным представление о Великой Отечественной войне, о лю-
дях, ее переживших. Привлечение студентов-историков к работе методом устной 
истории и изучению семейных архивов помимо своего научного и познавательного 
значения имеет еще и практический смысл. Работа с семейными архивами позво-
ляет сформировать у студентов целый ряд важных профессиональных компетен-
ций, таких как способность к коммуникации для решения задач межличностного 
и  межкультурного взаимодействия, толерантное восприятие социальных и куль-
турных различий, умение определять и осознавать место человека в историческом 
процессе, и содержит в себе мощный воспитательный потенциал. 

Отметим, что традиции передачи нравственного опыта поколений фактически 
утрачены. В этих условиях интервью, сбор и обработка данных семейных архи-
вов становятся важной задачей не только для более глубокого проникновения  
в суть исторического прошлого России, но и для сохранения истончающихся свя-
зей между поколениями, для более полного понимания гражданами истории сво-
ей страны. Работа с семейными архивами открывает конкретную историческую 
эпоху с точки зрения духовного и нравственного развития ее современников. Она 
учит понимать и уважать историю страны и народа, принимать ее такой, какая 
она была, не наклеивая ярлыков и не стыдясь признавать ошибки. 

Интервью и сбор информации по истории семьи не только помогают сту-
дентам приобретать и совершенствовать навыки исследователей, но и являют-
ся крайне полезными для нравственного развития их личности. Личный опыт 



74 HIGHER SCHOOL EDUCATION

VESTNIK of Samara State  Technical University Vol. 20 No. 4 2023 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

работы в этом направлении показал безусловный нравственный рост студен-
тов, бравших интервью у своих родственников и участвовавших в работе с се-
мейными архивами, повышение их учебной мотивации и  усовершенствование 
профессиональных навыков как будущих историков.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, 
что воспитательный потенциал предметной подготовки будущего учителя 
включает в себя следующие компоненты:

– когнитивный компонент (знания о нравственности, ценностях и пр.);
– мотивационно-ценностный компонент (жизнь, достоинство, права  

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отече-
ству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над матери-
альным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимо-
помощь и  взаимоуважение, историческая память и преемственность по-
колений, единство народов России); 

– коммуникативный компонент (диалог преподаватель – студент);
– поведенческий компонент (профессионально-нравственные качества будуще-

го учителя  – милосердие, эмпатийность, способность к диалоговому мыш-
лению, верность, профессиональный долг, гуманность, ответственность, 
справедливость, сострадание, вера, отзывчивость, альтруизм, совестливость, 
честность, любовь к детям, доброта, искренность, свобода, доверие, патрио-
тизм, обязательность, профессиональная честь и достоинство, педагогическая 
ответственность, требовательность к себе, добросовестное отношение к делу).
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Аннотация. Социальная идентичность в последние десятилетия нашего транзитивного вре-
мени стала одним из актуальных предметов научного исследования в социальной психо-
логии, социальной когнитивной психологии. Социальная идентичность отражает осозна-
ваемые и неосознаваемые чувства сопричастности человека к определенным общностям, 
является контекстом для принятия решений в ситуациях выбора. Новизна исследования 
заключается в анализе малоосознаваемых аспектов идентичности, а именно субъективной 
значимости общностей, к которым человек принадлежит по факту своего рождения или 
основной деятельности, а также субъективной включенности в такую общность.
Автором разработана процедура графической репрезентации социальной идентичности, ос-
нованная на приемах, используемых в проективных рисуночных методах. Испытуемому пред-
лагается с помощью кругов нарисовать себя и пять общностей (семья, группа по роду деятель-
ности, населенный пункт, страна проживания, все люди мира). Данная экспериментальная 
процедура проведена в девяти возрастных группах, начиная с участников 7-летнего возраста 
и завершая работающими взрослыми. Всего в  эксперименте приняли участие 282 человека. 
Данные (21 показатель) подвергнуты факторному анализу методом главных компонент.
Были получены следующие результаты: для каждой возрастной группы выявлены сред-
ние размеры изображений себя и предложенных социальных общностей, с помощью 
t-критерия Стьюдента получены выводы о значимых различиях в размерах изображений 
страны и территории проживания для возрастных групп. Факторный анализ методом 
главных компонент позволил выявить четыре типа социальной идентичности, которые 
были обозначены как множественная, иерархическая, эгоцентрическая и диффузная со-
циальная идентичность. Предложенные типы социальной идентичности описаны, дана их 
психологическая интерпретация, предложены критерии идентификации по графическому 
изображению. Результаты исследования могут быть использованы в педагогической прак-
тике, практике психолого-педагогического консультирования.
Ключевые слова: социальная идентичность, территориальная идентичность, графиче-
ские методы, множественная идентичность, диффузная идентичность, тип идентично-
сти, социальная категоризация, возрастная динамика, чувство общности, ингруппа. 
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Abstract. Social identity recently has become one of the actual subjects of scientific research in 
social psychology, social cognitive psychology. Social identity reflects conscious and unconscious 
feelings of a person’s belonging to certain communities, is the context for decision-making in 
situations of choice. The novelty of the study lies in the analysis of little-conscious aspects of 
identity, namely the subjective significance of communities to which a person belongs by the 
fact of his birth or main activity, as well as subjective inclusion in such a community. The 
author has developed a procedure of graphic representation of social identity based on the 
techniques used in projective drawing methods. The test person is asked to draw himself and 
five communities (family, occupation group, locality and country of residence, all people of 
the world) with the help of circles. This experimental procedure was conducted in nine age 
groups, starting with 6-7 year olds and ending with working adults. A total of 282 people 
participated in the experiment. The data (21 indicators) were subjected to factor analysis by 
the method of principal components. The following results were obtained: for each age group 
the average sizes of images of self and proposed social communities were revealed, using 
Student’s t-criterion the conclusions about significant differences in the sizes of images of the 
country and territory of residence for age groups were obtained. Discussion of results and 
conclusions. Factor analysis by the principal component method revealed four factors of social 
identity, which were labeled as: multiple, hierarchical, egocentric, and diffuse social identity. 
The proposed types of social identity were described, their psychological interpretation was 
given, and criteria for identification by graphic representation were proposed. The results 
of the study can be used in pedagogical practice, practice of psychological and pedagogical 
counseling.

Keywords: social identity, territorial identity, graphic methods, multiple identity, diffuse 
identity, identity type, social categorization, age dynamics, sense of community, ingroup.
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Введение

Исследование посвящено анализу малоосознаваемой субъективной значи-
мости и включенности в идентификационные общности, к которым человек 
принадлежит по факту своего рождения, проживания или основной деятель-
ности, то есть социальной идентичности и ее динамики в процессе взросления. 

Социальную идентичность в самом общем виде понимают как чувство при-
надлежности к определенной группе. Э.  Эриксон, с чьим именем связано вве-
дение в научную психологию этого понятия, рассматривал идентичность как 
сложное личностное многоуровневое образование, отражающее ход социаль-
ного и личностного развития человека [1]. Социальная идентичность, являясь 
результатом процессов идентификации ребенка в ходе его взросления, зависит 
от окружения ребенка, характера его взаимодействия со взрослыми и сверстни-
ками. Начиная с самых ранних этапов жизни ребенок легко различает «своих»  
и «чужих». Идентифицируясь со «своими», он осваивает поведенческие паттер-
ны, характерные для «своих», и с возрастом начинает разделять их ценности.

Разрабатывая теорию социальной категоризации, Г.  Тэджфел определяет 
социальную идентичность как ту часть самооценки индивида, которая вытека-
ет из осознания личностью принадлежности к одной (или более) социальной 
группе, а также эмоциональное отношение к этой принадлежности [2]. Соци-
альная идентичность представляет собой уникальную конфигурацию компо-
нентов: человек одновременно и член своей собственной семьи, и член учебной 
группы, и представитель пола, возраста, места проживания (территориальная 
идентичность), профессионального сообщества, религиозной конфессии и пр. 

В психологии разработаны типологизации статусов и стилей идентично-
сти по характеру осознанности [3, 4]. Стили идентичности, по М.А. Борзонски 
[5], характеризуют разную готовность человека искать информацию в ситуа-
ции выбора: активный поиск при информационном стиле, обращение к тра-
дициям, социально желательным решениям при нормативном и ситуативно-
эмоциональное принятие решений при диффузном [6]. Согласно концепции 
Дж.Е. Марсиа, идентичность в разных жизненных сферах может иметь разные 
статусы: достигнутая идентичность, мораторий идентичности, принятая иден-
тичность, диффузная идентичность [7, 8].

Вместе с тем исследований возрастных особенностей социальной идентич-
ности сравнительно мало. В отечественной психологии наиболее известным 
является многолетнее объемное исследование, проведенное М.Ю.  Кузьминым, 
который анализировал особенности самокатегоризации младших школьников, 
подростков и лиц юношеского возраста [9]. Он отмечает общее в социаль-
ной идентичности респондентов указанных возрастов: актуальность гендер-
ной, семейной и учебной (профессиональной) идентичности (тест М. Куна 
и Т. МакПартлэнда «Кто я?» [10]). Полоролевая идентичность, по данным 
М.Ю. Кузьмина, с возрастом теряет свою значимость; выраженность семейной 
идентичности, наоборот, возрастает.

Обзор литературы 
Наше исследование основано на социально-психологическом символиче-

ском интеракционистском подходе. В этом подходе человек рассматривается 
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через его восприятие себя в социальном контексте, через использование сим-
волов, которые связывают человека с определенными группами и сообщества-
ми [11]. Анализу подвергаются малоосознаваемые аспекты отношений, влияю-
щие на восприятие и оценку окружающих объектов, среди которых – уровень 
удовлетворенности своей идентичностью, факторы, влияющие на стабильность 
идентичности, изменения идентичности или ее смену.

Для диагностики малоосознаваемых и плохоартикулированных аспектов 
идентичности применяются проективные графические методы Х.  Маркус [12], 
А.А. Кроником [13], Д.А. Севастьяновым [14], В. Емелиным [15], Т. Картер [16], 
Р. Зиллером [17], А.Л. Бубновым [18].

Широко используются проективные методики с заданными параметрами 
и  расположением кругов, изображающих родственников, друзей, одногруп-
пников. Так, методика Б.  Лонг [19, 20] позволяет оценить степень идентифи-
кационной близости с членами семьи, учителем. С.  Меджидовой использует-
ся бланк, сочетающий два параметра – размер круга (большой и  маленький)  
и расстояния между кругами (отдельно, касание, пересечение) для оценки пе-
реживания человеком себя в системе отношений к «Другому»: уважение, пре-
восходство, равенство, подчиненность, эгоцентричность и пр. [21]. Прием сво-
бодного изображения с помощью кругов себя и другого человека использован 
для анализа диадических отношений в  консультационной практике А.А.  Кро-
ником и Е.А. Кроник [13]. Есть опыт использования графических приемов для 
анализа отношений в учебной группе «Рисунок малой группы» [22]. Авторы 
довольно подробно анализируют возможные способы прорисовки и интерпре-
тации групповых отношений с помощью схематичных изображений. Иссле-
дования с  использованием графических приемов показали их эффективность 
для анализа имплицитных элементов отношения к себе и другим, что дало нам 
идею рассмотреть возрастную динамику графического отображения основных 
идентификационных общностей. 

Материалы и методы
Всего в исследовании приняли участие 282 человека разных возрастов  – 

от  7  лет и старше. Это школьники с 1-го по 11-й классы разных образова-
тельных учреждений и студенты 1–4-го курсов высших учебных заведений, 
работающие взрослые старше 25 лет. Количество человек в каждой возрастной 
группе – 25–42 (табл. 1).

Для диагностики графической репрезентации социальной идентичности со-
вместно с М.С.  Мышкиной разработана специальная процедура, которая была 
обозначена как «Графический тест идентичности» (ГТИ). Участники должны были 
изобразить на листе А4 с помощью шести кругов себя и пять общностей: семью, 
свой класс (учебную группу), место проживания (Самара), страну проживания 
(Россия), людей всего мира. Общности выбраны на основании обязательной вклю-
ченности в них участников исследования, как минимум на формальном уровне. 
Инструкция включала фразу: «круги могут быть разных размеров, по-разному 
располагаться на листе и друг относительно друга». Список предложенных для 
изображения кругов предъявлялся в письменном виде и был во время выполне-
ния задания на виду. Инструкция повторялась дважды и дополнительно по запро-
су. В процессе рисования испытуемый подписывал каждый круг. 
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Основные критерии оценки – диаметр каждого круга в миллиметрах (6  по-
казателей); расстояния между центрами кругов: Я – семья, Я – класс… семья  – 
класс, семья – город проживания… и пр. (15 показателей). Итого  –  21 показа-
тель. Величина круга интерпретируется как символ субъективной значимости 
социального объекта; расстояние между рисунком «Я» и другими нарисованны-
ми объектами – как степень включенности/невключенности в соответствующую 
социальную общность, эмоциональная близость/далекость с этим объектом. 

 Далее использован алгоритм факторного анализа рисунков методом глав-
ных компонент для проведения процедуры типизации респондентов по сход-
ству их количественных показателей (программа IBM SPSS Statistics 19) [23].

Результаты исследования
В табл. 1 представлены средние значения диаметров кругов, обозначающих 

разные социальные объекты для разных возрастных групп. В  таблице отмечен 
уровень значимости различий диаметров рисунков между возрастными груп-
пами, определенный с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выбо-
рок. Сравнение для оценки значимости различий проведено между возрастной 
группой и следующей за ней возрастной группой. Так, сравнивались размеры 
рисунков участников исследования из 1го и 3-го класса, из 3-го и 4-го класса, из 
4-го и 6-го класса и т. д. Из таблицы видно, что возрастных значимых различий 
не обнаружено для графической репрезентации идентичности с заданными со-
циальными объектами между 6-м и 7-м классами, а также 9-м и 11-м классами. 

Таблица 1
Усредненные диаметры кругов, обозначающих разные социальные объекты, мм

Группа

Социальные объекты на рисунках
SD
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ег

о 
 

че
ло

ве
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(2
82

)

Я

С
ем

ья

К
ла
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Го
ро

д

С
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Вс
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1 класс 24,3* 24,0*** 21,4*** 19,9*** 21,0*** 21,6*** 3,9*** 37
3 класс 36,4 49,1 52,1* 67,7*** 83,0*** 91,7** 24,7 26
4 класс 31,4* 50,4 40,2 46,0 55,6 63,3 19,0 28
6 класс 44,5 62,0 44,1 53,2 69,2 80,8 26,2 25
7 класс 33,8 49,7 42,0 56,7 72,6 91,9* 36,4* 31
9 класс 30,9 43,4 27,6 41,4 52,3 46,1 17,1 32

11 класс 37,8 48,9* 33,2 51,2 61,9 70,3 25,6 35
Студенты 29,2 35,6** 34,0** 45,8*** 63,8*** 74,3*** 23,6*** 42
Взрослые 33,0 52,1 51,6 72,1 121,2 138,3 50,7 26

Примечание: Знаками обозначены уровни значимости: * р≤0,05; ** р≤0,01; *** р≤0,001 при сравнении 
возрастной группы со следующей по возрасту. 

 
Из табл. 1 видно, что в первом классе дети рисуют символы разных соци-

альных объектов чаще всего практически одинаковых размеров (19,9–24,3 мм), 
только круги «Я» и «Семья» в среднем на 3–4 мм крупнее остальных. Усред-
ненное стандартное отклонение размеров рисунков (SD) для каждого ребенка 
в возрастной группе 1-го класса равно 3,9. 
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В других возрастных группах разброс размеров (SD) составляет от 
17,1  мм  (9-й класс) до 50,7 мм (работающие), что говорит о заметной диффе-
ренциации в размерах кругов в более старших возрастных группах. Использова-
ние t-критерия Стьюдента для сравнения размера рисунков в первом и третьем 
классах показало высокую значимость различий при сравнении диаметров кру-
гов «Я» и других социальных объектов. То есть к  3му классу социальные объ-
екты приобретают для детей дифференцированную субъективную значимость. 

В школьном возрасте таких ярких различий между группами мы больше не 
обнаружили. Резкий переход в размерах рисунков наблюдаем при сравнении 
групп студентов и работающих взрослых. Как видно из табл. 1, у работающих 
все круги за исключением «Я» значимо крупнее. 

Таблица позволяет проследить направленность изменений субъективной 
значимости «Я» и социального объекта «Семья». Максимального среднегруп-
пового размера круги «Я» и «Семья» достигают к 6-му классу (44,5 и 62,0 мм 
соответственно). Работающие взрослые используют самый большой круг для 
обозначения общности «Все люди» (138,3 мм). Часто этот круг включает в себя 
остальные объекты и круг «Я» в том числе. 

Нелинейность возрастных изменений в графическом изображении соци-
альных идентификационных объектов, а также заметная разница между рисун-
ками внутри каждой возрастной группы позволили нам выдвинуть гипотезу  
о существовании дополнительных факторов, влияющих на общую конфигура-
цию графического изображения социальных объектов.

Для факторного анализа методом главных компонент с вращением 
Varymax  (нормализация по Кайзеру) были взяты результаты (21 критерий) 
группы студентов из 42 человек, матрица 21×42. Факторный анализ позволил 
извлечь четыре фактора, где доля объясненной дисперсии составляет 82,8  %. 
В  результате факторизации переменных и вращения факторов, которое со-
шлось за 6 итеракций, получили хорошо структурированную матрицу.

Чтобы определить основания, по которым факторный анализ сгруппировал 
респондентов в четыре группы, и дать содержательные названия факторам, мы 
проанализировали особенности рисунков для каждой группы человек, объ-
единенных в один фактор. Средние значения диаметров рисунков для каждой 
группы и стандартные отклонения представлены в табл. 2.

Таблица 2
Средние значения (М) и стандартные отклонения (SD)  

размеров рисунков социальных объектов, мм 

Рисунок
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4

M SD M SD M SD M SD
Я 17,5 9,1 45,9 16,9 24,6 24,2 51,5 32,4

Семья 30,1 15,1 51,4 9,8 25,1 11,5 57,5 21,6
Группа 34,8 22,3 48,4 11,0 26,6 15,1 24,3 10,1
Город 60,8 34,3 52,6 10,1 30,6 16,8 27,5 8,7

Страна 96,7 36,8 52,0 10,3 44,3 30,6 35,0 8,9
Все люди 138,4 45,7 51,3 8,6 43,6 27,5 35,3 10,9

М диаметра 63,0 27,2 50,3 11,1 32,0 21,0 38,5 15,4
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Примеры рисунков и их отличительные особенности представлены на  
рисунке. 

а 
Круги с пересекающимися границами.  
«Я» включено в несколько групп. Размеры 
кругов увеличиваются от «Я» к «Все люди»

б
Круги имеют размеры, символически  
отражающие размер общности.  
«Я» не включено в другие общности

в
Размер круга «Я» преобладает над  
размерами социальных объектов. Средний 
диаметр круга «Я» – 51 мм 

г
Круги расположены рядами в порядке 
предъявления, не имеют пересечений,  
нет дифференциации в размерах  
социальных объектов 

Обобщенные типы рисунков: а – множественная социальная идентичность; 
б  – иерархичная социальная идентичность; в  – эгоцентрическая социальная 
идентичность; г  – диффузная социальная идентичность

В соответствии с характерными чертами рисунков мы дали содержатель-
ные обозначения факторам. 

Фактор 1. Из табл. 2 видно, что размер кругов увеличивается от круга 
«Я» (17,5±9,1 мм) к кругу «Все люди» (138,4±45,7 мм). Другие использованные 
показатели, отражающие расстояния между центрами кругов, – небольшие  
в сравнении с другими группами испытуемых (20,5±19,7 мм). Пример типич-
ного расположения кругов на листе представлен на рисунке а. Круг «Я» вклю-
чен в несколько других кругов. Этот фактор обозначен как множественная 
социальная идентичность (МСИ).

Фактор 2. Средние диаметры кругов, обозначающих разные общности, в этой 
группе испытуемых практически равны – от 45,9 до 52,0 мм (см. табл. 2). Круги 
не пересекаются, не включены друг в друга. Пример расположения представлен 
на рисунке г. Среднее расстояние между кругами большое – 117,1±28,1 мм. Этот 
фактор обозначен как диффузная социальная идентичность (ДСИ).
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Фактор 3. Средний размер кругов увеличивается от круга «Я» к кругу «Все 
люди» от 24,6±24,2 до 43,6±27,5 мм. Расстояния между центрами кругов также 
большие – 76,6±36,7. Пример представлен на рисунке б. По размерам рисунки 
этой группы испытуемых похожи с МСИ, но круги не пересекаются, не вклю-
чены друг в друга. Фактор обозначен как иерархичная социальная идентич-
ность (ИСИ). 

Фактор 4. Здесь самыми крупными кругами являются «Я» размером 
51,5±32,4 и «Семья» размером 57,5 ± 21,6 мм. Остальные круги меньшего диа-
метра; так, круг «Все люди» – 35,3±10,9 мм. Типичное расположение кругов 
показано на рисунке в. Фактор обозначен как эгоцентрическая социальная 
идентичность (ЭСИ).

В табл. 3 представлено процентное соотношение респондентов, отнесен-
ных к разным типам социальной идентичности в соответствии с выделенными 
факторами. 

Таблица 3
Количество человек с разным типом социальной идентичности  

в каждой возрастной группе (%) и результаты расчетов критерия χ2

Группа
Типы социальной идентичности (факторы) χ2Эмп.

между  
возрастными 

группами

Всего, 
%МСИ ИСИ ЭСИ ДСИ 

1 класс 2,1 16,7 12,5 68,8 80,1*** 100,0
3 класс 12,9 67,7 0,0 19,4 39,8*** 100,0
4 класс 0,0 58,3 5,6 36,1 42,4*** 100,0
6 класс 23,3 26,7 20,0 30,0  2,7 100,0
7 класс 25,0 37,5 20,0 17,5  10,1* 100,0
9 класс 10,5 47,4 21,1 21,1 14,5** 100,0
11 класс 32,4 32,4 21,6 13,5 12,4** 100,0
Студенты 38,6 20,5 11,4 29,5 13,3** 100,0
Работающие 
взрослые 53,8 15,4 19,2 11,5 80,1*** 100,0

Всего человек 57 95 36 97 282
χ2

Эмп сравнение 
с теоретическим 
распределением

41,0*** 19,9** 22,9*** 67,0***

Примечание: Знаками обозначены уровни значимости *р≤0,05; **р≤0,01; ***р≤0,001. 
Критические значения χ2 = 7,8; 11,3; 16,3 для разных уровней значимости при v=3. 
Критические значения χ2 = 14,1; 18,4; 24,3 для разных уровней значимости при v=7.

По данным табл.  3 можно проследить возрастную динамику представлен-
ности разных типов социальной идентичности, их соотношение в обследован-
ных возрастных группах. 

Для оценки статистической значимости разницы количественной представ-
ленности типов идентичности в возрастных группах использован χ2-критерий. 
Сравнение проведено попарно: распределение 1-го класса сравнивалось с рас-
пределением 3-го, распределение 3-го класса – с распределением 4-го и т. д. 

В результате отмечены возрастные особенности появления и  преоблада-
ния разных типов социальной идентичности. Так, в 1-м классе в подавляющем 
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большинстве случаев дети делают простые, недифференцированные рисун-
ки  (ДСИ). К 3–4-му классу ведущим становится иерархический тип социаль-
ной идентичности (ИСИ). К старшим классам учащиеся начинают осознавать 
свою включенность в другие социальные общности, что отражается в увели-
чении количества рисунков, относящихся к типу множественной социальной 
идентичности (МСИ). Значимые различия в представленности типов социаль-
ной идентичности не обнаружены только между 6-м и 7-м классами (χ2= 2,7), 
в которых все типы представлены почти равномерно.

Дополнительно мы использовали критерий χ2 для сравнительной оценки 
с  теоретическим распределением участников эксперимента с каждым типом 
социальной идентичности (по столбцам). В табл. 3 это строка «χ2

эмп сравнение 
с теоретическим распределением». Этот расчет позволил подтвердить вывод  
о том, что на представленность типа социальной идентичности влияет возраст, 
так как все эмпирические значения критерия χ2 оказались значимыми.

Обсуждение и заключение
Использование графических изображений социальных общностей, в  ко-

торые включен человек, позволяет выявить осознаваемые и  неосознаваемые 
аспекты социальной идентичности.

В графических изображениях отражается возрастная динамика «освоения» 
тех или иных компонентов социальной идентичности: с  возрастом рисунки 
меняют свои размеры, меняется дистанция между рисуночными символами 
социальных объектов. Выявленные нами индивидуальные различия графиче-
ской репрезентации социальной идентичности согласуются с похожими ис-
следованиями Г.Р. Маркус [12], Т. Картер, Т. Гиловича [16]. Так, Г.Р. Маркус ис-
пользовала бланк, на котором в  центре расположен круг «Я» 5 см в диаметре. 
На том же бланке она просила испытуемых рисовать родных и значимых дру-
гих в виде кругов, что интерпретировалось как степень знакомства и психоло-
гической близости автора рисунка с указанными субъектами [12]. 

В экспериментах Т.Дж. Картер и Т. Гиловича (Чикаго, США) выявлено, что 
расстояние между кругами отражает значимость событий, которые распола-
гаются тем ближе к Я-кругу, чем более субъективно важными являются [16].

Факторный анализ рисунков позволил выявить и описать четыре типа со-
циальной идентичности. Множественный и иерархичный типы социальной 
идентичности относятся к осознанной ее форме. Диффузный тип идентич-
ности интерпретируется как недифференцированный способ восприятия со-
циальных общностей (ингрупп), отношение к ним является или неактуальным 
(для взрослых), или еще не интериоризованным (для детей).

Рассмотрим психологические характеристики типов социальной идентичности.
Множественная социальная идентичность отражает принципиальное мно-

гообразие представлений человека о себе и общностях, в которые он включен. 
Такая идентичность позволяет человеку использовать опыт нахождения в одной 
группе для адаптации в другой и, не отказываясь от прошлого, вносить вклад 
в общность, с которой связано его будущее. Множественная социальная иден-
тичность человека является способом развития его уникальной человеческой 
сущности [24]. МСИ появляется примерно в 6-м классе (23,3  % опрошенных), 
затем это число с каждым годом растет, но даже среди работающих взрослых 
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только половина (53,8 %) может быть отнесена к этому типу социальной иден-
тичности (МСИ). В  нашей выборке в 9-м классе вместо теоретически ожидае-
мых 25–30  % опрошенных эта доля оказалась в два раза меньше (10,5  %), что 
требует дополнительных возрастных исследований для определения случай-
ности/неслучайности такого результата, рассмотрения социальных факторов 
(социально-психологическая атмосфера в классе, отсутствие примера в кон-
кретном классе), которые могли повлиять. 

Иерархичная социальная идентичность характеризуется осознанностью 
человеком многоуровневого строения мира людей, пониманием существова-
ния общностей малого, среднего и большого форматов. Этот тип идентично-
сти согласуется с этапом коммитмента – то есть заинтересованного внимания 
к социальной структуре общества и поиска себя в ней [25]. У  большинства 
школьников ИСИ появляется в возрасте 10–11 лет (3-й класс, 67,7  % опро-
шенных; 4-й класс, 58,3  %). Затем, к 6–7-му классам, часть представителей ие-
рархического типа идентичности «дозревает» до человека с множественной со-
циальной идентичностью. Начиная с 6-го класса в  каждой возрастной группе 
совместная доля МСИ и ИСИ составляет 50–60 %.

Эгоцентрическая социальная идентичность репрезентирует некоторую ин-
фантильность восприятия соотношения персонального и социального мира. 
Для ЭСИ обнаруживается сниженная способность учитывать и  осознавать 
свою включенность в другие сообщества. Такой тип социальной идентично-
сти характерен для подросткового и раннего юношеского возраста (с 6-го по 
11-й класс). Другие люди и общности в этом возрасте часто кажутся малозна-
чимыми, менее ценными, чем сам человек. Можно предположить, что эгоцен-
трический тип социальной идентичности не является закономерным этапом 
развития идентичности и отражает специфические условия социализации. 

Диффузная социальная идентичность. Для людей с идентичностью такого 
типа характерным является отсутствие (вытеснение, неосознанность, неакту-
альность) интереса к социуму, уплощенное восприятие других людей, групп  
и в конечном счете себя. В возрасте 7–9 лет такой еще недифференцированный 
способ мировосприятия является возрастной нормой (68,6  % опрошенных). 
В других возрастных группах доля ДСИ составляет от 11,5  % (у работающих 
взрослых) до 30–36,1  % (у подростков). Такой тип рисунка у тех, кто старше 
11  лет, может быть понят как инфантилизм или сопротивление диагностике. 
Возможно, это временный этап разочарований и апатии в отношении социаль-
ной жизни, вызванный стрессом [6]. 

При интерпретации рисунков следует учитывать легкость изменения типа 
рисунка в зависимости от актуального состояния респондента. Человеку часто 
достаточно посмотреть на чей-то «более продвинутый» рисунок, чтобы у него 
появилось желание нарисовать так же. То есть интуитивно респонденты по-
нимают, что рисунки осознанного характера более содержательны, чем диф-
фузные. Эгоцентрические рисунки отражают позицию автора, поэтому менее 
подвержены динамичным изменениям.

Для интерпретации графической репрезентации идентичности могут быть 
использованы дополнительные параметры. Например, круги общностей, которые 
нарисованы выше, чем «Я», являются для автора более авторитетными и значи-
мыми [20, 26]. Расстояние от центра «Я» до центров других заданных кругов 
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интерпретируется как степень психологической близости/далекости  [13]. Есть 
признаки эмоционального неблагополучия в  рисунках [22]. Например, какай-то 
социальный объект (семья, учебная группа) нарисован непропорционально мел-
ко. Такой рисунок говорит об эмоциональном конфликте с данной общностью, 
требует психолого-педагогического внимания к его автору.

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Графическая репрезентация социальной идентичности является инфор-

мативным материалом для анализа возрастных особенностей восприя-
тия себя как члена той или иной социальной общности.

2. Сравнительный анализ рисунков, созданных в разных возрастных группах, 
позволил выявить значимые различия в размерах и положении круга, изо-
бражающего себя относительно других социальных объектов. 

3. В возрасте 7–8 лет (1-й класс) только отдельные дети воспринимают себя как 
представителя ингруппы. Такой группой для них в первую очередь является 
семья, затем учебный класс. К концу начальной школы большинство детей на-
чинает осознавать размерное соотношение таких общностей, как населенный 
пункт и страна проживания, понимают группу «Все люди» как самую боль-
шую, что характеризует становление иерархичной социальной идентичности.

4. С 9–10 до 12–14 лет (с 3-го по 6–7-й класс) наибольшей субъективной 
значимостью начинает обладать учебная ингруппа, появляются идеи изо-
бражать себя как часть не только семьи, но и класса, что характерно для 
развития множественной социальной идентичности.

5. Множественная социальная идентичность является превалирующей у  ра-
ботающих взрослых и студентов. Вместе с тем не все взрослые актуально 
осознают свою одновременную включенность в разные общности. В каждой 
возрастной группе, и среди взрослых в том числе, есть люди, изображающие 
общности как не различающиеся по размеру и субъективной значимости.

6. Эгоцентрическая социальная идентичность проявляется в том, что общно-
сти (в том числе и «Все люди») не воспринимаются как значимые и  акту-
альные. Во всех возрастных группах примерно каждый пятый воспринимает 
и изображает себя как наиболее значимый объект по сравнению с более 
мелкими, то есть менее субъективно значимыми социальными объектами. 

7. Предлагаемый способ графической репрезентации социальной идентич-
ности может быть положен в основу разработки диагностической мето-
дики (ГТИ), использован в педагогической или психолого-консультацион-
ной практике как экспресс-метод оценки психологического благополучия 
группы в целом и каждого ее члена в отдельности, а также может при-
меняться для оценки эффективности психолого-педагогической работы  
с группой, направленной на социальное развитие.
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Аннотация. Девиантное поведение в подростковом возрасте отмечалось родителями, пе-
дагогами и философами во все исторические времена, но имело описательный харак-
тер. Это социальное явление обрело актуальность для общества в связи с урбанизацией, 
а стало быть, с  высокой плотностью расселения на ограниченной территории. Научное 
изучение общественно значимого феномена столкнулось с трудностями выявления не-
очевидных внутренних и средовых мотиваторов, побуждающих субъектов к отклоняю-
щемуся поведению. Психологическая проблема усматривается в выявлении и валидной 
регистрации неявных факторов, стимулирующих субъекта к социально неодобряемым 
поступкам. Цель проведенного исследования – экспериментально выявить скрытые пере-
менные, предрасполагающие к снижению отклонений в поведении подростков. Объект 
изучения – девиантное подростковое поведение. Задача – регистрировать имплицитный 
эффект, снижающий результат воздействия в  коррекционном тренинге. В опытах уча-
ствовали 43 волонтера в возрасте 14–15 лет. По наблюдаемым поведенческим признакам 
они были разделены на две группы: группа лиц с предпосылками девиантного поведения 
и группа с общественно приемлемым поведением. Для диагностических процедур были 
подобраны методики Басса  – Дарки, Спилбергера  – Ханина, В.  Зунга и программа кор-
рекции девиантности Г.И.  Макартычевой. Достоверность результатов определялась по 
критериям Манна – Уитни и Вилкоксона, а также вычислялся коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена. В результате у подростков с предпосылками к девиантному по-
ведению зафиксирован имплицитный эффект – фасилитация (эффект Зайонца) в форме 
повышения тревожности в ситуации групповых коррекционных занятий.

Ключевые слова: подросток, отклоняющееся поведение, эксперимент, коррекционное 
воздействие, эффект Зайонца.

Исследование выполнено в рамках государственного задания FNRR-2021-0003 «Пробле-
ма отклоняющегося поведения в системе современного человековедения».
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Abstract. Deviant behavior in adolescence was noted by parents, teachers and philosophers at all 
historical times, but had a descriptive character. This social phenomenon has gained relevance 
for society in connection with urbanization, and therefore with the density of settlement in 
a limited area. The scientific study of a socially significant phenomenon has encountered 
difficulties in identifying non-obvious internal and environmental motivators that encourage 
subjects to deviate behavior. The psychological problem is seen in the identification and valid 
registration of implicit factors that stimulate the subject to socially disapproved actions. The 
aim of the study is to experimentally identify hidden variables that predispose to a decrease in 
deviations in the behavior of adolescents. The object of study is the deviant adolescent behavior. 
The task is to register an implicit effect that reduces the result of exposure in correctional 
training. 43 volunteers aged 14-15 years participated in the experiments. According to the 
observed behavioral signs, they were divided into two groups: a group of individuals with 
prerequisites for deviant behavior and a group of volunteers with socially acceptable behavior. 
For diagnostic procedures, the methods of Bass  – Darka, Spielberger  – Khanin, V.  Zung, and 
the program of correction of deviance by G.I.  Makartycheva were selected. The reliability 
of the results was determined by the Mann-Whitney and Wilcoxon criteria, and Spearman’s 
rank correlation coefficient was calculated. The result is that adolescents with prerequisites 
for deviant behavior have an implicit effect  – facilitation (the Zayonets effect) in the form of 
increased anxiety in the situation of group remedial classes.

Keywords: teenager, deviant behavior, experiment, corrective action, Zajonc effect. 
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Введение
В настоящее время изучению отклоняющегося поведения уделяется боль-

шое внимание со стороны российских и зарубежных исследователей. Отмеча-
ется рост числа непредсказуемых реакций на воздействия социума: депрессив-
ности, тревожности, агрессивности, враждебности личности. 

В ХХ веке государственные службы проводили превентивную работу с под-
ростками, склонными к девиантному поведению. Внимание ученых привлекает 
современная эпоха, насыщенная событиями, провоцирующими новые формы 
реактивного поведения молодежи. Узкая направленность на решение частных 
задач не позволяет исследователям показать системность причинно-следствен-
ных связей девиантности в объяснении его сложной социальной природы [1–3].

Обзор литературы
Одно из разрабатываемых направлений – теория психологической без-

опасности образовательной среды, снижающая риски ее участников. Теория 
направлена на формирование удовлетворенности личностно-доверительными 
отношениями, на сохранение психического и  социального здоровья в педа-
гогическом взаимодействии [4, 5]. Внесена своя лепта исследователями [6–8], 
объясняющими поведение субъектов из группы риска, которые манифестиру-
ют свою суверенность, нонконформизм, автономию. 

Изучение поведенческих паттернов экспериментальным методом требует 
планирования и  контроля переменных, объясняющих поведенческие отклоне-
ния. Одни предлагают рассматривать психофизиологическую составляющую 
отклонений, объясняя их проявления биологическими предпосылками. Дру-
гие с позиции психологических факторов определяют природу девиантности 
с опорой на врожденный интеллект. Также одной из контролируемых пере-
менных признается воспитание детей в неблагополучных семьях. Основной 
признак его возникновения у подростка – деформация социальных связей. 
Выявлены и описаны критерии, сепарирующие паттерны девиантности от уго-
ловно наказуемых поступков [9–11]. Обоснованы внутренние детерминанты 
подростковой девиантности: неразвитый потенциал субъектной регуляции, са-
моуправления, рефлексии и коррекции своих достижений [12, 13]. Показана 
мотивационная доминанта подросткового периода, в котором выстраивают-
ся ролевые отношения подчинения-доминирования, возрастные ограничения, 
морально-нравственные ценности [14]. 

Таким образом, в настоящее время обозначена особая проблема изуче-
ния причин проявления отклоняющегося поведения подростков, состоящая 
из разных форм незнания, которые могут выступить критериями коррекции  
в экспериментальном исследовании: недостаточная осведомленность о законо-
дательных, правовых, культурных нормах, о личностных особенностях, психо-
физиологических возможностях, возрастных кризисах и др. 

Стремление практикующих психотренеров получить быстрый ожидаемый 
коррекционный результат вызывает сомнение, ибо краткосрочный групповой 
тренинг не углубляется до субъектных паттернов, «консервированных» еще 
в раннем детстве. Катамнез состояний волонтеров, прошедших тренинг, под-
тверждает, что они относятся к подобным занятиям как ни к  чему не обязы-
вающему времяпрепровождению.
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Цель проведенного нами исследования – экспериментально выявить скры-
тые переменные, предрасполагающие к снижению отклонений в поведении 
подростков.

Задача – регистрировать имплицитный эффект, снижающий результат воз-
действия в  групповом коррекционном тренинге.

Теоретико-методологическая значимость исследования заключается в раз-
витии концепции междисциплинарного изучения отклоняющегося поведения 
человека [15]. 

Практическая значимость исследования определена актуальностью изуче-
ния девиантного поведения в подростковом возрасте. Полученные результаты 
могут быть использованы исследователями в области изучения отклонений  
в поведении: психологами, педагогами-психологами, практиками, проводя-
щими психологическое сопровождение подростков, склонных к девиантному 
поведению.

Материалы и методы
Для изучения изменения переживаний подростков использованы мето-

ды анализа, синтеза, интерпретации и теоретического описания результатов.  
В определении различий результатов экспериментальной и контрольной групп 
использовался статистический U-критерий Манна  – Уитни, Т-критерий Вил-
коксона, коэффициент корреляции r Спирмена.

Выборку составили обучающиеся в количестве 43 человек в возрасте 15 лет. 
Использовались методика изучения агрессии Басса Дарки; методика изучения 
личностной и  ситуативной тревожности Спилбергера  – Ханина; методика де-
прессии В.  Зунга в  адаптации Т.И.  Балашовой [16], программа коррекции де-
виантного поведения подростков Г.И. Макартычевой [17].

Результаты исследования
Успешная работа с отклонениями в поведении обуславливается методич-

ным сопровождением подростка на протяжении всего времени пребывания 
его в образовательной организации. Методы коррекции в основном включают 
в себя индивидуальные консультации, тренинги развития, семейное взаимо-
действие, императивные меры, создание адаптационного климата в  группе. 

Важно то, что программа коррекции отклонений в поведении подростков 
должна быть методологически обоснована. Специалисты, которые будут про-
водить работу с обучающимися группы риска, должны обладать необходимы-
ми личностными качествами для субъект-субъектного взаимодействия. Кроме 
того, девиантные отклонения имеют различную природу, что подразумевает 
индивидуальный подход не только в обучении, но и в групповых занятиях.

Ход эксперимента. В процессе изучения отклоняющегося поведения было 
проведено экспериментальное исследование, где проводилась работа по сни-
жению агрессии, депрессии и  тревожности подростков с выраженными от-
клонениями в поведении. В эксперименте участвовали 22 подростка, склонных  
к девиантному поведению, и 21 обычных подростка. 

На первом этапе была проведена диагностика отклонений в поведении  
у групп обычных подростков и у групп склонных к отклонениям в поведении 
по трем заявленным методикам. 
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Рис. 1. Гистограмма средних показателей агрессивного поведения подростков: 
1 – физическая агрессия; 2 – косвенная агрессия; 3 – раздражение; 4 – негативизм;  

5 – обида; 6 – подозрительность; 7 – вербальная агрессия; 8 – чувство вины

На рис. 1 показано, что физическая и вербальная агрессия, подозритель-
ность и чувство вины выражены в высоких показателях. У подростков, склон-
ных к девиантному поведению, отмечен высокий уровень косвенной агрессии, 
а также негативизм, обида. Уровень агрессии выше, чем у обычных подрост-
ков. Выявлен высокий индекс агрессивности 21,07 ±2,41, что говорит о на-
личии деструктивных тенденций. Высокий индекс враждебности 8,92±0,99  
у склонных к девиантному поведению указывает на  реакцию, развивающую  
у подростка негативные оценки людей.

Рис. 2. Гистограмма показателей тревожности подростков:  
1 – результаты подростков, склонных к девиантному поведению; 2 – результаты обычных подростков

Подростки с девиантным поведением демонстрируют высокий индекс агрес-
сивности, враждебности и тревожности (личностной и ситуативной). Можно 
констатировать тот факт (рис. 2), что личностная и ситуативная тревожность 
проявляется в двух группах – обычных и склонных к девиантному поведению. 
Но у подростков с девиантным поведением уровень личностной и ситуативной 
тревожности значимо выше.
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Рис. 3. Гистограмма показателей депрессии подростков:  
1 – результаты подростков, склонных к девиантному поведению; 2 – результаты обычных подростков

На рис. 3 показатели депрессии (49,28±0,95) у подростков, склонных к де-
виантному поведению, указывают на наличие у них сниженного настроения. 

Выявлено, что девиантные подростки склонны к физическим нападениям, 
обиде, косвенной агрессии, подозрительности, негативизму и чувству вины.  
В конфликтных ситуациях физическая агрессия у склонных к девиантному по-
ведению возрастает. Словесные оскорбления  – это следствие непринятия нор-
мативных правил поведения, что проявляется в  агрессивном самовыражении, 
криках и угрозах.

На основании полученных результатов склонных к девиантному поведению 
выявлены взаимосвязи индекса враждебности, депрессии и личностной тре-
вожности (Кр. Спирмена r = 0,68 при уровне значимости р≤0,05). Выявлено, 
что при повышении личностной тревожности у  одних подростков следует ре-
акция враждебности, у других – повышается уровень депрессии.

На втором этапе была проведена тренинговая программа по уменьшению 
и коррекции эмоциональных проявлений подростков с отклонением в поведе-
нии. Программа включает в  себя 9 занятий.

На третьем этапе эксперимента была проведена повторная диагностика по 
выявлению результатов программы, направленной на снижение отклонения 
в поведении подростков. По окончании программы ее участники выполнили 
контрольные нормативы по методам диагностики, которые проводились перед 
коррекцией. 

Рис. 4. Гистограмма агрессивного поведения подростков,  
склонных к девиантному поведению: 

1 – физическая агрессия; 2 – косвенная агрессия; 3 – раздражение; 4 – негативизм;  
5 – обида; 6 – подозрительность; 7 – вербальная агрессия; 8 – чувство вины
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С использованием Т-критерия Вилкоксона выявлено снижение по пока-
зателям агрессивности, враждебности, кроме подозрительности (личностное 
качество, которое выражается в мнительности и склонности обвинять за свои 
опасения другого человека).

Выявлено (рис. 4) снижение негативизма, проявляющееся в понимании со-
циальной нормативности, рефлексивности, физических нападений и обидчи-
вости (р≤0,05). 

По окончании программы регистрировалось усиление ситуативной тревож-
ности у подростков, склонных к девиантному поведению (рис. 5). Сравнитель-
ный анализ результатов тревожности у двух групп подростков показал значи-
мые различия (Манна – Уитни U эмп. = 5,5 при значимости р≤0,05).

По завершении коррекционной программы [17] изменения диагностиче-
ских показателей статистически проверены на достоверность по методике 
В.  Зунга и U-критерию Манна  – Уитни (Uэмп = 4,5, при р≤0,05). Индикатор 
позитивного состояния повысился. 

В ходе коррекционной программы эксперты вели включенное наблюдение 
за поведением волонтеров. Отмечено, что подростки с повышенной тревож-
ностью многократно уточняют, с  какой целью и для кого нужно выполнять 
задания, и только после разъяснений включаются в деятельность. В противном 
случае молча саботируют исполнение.

Рис. 5. Гистограмма тревожности подростков до и после коррекционной программы: 
1 – результаты подростков, склонных к девиантному поведению; 2 – результаты подростков,  

не склонных к девиантности

Выявлено, что задания с неочевидными для них целями вызывают на-
стороженность у  девиантных подростков, а нередко и отторжение. Следует 
учесть, что авторитетами не  признанной официально субкультуры общества 
они инструктированы скрывать свою причастность к сообществу. По его 
уставу разглашение правил корпорации карается жестоко. Поэтому диагно-
стические процедуры с этой категорией волонтеров требуют осторожности 
со стороны психологов и постановки в инструкциях камуфлированных це-
лей тестовых заданий. Принцип дифференциации подхода к испытуемому 
[18] позволяет установить сферу ментального опыта волонтера, а принцип 
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предельности  – субъективную проблему, вызывающую его поведенческие от-
клонения [19]. При системном изучении личности выстраивается не только 
ее структура. Субъект рассматривается в индивидуальном развитии с  учетом 
влияющих на него средовых и внутренних факторов [20].

Обсуждение и заключение
Для достижения достоверности экспериментальное исследование личности 

должно системно затрагивать все планы ее развития. В ходе групповой коррек-
ционной работы с  девиантными подростками обнаружился скрытый эффект 
фасилитации (эффект Зайонца) со всеми его характеристиками, что усиливает 
тревожность волонтера и снижает его индивидуальную результативность.

Экспериментальное исследование указывает на необходимость проведения 
коррекционных программ по снижению негативных переживаний подростков. 
Индивидуальная работа с подростками должна затрагивать все уровни развития 
личности, так как ее успешность зависит от системности планирования работы 
педагогов-психологов, а это – включение в план коррекционных программ, игр, 
работы с родителями и учет ведущей позиции образовательной организации 
для успешного сотрудничества в воспитательном процессе. Сопровождение под-
ростков на всех возрастных ступенях позволит описать психологические осо-
бенности их поведения и определит уровень развития обучающихся.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение тревожно-
сти, которую можно рассматривать как маркер развития внутренних пережи-
ваний, приводящих к отклонению в поведении. 
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Аннотация. Актуальной проблемой педагогической психологии является эффектив-
ность профессионального самоопределения учащихся. При этом для успешного само-
определения необходимо обладать качествами полноценного субъекта. Ученые, несмо-
тря на отличия в определениях понятий «субъект» и «субъектность», сходятся в общих 
характеристиках: субъект должен обладать самостоятельностью (автономностью), ак-
тивностью, ответственностью, способностью к саморефлексии и самопознанию. Все 
это  – необходимые качества для осознанного выбора будущей профессии старшекласс-
никами. Соответственно развитие субъектности учащихся приобретает особую важ-
ность в образовании. При этом в качестве одной из составляющих активности субъ-
екта, а также фактора успешного самоопределения выступают ценностные ориентации 
учащихся. Целью данного исследования являлось определение особенностей становле-
ния субъектности старшеклассников в процессе их профессионального становления. 
В исследовании участвовали две выборки учащихся (одиннадцатые и девятые классы 
общеобразовательной школы). Учащиеся девятых классов были разделены на группы: 
экспериментальную, с которой проводился тренинг профессионального самоопределе-
ния, и контрольную, проходящую обучение в обычном режиме. Диагностические срезы 
в девятых классах проходили в три этапа: до тренинга, сразу после тренинга (через 
19 недель) и на той же выборке в десятом классе (через 7 месяцев после второго сре-
за). В качестве диагностических методик использовались опросник стадий становления 
субъектности старшеклассников (ОСС-Ш) и проективная методика оценки состояний 
стадий становления субъектности учащихся. Математическая обработка полученных 
данных была осуществлена посредством применения Т-критерия Вилкоксона для срав-
нения изменения параметров во времени и непараметрического коэффициента корре-
ляции тау-Кендалла для выявления взаимосвязей. В результате исследования выявлены 
особенности становления субъектности старшеклассников в процессе профессиональ-
ного самоопределения, включающие целостность стадий, влияние профориентационных 
мероприятий, в данном случае тренинга, на изменения в состояниях стадий субъектно-
сти, а также взаимосвязь становления субъектности с ценностью стадии для учащегося 
и пониманием необходимых шагов для достижения идеального уровня стадии. Прак-
тическая значимость данного исследования заключается в обосновании необходимости 
профориентационного тренинга для старшеклассников с  целью повышения учебной 
мотивации, самостоятельности и качества выполняемой ими работы. 

Ключевые слова: стадии становления субъектности, профессиональное самоопределе-
ние, тренинг, ценности, целостность. 
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Abstract. An urgent problem in educational psychology is the effectiveness of students’ 
professional self-determination. At the same time, for successful self-determination it is 
necessary to possess the qualities of a full-fledged agent. Scientists, despite differences in the 
definitions of the concepts “agent” and “agency”, agree on general characteristics: the agent 
must have independence (autonomy), activity, responsibility, the ability for self-reflection and 
self-knowledge. All these are necessary qualities for high school students to make a conscious 
choice of their future profession. Accordingly, the development of student agency becomes 
particularly important in education. At the same time, students’ value orientations act as one 
of the components of the subject’s activity, as well as a factor in successful self-determination. 
The aim of this study was to determine the characteristics of the agency development of high 
school students in the process of professional development. The study involved two samples of 
students (eleventh and ninth grades of a secondary school). Ninth grade students were divided 
into an experimental group, which received professional self-determination training, and a 
control group, which received training as usual. Diagnostic sections in the ninth grade took 
place in three stages: before the training, immediately after the training (19 weeks later) and 
on the same sample in the 10th grade (7 months after the second section). The questionnaire 
of the stages of agency development of high school students (OSS-SH) and the projective 
method of assessing the states of the stages of agency development of students were used as 
diagnostic methods. Mathematical processing of the obtained data was carried out by using 
the Wilcoxon T-test to compare changes in parameters over time, and the non-parametric tau-
Kendall correlation coefficient to identify relationships. As a result of the study, features of the 
agency development of high school students in the process of professional self-determination 
were identified, including the integrity of the stages, the influence of career guidance activities, 
in this case training, on changes in the states of the stages of agency as well as the relationship 
between the agency development and the value of the stage for the student and understanding 
of the necessary steps to achieve the ideal stage level. The practical significance of this study 
is in substantiating the need for career guidance training for high school students in order 
to increase educational motivation, independence and the quality of the work they perform.

Keywords: stages of agency development, professional self-determination, training, values, 
integrity.
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Введение
Профессиональное самоопределение занимает важную часть в жизни стар-

шеклассников. Для успешного самоопределения подросток должен обладать 
сформированной субъектностью, то есть быть полноценным субъектом про-
фессионального самоопределения. Именно поэтому становление субъектности 
в образовательном процессе обладает особой значимостью и имеет ряд осо-
бенностей. 

Профессиональное самоопределение в современных условиях сталкивает-
ся с трудностями социальных, политических и экономических реалий. Эконо-
мическая и промышленная трансформация страны подталкивает подростков  
к более взвешенному выбору профессии, учитывающему происходящие из-
менения и потребности рынка труда. Соответственно исследования професси-
онального самоопределения и  вопросы профориентации требуют новых под-
ходов и трактовки.

На профессиональное самоопределение старшеклассников влияют ценност-
ные ориентации [1]; между тем активность субъекта имеет ценностно-смысло-
вую составляющую [2], соответственно ценности являются общим знаменате-
лем в отношении субъектности и профессионального самоопределения.

Целью данного исследования является определение особенностей становле-
ния субъектности в процессе профессионального самоопределения, что будет 
способствовать более эффективной профориентации и  содействовать разви-
тию субъектности учащихся.

Обзор литературы 
Профессиональное самоопределение сегодня выходит на первый план при ра-

боте с подростками наряду с патриотическим воспитанием и  подготовкой к вы-
пускным экзаменам. Нынешние социальные и экономические условия усложняют 
для старшеклассников выбор профессии, при этом на профессиональное само-
определение влияют, помимо прочего, мнение родителей и друзей, выбор ЕГЭ, 
информированность о  состоянии рынка труда и существующих профессиях. Все 
это делает мероприятия по профориентации значимыми и актуальными.

Для осуществления выбора будущей профессии оптант должен обладать 
субъектностью. По мнению К.А.  Абульхановой, именно способность к  разре-
шению противоречий, в данном случае противоречий между мнением под-
ростка, осуществляющим выбор, и мнением окружающих, делает личность 
субъектом, которого, в свою очередь, отличают такие качества, как ответствен-
ность, способность к рефлексии, самоорганизации и активности [3].

А.В. Брушлинский к вышеназванным качествам субъекта добавляет способ-
ность к самопознанию и самопониманию, а также рассматривает «субъекта»  
в онтогенетическом аспекте, то есть с точки зрения развития психологических 
качеств, которые позволяют личности быть полноценным «субъектом» [4]. 

Б.Г. Ананьев отмечал, что для того, чтобы стать субъектом учебной, трудо-
вой или любой другой деятельности, следует освоить знания и навыки, необ-
ходимые для этой деятельности, уметь пользоваться ими и иметь способность 
их творчески преобразовывать [5].

В.И.  Панов исследует новый подход к пониманию субъектности, в центре 
которого – ее развитие, особенности становления субъектности, в результате 
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чего разработана экопсихологическая (онтологическая) модель становления 
субъектности. В рамках этой модели становление субъектности проходит семь 
стадий: «субъект мотивации», «наблюдатель», «подмастерье», «ученик», «кри-
тик», «мастер» и «творец» [6]. 

Таким образом, изучение понятия «субъект» проходит через две парадиг-
мы: гносеологическую и онтологическую, что и объясняет множество подходов 
к определению понятий «субъект», «субъектность», «деятельность», «актив-
ность». В рамках онтологической парадигмы эти понятия рассматриваются как 
этапы обретения психикой действительной формы своего существования [7].

В зарубежной литературе понятие «субъектность» чаще всего связывают 
с  автономной деятельностью человека. Так, Rom Harré, британский философ 
и  психолог, говорит о том, что индивид может считаться «субъектом», если 
обладает определенной степенью автономии и его действия детерминированы 
не только средой и окружением [8].

Н.С.  Пряжников пишет о важности обладания субъектностью с точки 
зрения профессионального самоопределения. Если раньше школьник, кото-
рому предстоит выбрать профессию, воспринимался как объект воздействия 
профориентологов, педагогов и родителей, то сейчас все больше внимания  
в психологии отдается самостоятельному решению и выбору оптанта, работа 
с которым направлена на активизацию его профессионального и личностного 
самоопределения [9].

М.Н.  Цыганкова рассматривает субъектность как интегративную характе-
ристику личности, отражающую способность к самодетерминации и  к  детер-
минации своего профессионального развития. Субъектность в сфере профес-
сионального самоопределения выражается в следующих характеристиках:

– самостоятельная постановка целей и осмысленность жизни;
– наличие представлений о стратегии личного будущего и компетентность 

в средствах ее достижения;
– сформированные профессиональные предпочтения и знание сфер про-

фессиональной деятельности; 
– способность к активной и творческой деятельности; 
– рефлексия личных способностей, возможностей и мотивов;
– саморегуляция на основе интернального локуса контроля; 
– учет внешних факторов, который опосредован автономностью самоопре-

деления личности [10].
Теория самодетерминации E.L. Deci и R.M. Ryan предполагает, что для 

успешного профессионального самоопределения и удовлетворенности трудом 
необходимо иметь чувство компетентности, автономности и родства с  други-
ми людьми [11]. Таким образом, субъектность, выраженная автономностью, 
является фактором успешного профессионального самоопределения.

Helen Steward связывает понятие «субъектность» с проявлением силы воли, 
которое характерно только для человека и отличает его от животных. Помимо 
этого, субъектность выражается в автономии и самоопределении человека [12].

H.R. Markus и S.Х. Kitayama подчеркивают, что в структурной модели субъ-
ектности видное место занимает личностная автономия индивида в  процес-
се самоопределения и удовлетворения базовых психологических потребно-
стей  [13]. 
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I.  Schoon с коллегами исследует индивидуально-личностные механизмы, 
определяющие в субъектности способность человека противодействовать 
структурным предпосылкам, быть автономным и обладать внутренним локу-
сом контроля [14, 15]. 

Исследования в сфере образования рассматривали субъектность во вза-
имосвязи с академической успеваемостью и учебной активностью. В  статье 
J.  Reeve и C.  Tseng [16] субъектность определяется как основа четвертого, са-
мостоятельного типа вовлеченности учащегося в  учебный процесс. Осталь-
ными тремя типами вовлеченности являются эмоциональный, поведенческий  
и когнитивный. В этом случае субъектность позволяет учащемуся самостоя-
тельно формировать поддерживающую среду для собственной учебной дея-
тельности и способствует творческому вкладу в  процесс обучения, включая 
содержательные и методологические его аспекты [17]. По аналогии со стади-
ями становления субъектности В.И.  Панова сформированная субъектность 
здесь выражается через высокий уровень стадий «мастер» и «творец».

Продолжая исследования J. Reeve и C. Tseng, другой коллектив авторов 
приходит к выводам о положительном влиянии развития субъектных качеств 
подростков на климат в классе и учебную мотивацию. При этом отмечается 
важность поддержки субъектности учащихся учителями [18].

J. Arnold и D.J. Clarke в своей работе отмечают, что большинство исследова-
ний направлены на изучение трансформации привычного процесса обучения 
в комплексную социальную активность, осуществляемую самими учащимися, 
что и определяется, по их мнению, как субъектность [19]. 

I.S. Aron пишет о высоком значении субъектности в формировании про-
фессиональной идентичности как сознательного, независимого, активного, от-
ветственного, профессионального выбора, актуального в  современном обще-
стве. Психологическая готовность к профессиональной деятельности считается 
ее интегральным показателем, включающим когнитивный, деятельностный, 
мотивационный и личностный компоненты [20].

Thomas S. Bateman рассматривает субъектность как высший уровень лич-
ной компетентности [21]. В его понимании субъектность – это психологиче-
ская концепция, которая включает в себя четыре вида деятельности: предус-
мотрительность, реализацию, самоуправление, а также обучение и адаптацию.  
В психологическом смысле субъектность влечет за собой категорию убежде-
ний, образ мышления. Если говорить более глубоко, подлинная свобода дей-
ствий включает в себя стратегии и действия, которые достигают того, чего мы 
хотим, и приносят то, что нам нужно.

Осуществление свободы воли означает приобретение значительного контроля 
над своими результатами в различных сферах жизни, включая учебную деятель-
ность, работу, спорт, физическое здоровье и психологическое благополучие [21].

Thomas S. Bateman выделил четыре основания субъектности. Полноценная 
свобода действий требует веры в то, что человек может достичь своей цели,  
и осуществления следующих действий:

1. Предусмотрительность: решение принять вызов, думать наперед, ста-
вить цели и строить планы.

2. Реализация: первые шаги, принятие планов и настойчивое движение 
к успеху.
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3. Самоорганизация: забота о себе, борьба с эмоциями и стрессом, поддер-
жание хорошего здоровья для сохранения энергии.

4. Обучение и адаптация: мониторинг прогресса, переосмысление страте-
гии и тактики и внесение эффективных корректировок.

Вдумчивое выполнение всех действий способствует личному и  професси-
ональному росту и является хорошей основой для профессионального само-
определения [21].

J. E. Côté из Университета Западного Онтарио определяет субъектность 
с  точки зрения свободы действий. В серии статей и книг автор исследу-
ет субъектность, включающую четыре взаимосвязанные черты: самооценку, 
ощущение жизненной цели, внутренний локуса контроля и устойчивость. То 
есть люди со сформированной субъектностью верят в себя, понимают, как они 
хотят прожить свою жизнь, берут на себя ответственность за свои решения  
(и за последствия этих решений) и способны оправиться от неудач и тяжелого 
опыта [22, 23].

Так как в процесс профессионального самоопределения подростков неред-
ко вмешиваются родители, ряд психологов исследуют последствия чрезмерно-
го вмешательства, говоря в этом случае о лишении детей субъектности.

Так, T. Elmore пишет, что такие родители крадут субъектность у своих детей, 
испытывая от такого вмешательства чувство удовлетворения. Помимо нового 
поколения детей мы имеем и новое поколение родителей, характеризующееся 
усиленным контролем за действиями подростков. То, что облегчает жизнь ре-
бенку сейчас, усложнит ему жизнь в будущем, уверен автор. В воспитании не-
обходимо переходить от своих потребностей к потребностям детей [24].

Коллектив авторов из американских университетов опубликовал исследо-
вание, согласно которому снижение чувства свободы воли, ограничение субъ-
ектности со стороны родителей приводят к тревожности детей, подростковым 
депрессиям и даже раннему суициду [25].

Таким образом, становление субъектности старшеклассников является од-
ним из важнейших процессов, влияющих на учебную активность и  мотива-
цию, успеваемость, климат в классе, а также на их психическое здоровье.

В свою очередь, на становление субъектности влияет социально обогащен-
ная среда дополнительного образования [26], а также есть исследование по 
влиянию программы формирования стрессоустойчивости [27]. 

Материалы и методы
Основной задачей нашего исследования является изучение особенностей 

становления субъектности в процессе профессионального самоопределения, 
которое проводилось на двух выборках с тремя диагностическими срезами. 

Первая выборка состояла из учащихся 11-х классов общеобразовательной 
школы г. Самары в возрасте от 17 до 18 лет, численностью 41 учащийся. В ка-
честве диагностического материала был использован опросник стадий станов-
ления субъектности школьников ОСС-Ш [28].

Вторая выборка включала учащихся 9-х классов (15–16 лет), разделенных 
на две группы: экспериментальную, с которой был проведен тренинг профес-
сионального самоопределения, и контрольную, без воздействия. Диагностика 
проходила в три этапа: до тренинга, сразу после тренинга (через 19  недель 
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после первого среза) и через 7 месяцев после второго диагностического сре-
за. С экспериментальной группой (n = 25; M = 14,8; SD  =  0,41; 40  % жен.)  
в течение 4 месяцев между первым и вторым срезом проводился тренинг про-
фессионального самоопределения (автор-составитель Е.С.  Волкова), включаю-
щий 15  еженедельных занятий длительностью один академический час. Кон-
трольная группа (n = 29; M = 14,9; SD = 0,36; 52  % жен.) проходила обучение  
в прежнем режиме. Третья диагностика была проведена в той же самой экс-
периментальной группе, но уже в их 10-м классе.

В структуру тренинга входили следующие темы: диагностика способностей, 
темперамента, интересов, типа мышления, мотивации, деловых ролей, профес-
сионального типа личности и якорей карьеры, упражнения на развитие «мягких 
навыков», саморегуляции, изучение профессионально важных качеств и трендов 
на рынке труда. Цель проведения тренинга состояла в помощи учащимся полу-
чить необходимые знания и навыки для саморазвития, выбрать образователь-
ный маршрут после 9-го класса, а также определиться с будущей профессией.

В качестве диагностического инструментария для 9-х классов использова-
лась «Проективная методика оценки состояний стадий становления субъект-
ности учащихся с доказанной конструктной валидностью» [29], дополненная 
вопросами о ценности каждой конкретной стадии для испытуемого («Важ-
ность достичь идеала») и о понимании шагов для достижения идеального 
уровня стадии («Знание «как» достичь идеала»). Учащиеся отмечали важность 
и понимание необходимых действий по десятибалльной шкале.

Первичные данные исследования были обработаны посредством процедур 
описательной статистики (среднее арифметическое стадий), сравнительного 
анализа (U-критерий Манна  – Уитни) для проверки однородности двух не-
зависимых выборок (экспериментальной и  контрольной) по параметру акту-
ального состояния стадий становления субъектности перед тренингом; срав-
нительного анализа зависимых выборок (Т-критерий Вилкоксона) для оценки 
произошедших изменений после тренинга в экспериментальной группе и при 
отсутствии такового в  контрольной. Статистический анализ выполнен в про-
грамме STATISTICA 10.0.

Результаты исследования
Согласно онтологической модели В.И.  Панова, в своем развитии субъект-

ность проходит семь стадий, которые являются универсальными для любого 
вида деятельности [30].

Ранние исследования становления субъектности показали, что в условиях 
реального обучения немаловажную роль играют такие структурные характе-
ристики, как целостность и связность стадий становления субъектности. При 
этом данные характеристики позволяют выявить особенности становления 
субъектности в разных учебных ситуациях [29], в  частности в ситуации про-
фессионального самоопределения. 

Целостность стадий становления субъектности отражает структуру связан-
ных между собой стадий становления субъектности, учитывая вес каждой из 
них в общей системе. Исследования показали, что оптимальное значение ко-
эффициентов целостности находится в диапазоне от 0,3 до 0,6 при возможных 
показателях от 0 до 1 [31].
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В результате анализа коэффициента целостности у одиннадцатиклассников вы-
яснили, что только 27 % имеют оптимальные значения целостности, остальные же 
учащиеся показали коэффициенты от 0,1 до 0,2, что говорит о несформированно-
сти системы стадий субъектности. Примечательно, что не наблюдаются значения 
выше 0,6, которые бы являлись признаком «закостенелости» системы. Таким об-
разом, только формирующаяся или уже оптимально сформированная целостность 
является особенностью становления субъектности в выпускном классе.

В отличие от учащихся одиннадцатых классов, девятиклассники нуждают-
ся в более интенсивных профориентационных мероприятиях. В  11-х классах 
учащиеся, как правило, уже определились с профилем обучения, выбрали дис-
циплины на ЕГЭ и ограничили круг вузов для поступления. Девятые же клас-
сы имеют больше вариантов дальнейших образовательных маршрутов: кто-то 
уходит в колледж, кто-то в лицей, кто-то выбирает профиль десятого класса  
и экзамены ГИА соответственно. Поэтому для изучения становления субъект-
ности в процессе профессионального самоопределения, включающего посеще-
ние тренинга, мы выбрали именно учащихся девятых классов.

Исследовались состояния, или модальности, стадий становления субъект-
ности: актуальное, идеальное и возможное.

Стадии становления субъектности в обеих группах сравнили с помощью 
U-критерия Манна  – Уитни, который показал отсутствие различий в  акту-
альном состоянии стадий субъектности в экспериментальной и  контрольной 
группах до начала тренинга профессионального самоопределения.

Показатели стадий становления субъектности второго диагностического 
среза по каждой из групп сравнили с первичными показателями с помощью 
Т-критерия Вилкоксона. В контрольной группе значимые изменения не обна-
ружены. Показатели экспериментальной группы представлены в табл. 1.

Таблица 1
Сравнительный анализ данных первой и второй диагностики  

параметра состояния стадий становления субъектности  
в экспериментальной группе (Т-критерий Вилкоксона, n = 25)

Стадия становления субъектности T Z p-уров. Cреднее по шкале 
первый/второй срез

«Субъект мотивации» (актуальное 
состояние) 88,50 1,99 0,05 48,5/58,0

«Ученик» (актуальное состояние) 79,00 2,03 0,04 53,8/66,4
«Критик» (идеальное состояние) 50,50 2,66 0,01 71,4/52,0
«Мастер» (идеальное состояние) 49,50 2,50 0,01 84,1/89,9

Примечание: Статистически значимые показатели при p < 0,05 выделены полужирным 
шрифтом.

Из табл. 1 видно, что в результате воздействия профориентационным меро-
приятием, в нашем случае тренингом, изменению подверглись две стадии субъ-
ектности в актуальном состоянии – «субъект мотивации» и  «ученик», причем 
показатели увеличились, и две стадии в идеальном состоянии – «критик» и «ма-
стер». Соответственно в процессе профессионального самоопределения опреде-
лились такие особенности становления субъектности, как повышение мотивации  
и увеличение самостоятельности (автономии) при выполнении учебных действий.
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После проведения третьего этапа диагностики полученные данные также 
сравнили с первичными результатами (табл. 2).

Таблица 2
Сравнительный анализ данных первой и третьей диагностики  

параметра состояния стадий становления субъектности  
в экспериментальной группе (Т-критерий Вилкоксона, n = 25)

Стадия становления субъектности T Z p-уров. Cреднее по шкале 
первый/третий срез

«Субъект мотивации» (актуальное 
состояние) 5,00 2,83 0,00 48,5/67,5

«Ученик» (актуальное состояние) 17,00 1,99 0,05 53,8/68,4
«Творец» (актуальное состояние) 10,00 2,48 0,01 37,0/60,5
«Субъект мотивации» (возможное 
состояние) 11,00 2,41 0,02 68,6/80,2

«Мастер» (возможное состояние) 13,00 2,27 0,02 73,8/87,0
«Творец» (возможное состояние) 5,00 2,83 0,00 47,5/76,4
«Творец» (идеальное состояние) 14,00 2,20 0,03 63,3/84,5

Примечание: Статистически значимые показатели при p < 0,05 выделены полужирным 
шрифтом.

Анализируя данные табл. 2, можем сделать вывод об отсроченном и долго-
срочном эффекте тренинга. Выявлены дальнейшие изменения в  эксперимен-
тальной группе. Так, увеличилось значение стадии «творец» в  актуальном  
и идеальном состоянии – вероятно, дети переосмыслили значимость творче-
ского подхода к учебе. Отмечено значимое изменение стадии «мастер» в воз-
можном состоянии, что означает повышение самооценки своих способностей.

Повторим, что в контрольной группе значимых изменений между первым 
и вторым срезом не обнаружено; кроме того, изменения также не выявлены 
и после третьего диагностического среза. 

Для изучения взаимосвязи ценностей каждой стадии и понимания шагов 
для ее развития с изменением актуального состояния (между первым и  тре-
тьим срезами) использован непараметрический коэффициент корреляции тау-
Кендалла. В контрольной группе взаимосвязи не выявлены. Результаты анали-
за данных экспериментальной группы представлены в табл. 3.

Таблица 3
Анализ взаимосвязи изменения стадий становления субъектности  
с их ценностью и пониманием необходимых шагов для учащихся  

экспериментальной группы (тау-Кендалла, при p < 0,05, n = 25 чел .)

Стадия 
становления 
субъектности

Ценность стадии Понимание  
необходимых шагов

«Субъект  
мотивации» «Наблюдатель» «Подмастерье» «Ученик» «Мастер» «Творец»

«Субъект 
мотивации» 0,423 0,425

«Подмастерье» -0,453 -0,412
«Мастер» 0,413 0,613 0,435
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Данные табл. 3 позволяют сделать вывод о взаимосвязи изменения учебной 
мотивации («хочу учиться») с ценностью этой мотивации. Иначе говоря, те 
дети, для которых важно иметь большое желание учиться, действительно по-
вышают его. Увеличение уровня актуального состояния «мастер», то есть по-
вышение мастерства, происходит у тех учащихся, для которых важно создать 
в голове образ конечного результата, посмотреть и повторить действия за пре-
подавателем и попытаться самостоятельно выполнить задание.

Интересный момент обнаружен во взаимосвязи повышения уровня стадии 
субъектности «подмастерье» с непониманием последовательности шагов для 
совершенствования своих знаний, навыков и творческого подхода к  решению 
учебных задач. В этом случае подросткам легче просто повторять действия за 
наставниками.

Обсуждение и заключение
В результате проведенного исследования в экспериментальной группе, 

прошедшей тренинг профессионального самоопределения, наблюдается от-
сроченный долгосрочный эффект повышения уровня актуального состояния 
стадий «субъект мотивации», «ученик», «творец», возможного состояния ста-
дий «субъект мотивации», «мастер», «творец» и идеального состояния стадии 
«творец». Таким образом, тренинг влияет и на реальные действия учащихся,  
и на самооценку ими своих способностей. 

Данное исследование подтверждает результаты, полученные в  исследова-
нии коллег, которые изучали влияние программы формирования стрессоустой-
чивости на стадии становления субъектности [27].

Тренинги как профориентационные мероприятия не только помогают уча-
щимся с выбором профессии, но и воспитывают в них качества полноценного 
субъекта личностного и профессионального самоопределения.

Взаимосвязь уровня стадий становления субъектности с их ценностями 
показывает важность и актуальность ценностно-нравственной работы с  под-
ростками.

Исходя из вышеизложенного выделим особенности становления субъект-
ности старшеклассников в процессе профессионального самоопределения:

1. Сформированная или только формирующаяся целостность стадий 
субъектности, гибкость и адаптивность которой позволяет формиро-
вать ее посредством профориентационных мероприятий.

2. Повышение автономии учащихся и учебной мотивации в процессе про-
фессионального самоопределения вследствие уточнения дальнейшего 
профессионального образовательного маршрута.

3. Влияние на становление субъектности старшеклассников успешного 
планирования шагов по ее развитию и ценности. В связи с этим реко-
мендуется проводить просветительскую работу среди учащихся по ме-
тодам развития стадий субъектности, а также по формированию их ак-
сиосферы. 

Будущие исследования следует направить на дальнейшее изучение долго-
срочного эффекта профориентационного тренинга, выявление дополнитель-
ных факторов успешного профессионального самоопределения и  развития 
субъектных качеств старшеклассников.
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Аннотация. Статья посвящена эмпирическому исследованию коммуникативных спо-
собностей старшеклассников в контексте экопсихологических типов субъект-средо-
вых взаимодействий. Актуальность этой темы объясняется необходимостью развития  
у старшеклассников способности к диалогическому общению в совместной деятельно-
сти. В качестве теоретических предпосылок использовались экопсихологическая типо-
логия субъект-средовых взаимодействий и виды направленности личности в общении. 
Исследование было проведено на учащихся 10-х и 11-х классов г. Владимира в коли-
честве 85 человек (30 юношей и 55 девушек) с помощью методики «Направленность 
личности в общении». Результаты, полученные на данной выборке, показывают, что  
в 92,6  % случаев коммуникативные способности старшеклассников представляют мо-
нологические виды направленности личности. В то же время диалогическая направ-
ленность, соответствующая субъект-порождающему и субъект-совместному типам 
взаимодействий, представлена всего лишь в 7,4  % случаях. Большинство старшекласс-
ников  (56,9  %) показали средний уровень развития такой коммуникативной способно-
сти, как направленность личности в общении. В наибольшей мере у старшеклассников 
представлена субъектная позиция в  общении. Она выражается в стремлении использо-
вать общение для манипулирования другими (манипулятивный вид направленности), 
что соответствует субъект-объектному типу коммуникативных взаимодействий. В то же 
время для значительной части старшеклассников характерно желание занять объектную 
позицию в общении, подчинившись мнению других (конформная направленность), что 
соответствует объект-субъектному типу коммуникативных взаимодействий. 

Ключевые слова: коммуникативные способности, старшеклассники, диалогическое об-
щение, субъект-средовые взаимодействия, экопсихологическая типология субъект-сре-
довых взаимодействий, направленность личности в общении
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Abstract. The paper is devoted to an empirical study of the communicative abilities of high 
school students in the context of ecopsychological types of agent-environment interactions. 
The relevance of this topic is explained by the need to develop in high school students the 
ability for dialogic communication in joint activities. Ecopsychological typology of agent-
environment interactions and types of personality orientation in communication were used 
as theoretical premises. The study was conducted on 85 students in the 10th and 11th grades 
of Vladimir (30  boys and 55 girls) using the “Personality Orientation in Communication” 
method. The results obtained from this sample show that in 92.6% of cases the communicative 
abilities of high school students represent monological types of personality orientation. While 
the dialogic orientation, corresponding to the agent-generating and agent-joint types of 
interactions, is presented in only 7.4% of cases. The majority of high school students  (56.9%) 
showed an average level of development of such communicative ability as personality 
orientation in communication. High school students are most likely to have a subjective 
position in communication. It is expressed in the desire to use communication to manipulate 
others (manipulative type of orientation), which corresponds to the agent-object type of 
communicative interactions. At the same time, a significant portion of high school students 
are characterized by a desire to take an objective position in communication, submitting to 
the opinions of others (conformal orientation), which corresponds to the agent-subject type of 
communicative interactions.

Keywords: communicative abilities, high school students, dialogical communication, agent-
environmental interactions, ecopsychological typology of agent-environmental interactions, 
personality orientation in communication



СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 119

ВЕСТНИК Самарского Государственного Технического Университета Том 20 № 4 2023 
Серия «Психолого-педагогические науки»

Введение
Несмотря на многочисленные исследования, проблема развития коммуни-

кативных способностей у старшеклассников не теряет актуальности. Это вы-
звано как социальными, так и психологическими проблемами. 

В социальном плане это объясняется тем, что от современных выпускников 
школы все чаще требуются не только знания, соответствующие ЕГЭ, но также 
умение и способность к совместной групповой работе, как теперь говорят – «к ра-
боте в команде». А это становится возможным только с таким развитием комму-
никативных способностей, которое позволяло бы вести конструктивный диалог  
в условиях совместной учебной и профессиональной деятельности [1–3 и др.]. Как 
показывает А.С.  Литвинова, умение вести конструктивный диалог выражается  
в способности «слушать и слышать другого» и  даже изменять свою точку зрения 
в ходе диалога, а не только «выступать самому» [3 и др.]. 

При этом следует заметить, что понятие «диалог» имеет разные смысло-
вые значения [4; 5]. В частности, Т.А. Топольская [6] на основе анализа более 
30 публикаций, посвященных определению самого понятия «диалог», выде-
ляет «6  основных способов  его понимания как межличностного взаимодей-
ствия:  «диалог как форма речевого взаимодействия; диалог как совместный 
мыслительный процесс; диалог как совместная деятельность собеседников по 
преодолению противоречий между ними; диалог как общение на уровне дей-
ствительных мотивов деятельности; диалог как общение, основанное на лич-
ностном характере отношений; диалог как экзистенциальное событие, встре-
ча» [6, с.  72]. Учитывая многозначность понятия «диалог», в данном случае 
мы будем понимать под диалогом совместную «деятельность собеседников по 
преодолению противоречий между ними» и «общение на уровне действитель-
ных мотивов деятельности» [там же]. При таком понимании диалог представ-
ляет собой процесс, в котором участники (субъекты) совместной деятельности 
должны подчинять свои действия и общение общим мотивам этой деятель-
ности и, если потребуется, уметь преодолеть возникающие противоречия  
с другими участниками этой деятельности. Это означает, что старшеклассни-
ки должны проявлять коммуникативную активность не только воздействуя 
на собеседника (субъектная позиция). Они также должны уметь менять свою 
субъектную позицию, подчиняясь аргументам собеседника и его воздействиям 
(объектная позиция).

Обзор литературы 
В психологическом плане проблемность изучения коммуникативных спо-

собностей вызвана тем, что для их обозначения используются разные термины 
и  понятия: коммуникативные знания, умения и навыки [3], коммуникативная 
культура [7], коммуникативная компетентность [3; 8; 9 и др.], коммуникатив-
ная успешность [1], коммуникативные способности [10; 11]. В каждом из ука-
занных исследований в качестве предмета изучения выделяются разные виды 
коммуникативных способностей. Приведем некоторые примеры.

Так, Г.М. Андреева [12] определяет коммуникативные умения в виде ком-
плекса осознанных коммуникативных действий, основанных на высокой тео-
ретической и практической подготовленности личности, позволяющей творче-
ски использовать знания для понимания и преобразования действительности.
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На комплексный характер коммуникативного развития указывали в своих 
работах И.С.  Кон [13], А.В.  Мудрик [14] и др. исследователи, Коммуникатив-
ные навыки, как считают эти авторы, включают в себя потребность и жела-
ние общения с собеседником, способность слышать его и сопереживать ему, 
владение такими способами общения, которые позволяют совместно находить 
оптимальное решение возникающих вопросов, и т.д.

А.С. Литвинова [3, с.  8] рассматривает формирование коммуникативной 
компетентности у старшеклассников как процесс «развития у них познава-
тельной направленности, готовности к межличностному взаимодействию, ори-
ентации на самореализацию и дальнейшее личностное и профессиональное 
становление».

Л.Ю. Комлик и И.Г. Колосова [2, с.  45] полагают, что «сущность коммуни-
кативной компетентности можно представить как способность и готовность 
вступать в различного рода контакты для решения коммуникативных задач». 
В качестве важнейших компонентов коммуникативной компетентности стар-
шеклассников эти авторы выделяют самоконтроль в общении, общительность 
и коммуникативную толерантность. 

Путем обобщения разных точек зрения ранее нами было показано [10], 
что в  общем виде под коммуникативными способностями следует понимать 
такие индивидуально-психологические особенности, которые обеспечивают 
эффективные взаимодействия и взаимопонимание между людьми при выпол-
нении совместной деятельности и в ситуациях продуктивного диалогического 
общения.

Общей особенностью коммуникативных способностей современных стар-
шеклассников на сегодняшний день является уход от общения с реальными, 
живыми людьми, которое все более подменяется общением с виртуальными 
собеседниками в  социальных сетях с помощью мобильных телефонов, ком-
пьютеров и тому подобных технических устройств [15–17 и др.]. При этом, как 
показывает в своей статье А.  Жичкина [18], «невидимость собеседника в вир-
туальной коммуникации приводит к  тому, что образ другого в виртуальной 
коммуникации начинает определяться не столько чертами другого, сколько 
особенностями субъекта восприятия – образ другого начинает строиться по 
аналогии с образом себя». В связи с этим на первый план выходят личност-
ные качества старшеклассников, оказывающие влияние на их способность ве-
сти конструктивный диалог, а именно способствующие субъект-субъектному 
диалогу в разных ситуациях, включая умение слышать собеседника, принимать 
его точку зрения (объектная позиция в общении) или отстаивать свою (субъ-
ектная позиция в общении). 

В то же время необходимо отметить, что реальные ситуации общения мо-
гут характеризоваться не только субъект-субъектными типами коммуникатив-
ного взаимодействия, но также и субъект-субъектными и объект-субъектным 
типами взаимодействия с собеседниками [10]. Поэтому изучение готовности 
старшеклассников к диалогическому общению следует рассматривать в контек-
сте разных типов коммуникативных взаимодействий. 

Исходя из этого в качестве теоретической предпосылки для описания ком-
муникативных способностей старшеклассников нами была выбрана экопси-
хологическая типология субъект-средовых взаимодействий, которая может 
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применяться к анализу разных видов коммуникативных взаимодействий в си-
стеме отношений «индивид – среда (или ее субъекты)» [17; 19–21]. Согласно 
этой типологии в системе взаимодействий «индивид – среда и/или представля-
ющие ее субъекты» выделяются шесть базовых типов коммуникативных взаи-
модействий, которые выглядят следующим образом:

– объект-объектный тип коммуникативного взаимодействия имеет фор-
мальный характер, когда каждый из собеседников не проявляет интереса 
к другому и желания с ним общаться;

– при объект-субъектном типе коммуникативного взаимодействия один из 
собеседников подчиняется воздействию со стороны другого, принимая 
объектную позицию в общении;

– при субъект-объектном типе коммуникативного взаимодействия, напро-
тив, субъект общения активно воздействует на собеседника, вынуждая 
его занять объектную, подчиненную позицию; 

– для субъект-обособленного типа характерно взаимно активное коммуни-
кативное воздействие собеседников друг на друга в виде бескомпромисс-
ного конфликта, вплоть до агрессии; 

– субъект-совместный тип коммуникативных взаимодействий характерен 
для диалогического общения, когда его участники уже образовали груп-
пового субъекта совместного действия; 

– субъект-порождающий тип коммуникативных взаимодействий возника-
ет на этапе развития группового субъекта совместного действия, когда 
его участники еще только пытаются найти «общий язык» для выполне-
ния этого действия. 

Нетрудно заметить, что необходимым условием для диалогического обще-
ния в данном случае будет выступать способность старшеклассников к субъект-
порождающему и субъект-совместному типам коммуникативных взаимодей-
ствий. Для этого у них должна быть сформирована прежде всего личностная 
готовность и желание взаимодействовать с партнером по общению. 

Для оценки данного аспекта коммуникативных взаимодействий мы вос-
пользовались видами направленности личности в общении, разработанными 
С.Л. Братченко и представленными в его методике «Направленность личности 
в общении» [4; 22]. 

Исходя из этого цель данной статьи заключалась в эмпирическом исследо-
вании направленности личности в общении у старшеклассников в контексте 
экопсихологических типов субъект-средовых взаимодействий. 

Материалы и методы
Исследование проводилось с помощью опросной методики «Направлен-

ность личности в общении (НЛО)», разработанной С.Л. Братченко по принци-
пу незаконченных предложений [4; 22]. Она позволяет выделить шесть основ-
ных видов направленности личности в общении: диалогическая, авторитарная, 
манипулятивная, альтероцентристская, конформная и индифферентная. При-
чем, как полагает С.Л.  Братченко [22, с. 13], «наиболее монологизированной 
является авторитарная НЛО, но и остальные четыре также можно считать бо-
лее близкими к «монологическому полюсу», т. к. все они ориентированы лишь 
на одного субъекта общения – или себя, или другого». 
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Эта методика состоит из 20 вопросов, представляющих разные ситуации общения. 
Для каждой ситуации респонденту предлагается выбрать только один из пяти 

вариантов ответа, наиболее соответствующий его общению с друзьями и знакомы-
ми. Если ни один из вариантов ответа респондента не устраивает, ему предлагается 
написать свой ответ под номером 6. 

Исследование было проведено на учащихся 10-х и 11-х классов г. Владимира в ко-
личестве 85 человек (30 юношей и 55 девушек). Исследование проводилось офлайн. 

При сравнении полученных результатов был использован критерий хи-квадрат. 

Результаты исследования
Распределение ответов старшеклассников по видам направленности личности 

в общении в соотношении с типами коммуникативных (субъект-средовых) взаимо-
действий представлено на гистограмме (см. рисунок). На вертикальной оси суммар-
но по всей выборке (n=85) обозначена частотность ответов старшеклассников. На 
горизонтальной оси отмечены виды направленности личности в общении:

– И – индифферентная направленность личности в общении;
– АЛ – альтероцентристская направленность личности в общении;
– К – конформная направленность личности в общении;
– М – манипулятивная направленность личности в общении;
– АВ – авторитарная направленность личности в общении;
– Д – диалогическая направленность личности в общении.
Под каждым обозначением видов направленности личности в общении 

представлен соответствующий экопсихологический тип взаимодействия: объ-
ект-объектный – об-об; объект-субъектный – об-суб; субъект-объектный – 
суб-об; субъект-порождающий – суб-пор; субъект-совместный – суб-совм.

Распределение ответов старшеклассников по видам направленности личности  
в общении в соотношении с типами коммуникативных (субъект-средовых) взаимодействий 

Из гистограммы видно, что наиболее часто ответы старшеклассников пред-
ставляют манипулятивную направленность личности в общении – 383 выбора 
(22,5 %). Для этого вида общения характерно (здесь и далее согласно С.Л. Брат-
ченко [4, 22]) отношение к  собеседнику как средству и объекту манипуляций  
и использование его в своих целях, что соответствует субъект-объектному 
типу взаимодействия в общении с собеседником. 



СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 123

ВЕСТНИК Самарского Государственного Технического Университета Том 20 № 4 2023 
Серия «Психолого-педагогические науки»

Второе место по количеству ответов занимает конформная направленность 
личности – 344 выбора (20,2 %). В этой ситуации общения старшеклассник про-
являет готовность подчиниться силе или авторитету собеседника, отказаться от 
своей точки зрения, принять отношение к себе как объекту, подражать другим  
и т. п., что явно соответствует объект-субъектному типу взаимодействия.

Третье место по количеству ответов занимает альтероцентристская направ-
ленность личности в общении – 310 ответов (18,2  %). Данный вид направлен-
ности проявляется в добровольной центрации на собеседнике, в стремлении 
удовлетворить его потребности, способствовать его развитию, причем незави-
симо от того, насколько он понимает тебя. С одной стороны, это соответствует 
субъект-объектному типу взаимодействия, что выражается в активном «стрем-
лении удовлетворить потребности собеседника, способствовать его развитию». 
С другой стороны, это соответствует объект-субъектному типу взаимодействия, 
так как речь идет о добровольном подчинении себя интересам другого. 

На четвертом месте находится индифферентная направленность личности 
в  общении – 297 ответов (17,5  %), которая характеризуется отсутствием на-
правленности на личностные коммуникативные установки, вследствие чего 
общение игнорируется, не имеет цены, что соответствует объект-объектному 
типу взаимодействий с другим человеком.

Пятое место по количеству ответов занимает авторитарная направленность 
личности в общении – 241 ответ (14,2  %). Данный вид направленности выра-
жается в  стремлении доминировать в общении и подчинять себе других, что 
соответствует субъект-объектному типу взаимодействий. Вместе с тем для это-
го вида направленности характерна также ригидность и ориентация на штам-
пы и стереотипы коммуникативного поведения, что соответствует объект-объ-
ектному типу взаимодействий.

Наконец, последнее место в рейтинге направленности личности старшекласс-
ников в  общении занимает диалогическая направленность – 125 ответов  (7,4  %). 
Этот вид направленности основан на уважении и доверии друг к другу, на стрем-
лении к  взаимопониманию, сотрудничеству и взаимному развитию, что соответ-
ствует субъект-порождающему и субъект-совместному типам взаимодействия. 

Обсуждение и заключение
Представленный в описании результатов анализ видов направленности 

личности (по С.Л.  Братченко) с позиции экопсихологической типологии субъ-
ект-средовых взаимодействий (по В.И.  Панову) позволяет распределить эти 
виды направленности личности по уровням коммуникативного развития (низ-
кий, средний, высокий).

На низкий уровень указывает индифферентный вид направленности лич-
ности в  общении, так как вследствие объект-объектного типа коммуникатив-
ного взаимодействия он исключает возможность диалогического общения. На-
помним, что он представлен в 22,5 % ответов старшеклассников. 

На высокий уровень коммуникативного развития старшеклассников указы-
вает, конечно, диалогический тип направленности их личности в общении, так 
как для него необходимы субъект-порождающий и субъект-совместный типы 
коммуникативных взаимодействий. Мы полагаем, что помимо этого на высокий 
уровень коммуникативного развития указывает также альтероцентристский 
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вид направленности личности, так как это предполагает гибкое использование 
как субъект-объектного, так и объект-субъектного типов коммуникативных 
взаимодействий. Соответственно, суммарно этот уровень коммуникативного 
развития старшеклассников представлен 25,6 % ответов.

Остальные три вида направленности личности в общении (конформный, авто-
ритарный, манипулятивный) следует оценивать как средний уровень коммуника-
тивного развития старшеклассников, так как они соответствуют явно монологиче-
ским формам общения. В суммарном виде этот уровень представлен 56,9 % ответов 
старшеклассников. Применение статистического метода хи-квадрата показывает, 
что средний уровень коммуникативного развития старшеклассников отличается  
в данном случае от высокого и низкого уровней с достоверностью р<0,0001.

Для сравнения, такой же достоверностью характеризуются данные о  ком-
муникативном развитии старшеклассников (n=140), полученные Л.Ю.  Комлик  
и И.Г.  Колосовой (2018). Используя методику самоконтроля в общении М.  Снай-
дера, они установили, что низкий уровень коммуникативного развития показали 
15,7 % старшеклассников, средний уровень – 61,42 % и высокий уровень – 22,85 %. 

Эмпирические результаты, полученные на данной выборке, показывают, 
что в  92,6  % случаев коммуникативные способности старшеклассников пред-
ставляют монологические виды направленности личности, в то время как диа-
логическая направленность представлена в коммуникативных способностях 
старшеклассников всего в 7,4 % случаев. 

В итоге полученные данные позволяют сделать следующие выводы:
1. Для большей части старшеклассников характерен средний уровень разви-

тия такой коммуникативной способности, как направленность личности 
в общении (56,9 % ответов). Низкий уровень развития этой способности 
характеризуется 17,5  % ответов, а  высокий уровень развития  – 25,6  % 
ответов старшеклассников.

2. В наибольшей мере у старшеклассников представлена субъектная пози-
ция в  общении. Она выражается в стремлении использовать общение 
для манипулирования другими (манипулятивной вид направленности), 
что соответствует субъект-объектному типу коммуникативных взаимо-
действий. В то же время для значительной части старшеклассников ха-
рактерно желание занять объектную позицию в общении, подчиняясь 
мнению других (конформная направленность), что соответствует объект-
субъектному типу коммуникативных взаимодействий. 

3. С сожалением следует отметить, что способность к диалогическим ти-
пам коммуникативных взаимодействий (субъект-порождающим и субъ-
ект-совместным) представлены у старшеклассников минимально, всего  
в 7,4 % случаев. 

Таким образом, несмотря на активное использование современных техни-
ческих средств (интернет, социальные сети и т.  п.), способность к диалогиче-
скому общению у  старшеклассников остается на низком уровне, что требует 
специального внимания к развитию этой способности. 

В практическом отношении проведенное исследование еще раз показывает 
необходимость дополнительных усилий к развитию у старшеклассников спо-
собностей к диалогическим формам общения, когда используются субъект-по-
рождающий и субъект-совместный типы коммуникативных взаимодействий. 
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В перспективе предполагается продолжить изучение коммуникативного 
развития старшеклассников, используя в качестве показателя другие коммуни-
кативные способности и, соответственно, другие методики.
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