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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

УДК 37.047 

Doi: 10.26456/vtpsyped/2022.2.006 

  

МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О.О. Гонина, С.Б. Новикова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

Анализируется понятие направленности личности и ее структура, 

сущность мотивационно-ценностной направленности личности на 

профессиональную деятельность и ее роль в процессе 

профессионализации. Приводятся результаты эмпирического 

исследования мотивационно-ценностной направленности личности 

студентов на профессиональную деятельность в сфере специального 

образования. Предлагаются направления работы по совершенствованию 

профессиональной подготовки дефектологических кадров, связанные с 

мотивационно-потребностной сферой обучающихся. 

Ключевые слова: мотивация, мотивы, направленность личности, 

профессиональная деятельность, специальное образование, ценности.  

Направленность личности является системообразующей 

характеристикой личности. Данное понятие ввел С.Л. Рубинштейн, 

определявший ее как динамические тенденции, которые в качестве 

мотивов определяют человеческую деятельность сами, в свою очередь 

определяясь ее целями и задачами [6]. Также понятие направленности 

личности осмысливалось и другими ведущими учеными.  

Так, А.Н. Леонтьев понимал направленность личности как 

смыслообразующий мотив [4], Б.Г. Ананьев – как основную жизненную 

направленность [1]. Поскольку эта система определяет направление 

активности и деятельности человека, постольку может быть определена 

как вектор поведения. В содержание направленности личности 

включаются системно упорядоченные элементы, такие как потребности, 

интересы, идеалы, рассматриваемые как различные стороны единой 

направленности личности [6]. Таким образом, определяя сущность 

направленности личности, можно выделить две ее стороны: 

деятельностную и содержательную, а также функции интеграции и 

побуждения.  

Направленность обеспечивает высокие уровни интеграции 

личности через взаимосвязи основных характеристик человека, его 

целостности и единства. Направленность выступает структурой 

© Гонина О.О., 

Новикова С.Б., 2022 
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побуждающей, детерминирующей направление, степень изменения и 

уровень развития всех феноменов психического, те внутренние условия, 

через которые действуют те или иные внешние факторы [1, 6].  

В процессе когнитивного преобразования содержания 

направленности (мотивы, влечения, желания, побуждения, потребности 

и др.) осуществляется трансформация потребностей в цели, планы и 

поведенческие проекты. Преобразование действия различных факторов 

(например, восприятие человеком труда дефектолога как недостаточно 

ценного или малоизвестного и в силу этого не стоящего рассмотрения в 

качестве поля для освоения) осуществляется с сохранением 

соподчиненности и гармонии мотивов и ценностей, представленных в 

мотивационно-ценностном компоненте направленности личности. 

Мотивационно-ценностная направленность личности на 

профессиональную деятельность системно организована и целостна, 

состоит из системы доминирующих профессиональных мотивов и 

системы ценностей, репрезентующих и иерархизирующих нравственные, 

социальные, культурные ценности, а также идеалы, установки, 

мировоззрение как личностный результат взаимного соотнесения 

ценностей. Мотивы определяются Ж. Годфруа как соображения, по 

которым субъект должен действовать [2]. А.Н. Леонтьев определяет 

мотив как тот результат (предмет), ради которого осуществляется 

деятельность [3, 4]. При этом важно учитывать, что одни мотивы, 

побуждая деятельность, придают ей личностный смысл 

(смыслообразующие мотивы), другие же лишены смыслообразующих 

функций (мотивы-стимулы) и активизируют реактивное полевое 

поведение. Для определения типа мотива (смыслообразующие мотивы – 

мотивы стимулы) можно использовать рефлексию: смыслообразующие 

мотивы при анализе дают ответ на вопрос, почему человек действует или 

не действует определенным образом, дают ответ на вопрос «зачем?» [4]. 

Высокий уровень развития мотивационной сферы личности 

предполагает принятие определенных ценностей, ценностных 

ориентаций. Совокупное действие мотивации и ценностей личности 

осуществляет побудительно-регуляторную функцию: с одной стороны, 

является внутренним ее активатором (побудителем), с другой – 

определяет активность личности (ее деятельность, поведение, 

особенности коммуникаций). Мотивационно-ценностная 

направленность личности лежит в основе выбора профессии, а также 

оказывает существенное влияние на профессиональное развитие 

человека. Система профессиональных мотивов и ценностей личности 

создает возможности для преодоления негативных установок 

относительно невысокой престижности ряда социально значимых 

профессий и формировать направленность на профессиональную 

деятельность, в частности, в области дефектологии. 
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Нами было проведено исследование мотивационно-ценностной 

направленности личности студентов Института педагогического 

образования и социальных технологий Тверского государственного 

университета. В исследовании приняли участие студенты очной формы 

обучения 1–4-х курсов по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование. 

Содержание исследования было формализовано анкетами «Что 

следует учитывать в первую очередь при выборе профессии?», «Как Вы 

оцениваете влияние различных людей на Ваши профессиональные и 

жизненные планы?» [5] и опросом, включавшим следующие вопросы: 

1. Почему Вы выбрали эту профессию? 

2. С какой возрастной категорией лиц с нарушениями в развитии 

Вы предпочли бы работать? 

3. С лицами какой нозологической группы Вы предпочли бы 

работать? 

4. Как Вы считаете, какие качества характера Вам будут 

необходимы в профессиональной деятельности? 

5. Хотели бы Вы получить дополнительное профессиональное 

образование? 

6. Связываете ли Вы свою специальность с высоким заработком? 

Опрос и анкетирование прошли 65 человек. Из них студентов 1-го 

курса – 14 человек, студентов 2-го курса – 15 человек, студентов 3-го 

курса – 15 человек, студентов 4-го курса – 22 человека. 

Результаты исследования представлены в табл. 1–4.  

Результаты, представленные в табл. 1, показывают, что средние 

значения по всем опрошенным курсам выявляют группу мотивов, 

имеющих повышенное число выборов, значительно превосходящее 

среднее количество. Это мотивы «востребованность профессии» (68 %), 

«желание помочь детям» (65 %), «пригодится для воспитания своих 

детей» (60 %), «любовь к детям» (58 %) и «нравится работать с детьми» 

(56 %).  Мотивы «желание помочь детям», «любовь к детям» и «нравится 

работать с детьми» составляют группу мотивов профессионально-

педагогической направленности. Мотив «востребованность профессии» 

и мотив «пригодится для воспитания своих детей» могут быть отнесены 

в группу прагматической направленности. Все опрошенные с точки 

зрения теории поколений, описывающей поколенческие циклы, 

связанные общностью исторического опыта и разделяющие одинаковые 

ценности, составляют поколение Z, или поколение домоседов, 

рожденное в 2001–2006 гг., поскольку в их опыте уже были 

экономические кризисы 2008, 2014, 2018 гг. [7]. Это поколение в качестве 

значимых мотивов имеет как прагматичность, так и стремление к 

индивидуальной деятельности. 



Вестник Тверского государственного университета. 
Серия «Педагогика и психология», № 2 (59), 2022 

 - 9 - 

Таблица 1 

Мотивы получения образования в сфере дефектологии 

(количество ответов, %) 
Варианты ответов 1-й 

курс 

2-й 

курс 

3-й 

курс 

4-й 

курс 

Среднее 

значение 

Любовь к детям 71 60 26 76 58 

Желание помочь детям 78 86 40 57 65 

Нравится работать с детьми 64 53 46 62 56 

Интерес к профессии 71 53 53 62 60 

Востребованность профессии 64 60 80 67 68 

Соответствие профессии 7 7 7 5 8 

Посоветовали родственники, друзья, 

которые уже работают по профессии 

(династии) 

21 13 20 23 22 

Посоветовали родственники, друзья, 

которые не работают в этой 

профессии  

14 51 20 47 33 

Желание получить высшее 

образование 

57 66 26 47 49 

Для общего развития (желание 

расширить свои знания) 

50 26 20 1 25 

Пригодится для воспитания своих 

детей 

64 73 53 50 60 

Преимущества, которые дает 

профессия (удобный режим работы, 

продолжительный отпуск и т.п.) 

28 20 1 24 18 

Личные убеждения 28 33 13 1 19 

Не удалось поступить в другой вуз, 

было легко поступить 

28 33 7 1 17 

Стечение обстоятельств 0 26 20 1 12 

Затрудняюсь дать ответ 0 0 0 0 0 

С точки зрения мотива прагматичности представлен мотив 

«востребованность профессии» и мотив «пригодится для воспитания 

своих детей». Однако значимость прагматического мотива 

«преимущества, которые дает профессия» (удобный режим работы, 

продолжительный отпуск и т.п.) составляет всего 18 %. Это также 

укладывается в идею пережитого экономического кризиса, когда 

нематериальными удобствами можно поступиться, главное – не потерять 

источник средств к существованию. Кроме того, дополняя этот тезис, 

важно не только иметь заработную плату, но и минимизировать расходы, 

например, на воспитание детей, когда многие кружки можно заменить 

домашними занятиями с родителем-экспертом. Остальные факторы 

мотивации имеют показатели практически в 2 раза меньше, чем в 

указанной группе. В наименьшей степени представлены мотивы 
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«соответствие профессии» (8 %), «стечение обстоятельств» (12 %), «не 

удалось поступить в другой вуз» (17 %) и «преимущества, которые дает 

профессия» (18 %). 

Рассматривая мотивы в контексте времени профессионализации 

студентов, мы отмечаем своеобразную миграцию мотивов. Так, у 

опрошенных студентов 1-х и 2-х курсов первое место в группе мотивов 

занимает мотив «желание помочь детям» (78 % и 86 % соответственно). 

К 3-му курсу после прохождения второй практики появляется внимание 

к мотиву «востребованность профессии» (80 %), а к 4-му курсу мотив 

«востребованность профессии» опускается на 2-е место, пропуская на 1-

е место мотив «любовь к детям», что может быть отражением процесса 

самоопределения в дальнейшей специализации. Когда понятно, в каком 

именно направлении следует развиваться, как выстраивать стратегию 

профессионализации, какие дополнительные курсы можно встроить в 

свой план, где можно набираться практического опыта, то сложности, 

которые возникают, имеют характер повышенной психофизической 

нагрузки, которую можно преодолевать, опираясь на ресурс мотива 

любви к детям. 

Таблица 2 

Предпочтения возрастных категорий лиц с дизонтогенезом  

в профессиональной деятельности (количество ответов, %) 
Варианты ответов 1-й 

курс 

2-й 

курс 

3-й 

курс 

4-й 

курс 

Среднее 

значение 

С детьми младенческого возраста 14 0 13 5 9 

С детьми раннего возраста  64 27 20 33 36 

С детьми дошкольного возраста  85 98 80 80 86 

С детьми школьного возраста  64 67 73 61 66 

С юношеским возрастом  14 13 7 24 15 

Со взрослыми 29 7 7 5 12 

Не имеет значения 0 0 0 0 0 

При ответе на вопрос о том, с какой возрастной категорией 

предпочли бы работать, 2/3 опрошенных студентов 1-го курса указывали 

три категории, а именно: дети раннего возраста, дети дошкольного 

возраста и дети школьного возраста (табл. 2). Еще треть опрошенных 1-

го курса указала четвертую категорию – взрослые. Среди опрошенных 2-

го и 4-го курсов 1/3 определила для себя три возрастные категории, с 

которыми хотела бы работать: дети раннего возраста, дошкольного и 

школьного возраста; еще 1/3 опрошенных определила для себя 2 

возрастные категории: дети дошкольного и школьного возраста; 

последняя 1/3 опрошенных стремится работать с одной категорией – дети 

дошкольного возраста. В группе опрошенных 3-го курса только 1/5 

опрошенных выделяют для себя три желаемые для работы категории 

детей: дети раннего возраста, дошкольного и школьного возраста. 
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Остальные 4/5 отпрошенных выделяют только две группы: дети 

дошкольного и школьного возраста. Резюмируя результаты опроса, 

можно сделать вывод о том, что студенты 1-го курса выбирают 3–4 

возрастные категории, студенты 2-го курса – 2–3 возрастные категории, 

а студенты 3-го курса – 2 возрастные категории. Лидерами во всех 

выборах являются категории дошкольного и школьного возраста. Это 

может говорить о том, что на начальных курсах студенты в качестве 

ведущего мотива, имея желание помочь, сострадают и хотят помочь 

всем. Пройдя две практики, предусмотренные учебным планом, 

определяя, где они хотели бы работать и где могут трудоустроиться, 

студенты на 1-е место ставят мотив востребованности профессии. В 

соответствии с ним они определяют те ниши на рынке труда, которые 

готовы их принять. Это работа с детьми дошкольного и школьного 

возраста. Студенты 4-го курса имеют 1–3 целевые возрастные категории. 

Такое расхождение может быть связано также с определением своего 

места в профессии. Высокая значимость дальнейшего трудоустройства 

(мотив востребованности) приводит к необходимости четко определить 

место возможного трудоустройства (многие уже подрабатывают в таком 

месте) и прицельно формировать компетенции для работы именно в этой 

нише (определенный возраст, определенный тип дизонтогенеза (табл. 3), 

определенная структура, в которую планируется трудоустройство). 

Таблица 3 

Предпочтения степени тяжести дизонтогенеза в профессиональной 

деятельности (количество ответов, %) 
Варианты ответов 1-й 

курс 

2-й 

курс 

3-й 

курс 

4-й 

курс 

Среднее 

значение 

С тяжелыми нарушениями 29 13 13 14 7 

С нарушениями средней тяжести 85 86 47 57 7 

С легкими нарушениями 85 73 80 81 0 

Не имеет значения 0 0 0 0 0 

Среди опрошенных доминирующее место занимает желаемая для 

работы легкая степень нарушений (80 %), на втором месте – нарушения 

средней тяжести (67 %). Студенты 1-го курса выбирают как желательные 

средние и легкие нарушения. 29 % опрошенных готовы работать и с 

тяжелыми нарушениями, их мотив звучит так: «помогать необходимо 

всем, поэтому я буду развивать свои навыки для работы со всеми 

группами». Те студенты, которые решили остановиться только на двух 

категориях – легких и средних нарушениях, – обосновывают свою 

позицию как наличие тревоги: «боюсь не справиться с тяжелыми 

нарушениями». Студенты 2-го курса, прошедшие две практики, 

выбирают в первую очередь работу с нарушениями средней тяжести (86 

%), на втором месте – легкие нарушения. Только 13 % (в два раза меньше, 

чем у 1-го курса) готовы работать с тяжелыми нарушениями. В качестве 
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причин своего выбора сохраняется обоснование «боюсь не справиться», 

однако оно приобретает позитивную окраску, дополняясь тезисами о 

том, что для того, чтобы работать со всеми видами нарушений, студент 

планирует наращивать свой опыт. То есть производственная практика 

дает возможность реально оценить свои навыки и показывает пути и 

способы их наращивания. Однако некоторые студенты, кроме оценки 

степени своей оснащенности практическими навыками, обнаруживают 

нехватку стрессоустойчивости и иных личных качеств, необходимых для 

работы с тяжелыми нарушениями. Эта оценка приводит к выбору в 

качестве основной группы людей с легкими нарушениями. К этому же 

выводу приходят студенты, имеющие выраженный мотив достижения. 

Они выбирают лёгкие нарушения, так как здесь больше вероятность 

достичь положительного результата работы. Студенты 3–4 курсов 

отдают преимущество легким нарушениями (73, 80, 81 % 

соответственно), поскольку «работать с легкими нарушениями 

эмоционально легче, чем тяжелее степень – тем больше жалости, с 

которой я не справляюсь» (30 % опрошенных), а также при работе с 

легкими нарушениями результат работы виден быстрее – отмечают 15 % 

опрошенных. Боятся не справиться с тяжелыми нарушениями ввиду 

недостатка опыта 15 % и только один студент готов работать с более 

тяжелыми нарушениями, поскольку «это гораздо интереснее». 

Профессионально важными качествами студенты 1–4 курсов 

считают терпение (93 %), самообладание (93 %), профессионализм (91 

%), ответственность (89 %), доброту (86 %). Для студентов 1-го и 2-го 

курсов наиболее значимыми являются доброта (100 %) и самообладание 

(100 %), для студентов 3-го курса – профессионализм (100 %). Для 

студентов 4-го курса ведущими становятся ответственность (91 %) и 

творческий потенциал (91 %). На всех курсах наименьшее значение, по 

мнению студентов, имеет качество «требовательность к другим и к себе» 

(42 %). Относительно степени развития у себя необходимых качеств 

большая часть студентов 1-го и 2-го курсов (57 и 67 % соответственно) 

считают их частично развитыми. К 3-му курсу соотношение меняется на 

противоположное: 51 % опрошенных студентов 3-го курса считает их 

достаточно развитыми. Студенты 4-го курса, многие из которых уже 

работают неполный рабочий день и/или неполную рабочую неделю, 

практикуясь в своей будущей специальности, считают, что необходимые 

качества развиты частично (60 % опрошенных). Предполагаем, это 

связано с тем, что студенты, погружаясь в практическую деятельность, 

начинают осознавать широту горизонта знаний, необходимых для 

дальнейшего освоения, поэтому в системе их представлений о 

профессионально значимых качествах повышается значение трудолюбия 

(с 47 % на 3-м курсе до 71 % на 4-м курсе) и настойчивости (с 27 % на 3-

м курсе до 71 % на 4-м курсе) (табл. 4). 
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Таблица 4 

Профессионально значимые для избранной профессии качества 

личности (по мнению студентов) и самооценка степени их развития 
Варианты ответов Количество ответов, % 

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс Среднее 

значение 

Терпение 100 100 80 90 93 

Любовь к детям 78 93 60 90 80 

Доброта 

(доброжелательность) 

100 80 73 90 86 

Общительность 

(коммуникабельность) 

100 67 87 80 84 

Самообладание 

(сдержанность, 

спокойствие, 

уравновешенность) 

100 100 87 86 93 

Гуманность 

(милосердие) 

64 53 47 86 63 

Трудолюбие 93 47 47 71 65 

Настойчивость 

(упорство) 

93 40 27 71 58 

Профессионализм 93 80 100 90 91 

Целеустремленность 78 47 53 76 64 

Оптимизм 71 53 53 86 66 

Уверенность в себе 86 47 53 71 64 

Ответственность 93 93 80 91 89 

Требовательность к 

себе, другим 

71 27 33 38 42 

Творческий потенциал 78 33 60 91 66 

Любовь к профессии 71 87 53 86 74 

Самооценка степени развития 

Достаточно хорошо 

развиты 

43 33 51 30 39 

Частично развиты 57 67 36 60 55 

Не задумывался / 

затрудняюсь ответить 

0 0 13 10 6 

Анализ ответов на вопрос: «Хотели бы Вы получить 

дополнительное профессиональное образование?» показывает, что среди 

опрошенных 1–3-х курсов желают получить дополнительную подготовку 

85 % первокурсников, 67 % студентов 2-го курса, 53 % студентов 3-го 

курса и 52 % студентов 4-го курса. То есть видна динамика на снижение. 

Частично это связано с тем, что область планируемой работы позволяет 

получать необходимые знания, умения и навыки в процессе обучения.  
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Анализ результатов опроса студентов показывает, что связывают 

свою профессиональную деятельность в сфере специального 

образования с высоким заработком те студенты, которые планируют 

заниматься частной практикой или работать в частных центрах. Все 

опрошенные оценивают заработную плату в государственных 

организациях, особенно в начале карьеры, как низкую. Многие студенты 

планируют начать работать в государственных организациях, а затем, 

получив опыт, перейти в частную практику. 

Проведенное исследование позволило выявить особенности и 

динамику мотивационно-ценностной направленности личности 

студентов Института педагогического образования и социальных 

технологий Тверского государственного университета на 

профессиональную деятельность в сфере специального образования. В 

целом мотивационно-ценностный компонент направленности личности 

сформирован у большинства студентов. Мотивы самореализации, 

проявляясь в желании достижений (достичь позитивного результата 

своей деятельности, устроиться на работу) и мотивы самоактуализации, 

проявляющиеся в желании работать с детьми, в интересе к этому виду 

деятельности, любознательности свидетельствуют в целом о 

сформированности профессиональной мотивации будущих 

дефектологов. Дефектологическое образование маркируется студентами 

как ценность (профессия определяется как востребованная и 

необходимая для воспитания собственных детей). Косвенно 

преобладающая внутренняя мотивация студентов проявляется в высоких 

требованиях к деятельности (найти удовлетворяющее личным 

требованиям место будущей работы, расширить свои знания, умения, 

навыки, компетенции и привести их в соответствие с требованиями 

возможной вакансии), в проявлении активности (получить возможность 

стажировки, найти возможность, исходя из финансовой ситуации 

студента, получить дополнительное профессиональное образование). 

Исходя из результатов проведенного исследования, мы считаем 

целесообразными направлениями работы по совершенствованию 

профессиональной подготовки дефектологических кадров, 

формирование у обучающихся копинг-стратегий совладания со стрессом 

(из-за отказа многих студентов рассматривать для себя в дальнейшем 

работу с лицами со сложными нарушениями в развитии, поскольку это 

кажется слишком высокой стрессовой нагрузкой), работу по замещению 

чувства жалости к людям со сложными нарушениями чувством 

сострадания, предполагающим наличие эмпатии и мотива помощи в 

формировании ресурсов для компенсации и адаптации, а также уважения 

к индивидуальности человека в понимании системно-

феноменологического подхода. 
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MOTIVATIONAL-VALUE ORIENTATION  

OF STUDENTS' PERSONALITY ON PROFESSIONAL ACTIVITIES 

IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION 

O.O. Gonina, C.B. Novikova 

Tver State University, Tver 

The concept of the orientation of the personality and its structure, the essence 

of the motivational-value orientation of the personality to professional activity 

and its role in the process of professionalization are analyzed. The results of an 

empirical study of the motivational-value orientation of the personality of 

students for professional activities in the field of special education are given. 

Directions of work to improve the professional training of defectologists related 

to the motivational-demand sphere of students are proposed. 

Keywords: motivation, motives, personality orientation, professional activity, 

special education, values. 
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УДК 37.015.3 

Doi: 10.26456/vtpsyped/2022.2.016 

  

СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА: 

НАПРАВЛЕННОСТЬ И СТИЛЬ РУКОВОДСТВА 

Ю.Б. Шувалова 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова», Пермь 

Рассматриваются устойчивые симптомокомплексы, связанные с 

направленностью личности и стилем руководства современного 

преподавателя вуза. В структуре личности преподавателя были выделены 

два комплекса взаимосвязанных свойств. Первый включает в себя стиль 

руководства и направленность в деятельности и общении. Второй объединяет 

ценностные ориентации и систему мотивов. Связующие функции между 

симптомокомплексами выполняет мотивационная сфера. Установлены 

взаимосвязи между особенностями стиля руководства, направленностью 

личности и ценностно-мотивационной сферой у преподавателей. 

Ключевые слова: направленность личности, направленность личности в 

общении, стиль руководства, ценностные ориентации, мотивы, преподаватель. 

Организационная или управленческая деятельность, включающая 

в себя планирование, организацию, стимулирование и контроль, 

представляется стержнем профессиональной деятельности преподавателя 

вуза. Педагог на вербальном и невербальном уровнях задает формальные 

рамки, в которых будет протекать его взаимодействие с обучающимися, 

позиционирует формат коммуникации с аудиторией и свою роль (место, 

стиль руководства): «в группе», «над группой», «рядом с группой». 

Позиция преподавателя во многом определяет траекторию изучения 

дисциплины и стиль осуществления руководства работой студентов, 

задает определенные требования к учебной активности обучающихся, 

влияет на их стиль деятельности и самоорганизации.  

Поскольку современные российские вузы ориентированы на 

реализацию студентоцентрированной парадигмы высшего образования, 

появляются новые требования к профессиональным и личностным 

качествам педагога, к его стилю педагогического общения и руководства. 

На первый план выходят психологические и социально-психологические 

свойства личности, которые способствуют формированию субъектной позиции 

у обучающегося. При этом важно понимать взаимосвязи структурных 

компонентов личности преподавателя, возможные пути их трансформации.  

Среди требований к личностным характеристикам современного 

преподавателя исследователи выделяют эмпатичность и ориентацию на 

диалогическое взаимодействие. Существенным моментом является 

© Шувалова Ю.Б., 2022 
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сформированная педагогическая установка на принятие обучающегося 

как уникальной личности [3, с. 16–17]. При выстраивании 

педагогического общения наиболее эффективным признается 

демократический или коллегиальный стиль руководства, позволяющий 

гармонично развивать ролевой и межличностный уровни общения между 

субъектами учебного процесса.  

Отметим, что в исследованиях отечественных психологов 

проблема классификации стилей руководства, реализуемых педагогами в 

ходе своего общения с обучающимися, специально не выделялась. Вопросы 

педагогической психологии касались более широкой проблематики, 

связанной с изучением процесса педагогического взаимодействия. В 

частности, изучался стиль педагогического общения в дошкольных 

учреждениях и в начальной школе [4, 5]. Исследований индивидуального 

стиля деятельности педагогов, работающих в высшем ученом заведении 

немного [7, 8, 9, 10]. Проблематика исследований, в которых рассматривались 

личностные особенности работников высших учебных заведений, касалась 

структуры ценностно-мотивационной сферы преподавателей [16, 17].  

Поскольку вопрос о взаимосвязях в структуре личности 

преподавателя вуза между стилем руководства, ценностно-мотивационной 

сферой, направленностью личности в общении и деятельности изучен 

недостаточно, именно он оказался в центре внимания. При этом личность 

педагога, как субъекта педагогического взаимодействия, рассматривается с 

позиций системного подхода в контексте теории интегральной 

индивидуальности [11]. Категория «направленность» трактуется в 

соответствии с взглядами В.С. Мерлина [11, с. 86–88] и С.Л. 

Рубинштейна [15, с. 685–688] как центральное образование личности, 

которое отражает систему общественных отношений, определяет 

самосознание личности и включает в себя динамичные иерархически 

организованные мотивационную и ценностно-ориентационную сферы. 

Стилевые характеристики руководства, как компонента организационной 

деятельности преподавателя, изучаются с позиций теории 

индивидуального стиля деятельности [6, с. 48–64, 6, с. 252–253, 11, с. 

153–180]. Важными в рамках данной теории представляются следующие 

идеи. Существует множество вариантов способов действий и поведения 

человека в конкретной ситуации в зависимости от свойств и 

взаимосвязей этих свойств в структуре личности. Эти варианты действий 

реализуются в процессе становления и развития индивидуального стиля 

деятельности. Изменения индивидуального стиля деятельности на уровне 

предметной деятельности и общения ведут к образованию новых много-

многоуровневых связей, видоизменяют свойства личности. Соответственно, 

индивидуальный стиль позволяет личности подстроиться под изменившиеся 

условия деятельности, выполняет приспособительную, компенсаторную 

и, кроме того, системообразующую, развивающую, атрибутивную и 



Вестник Тверского государственного университета. 
Серия «Педагогика и психология», № 2 (59), 2022 

 - 18 - 

преобразующую функции [5, с. 105–202; 6, с. 48–49; 11, с. 153–180]. 

Типологизация стилей руководства, реализуемых преподавателями в 

процессе педагогического общения, ориентирована на понятия, предложенные 

К. Левиным (авторитарный, демократический и либеральный стили 

руководства), которые используются во многих областях научного знания. 

В центре внимания – взаимосвязи стиля педагогического руководства, 

системы ценностных ориентаций, мотивов и направленности личности в 

деятельности и общении в структуре личности преподавателя вуза. Можно 

предположить, что существуют устойчивые симптомокомплексы (устойчивые 

комплексы взаимосвязанных свойств), связанные с направленностью 

личности, имеющие взаимосвязь со стилевыми характеристиками.  

Исследование проводилось в апреле-декабре 2018 г. Сбор 

эмпирического материала осуществлялся с помощью метода 

анкетирования в два этапа. В феврале-мае 2018 г. проводился опрос, 

обработка, анализ и апробация результатов пилотного исследования, 

результаты которого были опубликованы [18]. В сентябре-октябре 2018 г. 

диагностика была продолжена. Всего в рамках исследования было 

опрошено 63 преподавателя из двух вузов: Пермского ГГПУ и Пермского 

ГАТУ. Значимыми критериями выборки стали возраст, стаж работы 

педагога в вузе и наличие ученой степени – кандидата или доктора наук. 

Возраст участников опроса (30–44 года) соответствовал периоду средней 

взрослости, который характеризуется сравнительной стабильностью 

нейродинамических характеристик, регулятивной и мотивационной сфер 

индивида [1, с. 110]. Длительный стаж работы в сфере высшего 

профессионального образования (7 и более лет) свидетельствовал о 

накопленном объеме педагогического опыта, об освоенности 

участниками опроса преподавания как вида профессиональной 

деятельности и как социальной роли. Наличие ученой степени кандидата/ 

доктора наук рассматривалось как формальный показатель эффективной 

научной деятельности. Выборка однородная и рандомизированная.  

Методы сбора данных – анкетирование и тестирование. 

Диагностика направленности личности в деятельности и общении 

проводилась с помощью опросников Б. Басса (в адаптации Смекала–

Кучера) и С.Л. Братченко «Направленность личности в общении» (НЛО-А) 

[14, с. 13–22]. Для изучения мотивационного континуума педагогов 

использовалась методика В.Э. Мильмана «Диагностика мотивационной 

структуры личности» [12, с. 55–60], которая позволяет измерить уровень 

побуждения к определенным действиям («идеальное» состояние конкретной 

группы мотивов, «идеальные» мотивы) и степень удовлетворенности 

этих мотивов в текущий момент времени с точки зрения респондента 

(«реальные» мотивы). В исследовании в расчет бралась рабочая 

направленность мотивационной структуры личности. Для выявления 

ценностных ориентаций педагогов применялась методика О.И. Моткова 
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и Т.А. Огневой [13], с помощью которой определялось соотношение 

ценностей видимого благополучия (так называемые, «внешние ценности»: 

материальное благосостояние, внешность, популярность) и ценности 

саморазвития (так называемые, «внутренние ценности»: личностный рост, 

привязанность и любовь, здоровье, служение обществу). Диагностика 

доминирующего стиля руководства проводилось с помощью опросника 

Е.П. Ильина «Склонность к определенному стилю руководства». 

Отметим, что при тестировании по данной методике высока вероятность 

выбора испытуемыми социально желательных ответов. Это затрудняет 

фиксацию авторитарного стиля руководства. Для верификации 

полученных данных использовалась методика Р.Ф. Баязитова и Б.С. 

Алишева «Авторитарный стереотип» [2, с. 79–85, 161–165], позволяющая 

выявить степень выраженности проявлений авторитарного стереотипа на 

межличностном и организационном уровнях социальных отношений. 

Предварительное изучение полученного эмпирического 

материала с помощью методов описательной статистики показало, что 

распределение выборки по исследуемым параметрам оказалось 

нормальным или близким к нормальному [19, с. 163]. В дальнейшем данные 

анализировались с помощью корреляционного анализа по К. Пирсону. 

Проведенное исследование позволило выявить следующее. В 

структуре личности педагогов были обнаружены статистически 

значимые взаимосвязи между доминирующими стереотипами и 

индивидуальным стилем деятельности (табл. 1). В поведенческом блоке 

у проявлений авторитарности в общении (шкалы: авторитарный стиль 

руководства, организационный авторитаризм, общий авторитаризм) 

обнаружены сильные и средние взаимосвязи с мотивационной сферой и 

направленностью личности в общении. 

Организационный авторитаризм в структуре личности педагогов 

имеет выраженную взаимосвязь со стремлением к реализации мотива 

комфорта и безопасности (r = 0,40; p < 0,001). Средний уровень 

корреляции фиксируется между выраженным организационным 

авторитаризмом и «идеальными» мотивами, связанными с поддержанием 

жизнеобеспечения (r = 0,34; p < 0,01). Ориентация на авторитарный стиль 

руководства у педагогов взаимосвязана с манипулятивной 

направленностью личности в общении (r = 0,36; p < 0,01). Кроме того, 

такая стилевая характеристика у респондентов имеет отрицательную 

корреляцию с конформной направленностью личности в общении. 

Склонность к демократическому стилю руководства у 

преподавателей, в свою очередь, имеет статистически значимую 

отрицательную взаимосвязь с эгоистической направленностью личности 

(r = -0,42; p < 0,001) и «идеальной» мотивацией на поддержание 

жизнеобеспечения (r = -0,44; p < 0,001). Кроме того, если у педагога 

указанная стилевая характеристика выражена, для него менее значимыми 
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становятся «идеальные» мотивы, связанные с комфортом и безопасностью 

(r = -0,36; p < 0,01), а также с общением (r = -0,33; p < 0,01). 

Таблица 1 

Показатели статистически достоверных связей стиля руководства,  

направленности личности в деятельности и общении у преподавателей 

* r ≥ 0,40 при p < 0,001; ** r ≥ 0,32 при p < 0,01) 

Показательно, что признак «направленность личности в общении» у 

преподавателей взаимосвязан либо со стилевыми особенностями руководства 

(авторитарный стиль), либо с мотивационной сферой. При этом не было 

выявлено статистически значимых прямых взаимосвязей (p < 0,001) 

между направленностью личности в деятельности и общении, с одной 

стороны, и стилевыми особенностями деятельности, с другой. В отдельных 

случаях, например, у педагогов-демократов, преобладают отрицательные 

взаимосвязи. Особо следует обратить внимание на отсутствие значимых 

взаимосвязей между диалогической и альтероценстристской 

направленностью личности в общении, с одной стороны, и стилевыми 

характеристиками деятельности педагога, с другой. Склонность к 

диалогическому общению и к концентрации на собеседнике, крайне 

важные свойства личности педагога в рамках студентоцентрированной 

модели обучения, оказалась взаимосвязанной только с мотивационной 

сферой. Так, была выявлена статистически значимая обратная 

взаимосвязь между диалогической направленностью личности в общении 

и «идеальными» мотивами общей активности (r = -0,35; p = 0,01). 
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Направленность  

на себя (НС) 
- 0,42* - - - 

Направленность 
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общении 

Манипулятивная - 0,36** - - 

Конформная - - 0,32** - - 

Мотивационная 

сфера, (мотивы) 

Поддержание 

жизнеобеспечения, 

«идеальный» 

- 0,44* - 0,37** 0,34** 

Комфорта и 

безопасности, 

«идеальный» 

- 0,36** - 0,40* - 

Общение, 

«идеальный» 
- 0,33** - - - 
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Рис. 1. Взаимосвязи между стилем педагогического руководства 

и направленностью личности преподавателя:  

––––– – прямые связи, ----- – обратные связи. Условные обозначения методик: 

опросник Е.П. Ильина – равнобедренные треугольники: Д – демократический, 

А – авторитарный стили руководства; опросник Р.Ф. Баязитова – ромбы: 

Аобщ – общий авторитаризм, АО – организационный авторитаризм; 

методика Б. Басса – круг: НС – направленность на себя, «НЗ» – направленность 

на задачу; опросник С.Л. Братченко – квадраты – направленность в общении: 

Ал – альтероцентристская, Д – диалогическая, К – конформная, 

АВ – авторитарная, М – манипулятивная; методика В.Э. Мильмана – 

прямоугольные треугольники: ид – идеальный уровень мотивации, ре – реальный 

уровень мотивации; П – поддержание жизнеобеспечения, К – комфорт, С – 

статусные мотивы, О – мотивация на общение, Д – мотивы общей активности, 

«ДР» – творческая мотивация, ОД – мотивы общественной пользы; опросник 

О.И. Моткова и Т.А. Огневой – пятиугольники: ср А – значимость внешних 

ценностей, ср В – степень реализации ценностей внешнего благополучия, 

ср. Г – степень осуществления ценностей саморазвития, К внеш. – конфликтность 

в реализации ценностей внешнего благополучия, К общ. – общая конфликтность 

в осуществлении ценностей.  
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Альтероцентристская направленность личности, в свою очередь, 

оказалась взаимосвязанной со степенью реализации мотивов 

общественной пользы (r = 0,40; p = 0,001). 

Статистически достоверные взаимосвязи стилевых особенностей 

педагогического руководства, с одной стороны, и направленностью 

личности и ценностно-мотивационной сферой – с другой, в структуре 

личности испытуемых отображены графически (см. рис. 1). Самое 

большое количество статистически достоверных взаимосвязей было 

зафиксировано в ценностно-мотивационной сфере (табл. 2).  

Таблица 2 

Показатели статистически достоверных связей мотивационной сферы  

и ценностных ориентаций в структуре личности преподавателя 

* r ≥ 0,40 при p < 0,001; ** r ≥ 0,32 при p < 0,01). 

Мотивационная подструктура личности педагога оказалась 

взаимосвязана с возможностью реализовать ценности внешнего 

благополучия. Указанная шкала имеет статистически достоверные связи 
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«реальный» 
- 0,48* 0,35** - -0,34** 

Общественной пользы, 

«идеальный» 
- 0,41* - - - 

Общественной пользы, 
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с мотивами поддержания жизнеобеспечения («реальный» мотив, r = 0,46; 

p < 0,001), статусности («реальный» мотив, r =0,47; p < 0,001),  общей 

активности («реальный» мотив r = 0,32; p < 0,01), с мотивацией на 

творческую активность (r = 0,48; p < 0,001) и общественную пользу (r = 

0,41; p < 0,001). Отметим, что мотивация на творческую активность у 

испытуемых оказалась связана (r = 0,34; p < 0,01) с уровнем удовлетворенности 

ценностей саморазвития («внутренние» ценности). Кроме того, высокий 

уровень удовлетворенности потребности в творческой деятельности у 

педагогов уменьшает вероятность проявлений конфликтности в 

осуществлении ценностей. Об этом свидетельствует отрицательная 

корреляция, выявленная между соответствующими шкалами методик 

(«реальные» мотивы творческой активности» и «конфликтность в 

осуществлении ценностей» при r = -0,34; p < 0,01). Полученные данные 

об особенностях ценностно-мотивационной сферы педагогов в возрасте 

от 30 до 44 лет сопоставимы с результатами исследования В.С. Собкина, 

А.И. Андреевой и Ф.Р. Рзаевой [16, с. 97]. В целом, предварительные результаты, 

полученные в ходе пилотного исследования [18] подтвердились. В 

структуре личности педагога, работающего в системе высшего образования, 

выделяются два устойчивых комплекса взаимосвязанных свойств, 

связующие функции между которыми выполняет мотивационная сфера.  

Один из симптомокомплексов включает в себя направленность 

личности в общении и деятельности и, кроме того, стилевые особенности 

поведения, проявляющиеся в межличностном взаимодействии. Отметим, 

что стиль руководства, как одна из характеристик педагогического 

общения, оказался непосредственно не связан с ценностными 

ориентациями личности. Количество значимых прямых и обратных 

взаимосвязей стилевых стиля руководства и направленности личности в 

деятельности и общении оказалось незначительным. 

Второй симтомокомплекс объединяет ценностные ориентации и 

систему мотивов личности. Расширение выборки испытуемых позволило 

обратить внимание на один из компонентов этого симптомокомплекса. 

Ориентация мотивационной сферы у педагогов на готовность к 

деятельности, стремление получить творческие результаты и принести 

пользу обществу оказалась взаимосвязанной с субъективным 

восприятием достигнутого уровня видимого благополучия. Чем выше 

педагог оценивает свой социальный статус, степень материального 

благосостояния и известности, тем более он склонен к реализации 

мотивов, связанных с саморазвитием и ориентацией на социум. 

У педагогов в зависимости от стиля руководства выявлены 

специфические отличия. Педагог, склонный к проявлению 

авторитаризма, более ориентирован на потребительную мотивацию и 

ценности внешнего благополучия. В общении для него более характерна 

манипулятивная направленность личности в общении. Педагог с 
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выраженным демократическим стилем руководства менее всего будет 

ориентироваться на ценности внешнего благополучия. В мотивационной 

сфере менее всего у него будут выражены мотивация, связанная с 

поддержанием жизнеобеспечения, комфорта и безопасности. Для таких 

педагогов не свойственна эгоистическая направленность личности.  

Преобладание в структуре личности педагогов, ориентирующихся 

в процессе педагогического общения на демократический стиль 

руководства, статистически значимых отрицательных взаимосвязей, 

позволяет утверждать, что данная стилевая характеристика в настоящее 

время у педагогов продолжает развиваться. Результаты исследования 

показывают, что стиль руководства у педагогов, работающих в 

провинции, меняясь, выполняет в большей степени приспособительную и 

компенсаторную функции. В настоящий момент необходимо актуализировать 

развивающую и преобразующую функций индивидуального стиля 

деятельности. Это приведет к гармонизации структуры личности преподавателя. 
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PERSONALITY STRUCTURE OF THE UNIVERSITY TEACHER: 

THE ORIENTATION OF THE PERSONALITY 

AND THE LEADERSHIP STYLE 

Yu.B. Shuvalova 

Perm State Agro-Technological University 

named after Academician D.N. Pryanishnikov, Perm 

The article discusses stable symptom complexes associated with the orientation 

of identity and leadership style of a modern teacher. Two sets of interrelated 

properties are identified in the personality structure of teachers. The first one 

includes leadership style and orientation in activity and communication. The second 

combines value orientations and the system of motives. The linking function 

between the two symptom complexes is performed by the motivational sphere. 

The study further establishes interconnections between the features of leadership 

style, personality orientation, and the value-motivational sphere of teachers.  

Keywords: personality orientation, personality orientation in communication, 

leadership style, value orientations, motives, teacher. 
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ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА 

УДК159.922 

Doi: 10.26456/vtpsyped/2022.2.026 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ 

Т.А. Жалагина, К.А. Селезнева 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

Рассматривается профессиональная деятельность менеджеров по продажам с 

выявлением психологических особенностей, связанных с ее осуществлением. 

Выделены основные профессионально важные и личностные качества 

менеджера, которыми он должен обладать, с целью достижения успеха в 

профессиональной деятельности. Предложены методы оценки и диагностики 

как профессионально важных, так и личностных качеств менеджера по 

продажам в целях их развития, проверки на соответствие занимаемой 

должности, а также профилактики психологического состояния субъекта труда. 

Подчеркивается, что профессиональная деятельность менеджера по продажам 

отличается высоким уровнем ответственности и интенсивностью 

взаимодействия с другими людьми, в связи с чем предъявляются повышенные 

требования к уровню профессионализма, нравственным и деловым качествам 

менеджеров по продажам. 

Ключевые слова: трудовая деятельность, менеджеры по продажам, 

психологические ресурсы, психология труда, профессионально важные 

качества, психологические особенности. 

Современные условия характеризуются постоянным техническим 

и социально-экономическим развитием, возрастающей сложностью и 

ответственностью многих видов труда, а вместе с ними и требованиями, 

которые предъявляются к уровню профессиональной пригодности. В 

связи с этим все большую значимость начинают приобретать 

психологические знания о профессиональной деятельности человека. 

Для повышения эффективности и удовлетворенности трудом, его 

привлекательности, а также безопасности и надежности, необходимы 

психологические знания об особенностях конкретной профессиональной 

деятельности. Исследование профессиональной деятельности с позиции 

психологии труда дает возможность не только обосновать пути, методы 

и средства совершенствования деятельности, как подчеркивает В.А. 

Бодров, но также исследовать фундаментальные явления психики, такие 

как формирование субъекта труда, становление личности 

профессионала, механизмы регуляции функциональных состояний, 

проявления личностных особенностей в трудовом поведении и т. д. [1, 4]. 

© Жалагина Т.А. 

Селезнева К.А., 2022 
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Одной из неотъемлемых частей жизни любого человека является 

труд. Трудовая деятельность выступает в качестве источника, который 

позволяет поддерживать не только жизнедеятельность и существование 

субъекта труда на необходимом для него уровне, но и является способом 

познания и преобразования окружающего мира, а кроме этого, средством 

самовыражения и самоутверждения человека в общественной жизни, 

общения в социальной среде, создания духовных и материальных благ. 

Поэтому крайне важным является изучение особенностей 

профессиональной деятельности и в дальнейшем проведение оценки 

уровня профессиональной пригодности субъекта труда [1]. 

Истоки изучения профессиональной деятельности зародились в 

отечественной психологии. Труды таких ученых, как Е.А. Климов, Б.Ф. 

Ломов, В.Д. Шадриков, А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов, Б.Г. Ананьев и 

других, положили начало развитию психологии труда, а также 

сформировали представления о психологическом строении деятельности, 

ее структуре, механизмах регуляции и принципах изучения. 

С течением развития науки о психологии труда была определена 

актуальность и практическая необходимость психологического изучения 

специалистов новых профессий, среди которых одной из значимых для 

развития социума, экономики и науки является профессия менеджера по 

продажам [2, 6, 8]. Менеджеры по продажам имеются в каждой 

организации и играют важную роль, поскольку являются основным 

звеном организации, обеспечивающим финансовое благополучие компании. 

Именно поэтому к специалистам данной области предъявляются 

достаточно высокие требования при отборе на должность. Помимо 

профессиональных знаний и навыков, особое внимание уделяется 

личности менеджера по продажам как субъекта труда. 

Ввиду этого значительный научный и особенно практический 

интерес представляет изучение профессиональной деятельности 

менеджеров по продажам, выявление психологических особенностей и 

ведущих профессиональных мотивов. Также немаловажным является 

установление профессионально важных психологических качеств, 

обусловливающих успешность профессиональной деятельности. 

На основании анализа зарубежной литературы с точки зрения 

особенностей профессиональной деятельности менеджера по продажам 

можно выделить несколько направлений указанной деятельности [7]. 

Менеджер по продажам – это руководитель, реализующий процесс 

управления сотрудниками, которые находятся у него в прямом 

подчинении; лидер, обладающий профессиональными знаниями и 

навыками, способный воодушевлять сотрудников и вести их за собой, 

используя авторитет; дипломат, который способен находить новые 

деловые контакты и вести конструктивные переговоры с 

представителями из разных сфер деятельности; наставник, который 
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способен передать свои знания и навыки подопечному или целому 

коллективу в целях развития их личной и профессиональной жизни; 

инноватор, который отслеживает современные тенденции и стремится 

внедрить в деятельность предприятия апробированные и уже 

представленные на рынке новшества; личность, обладающая высокими 

интеллектуальными знаниями и способностями, которая способна быть 

эталоном для окружающих. 

Термин «менеджер» имеет английское происхождение и 

переводится как «управляющий». Существует несколько определений 

понятия «менеджер». Рассмотрим некоторые из них. 

С одной стороны, по мнению большинства отечественных 

авторов, менеджер – это квалифицированный наемный специалист, 

профессионально занимающийся управленческой деятельностью в 

различных структурах предприятия; осуществляющий руководство 

деятельностью других людей в процессе выполнения ими работы. 

Помимо этого, менеджера можно рассматривать как отвечающего за 

определенное направление деятельности предприятия, управляющего 

проектом или целой компанией. Обобщенное определение сводится к 

такой трактовке: «менеджер – это человек, занимающий постоянную 

управленческую должность и наделенный полномочиями принимать 

решения по определенным видам деятельности предприятия, 

функционирующего в рыночных условиях» [10].  

Таким образом, термин «менеджер» имеет большое количество 

определений и, как правило, употребляется применительно к человеку, 

который занимается организацией процесса выполнения задач в 

пределах конкретного подразделения или рабочей группы. Также это 

может быть руководитель предприятия или его подразделения либо 

администратор любого уровня управления, организующий работу в 

соответствии с современными методами.  

Отсюда следует, что менеджер – это руководитель любого вида 

деятельности, который осуществляет управленческий процесс. Однако в 

России данный термин не закрепился в значении «управление» и чаще 

используется для обозначения специалистов младшего звена 

организации, в том числе торговых. В настоящей статье мы 

рассматриваем профессиональную деятельность менеджеров по 

продажам. Менеджер по продажам – это специалист, который 

профессионально занимается торговой деятельностью [14]. 

Как правило, перечень решаемых менеджером по продажам задач 

зависит от вида деятельности организации. Основной функционал 

сводится к подготовке рекламных и демонстрационных материалов, 

также поиску потенциальных клиентов и проведению переговоров, 

целью которых является продажа товара или услуг; организация, 

проведение и участие в разнообразных рекламных мероприятиях. Из 
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управленческого функционала можно выделить координацию действий 

подразделений организации, занимающихся подготовкой и 

осуществлением поставки товара или оказания услуги (начиная с 

юридического отдела и бухгалтерии и заканчивая складом, 

производственным или транспортным отделом). В обязательный 

перечень деятельности входят также: разработка плана продаж и 

контроль его выполнения; учет продаж и различных статистических 

данных, непосредственно связанных с ними; подготовка отчетности и 

аналитических материалов с итогами работы – как отдела продаж, так и 

всей организации в целом. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что профессиональная 

деятельность менеджеров по продажам имеет ряд психологических 

особенностей, среди которых наиболее выраженными являются: 

разносторонний и творческий характер деятельности, 

полифункциональные обязанности, высокая изменчивость ситуаций и 

ограниченность во времени. Помимо этого, одну из ключевых ролей 

играет управленческая направленность деятельности, которая 

предполагает большое количество коммуникативных взаимодействий, 

необходимых для установления контакта, сбыта и продвижения товаров 

(услуг) на рынке. Более того, деятельность менеджера по продажам носит 

индивидуальный характер и имеет достаточно четко очерченную 

ответственность за ее конечные результаты. 

Выделенные выше психологические особенности деятельности 

менеджера по продажам предъявляют определенные требования к их 

профессиональным качествам. Рассмотрим более подробно 

психологические ресурсы (качества) менеджера, которые необходимы 

для высокой производительности труда. Изучение трудов 

С.А. Дружилова и В.А. Толочек показало, что «психологические 

ресурсы, представляют собой систему психологических характеристик 

субъекта труда, которые проявляются не только в стиле поведения, но и 

в мышлении, индивидуальных особенностях принятия и исполнения 

решений» [3, 11]. Соответственно, чтобы сформировать основные 

психологические ресурсы менеджера по продажам, необходимо провести 

структуризацию и дать предварительную классификацию отдельных 

психологических характеристик. 

Началом структурирования психологических ресурсов будет их 

разделение на три основные группы, которые предлагаются 

В.Д. Шадриковым: общие деловые, специфические управленческие и 

дополнительные характеристики. Рассмотрим более подробно каждую из 

приведенных характеристик [12]. 

Первая группа – общие деловые характеристики. К данной группе 

относится ряд общих психологических характеристик, которые носят 

устойчивый характер и выражаются в процессе деловой активности 
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субъекта труда. К характеристикам данной группы относятся: 

 компетентность, которая представляет собой не только 

совокупность знаний и навыков, но и психологические способности 

личности, позволяющие поддерживать на актуальном уровне 

профессиональную компетентность; 

 деловитость, представляющая собой совокупность активности, 

инициативности, быстроты и рассудительности субъекта труда; 

 работоспособность, подразумевающая потенциальную 

возможность субъекта труда выполнять конкретную деятельность в 

рамках заданных временных лимитов и параметров эффективности; 

 организованность, по мнению В.Д. Шадрикова, является 

универсальной характеристикой, способной повлиять на успешность 

любой деятельности субъекта труда. Однако в совокупности с 

перечисленными выше характеристиками она приводит к проявлению 

таких качеств, как исполнительность, инициативность и умение 

самостоятельно организовать свою работу, кроме того, способность 

быстро принимать решения и действовать без промедления, умение 

координировать действия, при этом сохраняя контроль над ходом 

нескольких дел одновременно [12]. 

Помимо этого, в процессе общения менеджер по продажам 

выполняет три основные роли: координатор, информатор и 

предприниматель. Рассмотрим данные роли более подробно. Роль 

координатора состоит в том, что менеджер по продажам является 

связующим элементом между двумя группами людей, а также звеном, 

которое упрощает диалог между ними. Выполняя роль информатора, 

менеджер обеспечивает прием, передачу и обработку различного рода 

информации. В данной роли менеджер получает и сравнивает 

информацию с поставленными целями, информирует о ней и разъясняет 

политику предприятия партнерам. Следующая роль – предприниматель, 

которая связана с принятием решений. В данной роли менеджер по 

продажам находится в поиске новых возможностей для достижения 

целей и берет на себя ответственность за риск, связанный с ними [7]. 

Перечисленные характеристики не являются исчерпывающими и 

могут быть дополнены для более детального описания деловых качеств 

анализируемых субъектов труда. В данной статье рассматриваются 

только наиболее важные и взаимодополняющие характеристики общей 

деловой направленности менеджеров по продажам. 

Во вторую группу включены специфические управленческие 

характеристики, представляющие собой совокупность личностных 

качеств, которыми должен обладать менеджер. В группу специфических 

управленческих характеристик входит три составляющих, которые 

рассмотрены ниже. 

В первую очередь это деловая ответственность менеджера. С 
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одной стороны, она представляет собой осознанную готовность и 

стремление выполнять свои обязанности таким образом, чтобы 

полностью реализовать принятую им ответственность за результаты 

управления, а с другой – готовность отчитываться за результаты и 

последствия управляемого процесса. Кроме этого, деятельность 

практически каждого менеджера по продажам, как правило, протекает в 

условиях неизвестности и особых управленческих рисков. 

Соответственно, менеджер, который заявляет свою ответственность за 

результат и обладает этим качеством, должен быть готов к работе в 

условиях специфических повышенных рисков.  

Заключительная составляющая – это системное мышление, 

которое характеризуется способностями к целостному восприятию 

предметов и явлений с учетом их связи между собой. По мнению авторов, 

«обладать системным мышлением для менеджера по продажам 

предполагает способность находить такие связи и отношения между 

субъектами труда и ресурсами, которые превращают это множество в 

систему, обеспечивающую достижение заданного результата». Исходя из 

этого, чем сильнее у менеджера выражена способность к системному 

мышлению, тем более эффективное решение будет найдено [1, 9]. 

Следующая группа психологических ресурсов – это дополнительные 

характеристики, состав которых определяется особенностями конкретной 

компании и позицией в иерархии менеджеров [5]. Как правило, 

дополнительные характеристики в целом имеют существенно меньшее 

значение по сравнению с характеристиками рассмотренных групп.  

Таким образом, были выявлены основные характеристики, 

которые являются наиболее значимыми для менеджеров по продажам. 

Представляется важным проведение оценки и диагностики потребности 

в развитии выделенных качеств у менеджеров по продажам. Данный 

анализ проводится с помощью различных тестов и анкетирования. 

В качестве примера можно предложить «Краткий 

ориентировочный отборочный тест» В.Н. Бузина и Э.Ф. Вандерлика, 

который диагностирует следующие «критические точки» интеллекта: 

способность обобщения и анализа материала, эмоциональные 

компоненты мышления, скорость и точность восприятия, выбор 

оптимальной стратегии и математические способности [13]. Данный тест 

может использоваться как при отборе новых менеджеров по продажам в 

организацию, так и для тестирования действующих. Помимо этого, 

использование многофакторного личностного опросника Кеттелла 

поможет выяснить особенности характера и построить профиль 

личности. Данный опросник дополняется методикой исследования 

уровня эмпатийных тенденций И.М. Юсупова, которая нацелена на 

выявление уровня эмпатии, то есть сопереживания. Особую роль играет 

диагностика уровня невротизации, которую можно провести по методике 
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Л.И. Вассермана. Данная методика используется для оценки уровня 

невротизации личности, то есть такого состояния эмоциональной 

нестабильности, которое может привести к неврозу или невротической 

тенденции в поведении, что несомненно отражается на трудовой 

(профессиональной) деятельности. Следует отметить, что высокий 

уровень невротизации личности выражается в повышенной 

эмоциональной возбудимости и раздражительности, негативных 

переживаниях, тревожности и напряженности, трудностях в общении. 

Профессиональная деятельность менеджера по продажам сопряжена с 

высокой интенсивностью взаимодействий с другими людьми, что 

является частой причиной профессионального выгорания. Поэтому 

рекомендуется с определенной периодичностью проводить диагностику, 

используя в качестве инструмента тест «Профессиональное 

(эмоциональное) выгорание (MBI)» (в адаптации Н.Е. Водопьяновой). 

Данный опросник используется для диагностики выраженности 

проявлений выгорания у специалистов различных профессий, прежде 

всего, профессий «человек–человек».  

Таким образом, деятельность менеджера по продажам сопряжена 

с высокой ответственностью и интенсивностью взаимодействия с 

другими людьми. В связи с этим предъявляются повышенные требования 

к уровню его профессионализма, нравственным и деловым качествам. Из 

этого следует, что для менеджера по продажам наиболее значимыми 

психологическими качествами являются мотивационно-волевые 

свойства личности, такие как профессиональная направленность, 

стремление к успеху, управленческие и коммуникативные качества. 

Также важны когнитивные качества: умение решать проблемы, 

выносливость к напряженной и длительной интеллектуальной деятельности, 

а также регуляторные качества непосредственного самообладания и 

волевого контроля поведения. Рассмотренные качества являются 

решающими для успешной деятельности менеджеров по продажам. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF SALES MANAGERS 

PROFESSIONAL ACTIVITY 

T.A. Zhalagina, K.A. Selezneva 

Tver State University, Tver 

The article considers the professional activity of sales managers, as well as identifies 

psychological features associated with its implementation. The main professionally 

important qualities and personal qualities of manager a highlights. The methods of 

evaluation and diagnosis of both professionally important and personal qualities of a 

sales manager are proposed in order to develop them and to prevent the negative 

psychological development of the labor subject. The professional activity of a sales 

manager is characterized by a high level of responsibility and intensity of interaction 

with other people. Therefore, there are increased requirements for the professional 

level, moral and business qualities of sales managers. 

Keywords: labor activity, sales managers, psychological resources, labor psychology, 

professionally important qualities, psychological characteristics. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ ПОРТРЕТ 

ЭФФЕКТИВНОГО НАСТАВНИКА  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Е.С. Назарова, Е.М. Климова 

ГОУ ВО «Московский государственный областной университет», 

Московская обл., г. Мытищи 

Объект исследования – эффективная деятельность наставника в 

строительной организации. Цель исследования – формирование 

профессионально-личностного портрета эффективного наставника. В 

статье приведен теоретический анализ компетенций и личных качеств, 

характерных для наставника в различных организациях: органах 

исполнительной власти, структуре правоохранительных органов, 

коммерческих организациях, учреждениях образования. На основе 

проведенного эмпирического исследования с применением методов 

психологического моделирования, профессиографии, методических 

средств исследования личности и социально-психологических 

особенностей наставника, методов математической статистики 

представлен профессионально-личностный портрет эффективного 

наставника в зависимости от категории персонала.   

Ключевые слова: наставничество, эффективная деятельность 

наставника, личностные особенности, профессиональные компетенции, 

психологический портрет эффективного наставника. 

Значимость кадровой политики для современных строительных 

организаций, где модернизация и обновление основных фондов 

происходит быстрыми темпами, очевидна. Применяя эффективные 

методы строительства, менеджмент строительной организации 

испытывает трудности. Занимая третье место в российской экономике по 

объему трудовых ресурсов после обрабатывающей промышленности и 

сферы торговли, строительная отрасль сталкивается с острой 

необходимостью в специальной подготовке кадров для производства 

работ и использования средств механизации, а также с высокой 

текучестью и нехваткой квалифицированных кадров. 

Наставничество как эффективный элемент кадровой политики 

может успешно решать такие задачи, как повышение профессиональной 

квалификации и знаний сотрудников всех уровней; снижение текучести 

кадров и риска профессионального выгорания сотрудников, имеющих 

длительный профессиональный стаж, носителей знаний, навыков; 

предоставление опытным работникам возможностей для карьерного 

роста и укрепления профессионального сотрудничества.  

© Назарова Е.С., 

Климова Е.М. 2022 
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Наставник своим личным примером и передачей знаний обучает 

молодых специалистов, но кто готовит самого наставника? Какими 

важными профессиональными компетенциями и личностными 

особенностями должен обладать эффективный наставник? Каким 

образом выглядит психологический портрет эффективного наставника? 

Постановка проблемы 

В современной России на данный момент на федеральном и 

региональном уровнях отсутствует профессиональный стандарт, 

который регулирует деятельность наставника. Почти вся наставническая 

деятельность в организациях любой формы собственности определяется 

локальными нормативными актами. Не существует программ 

психологического отбора или сопровождения эффективной деятельности 

наставника. Каждая организация самостоятельно определяет перечень 

компетенций, которыми должен обладать наставник.  

При определении профессионально-служебных качеств 

наставников предприятия и организации самостоятельно определяют 

перечень профессионально-служебных компетенций для эффективной 

деятельности. К примеру, для государственных служащих наставник 

должен быть авторитетным, опытным и результативным, у него не 

должно быть дисциплинарного или коррупционного взыскания или 

правонарушения [8]. Для наставников органов исполнительной власти, к 

примеру, в Министерстве транспорта к наставникам предъявляются 

следующие требования: это работник того же структурного 

подразделения, имеющий высокие профессиональные качества, опыт 

работы [9]. Для работников правоохранительных органов наставники – 

это наиболее подготовленные, обладающие высокими 

профессиональными и моральными качествами, имеющие склонность к 

воспитательной работе и пользующиеся авторитетом в коллективе [10]. 

Для системы образования, к наставникам предъявляют 

следующие требования: наличие конкретных профессиональных знаний 

и навыков, которые требуется передать; имеющиеся стабильные 

показатели в работе, способность и готовность передавать опыт; 

наставники должны иметь системное представление о работе в целом, 

обладать коммуникативными навыками и гибкостью в общении [1, 6]. 

Для коммерческих предприятий наставники – это опытные 

квалифицированные рабочие, мастера, руководители среднего и высшего 

звена, знающие особенности и специфику работы по должности стажера. 

Также в коммерческих организациях часто к наставничеству 

привлекаются работники пенсионного возраста, продолжающие 

работать и имеющие значительный опыт и высокую квалификацию [11]. 

Переходя к психологическим характеристикам эффективной 

деятельности наставника, отметим, что в учреждениях образования 

наставник должен на уровне эксперта владеть профессиональными 
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навыками, иметь отличные коммуникативные и административные 

навыки, быть самообучаемым [4]. Для частного бизнеса определены 

следующие компетенции: коммуникативные и организаторские 

способности; педагогические навыки; успешное решение поставленных 

задач; саморазвитие, самопереживание эмоциональному состоянию 

наставляемого. Для госслужащих личностные качества: доброжелательность, 

терпение, положительное мышление, работоспособность, инициативность 

и дисциплинированность, межличностная коммуникация, наличие 

длительного стажа и работа в том же подразделении, педагогические 

способности, уважение и признание коллег [5]. 

Среди зарубежных публикаций последних лет можно отметить 

работы о личностных качествах, влияющих на эффективность 

деятельности. В работах американских авторов указывается пять 

основных компетенций для всех наставников, независимо от того, 

является ли наставляемый студентом, руководителем, преподавателем и 

является ли цель наставляемого успешной исследовательской карьерой, 

опытом в клинической практике, образовании или управлении. Эти 

компетенции включают знания, доверие, коммуникацию, альтруизм и 

целеустремленность [15]. Также имеются работы о влиянии лидерских 

качеств наставника на выполнение его функций, где установлена 

положительная корреляционная связь между эффективностью 

деятельности и лидерскими качествами [14, 16]. 

Из перечисленного очевидно, что при отсутствии единого 

стандарта представляется затруднительным сказать однозначно, какими 

свойствами и качествами – как личностными, так и профессиональными 

– должен обладать наставник.

Вместе с тем общественными организациями, например ОНФ 

(Общероссийский народный фронт) в рамках одной из целей фонда по 

созданию сильной современной конкурентоспособной экономики 

России, созданию новых рабочих мест, повышению престижа труда был 

создан «Стандарт наставничества на предприятиях» [12]. Говоря о 

содержании данного общественного документа, хочется отметить, что 

этот стандарт, по сути, представляет короткие общие рекомендации по 

созданию и реализации наставничества на предприятии; при этом под 

предприятием подразумевается юридическое лицо, созданное для 

производства продукции и выполнения работ (оказания услуг) в любой 

сфере экономики. В разделе критериев отбора наставников отмечено 

пять позиций: профессионализм, личная заинтересованность, авторитет, 

навыки обучения, психология личности и лояльность предприятии [12]. 

По нашему мнению, профессионально-личностный портрет наставника 

должен содержать более детальную и обширную информацию не только 

о профессионально-личностных характеристиках наставника, но и о 

критериях отбора. 
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Подведя итоги теоретического анализа данной проблемы, 

отметим, что исследованиям по формированию психологического 

портрета эффективного наставника уделено не много внимания. К 

примеру, в работе о профессионально важных качествах личности 

наставника на примере педагогической деятельности отмечается, что 

наставник является примером для подражания в профессиональной 

деятельности. При этом отечественные исследователи выделяют эту 

функцию как эталонную [3], работы о выявлении психофизиологических 

параметров, личностных характеристик и профессионально-служебных 

компетенций эффективной деятельности наставника в строительной 

организации отсутствуют, имеются подобные работы о деятельности 

спасателей, женщин-руководителей, а также женщин предпринимателей. 

Программа исследования 

Цель исследования – формирование профессионально-личностного 

психологического портрета эффективного наставника в строительной 

организации. При этом подразумевается, что формирование такого 

портрета есть выявление служебно-профессиональных и личностных 

особенностей наставника для эффективной реализации поставленных 

перед ним задач. Для этой цели было проведено исследование в ряде 

строительных организаций Московского региона. Исследование 

проводилось в 2021–2022 гг. Объем выборки составил 222 наставника. 

В исследовании приняли участие 222 наставника, среди которых 

по категориям персонала: рабочих – 150 человек (67 %), специалистов 

(инженерно-технических работников) – 42 человека (19 %) и руководителей 

– 30 человек (14 %). При этом подавляющее большинство – мужчины (88

%), женщин – 12 %. Средний возраст по категориям персонала: рабочие

– 56 лет, специалисты – 56 лет, руководители – 47 лет. Средний стаж

наставнической деятельности: рабочие – 12 лет, специалисты – 14 лет,

руководители – 16 лет. Вовлеченность персонала в наставническую

деятельность: рабочие – 54 %; специалисты – 64 %; руководители – 83 %.

Используя метод предметно-содержательного психологического 

моделирования – создание модели деятельности на основе 

профессиограммы [7], – был разработан искусственный объект в виде 

совокупности показателей (признаков), которые представляют собой 

компетентностную модель эффективной деятельности наставника (ЭДН):  

ЭФД=36,70(ЛО)+18,44(МС)+23,06(ЭК)+21,77(ОК),  
где ЭФД – эффективная деятельность наставника; ЛО – личностные 
особенности наставника; МС – мотивационная сфера; ЭК – экономический 
компонент; ОК – организационный компонент. 

При этом частной гипотезой исследования считается, что 
профессионально-личностный психологический портрет эффективного 
наставника в строительной организации состоит как из базисных 
(схожих) профессионально-личностных особенностей, так и значимо 
различимых особенностей по категориям персонала. 
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Психологическое диагностирование осуществлялось с помощью 

следующих методик: 16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла 

(форма А) в адаптации А.Н. Капустиной, Л.В. Мургулец, Н.Г. Чумаковой 

[2]; диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК); 

тест «Интегральная удовлетворенность трудом», диагностика 

мотивационных ориентаций в межличностных коммуникациях (И.Д. 

Ладанов, В.А. Уразаева), тест-опросник А. Мехрабиана, направленный 

на измерение мотивации достижения (ТМД) (модификация М.Ш. 

Магомед-Эминова); тест «Определение мотивации в работе»; тест 

«Диагностика привлекательности труда» [13]. Методы математико-

статистической обработки данных: первичные описательные статистики, 

непараметрический критерий U Манна–Уитни для независимых выборок. 

Программа исследования предполагала следующий алгоритм: 

указанная выборка диагностировалась с помощью выбранных методик, 

для сравнительного анализа и определения схожих (базисных) и значимо 

различимых психологических особенностей был использован метод 

парных сравнений с использованием непараметрического критерия U-

Манна–Уитни для независимых выборок, т.к. при проверке на 

нормальность распределения была выявлена правосторонняя асимметрия. 

Сравнение между группами проводилось по каждой категории персонала 

между собой: руководители, специалисты и рабочие.  

Результаты исследования и их интерпретация 

Для проверки гипотезы о том, что психологический портрет 

эффективного наставника в строительной организации состоит как из 

базисных (схожих) профессионально-личностных особенностей, так и из 

значимо различимых особенностей по категориям персонала, результаты 

исследования выводятся только по значимым различиям.  
Значения показателей личностных особенностей наставников по 

категориям персонала: 
Личностный опросник Р. Кеттелла (форма А) в адаптации 

А.Н. Капустиной, Л.В. Мургулец, Н.Г. Чумаковой. Данный опросник 
предназначен для оценки личностно-психологических особенностей, 
диагностируются социально-психологические, коммуникативные, 
эмоциональные и интеллектуальные свойства личности. 

Среди значимых различий можно отметить: между группой 
«Специалисты» и группой «Руководители» существуют значимые 
различия по шкале «Фактор В – интеллект»), также между группой 
«Специалисты» и группой «Руководители» существуют значимые 
различия по шкале «Фактор Q4 – самоконтроль/высокий самоконтроль». 

Выявлены различия по шкале «Фактор I – жесткость/ 
чувствительность» между группой «Руководители» и группой 
«Рабочие», также существуют значимые различия по шкале «Фактор Q4 
– низкий самоконтроль/высокий самоконтроль» между группой
«Руководители» и группой «Рабочие» (табл. 1).
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Таблица 1 
Значимые личностные различия парных сравнений категорий персонала 

руководители/специалисты, руководители/рабочие 

Шкала 

методики 

Категория персонала U-эмп. p-value

Руководители Специалисты 

Фактор В 6.0 4.143 136 0.042* 

Фактор Q4 6.3 4.714 129 0.013* 

Руководители Рабочие 

Фактор I 4.62 6.2 132.5 0.018* 

Фактор Q4 5.24 6.3 141.0 0.027* 

Специалисты Рабочие 

Значимых различий нет 

* –p < 0,05; ** –p < 0,01; *** –p < 0,001

Различий по другим исследуемым шкалам выявлено не было. 

Диагностика коммуникативной социальной компетентности 

(КСК) – многофакторный личностный опросник, предназначенный для 

получения более полного представления о личности, составления 

вероятностного прогноза успешности профессиональной деятельности. 

При исследовании с использованием этой методики были 

выявлены различия по шкале «Фактор А открытость/замкнутость» между 

группой «Специалисты» и группой «Руководители», по шкале «Фактор 

С – эмоциональность», шкале «Фактор К – чувствительность / 

рациональность» и шкале «Фактор М – предпочитающий собственные 

решения / следующий за общественным мнением» (табл. 2).  

Таблица 2 
Значимые различия парных сравнений социальной компетентности категорий 

персонала руководители/специалисты, руководители/рабочие, специалисты/рабочие 

Шкала 

методики 

Категория персонала 

U-эмп. p-valueРуководители Специалисты 

Фактор А 12,2 7,571 27 0,011* 

Фактор С 12,2 6,000 2 0,002*** 

Фактор К 8,7 14,714 135 0,003*** 

Фактор М 8,5 12,000 110 0,018* 

Руководители Рабочие 

Фактор А 7,94 12,2 121,5 0,01** 

Фактор С 8,64 12,1 145,5 0,037* 

Специалисты Рабочие 

Фактор К 14,714 10,16 599 0*** 

* –p < 0,05; ** –p < 0,01; *** –p < 0,001

С использованием этой методики были выявлены различия по 

шкале «Фактор А – открытость/замкнутость» между группой «Руководители» 

и группой «Рабочие» (табл. 2), по шкале «Фактор С – эмоциональность». 

При сравнении групп персонала было отмечено, что между 

группой «Специалисты» и группой «Рабочие» существуют значимые 
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различия по шкале «Фактор К – чувствительность/рациональность» 

(табл. 2). Различий в других исследуемых шкалах выявлено не было. 

Диагностика мотивационных ориентаций в межличностных 

коммуникациях (И.Д. Ладанов, В.А. Уразаева) дает возможность изучить 

направленности индивида в общении, межличностной коммуникации и 

позволяет оценить вероятностно конечный результат и количество 

усилий сторон для повышения эффективности коммуникации. 

Между группой «Рабочие» и группой «Руководители» 

существуют значимые различия по шкале «Ориентация на достижение 

компромисса» (табл. 3).  

Выявлены различия по шкале «Ориентация на адекватность 

восприятия и понимание партнера» между группой «Рабочие» и группой 

«Специалисты» (табл. 3), также имеются значимые различия по шкале 

«Ориентация на достижение компромисса».  

Таблица 3 
Значимые различия парных сравнений мотивационных ориентаций категорий 

персонала руководители/специалисты, руководители/рабочие, 

специалисты/рабочие 

Шкала методики Категория персонала U-эмп.  p-value 

Руководители Специалисты 

Значимых различий нет – – 

Ориентация на 

достижение 

компромисса 

Руководители Рабочие  

140,0 

 

0,027* 20,6 16,72 

 Специалисты Рабочие   

Ориентация на 

адекватность 

восприятия и 

понимание 

17,16 20,857 492,0 0,02* 

Ориентация на 

достижение 

компромисса 

16,72 20,857 527,0 0,004** 

* –p < 0,05; ** –p < 0,01; *** –p < 0, 001 

Различий в других исследуемых шкалах выявлено не было. 

Значения показателей мотивационной сферы наставников по 

категориям персонала  

Диагностика мотивации достижения (А. Мехрабиан) 

Калифорнийский профессор психологии А. Мехрабиан считал, 

что мотивация достижения представляет собой два вектора мотивации 

деятельности: достижение успеха и мотивация избегания неудач. Там, 

где преобладает мотивация достижения успеха, – цель превыше всего. 

Для такого человека характерен состязательный настрой, достижение 

высоких результатов и преодоление препятствий. Там, где преобладает 

мотивация избегания неудач, важна не цель, а порядок и дисциплина. Для 
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такого человека характерен реалистический настрой, качественное 

выполнение поставленной задачи, только так можно избежать неудачи и 

не повредить своей репутации хорошего работника. 

Согласно проведенным исследованиям, в группе «Руководители» 

преобладают наставники со стремлением к достижению успеха (40 %); 

нейтральных и наставников, стремящихся к тенденции избегания 

неудачи, по 30 %; в группе «Специалисты» наибольшее количество (42 

%) составляют нейтральные наставники, и по 28 % каждой группы – 

стремление к успеху и избегание неудач; в группе «Рабочие» больше 

наставников, стремящихся к тактике избегания неудач (36 %), и по 

одинаковому количеству наставников, использующих нейтральную 

тактику (32 %) и стремящихся к успеху (32 %). 

Диагностика определения мотивации в наставнической 

деятельности (на основе теста Херцберга) 

Используя тест Херцберга, было определена структура мотивации 

деятельности наставников и определены ключевые причины удов-

летворенности или неудовлетворенности деятельностью. 

Тест определяет две категории факторов – внутренние 

(ответственность, достижения в работе, карьера, содержание работы) и 

внешние (финансовые мотивы, отношения с коллегами и руководством, 

общественное признание). Внешние факторы связаны с внешней средой, 

в которой выполняются работы, и их влиянием на результат. Внутренние 

факторы (мотиваторы) определяют желание достигать успеха, высокую 

степень ответственности и построение карьеры, их наличие приносит 

удовлетворение и мотивирует работников к более производительному 

труду. 

Таким образом, было определено: между группой «Руководители» 

и группой «Специалисты» существуют значимые различия по шкале 

«Общественное признание» (табл. 4).  

Таблица 4 
Значимые различия парных сравнений определения мотивации категорий 

персонала Руководители/Специалисты, Руководители/Рабочие, 

Специалисты/Рабочие 

Шкала методики  

(внешний фактор) 

Категория персонала U-эмп. p-value

Руководители Специалисты 

Общественное 

признание 

17,8 14,429 113,0 0,01** 

Руководители Рабочие 

– – Значимых различий нет 

Специалисты Рабочие 

– – Значимых различий нет 

* –p < 0,05; ** –p < 0,01; *** –p < 0, 001

Выявлены значимые различия по шкале «Отношения с 

руководством, «Ответственность», «Содержание работы» (табл. 5).  
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Между группой «Рабочие» и группой «Специалисты» существуют 

значимые различия по шкале «Отношения с руководством», «Отношения 

с коллегами», «Личные достижения», «Содержание работы» (табл. 5).  

Таблица 5 

Значимые различия парных сравнений определения мотивации 

категорий персонала руководители/специалисты, 

руководители/рабочие, специалисты/рабочие 
Шкала методики  

(внутренний фактор) 

Категория персонала U-эмп.  p-value

Руководители Специалисты 

Отношения с 

руководством 

Значимых различий нет – – 

Руководители Рабочие 

17,7 14,64 146,5 0,038* 

Ответственность 23,2 19,88 137,5 0,024* 

Содержание работы 11,7 16,26 373,0 0,014* 

Специалисты Рабочие 

125,0 0*** Отношения с 

руководством 

20,286 14,64 

Ответственность 24,714 19,44 135,0 0*** 

Содержание работы 11,714 16,34 524,0 0,004** 

Отношения с 

руководством 

11,143 16,26 541,0 0,002** 

* –p < 0,05; ** – p < 0,01; *** –p < 0, 001

Различий в других исследуемых шкалах выявлено не было. 

Выводы 

Теоретический обзор и проведенное эмпирическое исследование 

позволяют подтвердить гипотезу о том, что эффективный наставник [7] 

в строительной организации имеет как схожие (базисные) личностные 

психологические особенности, так и различные в зависимости от 

категории персонала. 

При этом схожие личностные психологические особенности 

следующие: среди индивидуально-когнитивных качеств – склонность к 

анализу, правильное и быстрое формулирование своих мыслей 

письменно и устно, длительное и кратковременное запоминание и 

сохранение в памяти, способность оперировать отвлеченными 

понятиями и рассуждениями при оценке обстановки и принятии 

решения; значимо различим на уровне (р < 0,05) только фактор В – 

интеллект: у руководителей средние показатели в группе выше, чем у 

других категорий персонала.  

Коммуникативные и организаторские свойства: собранность, 

исполнительность, требовательность, инициативность, 

организованность. Эффективные наставники общительные, 

коммуникабельные, с развитыми организаторскими способностями; 

уступчивые и открытые. Среди значимых различий на уровне (р < 0,05) 

руководители-наставники более общительны, значимо более 
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эмоционально устойчивы, лучше себя контролируют, а также значимо 

лучше достигают компромисса. Эффективный наставник имеет высокий 

уровень культуры, эрудирован, подвижен в мышлении, оперативен, в 

меру критичен и консервативен в принятии нового.  

Эмоционально-волевые качества: эмоционально устойчивы, 

уверены в себе, адекватно воспринимают действительность, 

уравновешенны, прагматичны. Обладают высоким самообладанием и 

выдержкой, энергичны, способны действовать нешаблонно. Среди 

различий – руководители значимо выше других категорий персонала 

ориентированы на достижение компромисса в межличностных 

коммуникациях. 

Ценностно-мотивационные качества – высокий уровень 

ответственности, трудолюбие, дисциплинированность, высокое чувство 

долга. Среди различий – рабочие лучше, чем остальные группы персонала, 

ориентированы на адекватность восприятия и поведение партнера. 

Социально-психологические особенности: умеренны в 

установлении межличностных контактов, внешнее активны и имеют 

склонность к индивидуальной деятельности.  

Все наставники демонстрируют высокую мотивацию к 

наставнической деятельности, считают наставническую деятельность 

привлекательной и полезной.  

Среди руководителей больше наставников, стремящихся к 

достижению успеха, что может говорить о наличии таких качеств, как 

целеустремленность, положительный настрой при реализации задач, 

заинтересованность в материальном стимулировании. 

Среди рабочих преобладают наставники, стремящиеся к тактике 

избегания неудач, что может говорить о нежелании рисковать, более 

пессимистичном восприятии действительности. 

Уровень ответственности выше у руководителей, чем у других 

категорий персонала. Содержание работы и личные достижения рабочих 

волнуют больше, чем остальные группы персонала. Подобные выводы 

могут говорить о возможности применения нематериальных видов 

стимулирования для повышения эффективности деятельности рабочих-

наставников. Специалистов и руководителей больше волнуют 

отношения с непосредственными руководителями (акционерами для 

руководителей высшего звена), что может указывать на определенную 

зависимость от мнения непосредственных руководителей/акционеров. 

Для служебно-профессиональных характеристик важными 

условиями эффективной деятельности наставника будут: авторитет, 

опыт и результативность наставника; отсутствие дисциплинарного 

взыскания и действующей служебной проверки; высокие профессиональные 

показатели и положительная оценка непосредственного руководителя; 

лояльность к компании и соблюдение корпоративной этики. 
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The object of study is the effective activity of a mentor in a construction company. 
The purpose of the study is to form a professional and personal portrait of an 
effective mentor. The article presents a theoretical analysis of the competencies 
and personal qualities that a mentor has in various institutions: executive 
authorities, law enforcement agencies, commercial organizations, educational 
institutions. A professional and personal portrait of an effective mentor is 
presented on the basis of the conducted empirical research using methods of 
psychological modeling, professionography, methodological tools for studying the 
personality and socio-psychological characteristics of the mentor and methods of 
mathematical statistics depending on the category of personnel. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

УДК 159.9.072: 616.7 

Doi: 10.26456/vtpsyped/2022.2.046 

СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ  

ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ БУДУЩЕГО ЮНОШАМИ 

С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

А.С. Малых 

ООО «РенКлиника», Санкт-Петербург 

Представлено исследование смысложизненных конфликтов при 

конструировании будущего юношами с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. На основе теоретико-методологического анализа предложена 

интегративная модель конструирования реальности, включающая три 

координатные плоскости существования феномена: смысловая, 

операциональная и временная. Выявлено влияние наличия нарушений опорно-

двигательного аппарата на развитие смысловой сферы личности и процесс 

конструирования жизненного пути личности. Описаны особенности 

формирования экзистенций личности в юношеском возрасте, влияние 

временных перспектив на переживание смысложизненного конфликта.  

Ключевые слова: смысложизненный конфликт, нарушение опорно-

двигательного аппарата, субъективная картина жизненного пути, 

экзистенции, временные перспективы, конструирование будущего, смысловая 

сфера личности.  

Все этапы развития учения о психических процессах и феноменах 

невозможно изучить без обращения к глубинной проблеме значения 

субъекта в масштабах жизни, пространства и времени [1, 9]. Являясь 

одной из ранних философско-этических проблем, проблема смысла 

жизни обладает постоянной значимостью для общества, при этом 

изменяя содержание и структуру в зависимости от исторически 

сложившейся ситуации и особенностей личности, которая старается 

объяснить для себя сущность проблемы смысла жизни и осознать 

значимость данного явления человеческого бытия. Один из сложнейших 

вопросов, на который пытается ответить не одно поколение, – обладает 

ли смысл жизни константностью и является ли общим по содержанию 

для всех или же для каждого времени смысл жизни уникален и 

существует через призму индивидуальности каждого человека. Еще 

одним важным аспектом является понимание, в каком возрасте и за счёт 

каких механизмов происходит формирование экзистенциального 

пространства личности и влияют ли такие факторы, как различные 

заболевания, на становление и осознание смысла жизни [10, 12].  

При анализе теоретических и эмпирических исследований мы 

© Малых А.С., 2022 
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пришли к выводу, что изучение феноменов «смысложизненный кризис» 

и «конструирование будущего» остается внутренне противоречивым, 

эклектичным и не оформлено в виде системы, которая обладает 

собственным методологическим аппаратом [2, 4]. В современной 

психологии существует множество теоретических взглядов на 

жизненный путь личности, на смысложизненный кризис, но 

исследований в области смысложизненного конфликта и феномена 

конструирования реальности крайне мало в дискурсе психологической и 

философской наук [3, 13]. 

Актуальность исследования детерминирована необходимостью 

объяснения причин трансформации смысловой сферы на этапе 

юношеского возраста, потребностью осмысления факторов и механизмов 

конструирования реальности. Предлагаемый нами анализ всех 

структурных элементов феномена в контексте жизненного пути личности 

дает возможность для диагностики и прогноза личностного становления, 

механизмов развития экзистенциального пространства и образа 

будущего субъекта.  

Основной целью исследования выступило изучение феномена 

смысложизненных конфликтов и процесса конструирования будущего в 

юношеском возрасте. На основе обзора и анализа различных 

теоретических и практических исследований нами была предложена 

интегративная модель, позволяющая анализировать многомерный 

феномен конструирования реальности посредством введения 

координатных плоскостей (смысловая, временная и операциональная), 

объясняющих иерархию и взаимосвязи входящих в структуру элементов 

[5, 7]. Данная модель выступила базисом для эмпирического 

исследования, основной гипотезой которого было выдвинуто 

предположение о том, что нарушение опорно-двигательного аппарата 

оказывает влияние на развитие смысловой сферы личности и 

обусловливает процесс конструирования жизненного пути личности. На 

этапе юношеского возраста происходит активная трансформация 

смысловой сферы вследствие возникновения конфликта смыслов при 

конструировании будущего. 

Для подтверждения экспериментальной гипотезы о различии в 

структуре феномена в зависимости от условной группы здоровья (по 

факту наличия в анамнезе нарушений опорно-двигательного аппарата) 

исследование было проведено в несколько этапов.  

1. Сбор данных проводился в нескольких регионах на базах

университетов, учреждений среднего профессионального образования, 

фондов и реабилитационных центров. Метод сбора данных предполагал 

заполнение тестовых методик, представленных в разных форматах, 

предполагающих возможность прохождения исследования в онлайн или 

очном режимах, а также с учетом двигательных возможностей 
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определенного контингента респондентов. Процедура формирования 

репрезентативной выборки осуществлялась по принципу рандомизации. 

2. Формирование выборки проходило в два этапа: на первом

этапе были собраны данные контрольной и экспериментальной выборок. 

На втором этапе путем кластерной выборки контрольная группа 

испытуемых была разделена на «условно здоровых» и на людей, 

имеющих хронические заболевания, не относящиеся к нарушениям 

опорно-двигательного аппарата. Выделение дополнительной выборки 

позволило нам выявить влияние именно фактора заболеваний опорно-

двигательного аппарата на структуру феномена [4]. Общий объем 

выборки составил 90 респондентов в возрасте от 17 до 23 лет. В 

экспериментальную группу вошли юноши и девушки в возрасте от 17 до 

23 лет, имеющие в анамнезе заболевания опорно-двигательного 

аппарата: детский-церебральный паралич, с врожденными патологиями 

опорно-двигательного аппарата и вследствие полученных травм, с 

сохранным интеллектом (25 человек, 13 девушек и 12 юношей). 

3. Методы исследования: Шкала экзистенции (Existenzskala)

А. Лэнгле и К. Орглер (адаптация И.Н. Майниной); Опросник временной 

перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI) (в адаптации А. Сырцовой, 

Е.В Соколова, О.В. Митиной) [6, 8]; Методика «Уровень соотношения 

ценности и доступности в различных жизненных сферах» (УСЦД) 

Е.Б. Фанталовой [11]. 

4. С целью изучения структуры феномена и внутренних связей

между явлениями мы использовали критерий корреляций Пирсона на 

общей выборке и всей совокупности измеряемых параметров. Для 

проверки гипотезы о влиянии заболевания опорно-двигательного 

аппарата на структуру смысложизненных конфликтов и процесса 

конструирования будущего нами был выбран однофакторный 

дисперсионный анализ (ANOVA), позволяющий выявить различия 

между несколькими независимыми группами по изучаемому признаку. 

Для проверки гипотезы о влиянии смысложизненного конфликта и 

заболевания на процесс конструирования будущего мы использовали 

многофакторный дисперсионный анализ (MANOVA). С целью оценки 

дополнительных факторов, влияющих на структуру изучаемого 

феномена, нами был использован факторный анализ. 

Для сравнительного анализа нами были рассмотрены данные 

дескриптивной статистики средних значений. 

На основе анализа полученных данных по шкалам экзистенций мы 

выявили, что респондентам с нарушением ОДА свойственна тенденция 

более сформированной экзистенциальной исполненности, нежели 

здоровым людям или людям с хроническими заболеваниями того же 

возраста. То есть им свойственно уже в юношеском возрасте 

сопоставлять внешние и внутренние требования с собственной системой 
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ценностей, они прислушиваются к потребностям, оценивая при этом 

объективные обстоятельства. Для них важным становится принятие 

ответственности за свою жизнь и стремление реализовать бытие [8]. 

Также в настоящем они, вероятно, ощущают «полноту жизни» и 

стремятся к осознанному поиску смысла жизни. 

Временные перспективы одинаково выстраиваются у всех 

изучаемых групп, следовательно, это не является специфично 

развивающейся в условиях заболевания структурой психики, но, по 

нашему мнению, может быть обусловлено социальной ситуацией 

развития и задачами юношеского возраста, а также особенностями 

формирования психики в данный период. 

На основе корреляционного анализа были выявлены значимые 

отрицательные взаимосвязи в совокупной выборке между шкалой 

«УСЦД» и несколькими шкалами экзистенций: свобода (R = –0,310 при 

p ≤ 0,01), ответственность (R = –0,272 при p ≤ 0,05), экзистенциальность 

(R = –0,323 при p ≤ 0,01), общим показателем «экзистенциальная 

исполненность» (R = –0,285 при p ≤ 0,05). А также положительные 

корреляции со шкалами временных перспектив: «будущее» (R = 0,286 

при p ≤ 0,05), «фаталистическое настоящее» (R = 0,310 при p ≤ 0,01). 

Отрицательные корреляции были обнаружены между всеми 

показателями экзистенций и шкалами «гедонистическое настоящее» и 

«фаталистическое настоящее».  

Шкала «будущее» обратно взаимосвязана с показателями 

экзистенций: «самодистанцирование» (R = –0,239 при p ≤ 0,05), 

«ответственность» (R = –0,278 при p ≤ 0,05), «экзистенциальность» (R = 

–0,284 при p ≤ 0,05) и общим показателем «экзистенциальная

исполненность» (R = –0,277 при p ≤ 0,05). Шкала «негативное прошлое»

коррелирует с экзистенциями: «ответственность» (R = 0,316 при p ≤ 0,01),

«экзистенциальность» (R = 0,278 при p ≤ 0,05) и общим показателем

«экзистенциальная исполненность» (R = 0,262 при p ≤ 0,05). «Позитивное

прошлое» и «экзистенциальная исполненность» имеют положительную

корреляцию (R = 0,268 при p ≤ 0,05).

На основе выявленных корреляций внутри каждой выборки мы 

обнаруживаем следующее:  

1. В контрольной выборке 2 (респонденты с хроническими

заболеваниями) были получены следующие корреляции: шкала «УСЦД» 

отрицательно взаимосвязана со шкалами «свобода» (R = –0,475 при p ≤ 

0,05), «экзистенциальность» (R = –0,511 при p ≤ 0,05) и 

«экзистенциальная исполненность» (R = –0,503 при p ≤ 0,05) и 

положительно со шкалой «будущее» (R = 0,548 при p ≤ 0,05). 

«Гедонистическое настоящее» отрицательно коррелирует со всеми 

экзистенциями. «Фаталистическое настоящее» со шкалами 

«самотрансценденция», «самодистанцирование», «свобода», 
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«экзистенциальность» и «экзистенциальная исполненность». 

Положительная корреляция «Фаталистическое настоящее со шкалами: 

«самотрансценденция»,» «самодистанцирование», «свобода», 

«экзистенциальность» и «экзистенциальная исполненность». 

Положительная корреляция между шкалами «негативное прошлое» и 

«самодистанцирование» (R = 0,535 при p ≤ 0,05). 

2. В экспериментальной выборке было получено наименьшее

количество корреляций. Положительная взаимосвязь между шкалой 

«позитивное прошлое» и шкалой «УСЦД» (R = 0,874 при p ≤ 0,05), а 

также «негативное прошлое» и шкалами «ответственность» (R = 0,820 

при p ≤ 0,05) и «экзистенциальность» (R = 0,836 при p ≤ 0,05). И 

отрицательная корреляция шкалы «свобода» и «гедонистическое 

настоящее» (R = –0,829 при p ≤ 0,05). 

3. В контрольной выборке 1 (здоровые или «условно здоровые»)

корреляции были обнаружены только между шкалами «фаталистическое 

настоящее» и шкалам экзистенций (отрицательная взаимосвязь). Также 

отрицательная взаимосвязь выявлена между шкалой «гедонистическое 

настоящее» и шкалами экзистенций: «свобода», «ответственность», 

«персональность», «экзистенциальность» и общим показателем 

«экзистенциальная исполненность». Значения представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты корреляции (критерий Пирсона), контрольная 1 

УСЦД 
Экзистенции 

SD ST F V P E G 

УСЦД 0,042 0,016 -0,234 -0,178 0,030 -0,228 -0,133

В
р

ем
ен

н
ы

е 
п

ер
сп

ек
ти

в
ы

 ГН 0,176 –0,277 –0,251
–

0,446** 
–0,382** –0,318* –

0,461** 

–

0,474** 

Б 0,222 –0,207 –0,085 –0,141 –0,198 –0,155 –0,191 –0,209

НП –0,132 0,001 –0,077 –0,035 0,245 –0,062 0,127 0,049 

ПП 0,076 0,113 0,230 0,011 0,125 0,233 0,080 0,178 

ФН 0,221 –0,396** –0,494** 
–

0,414** 
–0,308* –0,564** 

–

0,400** 

–

0,567** 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Шкалы экзистенции: SD – самодистанцирование, ST – 

самотрансценденция, F – свобода, V – ответственность, P – персональность, E – 

экзистенциальность, G – исполненность. 

Временные перспективы: ГН – гедонистическое настоящее, Б – 

будущее, НП – негативное прошлое, ПП – позитивное прошлое, ФН – 

фаталистическое настоящее. 
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Исходя из гипотез исследования, фактором нами был выбран 

«статус здоровья» или «группа здоровья», что соответствует разделению 

общей выборки. По результатам однофакторного дисперсионного анализа 

нами было установлено, что значимые различия между дисперсиями 

обнаруживаются только в показателях «УСЦД» (Sig. = 0,041, p ≤ 0,05), в 

остальных показателях значимых различий дисперсий не выявлено. 

Было выдвинуто предположение о том, что ключевым фактором, 

влияющим на структуру феномена, является наличие или отсутствие 

смысложизненного конфликта. Поэтому фактором были заданы уровни 

по шкале «УСЦД» (показатели УСЦД косвенно раскрывают нам одну из 

сторон смысложизненного конфликта), на основе дименсионального 

подхода выборки были по уровню выраженности конфликта.  

На основании полученных результатов было отмечено, что 

статистические различия обнаруживаются по шкалам экзистенций: 

«свобода» (Sig. = 0,022, p ≤ 0,05), «ответственность» (Sig. = 0,029, p ≤ 

0,05), «экзистенциальность» (Sig. = 0,010, p ≤ 0,05), «экзистенциальная 

исполненность» (Sig. = 0,033, p ≤ 0,05), а также по следующим 

временным перспективам: «гедонистическое настоящее» (Sig. = 0,041, p 

≤ 0,05), «фаталистическое настоящее» (Sig. = 0,006, p ≤ 0,05). 

Также нами был проведен многофакторный дисперсионный 

анализ для оценки зависимости эффекта фактора «смысложизненного 

конфликта» на зависимые переменные от взаимодействия с фактором 

«наличие заболевания». Статистических различий не установлено. 

Рис. 1. Факторный анализ 
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На основании взаимосвязей нами было выдвинуто предположение 

о наличии дополнительных факторов, влияющих на структуру 

изучаемого феномена. В первую очередь мы обратились к методу 

«каменистой осыпи», чтобы выявить количество таких факторов. Так мы 

выделили два основных фактора: «УСЦД», «самодистанцирование». На 

рис. 1, представленном ниже, мы наблюдаем, что наибольшую нагрузку 

с факторами «УСЦД» и «самодистанцирование» имеют показатели шкал 

экзистенций. С факторами «УСЦД» и «самотрансцендентность» шкалы 

временных перспектив: «фаталистическое настоящее», «негативное 

прошлое», «позитивное прошлое» и «гедонистическое настоящее». 

Таким образом, на основе проведенного нами исследования были 

сделаны следующие выводы:  

1. У юношей и девушек с нарушением опорно-двигательного

аппарата в среднем выше показатели по шкалам экзистенций, что 

указывает на более высокий уровень сформированности 

экзистенциальной исполненности. 

2. Уровень соотношения ценности и доступности в среднем имеет

высокие значения у респондентов с хроническими заболеваниями, а 

низкие – у людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

3. В юношеском возрасте доминирует временная перспектива

«гедонистическое настоящее» во всех трех выборках, что говорит нам о 

беззаботном отношении к жизни, тенденции к принятию рискованных 

решений и нежелании выстраивать долгосрочные перспективы.  

4. В совокупной выборке обнаружены прямые и обратные

корреляции между показателями УСЦД, шкалами экзистенций и 

факторами временных перспектив, что подтверждает системность и 

многомерность изучаемого феномена. Переживание смысложизненного 

конфликта приводит к формированию новообразований в виде 

экзистенций (как личностных образований) и выступает детерминантой 

развития временного вектора в структуре феномена конструирования 

реальности. Высокий уровень сформированности экзистенций на этапе 

юношеского возраста становится предиктором смысложизненного 

конфликта и смыслового вектора в структуре конструирования будущего.  

5. Структура изучаемого феномена различается в трех выборках.

У людей с нарушением опорно-двигательного аппарата выявлено 

наименьшее количество взаимосвязей. Также у них наблюдаются 

высокие показатели по шкалам экзистенций, что косвенно указывает нам 

на прохождение конфликта в более ранний период. Таким образом, мы 

наблюдаем явление реконструирования феномена, которое 

характеризуется перестройкой взаимосвязей между временным, 

смысловым и операциональным векторами. 

6. Временные перспективы настоящего негативным образом

влияют на переживание смысложизненного конфликта. Фаталистическое 
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восприятие жизни или гедонистическая направленность в настоящем 

увеличивает разрыв между уровнем ценности и доступности реализации 

смыслов.  

7. Гедонистическая направленность в настоящем, без оценки

влияния событий прошлого приводит к неспособности создать 

персональный обоснованный способ решения и формирования черт 

личности (по форме тревожных, депрессивных и истерических реакций). 

8. На основе однофакторного и многофакторного анализов

гипотеза о влиянии заболеваний опорно-двигательного аппарата на 

развитие смысловой сферы и процесс конструирования будущего не 

подтверждается. С позиции временного и операционального векторов 

достоверных различий не обнаружено.  

9. Гипотеза об активной трансформации смысловой сферы

вследствие возникновения конфликта при конструировании будущего 

подтверждается. Наличие конфликта определяет процесс 

смыслообразования. 

10. Ориентация на прошлое и анализ событий прошлого влияют

на становление личности в экзистенциальном пространстве, формируя 

экзистенциальную исполненность, автономность личности и запуская 

поиск, а также осознание смысла собственной жизни.  

11. На основании факторного анализа экзистенция 

«самодистанцирования» выделена в отдельный фактор, 

детерминирующий протекание смысложизненного конфликта и процесс 

конструирования будущего в юношеском возрасте как у здоровых, так и 

у юношей и девушек с хроническими заболеваниями и нарушением ОДА. 

12. Фактор «самодистанцирование» отрицательно взаимосвязан с

временными перспективами: «негативное прошлое», «гедонистическое 

настоящее» и «фаталистическое настоящее»; имеет положительную 

корреляцию с перспективой: «положительное прошлое», что указывает 

нам на важность эмоциональной и когнитивной окраски ментальных 

репрезентаций всех событий жизненного пути. 

13. В юношеском возрасте способность к самодистанцированию

становится одним из базисных аспектов формирования 

экзистенциальной идентичности, которая впоследствии инициирует 

метапотребности человека. 
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THE LIFE΄S MEANING CONFLICTS  

AND DESIGNING THE FUTURE IN YOUNG MEN 

WITH MUSCULOSKELETAL DISORDERS 

A.S. Malyh 

OOO «RenKlinika», Saint-Petersburg 

This article aims to investigate the meaning of life conflicts while designing the 

future by young men with musculoskeletal disorders. The author offers the 

integrative model of the reality construction based on theoretical and 

methodological analysis. It includes three coordinate planes of this phenomenon 

such as semantic, operational and temporal ones. The author reveals how 

musculoskeletal disorders affect the personality semantic sphere development 

and determine the individual life construction process. The features of the 

formation of personality existences in adolescence, the influence of time 

perspectives on the experience of a life-meaning conflict described by the author.  

Keywords: meaning of life conflicts, musculoskeletal disorders, subjective 

picture of life course, existence, time perspectives, construction of future, 

personality semantic sphere, young adulthood.  
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СОХРАНЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА  

В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ  

ПОСРЕДСТВОМ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ЛИЧНОЙ УЯЗВИМОСТИ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 

И.В. Суханова 

МБОУ «Центр образования № 49 г. Твери», Тверь 

Рассматривается проблема отказа от детей социальной категории, 

включая вторичное сиротство в период адаптации замещающей семьи. 

Обозначаются признаки нормативного и ненормативного кризиса в 

замещающих семьях. Поднимается вопрос о психологической готовности 

замещающих родителей к социальному родительству. В качестве одной 

из причин распада замещающих семей обозначается рассогласование 

альтруистической мотивации и ценностных ориентаций замещающих 

родителей с реальными взаимоотношениями и поведением приемного 

ребенка. Представлено исследование по коррекции личной уязвимости 

замещающих родителей посредством технологии изменения их 

жизненных смыслов. 

Ключевые слова: психологическая готовность, мотивационная 

готовность, альтруистическая мотивация, ценностные ориентации, 

жизненные смыслы, личная уязвимость, субъективное благополучие.  

Изучая проблему социального сиротства в России, нельзя не 

заметить, что на современном этапе развития системы устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие 

семьи и обеспечения качества их жизни явно выделяется проблема 

отказов от детей и их вторичного сиротства. Несмотря на уже достаточно 

развитую во всех регионах сеть школ приемных родителей и 

интенсивную психологическую подготовку кандидатов в замещающие 

родители, существует большое количество отказов от приемных детей 

замещающими родителями. Фактическим показателем является число 

отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и решений 

об усыновлении ребенка. «Ежегодно отменяется примерно 1 % решений 

о передаче ребенка в семью на воспитание от общей численности детей-

сирот, находящихся на воспитании в семьях. … Стабильно более 2/3 

отмен решений об усыновлении происходит по инициативе 

усыновителей, опекунов, попечителей, приемных или патронатных 

родителей» [4, с. 42]. Несмотря на видимый малочисленный 

статистический показатель числа отказов, в действительности это судьбы 

детей социальной категории, и безучастное отношение к причинам 

© Суханова И.В., 2022 
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возникновения отказов создает тенденцию к усугублению проблемы 

социального сиротства.  

Так, в тверском регионе за последние 5 лет, с 2017-го по 2021 

годы, замещающие родители отказались от 114 приемных детей, в том 

числе от 7 детей, в отношении которых повторно отменена семейная 

форма устройства. Причем из списка основных причин отказов от 

приемных детей родители-отказники указывают следующие: 

«неудавшаяся попытка скрепить семью» – в отношении 11 приемных 

детей (9,64 %), «завышенные ожидания от ребенка (поведение, здоровье, 

учеба и пр.)» – в отношении 30 приемных детей (26,31 %),  

«противоречие с социальными нормами и ценностями приемного 

родителя» – в отношении 32 приемных детей (28,1 %), «неоправданная 

жалость по отношению к ребенку социальной категории» – в отношении 

17 приемных детей (14,91 %), «приемный ребенок не хочет жить в семье» 

– в отношении 2 приемных детей (1,75 %), «усталость от жизни» – в 

отношении 4 приемных детей (3,51 %), «изменения, произошедшие в 

семье (изменение статуса или материального положения семьи, 

возникшие в семье ссоры, уход одного из супругов, развод супругов, 

болезнь члена семьи и пр.)» – в отношении 13 приемных детей (11,4 %), 

«недостаточная государственная поддержка для приемной семьи в 

соотношении с вкладом родителей (психологическим, физическим, 

материальным и пр.)» – в отношении 3 приемных детей (2,63 %), «иные 

причины» – в отношении 2 приемных детей (1,75 %). Из данных 

показателей мы видим, что наибольшее количество отказов от детей-

сирот происходит по причинам несовпадения фактически 

развивающихся отношений с приемным ребенком с ожиданиями, 

мотивами и ценностными ориентациями замещающих родителей.  

В период адаптации создавшаяся замещающая семья претерпевает 

нормативный кризис [3, с. 59–64]. Любое изменение в составе семьи, в 

перераспределении в ней функций и ролей создает в ней определенную 

динамику, новые эмоционально-психологические стимулы и причины 

для нарушения равновесия семейной системы, поэтому задача 

замещающих родителей – осуществить «психологический переход» от 

поддержки специалистами к самопомощи, от позиции «Я не могу» к 

позиции «Я могу сам справляться со своими жизненными трудностями». 

Замещающий родитель должен быть психологически готов к 

преодолению кризиса в выполнении роли родителя приемного ребенка, 

чтобы избежать когнитивного диссонанса в реализации субъективной 

цели. От психологической готовности зависит эффективность 

родительства и воспитания. 

На основе анализа работы школ приемных родителей за последние 

десять лет в контексте выделения причин отказов от детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, у замещающих родителей, в то 
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время, когда ребенок уже принят в семью и происходит процесс его 

адаптации и воспитания, обнаруживаются проблемные зоны 

психологического характера (Л.А. Асламазова, В.П. Хакунова, 2017) [1]. 

Основная причина отказов от приемных детей связана с 

рассогласованием между альтруистической, ориентированной на 

потребности и нужды приемного ребенка мотивацией замещающих 

родителей и их личностными установками, возникшими на основе 

жизненного опыта, их ценностными ориентирами. При этом 

альтруистическая мотивация входит в качестве компонента в структуру 

психологической готовности кандидатов к созданию замещающей семьи 

(И.В. Суханова, 2014; Г.В. Семья, Т.И. Шульга 2016; О.В. Кучмачева, 

2021).  

Психологическая готовность понимается как целостное 

комплексное психологическое образование, включающее в себя как 

личностные характеристики, так и определенные функциональные 

состояния и операциональные компоненты [6, с. 56]. В научных подходах 

психологическая готовность с точки зрения родительства 

рассматривается как процесс деятельности родителя, активно 

самореализующегося субъекта, во взаимосвязи категорий «активность», 

«деятельность», «родительство» (С.Л. Рубинштейн, 1958; А.Н. Леонтьев, 

1979; К.А. Абульханова-Славская, 1980; В.А. Петровский, 1996; Н.А. 

Палиева, В.В. Савченко, Г.Н. Соломатина, 2011; О.А. Маркина, 2016). 

Родительство при этом выступает как биологический, психологический 

и социокультурный феномен. В соответствии с деятельностной теорией, 

психологическая готовность к родительству как функционально-

динамическая система при движении субъекта к цели определяется 

мотивационной, эмоционально-волевой, ориентационно-

информационной, личностно-операциональной и оценочно-

рефлексивной готовностью. Мотивация с иерархизированной структурой 

потребностных смыслов, целеполаганием и контролирующими 

функциями, эмоции во взаимодействии с когнитивно-оценочным 

компонентом мышления, коммуникативные процессы и речь 

детерминируют деятельность субъекта. Ценности человека, его 

нравственные качества определяют мотивационный конструкт индивида. 

Мотивационная готовность как особое психическое состояние 

выражается и эмоциональными компонентами. Н.Ю. Марчук, Л.В. 

Карапетян (2017), рассматривая феноменологию мотивационной 

готовности, определяют мотивационную готовность как сложный 

психологический конструкт, …сопровождаемый ощущением гармонии и 

дисгармонии одновременно [5]. Доминирующее эмоциональное 

состояние характеризует поведенческие паттерны. Эмоциональные 

компоненты, связанные со смысложизненными ориентациями индивида, 

его социально-нормативные установки как совокупность условий 
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социализации субъекта представляют собой категориальный аспект 

субъективного благополучия личности. В данном ракурсе субъективное 

благополучие, вероятно, отрицательно коррелирует с эмоциональным 

дискомфортом.  

Приоритетная мотивация находится во взаимосвязи с другими 

жизненными смыслами, которые в совокупности оказывают влияние на 

жизнедеятельность. При этом смысложизненная направленность 

субъекта зависит от ценностных ориентаций личности. Ценностные 

ориентации являются элементами внутренней структуры личности, 

определены сознанием субъекта, отражают его направленность, 

регулируют индивидуальное и социальное поведение человека, служат 

базой для постановки и осуществления познавательных, практических и 

личностных задач. Ценностные ориентации возникают на основе 

жизнедеятельности и опыта человека. Они составляют основу 

мировоззрения, жизненных принципов, влияют на отношение к 

разделению собственных переживаний на «значимые» и «незначимые», 

то есть приобретают смысложизненное значение для субъекта и 

выражены его свойствами, способствуя позитивному развитию 

личности, составляют «концепцию жизни». Т.И. Шульга, Г.В. Семья 

считают [7], что у замещающих родителей мотивационная готовность 

может обосновываться мотивом родительства как самореализации и 

основного смысла жизни, создающего и сохраняющего семью и 

семейные отношения, познания в родительстве нового, получения 

удовольствия от родительской роли. 

Из вышесказанного мы понимаем, что в период адаптации 

замещающей семьи приоритетная мотивация замещающих родителей, 

сформированная под воздействием их нравственных ценностей, 

становится жизненным ориентиром, проявляется в установках, 

отношении, линии поведения и взаимоотношениях, влияет на их 

жизнедеятельность в целом. Позитивное отношение замещающего 

родителя к приемному родительству на основе самооценки является 

интегральным социально-психологическим образованием, улучшающим 

функционирование семейной системы и качество жизни в целом.  

При создании замещающей семьи и воспитании приемного 

ребенка у замещающих родителей образ положительного результата 

соотносится с их альтруистической мотивацией. Неоднократно изучено, 

что у замещающих родителей преобладают альтруистические свойства, 

связанные с фактическим осуществлением благих намерений и 

проявлением самопожертвования (Н.В. Гибадуллин, 2014; Е.Б. Жуйкова, 

Л.С. Печникова, 2014; И.В. Тихонова, 2015). Некоторые психологические 

исследования показывают [2], что в ранге идеальных ценностей у 

родителей доброта, доброжелательность во взаимодействии с близкими 

занимает четвертое место по сравнению, например, с ценностью 
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«конформность» – сдерживание и предотвращение действий, а также 

склонностей и побуждений к действиям, которые могут причинить вред 

другим или не соответствуют социальным ожиданиям, – которая 

ранжирована пятым местом, и ценностью «власть», которая занимает 

девятое место среди остальных ценностей. Данные результаты 

обнаруживают приоритет мотивации родительства во благе близких. 

Существуют данные узкого исследования мотивации кандидатов в 

замещающие родители, проведенного на базе одной из школ приемных 

родителей Тверской области. Из 1437 кандидатов, принявших участие в 

анкетировании в 2014–2021 гг., 95,6 % имеют альтруистическую 

мотивацию. Основным признаком альтруистического поведения 

замещающие родители считают то, что оно повышает благополучие 

человека, они настроены на оказание помощи обездоленному ребенку. Из 

данного числа 42,8 % кандидатов при классификации категорий 

жизненных смыслов И. Иберсола выдвигают альтруистические 

установки в качестве доминирующего личного жизненного смысла: 

чтобы помогать другим людям, чтобы делать добро, чтобы улучшать 

мир. По отношению к ребенку социальной категории замещающие 

родители имеют стремление дать те чувства, которые ребенок не получил 

с рождения, проявляют внимание, заботу, ласку, стараются 

компенсировать пробелы во всех сферах жизни, включая материальное 

обеспечение, основываясь на желании сделать ребенка счастливым. 

Таким образом, альтруистическая мотивация выступает в качестве 

ведущей. 

С другой стороны, замещающее родительство – это социальная 

роль в структуре межличностных семейных отношений. Одновременно 

альтруистическая мотивация соотносится с производительным началом. 

Производительный вид ценностей ориентирует человека на развитие 

общества в целом. Родительство у замещающих родителей проявляется 

как социальное родительство и принимает форму ценностных 

социальных ориентаций. Семья является посредником между обществом 

и ребенком, и родители передают ребенку социальные нормативы, 

которые относятся к жизненным ориентирам. Успешность 

функционирования замещающей семьи соотносится с социальной 

нормативностью, стремлением соответствовать требованиям общества, 

приемлемо выглядеть в глазах других людей, желанием чувствовать себя 

эмоционально комфортно в обществе. Альтруистическая мотивация и 

ценностные ориентации замещающих родителей коррелируют с их 

субъективным благополучием. В этой связи у замещающих родителей 

определяется новое стремление – воспитать человека в соответствии с 

социальными нормами.  

В реальном процессе общения с приемным ребенком и его 

воспитания замещающие родители наблюдают поведение подопечного, 
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которое не входит в структуру жизненных установок родителей, что 

оказывает воздействие на сферу их чувств. Личностные характеристики 

ребенка, виды депривации, его психологическое здоровье, 

сформированность сценария и наличие или отсутствие эмоциональных 

привязанностей создают его социальный контекст и влияют на то, что 

приемный ребенок может проявлять привычки и манеры, приобретенные 

и сформированные в неблагополучной среде, где он находился прежде, 

которые не вписываются в социальные ориентиры родителей. Большая 

часть приемных детей, особенно младшего школьного и подросткового 

возраста, при попадании в замещающую семью предпочитают такую 

стратегию адаптации, которая проявляется в жесткой демонстрации 

своей позиции, упрямстве, самоуверенности, обидчивости, стремлении к 

полной свободе. Повышенная критичность к новым взрослым вытекает в 

реакцию отстранения, обесценивания, конфликтности, неадекватности. 

Не прислушиваясь к окружающим и отвергая социальные нормы 

замещающей семьи, приемные дети таким образом репрезентуют свое 

«Я». Подобное ненормативное поведение приемного ребенка создает 

предпосылку для возникновения в замещающей семье ненормативного 

кризиса, так как ожидаемый образ ребенка, сформировавшийся в 

представлении приемных родителей, рассогласовывается с фактическим 

портретом. В свою очередь, у замещающих родителей возникает 

расхождение в мотивационной направленности, происходит борьба 

мотивов между мотивацией альтруизма и мотивацией власти, проявлять 

альтруизм или быть распорядителем, проявлять власть родителя, что 

формирует внутриличностный конфликт личности родителя. 

Замещающий родитель вступает в противоречие со своими внутренними 

установками в отношении приемного ребенка: творить добро, оберегать 

или управлять, подчинять. Такого рода отношения, установившиеся в 

замещающей семье, и родители, и приемные дети могут воспринимать 

как полярные. 

На этом фоне у замещающих родителей возникают переживания, 

проявляются тревожные, аффективные и фрустрационные состояния, 

сопровождаемые чувством вины, неудовлетворенностью собой и 

жизненной ситуацией, потерей жизненного смысла. В данном случае 

замещающий родитель как субъект из взаимодействия с приемным 

ребенком получает информацию, воспринимаемую как угрозу, 

нарушающую его субъективное благополучие, в частности, двух его 

сторон: духовной и социальной, которые вступают в конфронтацию во 

внутренней структуре личности замещающего родителя. Восприятие 

личной жизненной ситуации перерабатывается в сознании в чувство 

неудовлетворенности, соотносится с понятиями «несчастье», 

«дисгармония», «потеря внутреннего равновесия», потеря достоинства и 

«части личности». Неудовлетворенность жизненной ситуацией 
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перерастает в личную уязвимость. Негативное самовосприятие 

выражается в снижении продуктивности родительства. Развивается 

ригидное отношение к взаимодействию с приемным ребенком и процессу 

воспитания, когда поведение замещающего родителя становится 

малопластичным, примитивным, ограниченным, стереотипным и 

характеризуется аутоагрессией, самообвинением.  

Подводя итоги вышеизложенному, мы считаем, что личность 

замещающего родителя в своем субъективном благополучии 

ориентирована на альтруистическое поведение и социальные ценности. 

Альтруизм у большинства замещающих родителей выступает в виде 

блага для обездоленного ребенка как смысла их жизни. 

Альтруистическая мотивация и ценностные ориентации замещающих 

родителей должны находиться в согласовании их личности, в ином 

случае альтруистическая мотивация приводит к внутриличностному 

конфликту у замещающего родителя как активного субъекта и создает 

эмоциональный диссонанс, ощущение внутренней дисгармонии и 

субъективного неблагополучия. Отклоняющееся от социальных норм 

поведение детей социальной категории проецирует личную уязвимость 

замещающих родителей, что становится несовместимым с их жизненным 

смыслом альтруистической направленности, развивается оппозиция к 

сопереживанию.  

В данном случае очевидно, что замещающим родителям в период 

адаптации необходима психологическая поддержка. В процессе 

психологического сопровождения осуществляются наблюдение за 

функционированием замещающей семьи, анализ вероятности в 

согласовании ожиданий замещающих родителей с их реальным 

эмоциональным восприятием подопечного, изучение степени 

удовлетворенности взаимоотношениями с приемным ребенком. Но, 

учитывая факты отказов от приемных детей, необходимы новые 

парадигмы психологической помощи замещающим семьям с 

дифференцированным подходом и учетом ценностных ориентаций и 

социальных установок каждой семьи для организации конструктивной 

семейной системы. Предусматривая возможность проведения с 

замещающими родителями коррекционной работы по трансформации их 

личной уязвимости в период адаптационного кризиса семьи, мы 

разработали психологическую технологию с серией занятий на 

преобразование жизненных смыслов родителей и изменение их 

конструктов взаимодействия с приемным ребенком. 

Исходя из данных, полученных в ходе анкетирования 

респондентов об их альтруистической направленности и доминирующих 

смыслах жизни, мы отметили, что часть замещающих родителей имеет, 

кроме альтруистического начала, и иные жизненные смыслы, и эти 

родители выражают меньшие переживания о субъективной 



Вестник Тверского государственного университета. 
Серия «Педагогика и психология», № 2 (59), 2022 

 - 62 - 

неудовлетворенности. Поэтому мы предположили, что у замещающих 

родителей с преобладанием альтруистического смысла жизни возможно 

трансформировать личную уязвимость посредством поиска второго, не 

менее значимого жизненного смысла, на который можно ориентировать 

личность замещающего родителя при взаимодействии с приемным 

ребенком. Для данной цели на экспериментальной группе замещающих 

родителей мы апробировали технологию на преобразование их 

жизненных установок. В состав экспериментальной группы вошли 

замещающие родители, семья которых приняла ребенка и 

функционирует 1–1,5 года. Всего в составе группы было 40 

респондентов. Отбор в группу производился по категориям: 1) наличия у 

родителей альтруистической направленности как приоритетного 

жизненного смысла; 2) которые характеризуют семейную ситуацию как 

субъективное неблагополучие.  

С замещающими родителями экспериментальной группы в 

индивидуальной и групповой форме с применением новой технологии 

была проведена серия коррекционных занятий. Основу индивидуальной 

коррекции составили упражнения когнитивно-поведенческой терапии на 

преобразование установок личности замещающих родителей в виде 

рационализации их жизненных смыслов. Групповая коррекция 

проводилась средствами позитивно-динамической терапии с целью 

изменения иррациональных конструктов поведения родителей и 

повышения уверенности замещающих родителей в своих силах. В 

групповые коррекционные занятия замещающие родители были 

включены после индивидуальной коррекции жизненных смыслов.  

Как доминирующий смысл жизни альтруизм был сопоставлен с 

родительством как форма «добра и любви». Преобразование установки 

на реализацию альтруизма как основного смысла жизни производилось 

посредством анализа фактического отношения к роли родителя-

альтруиста (справляюсь – не справляюсь), эмоционального содержания 

при осуществлении этой роли (удовлетворен – не удовлетворен), 

определения рациональности и иррациональности убеждения, 

рационализации причины эмоционального дискомфорта, подбора 

альтернативы для роли родителя-альтруиста. Замещающие родители в 

процессе погружения в коррекционные занятия нашли новые смыслы 

жизни в таких сферах, как родительство как «работа», родительство как 

«социализация приемного ребенка», родительство как «заработок», 

родительство как «власть, управление», родительство как «статус полной 

семьи», родительство как «социальные связи». Из 40 респондентов 

экспериментальной группы 38 изменили установку альтруизма на 

альтернативную, 2 респондента сохранили прежнюю установку. 

Далее, при проведении групповой коррекции с замещающими 

родителями, попавшими под эксперимент, применялись динамические 



Вестник Тверского государственного университета. 
Серия «Педагогика и психология», № 2 (59), 2022 

- 63 - 

психотехники, которые основаны на механизме идентификации через 

образы, такие как «Автопортрет приемного родителя», «Новые семейки 

животных», «Деревья в лесу», «Маски» и пр. Данные психотехники 

позволили прояснить стереотипы поведения на основе иррациональных 

убеждений замещающих родителей и установить новые конструкты при 

несовпадении ожиданий от приемного ребенка. 

В ходе эксперимента один из респондентов, который сохранил 

убежденность в альтруистическом смысле жизни, тем не менее признал 

возможность изменить отношение к родительству, так как в процессе 

динамического самораскрытия обнаружил ошибки в своей линии 

поведения как замещающего родителя. В совокупности 39 из 40 

участников эксперимента при проведении шеринга и обратной анкетной 

связи были удовлетворены результатами коррекции и укрепились в 

решении продолжать миссию замещающих родителей. На основании 

полученных в ходе эксперимента данных мы пришли к выводу, что 

технология трансформации личной уязвимости помогает в период 

адаптации преодолеть некоторые из проблемных психологических зон 

принимающих семей и применима в целях психологической поддержки 

замещающих родителей. Поэтому посредством применения новых 

технологий можно повысить эффективность замещающих родителей в 

качестве активных деятелей и сохранить приемного ребенка в семье.  
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PRESERVATION AND ADAPTATION OF A CHILD IN A FOSTER 

FAMILY THROUGH THE TRANSFORMATION OF PERSONAL 

VULNERABILITY OF SUBSTITUTE PARENTS 

I.V. Sukhanova

Municipal budgetary educational institution Center of education № 49, Tver 

This article deals with the problem of abandonment of children of the social 

category, including secondary orphanhood during the period of adaptation of a 

substitute family. The signs of a normative and non-normative crisis in 

substitute families are indicated. The question of the psychological readiness of 

substitute parents for social parenthood is raised. One of the reasons for the 

disintegration of substitute families is the mismatch of the altruistic motivation 

and value orientations of the substitute parents with the real relationships and 

behavior of the adopted child. A study on correcting the personal vulnerability 

of substitute parents through the technology of changing their life meanings is 

presented. 

Keywords: psychological readiness, motivational readiness, altruistic 

motivation, value orientations, life meanings, personal vulnerability, subjective 

well-being. 
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ИЗУЧЕНИЕ И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ КИБЕРУСТОЙЧИВОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Т.А. Симакова 

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, Рязань 

Представлены результаты изучения интегративного качества личности – 

киберустойчивости. Проведено эмпирическое исследование 

психологических особенностей киберустойчивости личности 

обучающихся 1–2 курсов при переходе на онлайн-обучение. На основе 

результатов исследования разработана программа психолого-

педагогического тренинга для развития киберустойчивости личности.  

Ключевые слова: киберактивность личности, киберустойчивость 

личности обучающихся, компульсивное использование интернета, 

предпочтение интернет-общения. 

Киберустойчивость личности является качеством личности, 

интегрирующим индивидный, личностный, субъектный, 

индивидуальный и универсальный модусы человека. Она ориентирована 

на обеспечение конструктивной самореализации человека в эпоху 

цифровизации общества. Названное качество личности предполагает 

осуществление оптимальной синхронизации активности во внутреннем 

мире личности и во внешней среде, которая претерпела качественное 

изменение за счет дополненности сферы материального мира 

жизнедеятельности человека виртуальным пространством. 

Киберустойчивость личности способствует особому типу 

организации жизнедеятельности обучающихся в условиях цифровизации 

образования. Названное интегративное качество личности детерминирует 

процесс осуществления эффективной самореализации личности в реалиях 

современного образовательного пространства. Киберустойчивость 

определяет оптимальность синхронизации активности личности в реальном 

социуме, во внутреннем персональном пространстве и в киберсреде. 

Названные векторы активности личности обучающихся в условиях 

нарастающих темпов цифровизации образования, их сопряженность 

определяют направление психодиагностики и психокоррекции для 

обеспечения развития киберустойчивости личности обучающихся.  

В исследовании психологических особенностей киберустойчивости 

личности обучающихся начальных курсов во время дистанционного 

обучения нами были использованы следующие психологические методики: 

«Общая шкала проблемного использования интернета-3 (GPIUS3)» 

© Симакова Т.А., 2022 
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А.А. Герасимовой, А.Б. Холмогоровой [1], включающая шкалы: 

предпочтение онлайн-общения, регуляция настроения, когнитивная 

поглощенность, компульсивное использование, негативные последствия; 

«Киберустойчивость личности» Симаковой Т.А., Сочивко Д.В. [3], 

включающая шкалы: интернет-власть, интернет-повседневность, 

интернет-аффективность (общения), интернет личностного роста, 

интернет контроля общения, интернет-вовлечение в общение; «Стиль 

саморегуляции поведения» В.И. Моросановой [2], включающая шкалы: 

планирование, моделирование, программирование, оценка результатов, 

гибкость, самостоятельность.  

В психодиагностическом исследовании приняли участие 86 

обучающихся психологического и юридического факультетов Академии 

ФСИН России, обучающихся на 1-м и 2-м курсах. С целью выявления 

структуры корреляционных связей между изучаемыми параметрами 

киберустойчивости личности обучающихся младших курсов мы 

подвергли корреляционному анализу (по коэффициенту Пирсона) 

полученные в результате эмпирического исследования данные (табл. 1).  

Обнаружена интересная закономерность, которая заключается в том, 

что у обучающихся, чья успеваемость при переходе на дистанционную 

форму обучения снизилась, проявляются развитые способности находить 

ответы на повседневные вопросы в интернете (r = 0,433, p = 0.04) и 

стремление вовлекать в общение с собой других пользователей, 

постоянно расширять свой круг интернет-общения (r = 0,356, p = 0,019). 

При этом способность к планированию своей деятельности у них, 

наоборот, снижается (r = –0,305, p ≥ 0,47). То есть мы видим тенденцию, 

которая говорит о том, что обучающиеся, которые перешли на онлайн-

обучение и при этом снизили средние баллы по учебным дисциплинам, 

проявляют большую активность в пользовании интернетом для 

достижения повседневных задач (например, заказ товаров, поиск 

информации, знакомство и общение с людьми и т.д.), но при этом им 

сложнее дается целеполагание и удержание целей, осознанное 

планирование деятельности. У таких обучающихся планы подвержены 

частому изменению, возникают проблемы с достижением поставленной 

цели. Значимых корреляционных связей между остальными изучаемыми 

параметрами относительно групп обучающихся, у которых успеваемость 

снизилась в период перехода на онлайн-обучение, не выявлено. 

Данные корреляционного анализа говорят о том, что чем больше 

респонденты отдают предпочтение онлайн-общению, а не очному 

взаимодействию, тем они больше стремятся управлять поведением 

других людей через интернет (r = 0,388, p = 0,012), при этом интернет 

рассматривается ими как средство воздействия на людей, как инструмент 

реализации потребности власти, они склонны разрешать свои 

повседневные вопросы и задачи с помощью интернета (r = 0,406, p = 0,07), 
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контролировать общение в интернете (r = 0,516, p = 0,00), у них выражено 

стремление вовлекать в общение с собой других пользователей при 

постоянном расширении своего круга интернет-общения (r = 0,319, p = 0,037). 

Результаты корреляционного анализа также показали, что 

склонность у обучающихся выходить в сеть для регуляции своего 

эмоционального состояния связана с потребностями воздействовать на 

людей через интернет (r = 0,396, p = 0,09), контролировать их в общении 

(r = 0,321, p = 0,036) и решать повседневные задачи (r = 0,337, p = 0,027). 

Данные корреляционного анализа говорят о том, что чем выше у 

обучающихся когнитивная поглощенность (склонность мысленно 

возвращаться в интернет-среду и невозможность контролировать этот 

процесс), тем ярче у них проявляется компульсивность использования 

интернета, они чаще испытывают трудности в планировании своего 

времени при пользовании интернетом (r = 0,751, p = 0,000) и чаще 

замечают влияние интернета на их повседневную жизнь (r = 0,515, p = 

0,000). Чем больше у обучающихся проявляется когнитивная 

поглощенность, тем больше выражено у них стремление оказывать 

влияние на других людей через интернет (r = 0,416, p = 0,006), а также 

склонность проявлять эмоциональность общения в интернете (r = 0,357, 

p = 0,019). При этом обнаружена обратная корреляционная связь 

выраженности когнитивной поглощенности обучающихся с их 

способностью планирования и целеполагания (r = –0,489, p = 0,001), 

общей способностью к саморегуляции поведения и эмоционального 

состояния (r = –0,44, p = 0,003), а также с развитостью регуляторной 

автономности и самостоятельности (r = –0,35, p = 0,021).  

При анализе корреляционных связей, полученных относительно 

параметра «компульсивное использование интернета», обнаружены 

такие же связи, что и при рассмотрении вышеописанных параметров. Чем 

больше степень выраженности у обучающихся компульсивности при 

пользовании интернетом, тем в большей степени они склонны бесконтрольно 

мысленному возвращению в интернет-среду (r = 0,751, p = 0,000), тем 

чаще они замечают негативное влияние интернета на их повседневную 

жизнь (r = 0,485, p = 0,001), тем более они стремятся влиять на других 

людей через интернет, взаимодействуя на них на форумах, сайтах, в 

социальных сетях  (r = 0,52, p = 0,000), тем больше они склонны решать 

повседневные задачи с помощью интернета (r = 0,39, p = 0,01).  

Также мы получили обратную корреляционную связь между 

параметрами «компульсивное использование интернета» и 

«планирование», «моделирование», «общий уровень саморегуляции». 

Так, чем больше обучающиеся склонны к компульсивному навязчивому 

использованию ресурсов онлайн-среды, тем их планы более 

неустойчивы, часто подвергаются изменению, определенная цель часто 

бывает не достигнута, планирование недейственно и отличается низкой 
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реалистичностью (r = 0,438, p = 0,03), тем чаще у них возникают 

трудности в определении цели и формулировке адекватных программ 

действий, они не всегда замечают изменение ситуации, что может 

приводить к неудачам (r = 0,438, p = 0,01), тем менее они способны 

осознанно регулировать свою деятельность (r = 0,458, p = 0,02). 

Относительно параметра «негативные последствия пользования 

интернетом» обнаружены те же корреляционные связи, что описаны 

выше. Чем больше обучающиеся отмечают в своей жизни негативное 

влияние использования интернета, тем больше они когнитивно 

вовлечены в онлайн-среду (r = 0,515, p = 0,000), тем более они склонны к 

компульсивному пользованию интернетом (r = 0,485, p = 0,01), тем в 

большей степени они склонны оказывать влияние на других людей через 

интернет (r = 0,536, p = 0,000), контролировать общение (r = 0,362, p = 

0,0017) и тем в большей степени они проявляют эмоциональность в 

онлайн-общении (r = 0,396, p = 0,09), (см. табл. 1).  

Проведенное эмпирическое исследование и полученная структура 

корреляционных связей особенностей использования обучающимися 

интернета показывает, что профилактическая и психо-коррекционная 

работа по развитию киберактивности личности обучающихся должна 

быть ориентирована на оптимизацию способности планировать свою 

деятельность; способности определения цели и формулирования 

реалистичных программ действия; стремления властвовать и управлять 

другими людьми в онлайн-пространстве; стремления контролировать 

общение, улучшать его эффективность, приумножать свои контакты в 

интернет-пространстве; склонности проявлять эмоциональность в 

онлайн-общении; склонности все свои повседневные дела и задачи 

выполнять через интернет-ресурсы. 

Эти задачи являются слагаемыми цели развития 

киберустойчивости личности обучающихся как элемента культуры 

субъектов современного образования в условиях его цифровизации. Для 

реализации указанной цели нами была разработана программа 

психолого-педагогического тренинга, включающего четыре основных 

этапа: организационный, вводный, деятельностный, рефлексивный.  

Цель организационного этапа заключается в определении 

характера потребности развития киберустойчивости обучающихся на 

основе результатов тестирования, а также в формировании мотивации 

обучающихся к саморазвитию конструктивной киберактивности. На этом 

этапе пробуждается потребность и интерес у обучающихся сотрудничать 

с психологом и членами тренинговой группы. Обсуждаются цели 

тренинговой деятельности, продукты тренинговой деятельности, их 

соотнесенность с ожиданиями и запросами потенциальных участников, 

продолжительность и формат (онлайн, офлайн, совмещенный) организации 

тренинга, происходит формальное знакомство. Потенциальные 
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участники тренинга знакомятся с результатами тестирования и после 

первичного разогрева в виде выполнения несложных тренинговых 

упражнений получают задание по написанию психологического эссе 

«Мои миры: мой социум, мой внутренний мир и кибербытие». 

Таблица 1 

Корреляционные связи между изучаемыми параметрами 

 (по коэффициенту корреляции Пирсона) 
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Когнитивная 

поглощенность 

r ,143 ,178 ,167 1 0,751 0,515 

p ,362 ,254 ,285  ,000 ,000 

Компульсивное 

использование 

r ,171 ,180 ,280 0,751 1 0,485 

p ,272 ,247 ,069 ,000  ,001 

Негативные 

последствия 

r ,215 ,133 ,068 0,515 0,485 1 

p ,166 ,394 ,665 ,000 ,001  

Интернет-власть 
r 0,428 0,38 0,396 0,416 0,52 0,536 

p ,004 ,012 ,009 ,006 ,000 ,000 

Интернет-

повседневность 

r 0,433 0,406 0,337 ,251 0,39 0,341 

p ,004 ,007 ,027 ,105 ,010 ,025 

Интернет-

аффективность 

общения 

r ,005 ,089 –,101 0,357 ,209 0,393 

p ,974 ,570 ,519 ,019 ,179 ,009 

Интернет-контроль 

общения 

r ,279 0,516 0,321 ,282 0,321 0,362 

p ,070 ,000 ,036 ,067 ,036 ,017 

Интернет-

вовлечение в 

общение 

r 0,356 0,319 ,050 ,045 ,039 ,053 

p ,019 ,037 ,748 ,777 ,806 ,734 

Планирование 
r –0,305 –,031 –,041 –0,489 –0,438 –,256 

p ,047 ,843 ,793 ,001 ,003 ,097 

Моделирование 
r ,019 –,073 –,175 –,393** -0,488 –,232 

p ,903 ,640 ,262 ,009 ,001 ,134 

Самостоятельность 
r –,154 –,109 –,314* –0,35 –,282 ,089 

p ,324 ,488 ,041 ,021 ,067 ,572 

Общий уровень 

саморегуляции 

r –,223 –,078 –,098 –0,44 –0,458 –,290 

p ,150 ,621 ,531 ,003 ,002 ,059 

r – коэффициент корреляции Пирсона;  

p – уровень значимости (двухсторонний). 

Цель вводного этапа ориентирована на удовлетворение 

потребности участников тренинга в психологической безопасности. 

Тренинговая работа предполагает большую степень личностной 
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открытости и работу с персональным травматическим опытом. Важно до 

начала психокоррекционной работы посредством нормализации и 

определения приемлемых способов проживания тревоги, страха, 

переживания опасности потери уважения со стороны окружающих 

определить правила сохранения конфиденциальности тренингового 

пространства. На этом этапе участники тренинговой группы обсуждают 

персональный состав группы, предлагают имена для обращения, 

определяют интервальность режима работы, возможности обращения за 

психологической поддержкой в интервалах между встречами. Особое 

внимание на втором этапе уделяется обсуждению правил участия в 

тренинге. Происходит предметное уточнение целей участия и 

персональных ожиданий участников, заключается психологический 

контракт. Участники знакомятся с результатами контент-анализа эссе. 

Происходит знакомство с понятием, структурой и моделью 

киберустойчивости личности. 

Цели деятельностного этапа сопряжены с нарабатыванием и 

осознанием психологического материала (продукты тестирования, 

реальные чувства, переживания, воспоминания, мысли), который 

является объектом для самопреобразующей деятельности. В случаях 

проявления психологических защит, скрывающих наличие проблем, 

вытесняющих их наличие в иррациональные области сознания, 

участникам предлагается выполнение специально подобранных 

упражнений, способствующих осознанию проблем и приобретению 

опыта спонтанного проживания сложных ситуаций, освобождаясь от 

паттернов автоматического реагирования и действия на основе 

травматического опыта. Численность и состав упражнений на этом этапе 

зависят от персонального состава группы. На этом этапе в процессе 

упражнений особое внимание уделяется ассимиляции нового опыта 

поведения и его уместности в условиях реальной жизни за пределами 

тренинговой группы. Программа упражнений сопряжена с тремя 

векторами активности личности обучающихся: реальный социум, 

внутреннее психологическое пространство личности и киберреальность. 

Цели рефлексивного этапа фокусируются на стабилизации 

позитивных изменений жизнедеятельности обучающихся, произошедших 

во время тренинговой работы. На этом этапе происходит ассимиляция 

полученного опыта, определение реальных возможностей преобразования 

деструктивных форм поведения. Важно осуществлять сравнение 

предварительных прогнозов с полученными результатами, необходимо 

проанализировать достигнутые (недостигнутые) результаты, выявить 

причины, наметить перспективы последующей самопреобразующей 

деятельности. Для обеспечения стабильности позитивных изменений 

личности на этом этапе предпочтительно выделять два уровня 

подведения итогов: на первом уровне итоги подводятся непосредственно 
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сразу после окончания тренинга, на втором уровне аналогичная 

процедура осуществляется спустя 7–10 дней после окончания тренинга. 

Разработанный диагностический комплекс методик позволяет 

определить психологические особенности киберактивности 

обучающихся. Предметное выявление деструктивных особенностей 

осуществления киберактивности в условиях удаленной формы обучения 

является эффективным способом психологической поддержки в форме 

психолого-педагогического тренинга. Результаты психолого-

педагогического тренинга имеют комплексный характер: во-первых, 

происходит овладение навыками саморазвития в качестве особого вида 

деятельности; во-вторых, приобретается опыт осознания вытесненных, 

слабо осознаваемых или неосознаваемых проблем, затрудняющих 

процесс адаптации личности в текущих условиях жизнедеятельности.  
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УДК 17:37.011 

Doi: 10.26456/vtpsyped/2022.2.072 
  

К ВОПРОСУ О ДОБРОДЕТЕЛИ 

КАК КАТЕГОРИИ ЭТИКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

В.П. Бездухов 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», Самара 

Актуальность темы статьи мотивируется социально-педагогической 

значимостью проблемы воспитания добродетелей учащейся молодежи, 

решение которой зависит, в частности, от разработанности вопроса о 

добродетели в педагогической теории. Указав на то, что педагогика как 

частнонаучная дисциплина основывается на теоретических положениях 

этики, автор обращается к осмыслению категории «добродетель» в 

современных этических исследованиях. Выявляя общее и различное во 

взглядах ученых-этиков на содержание понятия «добродетель», автор 

соотносит их с аристотелевской традицией понимания добродетельного 

человека как человека, принимающего свое благо как часть общего блага. 

Осмыслив толкования понятия «добродетель» в исследованиях по этике в 

значении понятия/представления человека (его нравственного сознания, 

морального мышления) и в значении категории этической науки, автор 

доказывает, что это понятие не является полностью идентичным понятию 

«нравственное качество», традиционно используемому в педагогических 

исследованиях о воспитании, мотивируя таким образом важность 

статусного возвращения понятия «добродетель» в категориальный 

аппарат педагогической науки. 

Ключевые слова: учитель, учащийся, воспитание, добродетель, благо, 

этика, категория этики, нравственное качество, нравственное сознание, 

понятие морального сознания.  

Проблема воспитания добродетелей учащейся молодежи является 

социально-педагогической. Социальной по следующим двум 

основаниям. Во-первых, ее разработка обусловлена потребностью 

общества в добродетельном, нравственном человеке, ориентированном 

на благо для себя и для другого, способном различать добро и зло, 

милосердие и жестокость, правду и ложь (фейк), осуществлять реальный 

выбор между жизнью нравственной (моральной) и безнравственной 

(аморальной), или добродетельной и порочной, хорошей и плохой. 

Добродетельный человек обладает нравственным иммунитетом к 

имморальности («им-моральность: неразличение должного и 

недолжного, одобряемого и предосудительного, доброго и злого; 

отсутствие и/или непризнание моральных установлений, принципов, 

© Бездухов В.П., 2022 
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императивов; безразличие к следованию либо неследованию таковым; 

непринятие долженствований либо ограничений» [14, с. 103], к 

аморальности («а-моральность: активное неприятие или нарушение 

этических, моральных, нравственных норм» [14, с. 103], к идеологии 

терроризма, экстремизма, сатанизма и т.п. Во-вторых, разработка 

указанной проблемы даст возможность реанимировать аристотелевскую 

традицию воспитания добродетельного человека как человека, 

принимающего свое благо как часть общего блага: «Воспитание во мне 

добродетелей приводит к тому, что мое благо совпадает с благом людей, 

с которыми я связан узами человеческого общества. Никакое 

преследование мною своего блага не противоречит преследованию вами 

ваших благ, потому что это единое благо не является ни моим, ни вашим 

– блага не являются частной собственностью» [17, с. 309]. 

Названная проблема является педагогической. Во-первых, 

потому, что следование аристотелевской традиции предполагает, что 

обретение учеником добродетелей осуществляется в первую очередь в 

процессе воспитания, а затем – образования: «Добродетель мы обретаем» 

[3, с. 78]. Добродетели, или нравственные качества, учащихся 

воспитываются. («Древнегреческим эквивалентом морального качества, 

– пишет О.Г. Дробницкий, – является термин “ɑretē” (добродетель),

понимается как природная или благоприобретенная черта

индивидуальной природы, глубоко укорененная в душевном складе

человека» [11, с. 49–50].) Во-вторых, потому, что добродетели, или

нравственные качества, проявляются в поведении, в котором

высвечивается их ценностная направленность на другого человека как на

своего-другого. Самым добродетельным человеком является, как

подчеркивает Аристотель, «не тот, чья добродетель обращается на него

самого, а тот, чья – на другого, ибо это трудное дело» [3, с. 148].

Добродетель учителя обращается на ученика как объекта

педагогического влияния и субъекта воспитания. Всякая добродетель

делает хорошим то, что в чем она проявляет себя. «Цель добродетели, –

пишет Аристотель, – прекрасное (to kalon). <…> Непременное дело

добродетели – ставить прекрасные цели» [3, с. 316].

Заметим, что задачи: а) выделения значений термина

«добродетель»; б) раскрытия генезиса научных представлений о

добродетели в этико-историческом и педагогическом ракурсах; в)

объяснения содержания категории «добродетель» в ее современном

понимании, – решаются этикой с помощью ее средств в собственно

философско-этическом плане. Однако этика не может (и не должна)

своими средствами познавать особенности проявления добродетелей в

поступках, поведении, отношениях, конструировать содержание

воспитания добродетелей, определять формы и методы такого

воспитания и др. Необходим «материал в виде частнонаучного уровня»
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[13, с. 42]. Педагогика как наука о воспитании – наука, частная по 

отношению к этике. Она не имеет задачи философского, 

общетеоретического постижения добродетели, но, пользуясь знанием о 

добродетели как «готовым» знанием, оперирует этой категорией в 

системе собственных категорий, что определяет необходимость 

специально-педагогического осмысления (переосмысления) категории. 

Педагогика является одной из наук, изучающей человека, но не 

как индивида с его психикой (это предмет психологии), не как 

морального человека вообще (предмет этики), а в аспекте 

целенаправленной деятельности по нравственному воспитанию 

человека, одной из задач которой является воспитание у него 

добродетелей, или нравственных качеств. Педагогическая наука 

использует этическое знание о добродетели при разработке концепций, 

моделей, систем воспитания нравственных качеств учащейся молодежи. 

Философско-этическое знание является источником теоретико-

методологического обоснования указанных моделей и т.д. 

Этика разрабатывает содержание обладающей значением 

ценности этической категории «добродетель», нормативная этика дает 

нравственно-ценностные ориентиры. Знание о добродетели используется 

учителем в практической педагогической деятельности в ходе 

нравственного просвещения, этического и нравственного образования 

учащейся молодежи. Учителю-практику, решающему задачу воспитания 

добродетельного человека, необходимы знания не об этике, а по этике – 

знания о сущностных категориях и другие знания, обеспечивающие 

морально-этическую составляющую педагогического процесса. 

Термин «этика» берет свое начало от греческого слова 

«ήυоς» («этос»), одно из значений которого – характер, внутренний нрав 

человека. «Эмпедокл, – пишет А.А. Гусейнов, – говорит об этосе 

первоэлементов, Гераклит – об этосе человека, имея в виду его “образ 

жизни”, “характер”. “Характер человека есть его демон”. Понятие этоса 

содержит нормативный оттенок, обозначая такую устойчивую природу 

явления, которая вместе с тем выступает в качестве образца» [9, с. 12]. 

Среди таких образцов – добродетели, или нравственные качества.  

Имя этике (ēthikōn) как отрасли знания дал Аристотель. Философ 

обозначил словом «этос» качества характера человека – нравственные 

добродетели. «Собираясь говорить о вопросах этики (ēthikōn), – пишет 

Аристотель, – мы должны прежде всего выяснить, частью чего является 

этическое. Всего короче будет сказать, что этическое, по-видимому, – 

составная часть политики. В самом деле, совершенно невозможно 

действовать в общественной жизни, не будучи человеком определенных 

этических качеств, а именно человеком достойным. Быть достойным 

человеком – значит обладать добродетелями. И тому, кто думает 

действовать в общественной и политической жизни, надо быть 
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человеком добродетельного нрава» [3, с. 296]. 

Для педагогической науки значимым является следующее 

толкование А.А. Гусейновым этики: «Этику по аналогии с 

интерпретацией философии как рефлексии над основаниями культуры 

(М.К. Мамардашвили, В.С. Степин) можно определить как рефлексию 

над моральными основаниями человеческого существования, понимая 

под рефлексией обращенность сознания на самого себя. Если мораль 

понимать как непосредственное сознание смысла жизни, впечатанное в 

язык самой жизни, то этика есть сознание сознания жизни, т.е. второй 

уровень сознания. Почему моральное сознание нуждается во вторичной 

рефлексии? Решающая причина состоит в том, что моральное сознание 

попадает в ситуацию, которую вслед за Кантом можно было бы назвать 

ситуацией двусмысленности притязаний» [7, с. 29–30]. 

Попадание морального сознания человека в ситуацию 

двусмысленности притязаний происходит тогда, когда мораль теряет 

свою очевидность и люди перестают понимать, что есть добро и что есть 

зло, что есть справедливость и что есть несправедливость и т.д. Это 

возможно в ситуациях коренных перемен в обществе, столкновения 

различных культур, искажения традиционных добродетелей меньшинствами 

(ЛГБТ, BLM), начинающими претендовать на главенствующую роль в 

обществе и государстве, диктовать условия жизни большинству, и др. 

Вторичная рефлексия морального сознания, с нашей точки зрения, 

есть мысль человека о мысли, «бежавшей» за достойным поступком, за 

добродетелью, за добродетельной жизнью. Эта мысль как часть 

человеческой субъективности «бежит» за мыслимым, то есть 

объективным (достойный поступок, добродетель, например), 

захватывает такое мыслимое и помещает его в сознание уже в качестве 

субъективной, то есть новой мысли о достойном поступке. Эта новая 

мысль как мысль о согласии или несогласии человека с предыдущей 

мыслью о достойном поступке вновь «бежит» за мыслимым 

(объективным), догоняет, захватывает его и становится частью 

человеческой субъективности. Такие взаимопереходы мысли и 

мыслимого, как подчеркивает В.А. Петровский, дают нам представление 

об идее – динамической форме единства субъективного и объективного 

– мысли и мыслимого [20, с. 27]. 

Учитель с позиции этического знания как теоретического знания 

о морали в целом и о добродетели в особенности объясняет ситуацию 

двусмысленности притязаний, находит совместно со школьниками 

способы снятия противоречивости ситуации и ее решения. 

Чтобы понять другого человека, найти точки соприкосновения в 

моральных дебатах, люди вынуждены обращаться к этической науке. 

«Мораль, – пишет А.А. Гусейнов, – не просто то, что есть. Она скорее 

есть то, что должно быть. <…> Мораль предстает в двух 
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взаимосвязанных, но тем не менее в различных обличьях: а) как 

характеристика личности, совокупность моральных качеств, 

добродетелей, например, правдивость, честность, доброта; б) как 

характеристика отношений между людьми, совокупность моральных 

норм (требований, заповедей, правил), например, “не лги”, “не кради”, 

“не убий”» [8, с. 11–12]. 

Из понимания морали как того, что должно быть, следует, что 

разрабатываемое этикой знание о морали есть нормативное знание, 

связанное с прескриптивным описанием, во-первых, того, каким должен 

быть человек моральный, т.е. какими нравственными качествами, или 

добродетелями, он должен обладать; во-вторых, того, какими должны 

быть базирующиеся на моральных нормах, требованиях, простых правилах 

нравственности нравы и обусловливаемые ими отношения между людьми, 

составляющие пространство морали. В таком пространстве движутся 

представления о добре и зле, справедливости и несправедливости, о 

героях и антигероях, идеалы и образцы поведения, поступков и др. 

Мораль есть область требований к качествам и поведению 

человека, область нравственных норм и требований. «Этимологически 

“мораль”, – пишет О.Г. Дробницкий, – восходит к латинскому mos, 

множественное число mores – “нравы”. <…> Нравы – это массовое 

поведение, имеющее собственно моральное значение и оценивающееся с 

нравственной точки зрения (“добрые нравы”, “преступные нравы”, 

“деградация нравов”, “исправление нравов”)» [10, с. 15]. Латинское mos, 

являясь аналогом греческого ήυоς (этос), представляет собой, как 

подчеркивает О.Г. Дробницкий, «практически точный слепок с него по 

системе смысловых значений. <…> Из самых древних значений слова 

ήυоς можно выделить “навык”, “обыкновение”, “обычай”, “привычка”, 

“образ действия”, а также более отвлеченные “порядок”, “характер” (в 

смысле “особенности”, “черты”). По-видимому, позднее образуются 

специфически психологические значения слова – “нрав”, “характер” 

(человека), “душевный склад”. <…> И все же исходным для этики 

значением слова ήυоς было именно “нрав”, “черта характера”, что вполне 

соответствует раннеантичному пониманию добродетели человека как 

благоприобретенного свойства индивида» [10, с. 16–17]. Именно в этом 

смысле слово «моральное» предстает в учении Аристотеля о 

добродетелях человека, которые обретаются в деятельности, рождаются 

привычкой. Аристотель, подразделив добродетели на мыслительные 

(dianoēthikai) и нравственные (ēthikē), пишет, что «мыслительная 

добродетель возникает и возрастает преимущественно благодаря 

обучению и именно поэтому нуждается в долгом упражнении, а 

нравственная (ēthikē) рождается привычкой (ex etoys)» [3, с. 78]. 

Особо следует отметить важную для теории и практики 

воспитания учащихся, студентов мысль Аристотеля о том, что «ни одна 
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из нравственных добродетелей не врождена человеку по природе, ибо все 

природное не может приучаться (ethidzein) к чему бы то ни было» [3, с. 78]. 

Мыслители и философы прошлого не только указывают, что 

добродетели не являются врожденными, но и приводят доказательства 

этого факта. Так, Д. Локк в сохраняющем непреходящее значение 

произведении «Опыт о человеческом разумении» доказывает, что в душе 

нет врожденных практических принципов, нравственных правил. 

Философ исходит из того, что если нравственные правила нуждаются в 

обосновании, то они не являются врожденными. Будь, например, 

непоколебимое нравственное правило – «поступать с другими так, как 

хочешь, чтобы другие поступали с тобою» – врожденным, оно «не могло 

бы ни нуждаться в каком-либо доказательстве, ни получить его, но (по 

крайней мере сейчас же по сообщении и понимании) должно бы быть 

непременно принято и признано за неоспоримую истину, в которой 

человек никак не может сомневаться» [15, с. 117]. «Действия людей, – 

пишет Д. Локк, – убеждают нас, что принцип добродетели не есть их 

внутренний принцип. <…> Великий принцип нравственности – 

“поступать с другими так, как хочешь, чтобы другие поступали с тобою” 

– более восхваляется, чем соблюдается. Но нарушение этого правила

является пороком не больше, чем внушение другим того, что оно не есть

ни нравственное, ни обязательное правило» [15, с. 119]. Вышесказанное

подтверждает, что добродетели являются благоприобретенными. Это

свидетельствует о возможности воспитания человека, о его воспитуемости.

При определении цели, задач, содержания, форм и методов 

воспитания добродетелей учащейся молодежи, добродетельного 

учащегося, будущего учителя необходимо иметь знания о добродетели. 

«Так что прежде всего, – подчеркивает Аристотель, – надо сказать о 

добродетели, чтó она такое и из чего возникает (ek tinōn ginetai), ведь, 

пожалуй, бесполезно иметь знание о добродетели, не понимая, как и из 

чего она появляется. В самом деле, нам надо ее рассмотреть, не просто, 

чтобы знать, чтó она такое, но и чтобы знать, каким путем она 

достигается, коль скоро мы хотим не только понимать ее, но и сами быть 

добродетельными, а этого мы не сможем без знания, из чего и как она 

возникает» [3, с. 296].  

В структуре этического знания о добродетели находится знание о 

значениях слова «добродетель», которое в настоящее время, как показывает 

анализ словарей русского и французского языков, признается устаревшим. 

Так, в толковом словаре русского языка под ред. Д.Н. Ушакова 

читаем: «Добродетель, и, ж. (книжн.). Положительное нравственное 

качество человека» [28, с. 726]. Помета «(книжн.)», т.е. книжное, 

означает: «свойственно преимущественно книжному языку; 

употребленное в разговорной речи, все же сохраняет отпечаток 

книжности» [28: XXVIII]. Производное от слова «добродетель» 
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прилагательное «добродетельный» толкуется так: «Добродетельный, ая, 

ое; -лен, льна, льно (книжн.). Одаренный, наделенный добродетелями, 

высоконравственный (устар.). <…> Основанный на добродетели» [28, с. 

726]. Как видим, оно сопровождается пометой «книжн.», а один из 

оттенков его значения – и пометой «устар.», т.е. устаревшее, которая 

означает: «вышедшее или выходящее из употребления, но еще широко 

известное, между прочим, по классическим литературным 

произведениям XIX века» [28, с. XXVIII].  

В словаре русского языка С.И. Ожегова слова «добродетель» и 

«добродетельный» также имеют помету «книжн.»: «Добродетель, и. ж. 

(книжн.). Положительное нравственное качество. Высокая нравственность. 

Добродетельный, -ая, -ое, -лен, -льна (книжн.). Высоконравственный, 

проявляющий добродетель, полный добродетели» [19, с. 137]. 

В толковом словаре французского языка «Le petit Larousse» слово 

«la vertu» («добродетель») так же, как и в толковых словарях русского 

языка, имеет особую помету. Это помета «Litt.». «Littéraire (mot que lʼ on 

rencontre surtout dans les textes écrits)» [31, с. 23] – литературное (слово, 

которое главным образом встречается в письменных текстах). «Vertu n.f. 

(lat. virtus). 1. Litt. Disposition constante qui porte à faire le bien et à éviter le 

mal. 2. Qualité particulière)»; Vertueux, euse adj. 1. Qui manifeste de la vertu, 

des qualities morales» [31, с. 1062]. Добродетель (лат. virtus). 1. Лит. 

Постоянная предрасположенность (склонность, способность) вершить 

(творить) добро и избегать зла. 2. Особенное качество (свойственное 

кому-либо и чему-либо качество); Добродетельный (ая), прилаг. 1. Тот, 

кто проявляет добродетель, моральные качества (Перевод наш – В.Б.). 

В энциклопедических словарях описываются явления, в толковых 

– значения слов. В словарях по определенным областям знания, 

названных энциклопедическими или терминологическими, 

представлены факты или понятия (в зависимости от объёма и адресата 

словаря даётся более или менее развёрнутая научная информация). 

Естественно, что стилистических помет в таких словарях нет: слово 

может устареть как общеупотребительное, но не как термин науки. 

В словарях по этике и педагогике раскрывается понятие 

«добродетель». Согласно словарю по этике, добродетель – «понятие 

нравственного сознания, служащее обобщенной характеристикой 

положительных устойчивых моральных качеств личности (группы лиц, 

класса, общества), указывая на их моральную ценность» [27, с. 75]. В 

энциклопедическом словаре по этике интересующая нас статья имеет 

следующее содержание: «Добродетель – фундаментальное моральное 

понятие, характеризующее готовность и способность личности сознательно 

и твердо следовать добру; цельная совокупность внутренних, душевных 

и интеллектуальных качеств, воплощающих идеал в его моральном 

совершенстве» [1, с. 116]. В «Российской педагогической энциклопедии» 
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«добродетель» – категория этики, обозначающая «положительные 

нравственные качества личности; сплав идей, чувств и практических 

умений, обеспечивающих должное поведение» [24, с. 278]. В «Большом 

тематическом словаре по образованию и воспитанию» В.М. Полонского 

сказано: «Добродетели – совокупность положительных нравственных 

качеств, признаваемых благами: готовность и способность человека 

сознательно следовать своему долгу, совершать добрые поступки. 

Добродетельность – направленность личности на совершение этически 

ценных поступков, честное выполнение своего долга» [22, с. 324]. 

Термин «добродетель» фиксируется обобщающими изданиями 

как входящий в понятийно-терминологический аппарат педагогической 

науки. При этом в частных педагогических исследованиях он почти не 

встречается; при осмыслении нравственных проблем чаще используется 

термин «нравственное качество». Думается, что понятия, обозначенные 

указанными терминами, не являются абсолютно равными по содержанию и 

необходимо продолжение разработки категории «добродетель» в рамках 

современной педагогической науки как частнонаучной дисциплины, 

базирующейся на современной этической теории. 

Р.Г. Апресян считает, что в научных текстах по этике слово 

«добродетель» используется преимущественно в двух значениях. «В 

одном оно выражает исключительно некоторое обобщенное качество 

человека – соответствовать тому образу личности, который 

предполагается так или иначе толкуемой моралью. В другом значении 

это слово, употребляемое, как правило, во множественном числе – 

“добродетели”, – обозначает конкретное моральное качество» [2, с. 282–

283]. Развивая свои идеи о добродетели как некоем конкретном качестве 

человека, ученый указывает, что совокупность таких качеств воплощает 

«идеал в его моральном совершенстве» [1, с. 116]. Сам Р.Г. Апресян 

толкует категорию «добродетель» в значении, наиболее, на наш взгляд, 

актуальном для педагогической науки: «Добродетель (греч. àpɛtή, лат. 

virtus, нем. Tugend, англ. Virtue) – фундаментальное моральное понятие, 

характеризующее готовность и способность личности сознательно и 

твердо следовать добру» [1, с. 116]. 

Заявив, что в указанных значениях «“добродетель” сохраняет тот 

смысл, на который указывает греческая этимология слова: добродетель – 

это своего рода совершенство», Р.Г. Апресян пишет: «В этом смысле 

добродетели и пороки – это не просто определенные, наряду с другими, 

качества личности, которые как бы характеризуют личность со стороны, 

служат основанием для ее оценки другими» [2, с. 283]. Понятие 

добродетели является центральным в этике добродетелей, которая 

указывает на то, каким должен быть человек, чтобы реализовать должное 

и вести себя правильно. Ученый, определяя добродетель как «явленность 

морали в индивиде, интегральную характеристику моральной личности» 
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[1, с. 116], указывает, что она становится мотивацией поведения. 

Для теории и практики воспитания в целом и воспитания 

добродетелей в особенности важны идеи Р.Г. Апресяна о признаках 

добродетели. В качестве основных ученый выделяет следующие:  

«1) всегда соотнесена с высшей, самодостаточной целью, которая 

никогда не может быть низведена до уровня средства и совпадает с 

человеческим совершенством; 2) сопряжена с особыми, только ей 

свойственными удовольствиями (радостями) и практикуется ради самой 

себя; 3) возникает на пересечении природно-аффективных состояний 

(инстинктов, страстей, склонностей) и познающего ума, является 

качественной характеристикой (складом, устоем, диспозицией, 

нравственной определенностью) характера (нрава, этоса, темперамента, 

“души”) человека; <…> 4) представляет собой деятельное обнаружение 

нравственной сущности человека, реализуется в поступках, в 

соотнесении с практикуемыми в обществе образцами поведения; 

5) выступает как свободный (самочинный, преднамеренный, 

сознательно-взвешенный) образ действий, в ходе которых индивид 

принимает на себя риск собственных решений; 6) деятельно 

противостоит пороку» [1, с. 116].  

Концепция добродетелей и пороков как моральных достоинств и 

недостатков (провалов) важна как в теоретическом, так и в практическом 

плане. Она, как подчеркивает Р.Г. Апресян, «позволяет взглянуть на 

моральность человека как непостоянную и неоднородную величину, 

увидеть противоречивость любого морального характера, понять смысл 

заповеди “Не судите…” и близкие ей по направленности настойчивые 

рекомендации философов и моралистов не судить о человеке по 

отдельным поступкам; наконец, она подсказывает о целесообразных 

методах нравственного воспитания и самовоспитания, о постепенности, 

последовательности (этапности) в воспитании, а также 

операционализации его приемов» [2, с. 283].  

Ю.А. Шрейдер, как и Р.Г. Апресян, полагает, что добродетель – 

моральное качество, неотделимое от действия. Очертив предметную 

область этики: ситуация морального выбора, этическая система и 

этические принципы, – он пишет о добродетели как качестве, 

помогающем человеку достойно совершить моральный выбор: «В одних 

этических системах во главу угла ставится исследование предпосылок и 

оценка поступка, совершаемого в ситуациях морального выбора. В 

других упор делается на изучении добродетелей – качеств, помогающих 

достойно совершить встающий перед человеком выбор [29, с. 25].  

Несомненный интерес для педагогической науки представляет 

раскрытие содержания таких добродетелей повседневной жизни, как 

внимательность, деликатность, тактичность, сердечность, уместность, 

любезность, вежливость, деликатность, являющихся качествами, 
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реализуемыми в действиях и поступках, влияющих на атмосферу 

межличностных отношений и т.д. Особый класс добродетелей 

повседневности, согласно Ю.А. Шрейдеру, – необходимые для 

успешного ведения дел: прилежание, усердие, предприимчивость, 

осмотрительность, допускающая лишь разумный риск, верность в 

деловых и личных отношениях, смелость. Как отмечает Ю.А. Шрейдер, 

заслуживающие названия добродетелей повседневности человеческие 

качества перечислены в энциклике папы римского Иоанна Павла II от 1 

мая 1991 года «Сотый год» (Centesimus Annus) [29, с. 211–217]. Заметим, 

что данная энциклика, посвященная столетию со дня опубликования 

«Rerum Novarum», была открытым письмом, адресованным епископам 

Римско-католической церкви. Энциклику «Rerum Novarum» («Исходя из 

новых обязательств») выпустил в 1891 году папа Лев XIII. В ней он 

провозгласил новую социальную доктрину церкви и учредил 

общественное движение «народное католическое действие» [30]. 

А.В. Разин, употребляет слово «добродетель» для обозначения 

понятия морального сознания, категории морального сознания, категории 

этики. Ученый осмысливает добродетель в ряду таких основополагающих 

категорий, или понятий, морального сознания, которые отражают общие 

оценки действительности с точки зрения их желательности или 

нежелательности для человека: «добро», зло», «справедливость», 

«счастье и добродетель», «счастье и смысл жизни» [23, с. 427]. Наряду с 

указанными категориями А.В. Разин выделяет категории, фиксирующие 

способы упорядочивания совместной жизни людей: «норма», 

«принцип», «оценка», «идеал»; категории, отражающие индивидуальные 

механизмы работы нравственного самосознания: «долг», «совесть», 

«стыд», «честь и достоинство», «моральные чувства» [23, с. 427].  

Как и Р.Г. Апресян, А.В. Разин акцентирует внимание на том, что 

добродетель как понятие морального сознания служит основанием для 

оценки человека, реальности. Человек осуществляет оценивание 

поступков других людей на основе знания о добродетелях, которые 

проявляются (или не проявляются) в них. В этике добродетелей 

«допускается различное нравственное отношение к разным людям, 

потому что их достоинство зависит в этом типе этики от конкретных черт 

характера людей и их практических достижений. Моральные качества 

соотносятся здесь с различными социальными способностями и 

выступают как очень дифференцированные» [23, с. 580]. 

А.В. Разин развивает мысль о дифференцированности проявлений 

морального в реальной жизни следующим образом: «Категории 

морального сознания, конечно, отражают представления о механизмах 

моральной регуляции, но не только так, как это сделал бы теоретик 

морали. В обыденном сознании они всегда наполняются таким 

личностным смыслом, который оказывает непосредственное влияние на 
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мотивацию поведения» [23, с. 428–429]. Милосердие, гуманность, 

человечность – суть чисто моральная мотивация поступков.  

Итак, осмысление идей А.В. Разина о добродетели показывает, 

что добродетель как понятие (категория) морального сознания личности, 

во-первых, выполняет функцию оценивания реальности, поступков; во-

вторых, влияет на мотивацию поведения человека.  

Следует отметить, что между употреблением слова «добродетель» 

в значении понятия (категории) морального сознания (А.В. Разин) и в 

значении морального понятия (Р.Г. Апресян), а также в значении 

категории этики и в значении понятия морали нет противоречия. 

Человек в своем моральном мышлении, являющемся одной из 

форм морального сознания, мыслит понятиями морали. В мышлении, 

волении, переживании, мотивации как формах морального сознания, 

выражающих соответствующие модификации морального требования к 

человеку, как подчеркивает О.Г. Дробницкий, «мы обнаруживаем 

долженствовательный и ценностный моменты, находящиеся между 

собой в том или ином соотношении и взаимно предполагающие и 

определяющие друг друга. <…> Такие понятия морали, как “честность”, 

“гуманность”, “мужество”, – это и то, что одобряется, оценивается 

положительно, и то, что вменяется в обязанность всем людям» [11, с. 42–

43]. Честность, гуманность, мужество – все это не что иное, как понятия 

морального сознания (они же категории морального сознания, категории 

этики, понятия морали или моральные понятия), или добродетели, 

которые обозначают положительные, т.е. моральные качества человека.  

Отсутствие противоречия между употреблением слова 

«добродетель» в значении категории этики и в значении понятия морали 

обуславливается тем, что добро, долг, справедливость, милосердие и др. 

могут выступать и как категории этики, и как понятия морали. 

«Существуют понятия, – пишет О.Г. Дробницкий, – которые встречаются 

как в нормативно-оценочном, так и в теоретическом контексте (долг, 

добро, ответственность, совесть и др.). Но это обстоятельство смущать 

нас не должно. Поскольку этика изучает моральное сознание, постольку 

в теории могут “повторяться” понятия самой нравственности (это ведь и 

есть ее структурные элементы, подлежащие научному 

воспроизведению). Здесь они выступают не как средства и формы 

мышления, а как объект анализа. Однако дело усложняется тем, что 

данные понятия могут входить в категориальный аппарат исследования, 

быть элементами логики движения теоретической мысли. Но это будут 

уже совсем не те понятия, которыми оперирует моральное сознание» [11, 

с. 39]. Это, во-первых. Во-вторых, этическое сознание как теоретическое, 

что подчеркивает А.В. Бездухов, «работает» с категориями этики, 

педагогической этики, употребляемыми в теоретическом смысле, а 

моральное и нравственное сознание как практическое – с понятиями 
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морали, педагогической морали, употребляемыми в моральном, 

нормативно-оценочном смысле. Если учитель осуществляет 

теоретический анализ достигнутых результатов, то его сознание 

«работает» с категориями этики, употребляемыми в теоретическом 

смысле, а речь идет об этическом наполнении категорий и понятий 

педагогики. Если учитель осуществляет практическую педагогическую 

деятельность и оценивает ее результаты по критерию нравственного 

развития ученика, то его сознание «работает» с понятиями морали, 

употребляемыми в нормативно-оценочном смысле, а речь идет о 

моральном наполнении категорий и понятий педагогики [4, с. 60].  

А.А. Скворцов в контексте своих воззрений на этику 

добродетелей употребляет слово «добродетель» для обозначения особых 

качеств: «Добродетель – это особые качества, стоящие между разумом и 

чувствами и помогающие разуму справиться со стихией страстей. 

Противоположность добродетели – порок, неумение руководить собой, 

безмерное буйство страстей» [25, с. 228]. Ученый, по сути, как мы 

полагаем, ведет речь о добродетели в значении нравственного качества. 

Порок как отрицательное качество является противоположностью 

добродетели как положительного, то есть нравственного качества. 

Заметим, что А.В. Разин [23, с. 580] и А.А. Скворцов [25, с. 228] 

убеждены в том, что добродетель определяет путь к счастью как к 

высшему благу. Это не новая точка зрения в науке. Она высказывалась 

еще Аристотелем: «…счастье – это определенного качества деятельность 

души сообразно добродетели <…> для счастья <…> нужна и полнота 

добродетелей, и полнота жизни» [3, с. 69]. 

Близкую к взглядам А.А. Скворцова точку зрения на добродетели 

как положительные качества и пороки как отрицательные качества 

высказывает А.П. Скрипник. Нравственная оценка распространяется не 

только на отдельные поступки людей, но и на их устойчивые качества. В 

качестве близких последним по смыслу он называет категории добродетели 

и порока: «В отечественной традиции положительные качества человека 

принято считать добродетелями, а отрицательные пороками» [26, с. 197]. 

А.П. Скрипник, следуя античной традиции, согласно которой зло 

располагается по краям, а добро тяготеет к середине, указывает, что 

добродетели находятся между родственными им по содержанию 

пороками. Признаком, по которому добродетели и пороки объединяются 

в родственную группу, служит отношение к какой-то отдельной стороне 

действительности и, соответственно, конкретной разновидности блага и 

зла вообще. Взяв в качестве такого основания отношение к собственности как 

к материализованному благу, А.П. Скрипник располагает 

соответствующие этому благу добродетели и пороки следующим образом: 

«скупость – бережливость – щедрость – расточительность» [26, с. 198].  

Аристотель считал: «…добродетель есть сознательно избираемый 
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склад [души], состоящий в обладании серединой по отношению к нам, 

причем определенной таким суждением, каким определит ее 

рассудительный человек. Серединой обладают между двумя [видами] 

порочности, один из которых – от избытка, другой от недостатка. А еще 

и потому [добродетель означает обладание серединой], что как в 

страстях, так и в поступках [пороки] преступают должное либо в сторону 

избытка, либо в сторону недостатка, добродетель же [умеет] находить 

середину и ее избирает» [3, с. 87]. 

Однако крайностями, между которыми находится тяготеющая к 

середине добродетель, по Демокриту и Аристотелю, не обязательно 

являются пороки. По мнению Демокрита, подчеркивавшего, что для 

счастливой и добродетельной жизни необходимо чувство меры, «благое 

состояние духа у людей возникает благодаря умеренности в 

наслаждениях и размеренной жизни. Как нужда, так и изобилие склонны 

к изменениям и вызывают большие душевные волнения. А души, 

волнуемые большими переменами, не могут быть ни уравновешенными, 

ни благостными. Счастлив тот, кто радуется, имея умеренное состояние, 

несчастлив тот, кто грустит, имея большое. Прекрасное во всем середина: 

мне не нравятся ни изобилие, ни недостаток» [16, с. 373].  

Аристотель проповедовал принцип «золотой середины». Например, 

«скромность (aidōs) – середина между бесстыдством и стеснительностью. 

Она проявляется в поступках и словах, бесстыжий говорит и действует 

как придется, при любых обстоятельствах, обращаясь ко всякому. 

Стеснительный, напротив, остерегается делать и говорить что бы то ни 

было перед кем бы то ни было (ведь человек, во всем стесняющийся, 

бездеятелен). Скромность и скромный – некая середина между ними: 

скромный не станет вслед за бесстыжим говорить все и по-всякому, но и 

не будет, подобно стеснительному, остерегаться всего и всякого, а будет 

говорить и делать там, где надо, что надо и когда надо» [3, с. 323].  

Умеренное состояние души и стеснительность отнюдь не пороки. 

Е.А. Подольская и А.А. Голубева полностью солидарны с 

Р.Г. Апресяном в том, что добродетель есть понятие морали, которое 

характеризует готовность и способность личности сознательно и твердо 

следовать добру (Е.А. Подольская [21, с. 103]; А.А. Голубева [5, с. 356]). 

В отличие от Р.Г. Апресяна и А.А. Голубевой, Е.А. Подольская 

акцентирует внимание на том, что добродетель есть моральное благо и 

этическая ценность [21, с. 105]. Она, однако, не подчеркивает, что добро 

по мере своего осуществления претворяется в благо, не переставая при 

этом оставаться добром. «По пути его осуществления человечеством, – 

подчеркивает Я.А. Мильнер-Иринин, – добро реализуется как благо, как 

то или иное определенное благо, ибо благ много, а добро одно. <…> 

Добро всегда остается добром и никогда не вырождается в зло» [18, с. 

91]. Благо временно, добро вечно. 
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Заметим, что Аристотель в контексте своих воззрений на высшее 

благо не только указывает, что благо «определяется [в категориях] сути, 

качества и отношения <…> в категории качества, например, – как 

добродетель» [3, с. 59], но и приводит доказательства того, что 

добродетель есть благо. «Например, желая доказать, что благородство 

(megalopsychia) – благо, мы говорим, что справедливость – благо, мужество 

и вообще добродетели – блага, а благородство – добродетель, поэтому 

благо и оно» [3, с. 298]. Или: «самое высокое благо – то, которое в душе. 

Благо, находящееся в душе, расчленяется на три: разумность, добродетель и 

наслаждение» [3, с. 302]. В душе находятся и добродетели, являющиеся, 

согласно Аристотелю, ценностями. Аристотель одним из первых указал, 

что добродетель есть ценность. Одним из выделенных Аристотелем 

видов благ является ценимое благо: «Ценимое – это и почитаемое, и 

именно такого рода вещи у всех в чести. Добродетель тоже ценность, раз 

благодаря ей человек становится достойным (spoydaios)» [3, с. 300]. 

Е.В. Золотухина-Аболина, как Р.Г. Апресян, А.А. Скворцов, 

А.П. Скриник, А.В. Разин и Ю.А. Шрейдер, считает добродетель 

нравственным качеством; как Е.А. Подольская, соотносит добро с 

добродетелью. «Добродетелями мы называем нравственно-похвальные 

качества <…> разные добродетели выражают разные грани “добра”» [12, 

с. 205]. Как Р.Г. Апресян, исследовательница полагает, что «добродетель 

– готовность и способность человека следовать добру» [12, с. 519].  

П.С. Гуревич вслед за Р.Г. Апресяном, А.А. Голубевой, 

Е.А. Подольской заявляет, что добродетель соотносится с добром: 

«добродетель – постоянная направленность воли на то, что с точки 

зрения морали является добром»; согласен с Е.А. Подольской в том, что 

добродетель есть благо и ценность: «…добродетель сама является 

нравственным благом и этической ценностью» [6, с. 138].  

Признание учеными того, что добродетель есть не просто добро, а 

нацеленность человека на добро, означает, что понятие добродетели 

имеет специфически моральный смысл: делание человеком добра 

другому(им) человеку(людям). Добродетель есть мера человечности, 

гуманности человека. 

Актуализация знания о содержании этической категории 

«добродетель» необходима для развития педагогической теории 

воспитания в целом и – далее – для педагогической практики при 

организации процесса воспитания добродетелей, или нравственных 

качеств, учащейся молодежи, при конструировании содержания 

воспитания добродетелей, при определении направлений воспитания 

добродетелей учащейся молодежи. Решению данных задач должно 

предшествовать не только раскрытие генезиса научных представлений о 

добродетели в этико-историко-педагогическом ракурсе, объяснение 

содержания категории «добродетель», но и педагогическая 
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интерпретация категории «добродетель».  
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ON THE ISSUE OF VIRTUE AS A CATEGORY 

OF ETHICS AND PEDAGOGY 

V.P. Bezdukhov

Samara State University of Social Sciences and Education, Samara 

The relevance of the topic of the article is motivated by the socio-pedagogical 

significance of the problem of educating the virtues of young students, the 

solution of which depends, in particular, on the development of the issue of 

virtue in pedagogical theory. Having pointed out that pedagogy as a particular 

scientific discipline is based on the theoretical principles of ethics, the author 

turns to understanding the category of «virtue» in modern ethical research. 

Revealing common and different views of ethical scientists on the content of 

the concept of «virtue», the author correlates them with the Aristotelian 

tradition of understanding a virtuous person as a person who accepts his good 

as part of the common good. Having understood the interpretation of the 

concept of «virtue» in research on ethics in the sense of the concept / ideas of a 

person (his /her moral awareness, moral thinking) and in the sense of the 

category of ethics, the author proves that this concept is not completely 

identical to the concept of «moral quality», traditionally used in pedagogical 

research on education, thus motivating the importance of the status return of 

the concept of «virtue» to the categorical apparatus of pedagogy. 

Keywords: teacher, student, education, virtue, good, ethics, category of ethics, 

moral quality, moral awareness, concept of moral awareness. 
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ЭТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГА  

В УСЛОВИЯХ ФРАГМЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Ю.С. Белокурова1, В.А. Ершов2 
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Российской Федерации имени В.Я. Кикотя, Тверь 
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Рассмотрена проблема этической позиция педагога в условиях 

объективной фрагментации общества. Уточнено понятие «этическая 

позиция» в контексте профессиональной деятельности педагога. 

Выделены ключевые ценности, определяющие основные этические 

позиции педагога.  

Ключевые слова: фрагментация общества, этическая позиция, 

этические ценности. 

В процессе развития общества объективно усложняется его 

структура, появляются и отмирают определенные институты и связи. 

Однако темпы подобных изменений не являются линейными. Их ускорение 

или замедление обуславливается различными социокультурными, 

политическими и экономическими факторами. В силу определенных 

причин, которые не являются предметом нашего анализа, современное 

российское общество проходит очередной этап ускоренной трансформации, 

вызванной глобальными геополитическими процессами. Одной из 

тенденций его ускоренной трансформации является процесс 

фрагментация, который неизбежно, согласно А. Макинтайру, повлечет за 

собой «фрагментацию добродетелей» [5, с. 278].  

Следует отметить, что усиление тенденции фрагментации не 

является чем-то принципиально новым в истории российского общества. 

Скорее, это процесс, сопровождающий всю историю как человечества в 

целом, так и российского социума в частности. Так, в ХIХ веке Ф.М. 

Достоевский писал, что «у нас наступила какая-то эпоха всеобщего 

„обособленияˮ», которая заключается в разрыве прежних связей «без 

сожаления»» и «каждый действует сам по себе и тем утешается… ни в 

чем почти нет нравственного соглашения» [2, с. 221]. Не вызывает 

сомнения и тот факт, что переломные моменты истории объективно 

влекли за собой перестройку сложившихся социальных структур 

посредством их фрагментации на новых основаниях, в том числе и новых 

морально-нравственных ценностях, что рельефно себя проявило в период 

социальных революций первых десятилетий и в 90-е годы ХХ в. Вместе 

с тем следует отметить, что тенденции фрагментации логично 

© Белокурова Ю.С., 
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сочетаются с интегративными процессами общества, что в конечном 

счете приводит к изменению его структуры. При этом большое значение 

приобретает гармонизация процессов фрагментации и интеграции как 

объективных механизмов развития социальной структуры. Одним из 

институтов, обеспечивающих требуемую гармонизацию данных процессов, 

является институт образования. Так, в контексте изучения влияния инверсивных 

процессов, определяющих трансформацию социальной структуры,  

С.И. Черных, Я.С. Аллахам и В.И. Паршиков убедительно обосновали, что 

среди институтов, призванных выполнять «охранную», стабилизирующую 

функцию «на одном из первых мест … образование» [11, с. 91]. 

Проблема фрагментации общества и его отдельных структурных 

компонентов только с недавнего времени привлекает пристальное 

внимание исследователей. Авторы подвергают анализу отдельные 

аспекты фрагментации общества в целом, сфер общественной жизни, 

социальных институтов, социальных групп и индивидов. Особое 

внимание при этом уделяется процессам фрагментации в контексте 

разворачивания политических процессов, а также процессов становления 

гражданского общества (В.А. Зимин, С.А. Кислицын, О.В. Липатова, 

Л.В. Попова и др.). Изучаются причины и эффекты фрагментации в русле 

развития этносоциальных процессов (О.Г. Аливеа, Л.Г. Ахинова, И.В. 

Михалева, О.В. Саввина, М.В. Моисеенко и др.). Рассматриваются 

проблемы фрагментации при анализе экономических явлений (В.А. Мау, 

А.В. Овруцкий, И.В. Стародубровская и др.).  

В рамках нашего исследования особый интерес вызывают работы, 

посвященные изучению факторов фрагментации современного общества 

Д.Н. Мешкова. Исследователь выделил и убедительно обосновал ряд 

факторов, которые на современном этапе определяют особенности 

фрагментации не только общества в целом, но и его отдельных институтов, в 

том числе института образования: НТП, изменяющий характер коммуникации, 

форм и способов взаимодействия; узкая профессиональная 

специализация, затрудняющая межпрофессиональное взаимодействие 

при решении смежных задач; различие в уровне образования индивидов, 

влекущее за собой интеллектуальное расслоение [6, с. 282–283]. При этом 

автор обоснованно утверждает, что, с одной стороны, фрагментация 

общества неизбежно приводит к фрагментации морально-нравственных 

ценностей, с другой стороны, нельзя игнорировать и обратный эффект, 

при котором различия в морально-нравственных ориентирах индивидов 

становятся предпосылкой фрагментации общества.  

Институт образования, выполняющий функции, связанные с 

воспитанием растущего человека в объективно сложившихся условиях 

усиленной фрагментации общества и целенаправленно формирующий 

личностные качества у растущего человека, несет определенную долю 

ответственности за создание условий, обеспечивающих его морально-
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нравственное становление. При этом особое значение приобретает 

личность педагога и его этическая позиция. Важно подчеркнуть, что 

морально-нравственные представления учащегося являются предпосылкой 

гармонизации объективных процессов фрагментации и интеграции 

учебных коллективов, а также более широкой системы его отношений. 

Будучи объективным процессом, фрагментация общества на 

современном этапе наряду с традиционными различиям (этническими, 

религиозными, расовыми) приобретает новые основания: ценностные, 

информационные, идеологические, историко-культурные и морально-

нравственные. Важно отметить, что процессы фрагментации затрагивают 

малые социальные группы, в которых индивиды могут не совпадать 

своими ценностными и морально-нравственными ориентациями. Причем 

педагогические и ученические коллективы не являются исключением.  

Необходимо подчеркнуть, что фрагментацию нельзя оценивать, 

как исключительно позитивное или негативное явление. С одной стороны, 

фрагментация, проявляющая себя среди учащихся, имеет позитивный 

потенциал, который заключается в возможности для растущего человека 

расширять свой опыт, навыки и знания, взаимодействуя и опираясь на 

опыт, навыки и знания других. Вместе с тем фрагментация позволяет 

расширить представление о социокультурном многообразии мира и 

создает предпосылки к формированию и развитию терпимого отношения 

к иному, а также пытливость в его освоении. 

Однако нельзя игнорировать и негативные эффекты 

фрагментации: ксенофобию, вражду и недоверие, которые в своем 

крайнем проявлении питают ненависть и даже делегитимацию иного, что 

однозначно недопустимо. 

В ученических и педагогических коллективах позитивный или 

негативный эффекты от фрагментации во многом зависят от этической 

позиции педагога, его способности выстраивать отношения как с 

коллективом учащихся, так и с каждым отдельным учеником. 

Позиция педагога является предметом внимания многих исследователей. 

Рассматриваются ее различные стороны: профессиональная (Л.А. Китова, 

М.В. Воронова, О.И. Глявина, О.К. Позднякова, Н.А. Сафонова и др.); 

гражданская (С.О. Домбек, Н.В. Горбунова, Е.А. Казаева, Э.П. Комарова, 

Н.В. Лебедева, Н.С. Махина и др.); акмеологическая (Т.А. Перекрестова, 

Я.А. Ветрова, Н.В. Козлова, Н.М. Полетаева и др.); рефлексивная  

(Д.С. Ильясова, В.В. Робский, О.Б. Модулина и др.).  

Дефиниция «позиция» может быть определена как «устойчивая 

система отношений к определенным сторонам действительности, 

проявляющаяся в соответствующем поведении и поступках» [8], а также 

как «точка зрения, отношение к чему-либо» [1]. Также термин «позиция» 

трактуется, с одной стороны, как статусно-ролевое положение индивида 

в некоторой социальной группе, с другой стороны, как устойчивое 
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отношение человека на основе сложившихся морально-нравственных 

убеждений [10, с. 132]. Рассматривали категорию «позиция» 

непосредственно через призму общественных отношений, в которые 

включается индивид, С.Л. Рубинштейн, Э. Фром, В. Франкл и др. 

Позиция индивида, по мнению Б.Г. Ананьева, является довольно 

устойчивым компонентом личности [3, с. 107]. 

Таким образом, в контексте педагогических отношений позицию 

педагога следует рассматривать как устойчивое личностное 

образование, которое проявляется в его профессионально-

педагогической деятельности через конкретные действия и поступки в 

отношении учащихся, коллег, родителей учеников и иных субъектов 

образовательного процесса. 

Необходимо отметить, что в последние десятилетия усиливается 

интерес ученых и практиков к проблеме педагогической этики. Анализ 

научной литературы позволяет сделать вывод о том, что педагогическая 

этика прежде всего рассматривается исследователями в контексте 

профессиональной этики (И.Ю. Исаева, И.Н. Кузнецов, Т.В. Мизаткина, 

Т.Г. Неретина, Г. Ямщикова и др.) и как элемент прикладной этики (Р.Г. 

Апресян, В.П. Бездухов, А.А. Гусейнов, Н.Д. Зотов и др.).  

Особое внимание исследователи уделяют раскрытию содержания 

морально-нравственных норм педагогической этики (А.В. Бездухов, Л.Л. 

Редько, Ю.А. Лобейко и др.), значению педагогической этики в контексте 

педагогического общения (Л.С. Астафьева, Н.П. Павлова, А.Н. Жалудова 

и др.), выделению основных принципов педагогической этики (М.В. 

Махринова, М.Г. Егорушина, Н.Б. Хусаинов и др.). 

На современном этапе развития научно-педагогической мысли 

сложилось относительно согласованное представление о педагогической 

этике как совокупности морально-нравственных ценностей, определяющих 

сущность профессиональной деятельности педагога, направленной на 

решение учебно-воспитательных задач. Вместе с тем проблема 

этической позиции педагога ускользает от внимания исследователей.  

Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что позиции 

педагога – это устойчивое личностное образования, проявляющееся в его 

профессионально-педагогической деятельности через конкретные 

действия и поступки в отношении субъектов образовательного процесса. 

Вместе с тем педагогическая этика – это совокупность морально-

нравственных ценностей, определяющих сущность профессиональной 

деятельности педагога. Таким образом, этическую позицию педагога 

можно определить как устойчивую личностную характеристику, 

выражающуюся в сложившейся системе отношений педагога к определенным 

сторонам действительности на основе этических ценностей, которая 

проявляется в профессионально-педагогической деятельности. В 

контексте нашего анализа под действительностью понимается объективный 
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процесс фрагментации общества и его структурных компонентов. 

Опираясь на предложенное понимание сущности этической 

позиции педагога, можно утверждать, что она прежде всего 

определяется этическими ценностями, которыми он руководствуется в 

своей профессиональной деятельности. В русле нашего исследования 

вызывают особый интерес выводы А.И. Салова, сделанные в результате 

анализа структуры этического мировоззрения учителя о том, что именно 

этические ценности «как осознанные смыслы жизни в статусе 

«ценностей ценностей» передают по всей цепи морально-этические 

принципы, разворачиваются в образ, каким является нравственный 

идеал» [9, с. 181]. Образуя содержательное ядро мировидения, 

миропонимания и мироощущения учителя, этические ценности 

определяют особенности его профессионально-педагогической 

деятельности, ее сущностные характеристики. 

В контексте наших размышлений также вызывает интерес мнение 

И.В. Тимонина о том, что основополагающими этическими ценностями 

педагога во взаимоотношениях с учениками должны быть: ценность 

личности учащегося и педагога; беспристрастность и доброжелательность; 

справедливость; доверительные отношения и конфиденциальность; 

открытость [7, с. 122]. Следует также согласиться с автором, что 

педагогическая этика затрагивает не только отношения с учащимися, но 

и профессиональные отношения с коллегами, с администрацией, с 

родителями учащихся, с обществом в целом, с государством [7, с. 123].  

Таким образом, представляется перспективным выделение 

ключевых этических ценностей педагога, которые детерминируют все 

множество инструментальных ценностей, направляющих его 

профессиональную педагогическую деятельность и определяющих ее 

конечный результат в условиях объективной фрагментации общества, 

отражающейся на развитии личности отдельного ученика и учебного 

коллектива в целом. 

Опираясь на вышеизложенное, можно однозначно утверждать, 

что понимание педагогом конечного результата своей профессиональной 

деятельности определяется тем, какую этическую ценность он реализует 

и, следовательно, какую этическую позицию занимает. Одним из 

перспективных подходов, в рамках которого считаем возможным и 

целесообразным выделить ключевые этические ценности, является 

подход, предложенный коллективом автором под руководством  

И.Д. Лельчицкого. Исследователи особый акцент делают на следующие 

компетенции педагогического работника: предметную, методическую, 

педагогическую [4, с. 113–115]. Анализ предложенных авторами 

компетенций и их содержания позволяет реконструировать этические 

ценности, на которых они основаны. Для педагога, владеющего 

предметной компетенцией, ключевая этическая ценность – знания, то 
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есть человек знающий. Если в определенный момент времени 

реализуется методическая компетентность, то ключевой этической 

ценностью является процесс познания, то есть человек познающий. 

Ключевой этической ценностью педагогической компетенции является 

ценность личностного развития учащегося, то есть человек 

развивающийся. Следует отметить, что возможно определенное 

сочетание данных этических ценностей в профессиональной 

деятельности педагога, но при этом в каждый конкретный момент одна 

из них выступает в качестве определяющей. 

Этическая ценность «человек знающий» подразумевает особую 

значимость для педагога предметного знания, которым он владеет. При 

этом отношение к учащемуся формируется в прямой зависимости от 

того, насколько он успешно осваивает содержание предмета, следует за 

логикой учителя. В своем крайнем проявлении учитель, исповедующий 

ценность человека знающего, отказывается принимать от ученика или 

кого-либо другого предметное содержание, которое он сам по каким-

либо причинам не освоил, то есть неизвестное для него и непонятное. 

Педагог, руководствующийся данной этической ценностью, не готов 

извлекать положительный потенциал объективно фрагментированного 

учебного коллектива, в котором могут быть индивиды с различными 

интересами, уровнем способностей, этнической культурой, личностно-

значимыми этическими ценностями. Более того, осознанно или нет, он 

стремится сформировать учебный коллектив, в котором все придерживаются 

одной точки зрения, руководствуются одними образцами, одной позицией. 

Последствиями профессиональной деятельности педагога, 

который опирается на этическую ценность «человек знающий», 

становится подавление самостоятельности индивида, замедление 

развития личности растущего человека. Не исключены и различные 

формы личностных протестов учащихся, которые могут выражаться как 

в пассивной форме (недобросовестное выполнение домашнего задания, 

отсутствие заинтересованности в предмете, «болезнь» и т.п.), так и в 

активной форме (открытый отказ посещать уроки, откровенная грубость 

т.п.). Однозначно, этическая позиция, основанная на этической ценности 

«человек знающий», не является продуктивной в современных условиях 

развития процессов фрагментации. Более того, данная позиция может 

только усугубить разрыв в отношениях между учащимися и затруднить 

процессы интеграции. 

Педагог, исповедующий этическую ценность «человек 

познающий», придает большое значение развитию у учащихся 

способностей к познанию. При этом предметное содержание приобретает 

значение средства формирования познавательных умений и навыков 

растущего человека. Профессиональная цель – формирование и развитие 

пытливости ума, а также познавательных навыков. Педагог, 



Вестник Тверского государственного университета. 
Серия «Педагогика и психология», № 2 (59), 2022 

 - 94 - 

опирающийся в своей деятельности на данную этическую ценность, в 

определенной степени готов принимать фрагментированное общество 

учеников, а также использовать его положительный потенциал, 

объединяя их усилия в процессе познания. Одним из основных элементов 

учебного процесса становится индивидуальная и коллективная 

рефлексия учащимися познавательных умений и навыков. Статус 

ученика в коллективе и в глазах педагога определяется его способностью 

решать стоящие перед ним учебные задачи. 

Однако личностные качества растущего человека, которые также 

могут быть основой неоднородности ученического коллектива, но не 

связанные со способностью к познанию, не являются объектом его 

профессионального внимания, что однозначно является определенным 

барьером к извлечению положительного эффекта от фрагментации 

ученического коллектива. При реализации профессиональной 

деятельности педагога с опорой на этическую позицию, основанную на 

ценности «человек познающий», повышается риск потери личностного 

контакта, снижается воспитательный потенциал педагогического 

взаимодействия в условиях объективно фрагментированного учебного 

коллектива. Индивид однозначно развивает способность действовать 

эффективно при решении учебных, а в будущем и профессиональных 

задач, но в меньшей степени у него формируется способность к 

межличностному взаимодействию, если оно не приносит ощутимого 

эффекта в решении конкретных задач, связанных с карьерой или 

профессиональной самореализацией. Иными словами, педагог, 

исповедующий исключительно ценность человека познающего, создает 

условия для формирования личности технократа, а также для усиления 

фрагментации общества на основе интеллектуальных способностей. 

Педагог, для которого наиболее значимой этической ценностью 

является человек развивающийся, особое внимание уделяет личностному 

развитию учащегося. При этом предметное содержание, методики, 

технологии становятся средством создания условий для личностного 

развития растущего человека. Фрагментацию учебного коллектива, связанную 

с различным уровнем и качеством усвоения предметного содержания, с 

различиями в познавательных способностях, с многообразием интересов, 

педагог рассматривает как потенциал развития личности каждого, опираясь 

на известный принцип сравнительного преимущества. В педагогическом 

смысле данный принцип подразумевает, что каждый индивид обязательно 

имеет определенные задатки и способности, которые позволяют ему 

быть более успешным в какой-либо деятельности, чем другие.  

В свою очередь, парадокс педагогической ситуации заключатся в 

том, что, опираясь на потенциал фрагментации и многообразия, педагог 

осуществляет профессиональную деятельность, в конечном счете 

направленную на интеграцию индивидов в единый коллектив, в котором 
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осуществляется взаимодействие с учетом взаимного преимущества. 

Формируется учебный коллектив с динамичной структурой и 

изменяющимся качеством контактов, в котором каждый, выполняя свою 

функцию, осуществляет не только собственное развитие, но и создает 

условия для развитие тех, с кем взаимодействует. 

На основании вышеизложенного можно сделать ряд выводов. Во-

первых, фрагментация общества носит объективный характер и на 

современном этапе – наряду с традиционными основаниями 

(этносоциальными, расовыми, религиозными и т.п.) – имеет свои 

особенности, связанные развитием НТП, профессиональной 

специализацией, интеллектуальным неравенством, многообразием 

морально-нравственных убеждений. Во-вторых, этическая позиция 

педагога может рассматриваться как устойчивая личностная 

характеристика, выражающаяся в системе отношений педагога к 

определенным сторонам действительности на основе этических 

ценностей, что проявляется в профессионально-педагогической 

деятельности. В-третьих, ключевым элементом этической позиции 

являются этические ценности, которыми руководствуется педагог при 

реализации своей профессиональной деятельности. При этом в качестве 

таковых возможно назвать ценность «человек знающий», ценность 

«человек познающий», ценность «человек развивающийся». 

Завершая анализ возможных этических позиций педагога, следует 

сделать вывод о том, что этическая позиция, основанная на признании в 

качестве ключевой ценности человека развивающегося, является наиболее 

конструктивной, позволяющей использовать позитивный потенциал 

объективной фрагментации учебных коллективов. Хотя не следует 

игнорировать возможные преимущества этических позиций педагога, 

основанных на ценностях человека знающего и человека познающего.  

Таким образом, являясь объективным процессом, фрагментация 

общества в целом и ученических коллективов в частности требует от 

педагога профессионального самоопределения к этической позиции, в 

основе которой – ключевая этическая ценность человека развивающегося. 

Причем данная этическая позиция однозначно определяет не только 

отношение педагога к учащимся, но и к своей личности, так как, только 

развиваясь сам, педагог может создать условия для развития других.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

КАК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 

А.А. Разумовская 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», 

 г. Кировск 

Раскрывается значение взаимодействия в образовательном процессе для 

удовлетворения потребности общества в нравственном человеке. 

Представляются трактовки понятия «взаимодействие» в рамках 

философии, социологии, психологии, педагогики и выявляется общее в 

понимании взаимодействия данными науками – взаимность. 

Анализируется содержательное наполнение понятия «взаимодействие» в 

контексте педагогического знания. Раскрываются особенности таких 

видов взаимодействия субъектов образовательного процесса, как 

педагогическое взаимодействие, нравственно-педагогическое 

взаимодействие, нравственно-правовое взаимодействие, 

ненасильственное взаимодействие, гуманистическое взаимодействие. 

Определяются ценностные аспекты взаимодействия в образовательном 

процессе, предстающего как пространство отношений. Обосновывается 

нравственная составляющая взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса. 

Ключевые слова: образование, процесс, образовательный процесс, 

взаимодействие, субъект взаимодействия, ценность, отношение, мораль, 

нравственность, педагогическая рефлексия.  

Проблема взаимодействия является актуальной в условиях 

современного социума, когда отношения между людьми становятся все 

более прагматическими. Сегодня, к сожалению, доброта, милосердие, 

чуткость переходят в разряд дефицита. Объясняется это и тем, что 

большой пласт межличностного взаимодействия переместился в 

виртуальное пространство. Прежде всего это касается молодого 

поколения. Дети берут в руки гаджеты, еще не научившись говорить. Мы 

не будем развивать мысль о том, как это вредит развитию ребенка. 

Размышлений на эту тему в научной и научно-популярной периодике 

много. Мы лишь подчеркнем тот факт, что виртуальное взаимодействие 

значительное беднее по своему ценностному содержанию, чем реальное, 

живое взаимодействие между людьми. Ценности добра, справедливости, 

милосердия и др. в виртуальном пространстве теряют значительную 

часть своего смыслового наполнения. Таким образом, среди задач, 

стоящих перед современным образованиям, выделяется задача развития 

у обучающегося способности к взаимодействию с другими людьми, 

© Разумовская А.А., 2022 
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предполагающему взаимный обмен ценностями. Решение данной 

практической задачи должно предваряться ее теоретическим 

обоснованием, то есть анализом понятия «взаимодействие». Такой 

анализ позволит определить, каким должно быть взаимодействие между 

людьми, работающее на повышение уровня нравственности как в 

отдельной образовательной организации, так и в обществе в целом. 

Если обратиться к этимологии слова «взаимодействие», то оно 

образуется слиянием двух слов. Это слова «взаимный» и «действие». 

Словарь русского языка, составленный С.И. Ожеговым, дает следующее 

определение слову «взаимный»: «обоюдный, касающийся обеих сторон» 

[11, с. 71]. То есть взаимодействие всегда включает как минимум двух 

участников – субъектов взаимодействия, содержательно касаясь каждого 

из них. Слово «действие», согласно тому же словарю, более содержательно 

наполнено и означает: «1) проявление какой-нибудь энергии, 

деятельности, а также сама сила, деятельность, функционирование чего-

нибудь; <…> 2) результат проявления деятельности чего-нибудь, 

влияние, воздействие; <…> 3) поступки, поведение; <…> 4) события, о 

которых идет речь…» [11, с. 140]. Взаимодействие предполагает 

определенную деятельность, действия и поступки со стороны его 

субъектов. Подчеркнем, что мы ведем речь только о взаимодействии 

между людьми, на затрагивая вопросы взаимодействия человека с 

окружающим миром, природой, техникой, культурой и т.п.  

Сама этимология слова «взаимодействия» показывает, что данное 

понятие предполагает деятельное участие как минимум двух субъектов, 

которые осуществляют обоюдные действия, направленные друг на друга 

и касающиеся каждого из участников взаимодействия. Это позволяет 

трактовать данное понятие более широко, чем просто совместная 

деятельность. Люди могут делать что-то вместе, например, на 

производстве, но не вступать во взаимодействие. Работая рядом, они 

совершают необходимые действия, направленные на достижение 

производственного результата, но эти действия параллельны, они не 

обоюдны для участников производственного процесса. 

Понятие «взаимодействие» изучается в рамках таких наук, как 

философия, социология, психология, педагогика. По сути, это 

междисциплинарное понятие. С точки зрения философии, 

взаимодействие предполагает «взаимообусловленность объектов, 

изменение их состояний и свойств, взаимопереходы, а также порождение 

одним объектом другого» [18, с. 88]. Иными словами, это взаимное 

воздействие. В философии «взаимодействие» не сводится только к 

взаимодействию между людьми и подразумевает взаимное воздействие 

механических объектов, явлений природы и др., в результате физические 

тела, природные, социальные и иные явления, участвующие во 

взаимодействии, изменяются, причем изменения эти взаимны. 
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Участники взаимодействия (всегда не менее двух) образуют систему, в 

рамках которой происходит постоянный взаимообмен между ее 

компонентами. Это может быть обмен энергией, например, при 

взаимодействии механических объектов, обмен информацией между 

биологическими организмами, обмен ценностями между людьми. Сферы 

осуществления обмена безграничны и охватывают все стороны бытия. 

Можно сказать, что собственно жизнь осуществляется через 

взаимодействие образующих ее явлений, объектов, субъектов природы, 

материального и духовного мира. В ходе исторического развития сами 

образующие изменяются, но взаимодействие между ними происходило, 

происходит и будет происходить. Взаимодействие тем самым выступает 

в роли постоянного, бесконечного и безграничного процесса, 

направленного на взаимообмен его участников разнообразными 

свойствами, качествами и др. Применительно к социуму возможно 

говорить о взаимообогащении участников взаимодействия: ценности, 

качества, присущие личности, воспринимаются другим (другими) и 

обогащают его (их) ценностную сферу, личностный потенциал. Однако 

это возможно в том случае, если те же самые ценности будут осознаны и 

приняты как личностно значимые. Собственно обогащение происходит в 

том случае, если личность воспринимает от других положительное, 

вписывающееся в рамки общепринятой морали и субъективной 

нравственности. 

В социологии понятие «взаимодействие» предстает как «система 

взаимообусловленных социальных действий, при которой действия 

одного субъекта одновременно являются причиной и следствием 

ответных действий других субъектов» [3, с. 62]. Именно в этом состоит 

отличие взаимодействия от контакта, при котором люди могут совершать 

обмен не только информацией, но и ценностями, однако это не оказывает 

влияние на ту же ценностную сферу личности. Большая часть 

потребностей человека удовлетворяется именно в ходе взаимодействия с 

окружающими людьми. В то же время само взаимодействие представляет 

собой важнейшую потребность человека. Развитие и становление 

человека как личности происходит в процессе взаимодействия с другими 

людьми. Включение во взаимодействие в условиях социума позволяет 

определить собственное место в структуре социума, занять 

определенную позицию, выбрать социальную роль. В рамках осознанно 

реализуемой личностью социальной роли человек осуществляет то 

поведение, которое нормативно одобряемо в рамках данной роли и, 

соответственно, ожидаемо от личности. Взаимодействие людей в 

контексте выполнения социальной роли становится во многом 

предсказуемым, так как ее содержание определяет действия и поступки 

человека. Разнообразные виды взаимодействия между людьми 

становятся определяющими для социальных структур, в том числе и для 
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социальных институтов, одним из которых является образование. 

С позиции психологического знания взаимодействие 

представляет собой «процесс непосредственного или опосредованного 

воздействия людей друг на друга, порождающий их взаимную 

обусловленность и связь» [8, с. 194]. Традиционным для психологии 

представляется рассмотрение взаимодействия как части общения, что 

определяется принципом единства общения и деятельности. Кроме того, 

в психологии взаимодействие предстает не только как воздействие 

личности на личность, но и как совместные действия людей в условиях 

группы. Взаимодействие дает возможность членам группы осуществлять 

совместную деятельность. Взаимодействие характеризуется 

содержанием и стилем. Содержание определяет предмет взаимодействия 

(труд, быт и др.), стиль отражает способы взаимодействия человека с 

другими людьми. В контексте психологического знания выделяют 

межличностное и межгрупповое взаимодействие. При рассмотрении 

проблемы взаимодействия в образовательном процессе особое значение 

имеет межличностное взаимодействие как разнообразные контакты и 

связи двух и более людей, «вызывающие взаимные изменения их 

поведения, деятельности, отношений и установок» [8, с. 196]. 

В педагогике «взаимодействие» – это процесс «непрерывного или 

опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, 

порождающего их взаимную связь и обусловленность, в результате чего 

каждая из взаимодействующих сторон выступает и как причина другой, 

и как следствие одновременного обратного влияния противоположной 

стороны» [12, с. 30]. Определение, предлагаемое В.М. Полонским в его 

«Словаре по образованию и педагогике», представляется наиболее 

обобщенным. Обращении к педагогическим публикациям позволяет 

увидеть, что взаимодействие в педагогике рассматривается прежде всего 

как взаимодействие между субъектами педагогического процесса в 

самом широком понимании таких субъектов. Это не только педагог и 

обучающийся, но и родители, и органы управления образованием, и др. 

Взаимодействие здесь чаще всего обозначается как педагогическое 

взаимодействие. Однако только педагогическим взаимодействием в 

контексте педагогического знания проблема взаимодействия не 

исчерпывается, о чем будет сказано ниже. Объединяющим моментом в 

понимании взаимодействия в философии, социологии, психологии и 

педагогике является взаимность (взаимное воздействие, 

взаимообусловленность, воздействие друг на друга, взаимная связь).  

Решение обозначенной выше задачи развития у обучающегося 

способности к взаимодействию с другими людьми, предполагающему 

взаимный обмен ценностями, требует обращения к педагогическому 

знанию, так как именно педагогика занимается проблемами воспитания, 

образования. 
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В педагогике понятие «взаимодействие» представлено довольно 

широко за счет его различного содержательного наполнения, что нашло 

отражение в различных видах взаимодействия. Прежде всего это 

педагогическое взаимодействие, нравственно-педагогическое 

взаимодействие, нравственно-правовое взаимодействие, 

ненасильственное взаимодействие, гуманистическое взаимодействие. 

Педагогическое взаимодействие подвергается наиболее 

тщательному изучению со стороны научно-педагогического сообщества. 

Это связано с тем, что оно пронизывает весь образовательный процесс, 

который в принципе невозможен без взаимодействия. И на первом месте 

здесь взаимодействие педагога и обучающегося, воспитателя и 

воспитанника. 

И.А. Колесникова практически отождествляет воспитание и 

межличностное взаимодействие взрослого и ребенка, подчеркивая, что 

воспитание не должно сводиться исключительно к передаче 

предыдущими поколениями последующим поколениям опыта, 

охватывающего все сферы жизни человека, то есть понимаемого 

исключительно широко. С точки зрения исследователя, воспитание есть 

«глубинное межчеловеческое взаимодействие и сотрудничество 

взрослых и детей в сфере их совместного бытия» [6, с. 142]. Развивая 

мысль И.А. Колесниковой, скажем, что такое взаимодействие 

предполагает включение взрослого и ребенка в отношения, когда не 

только ребенок для взрослого, но и взрослый для ребенка является 

ценностью. Ребенок априори затрачивает определенные усилия в 

процессе овладения знаниями, умениями, навыками, способами 

деятельности и поведения и т.д. Взрослый со своей стороны должен 

увидеть и оценить данные усилия, осуществить поддержку 

развивающейся личности. Тем самым взрослый и ребенок (учитель и 

ученик) движутся навстречу друг другу. Но это движение не линейное, а 

спиралевидное: взрослый вместе с ребенком поднимается на новый 

уровень знаний, способов деятельности, отношений. Такое движение 

находит отражение во взаимной доброжелательности взрослого и 

ребенка, в их готовности действовать вместе в самых разных жизненных 

сферах. 

В педагогическом взаимодействии И.Б. Котовой и 

Е.Н. Шияновым выделяются функционально-ролевая и личностная 

стороны, в соответствии с которыми учитель воспринимает ученика, а 

ученик – учителя как по рисунку социальной роли, так и по 

индивидуальным личностным характеристикам. Тем самым педагог 

транслирует обучающемуся наряду с общесоциальным и свой 

собственный личностный опыт, что позволяет учителю через раскрытие 

перед учеником себя как личности, индивидуальности, развивать у 

обучающегося потребность в самоопределении и самореализации, 
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способность быть личностью. К этому готовы далеко не все педагоги, а 

лишь «имеющие высокий уровень развития мотивационно-ценностного 

отношения к педагогической деятельности» [7, с. 12].  

Функционально-ролевая сторона педагогического 

взаимодействия направлена на когнитивную сферу обучающегося. 

Педагог, который во взаимодействии с обучающимися ориентирован на 

реализацию преимущественно функционально-ролевой стороны, 

старается привести поведение обучающегося в соответствие с принятым 

стандартом. Успешность педагогической деятельности здесь 

оценивается по критерию достижения обучающимся заданного эталона 

(например, высокие баллы по ЕГЭ). 

Личностная сторона педагогического взаимодействия связана с 

мотивационно-смысловой сферой сознания обучающегося. При этом 

содержание образования является средством развития данной сферы. Что 

касается личностных и поведенческих установок учителя, то они 

«актуализируются в единых поведенческих актах, но преобладание 

какой-либо из них обусловливает соответствующий эффект влияния его 

личности на ученика» [7, с. 13].  

Педагогическое взаимодействие напрямую связано с 

отношениями участников образовательного процесса. Оно возникает в 

отношениях, форму мотивов которых принимают ценности, а 

реализуется в деятельности. Данное положение прослеживается в 

работах, посвященных взаимодействию участников образовательного 

процесса. 

В частности, Н.Ф. Радионова, работая над проблемой 

взаимодействия учителя и старшеклассников, обосновывает, что такое 

взаимодействие представляет собой отношения особого типа, в рамках 

которых осуществляется взаимное влияние, воздействие педагога на 

обучающегося и, соответственно, обучающегося на педагога. Взаимная 

направленность учителя и ученика друг на друга способствуют 

изменениям вначале в отношениях между педагогом и обучающимся, в 

их деятельности, а затем и в личностных характеристиках [13, с. 19–20]. 

Предполагается, что данные изменения априори положительные. Такие 

изменения происходят в том числе и потому, что в процессе 

взаимодействия идет «обмен» между субъектами образовательного 

процесса. Как утверждает Н.Ф. Радионова, продолжающая уже в 

соавторстве с С.В. Ривкиной разработку проблемы взаимодействия 

субъектов педагогического процесса, содержание «обмена» «может быть 

практическим, духовно‐информационным, практически‐духовным» [14, 

с. 5]. Основываясь на обозначенных видах «обмена», Н.Ф. Радионова и  

С.В. Ривкина выделяют практическое взаимодействие, духовно-

информационное взаимодействие, практически-духовное 

взаимодействие. В рамках практического взаимодействия 
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осуществляется реальная совместная деятельность учителя и ученика, 

направленная на достижение конкретной цели. При этом между 

участниками взаимодействия происходит не просто обмен информацией, 

необходимой для реализации цели, но и обмен отношениями к тому, что 

они делают, к предмету взаимодействия и – шире – к интересам, к 

переживаниям взаимодействующих субъектов. Духовно‐

информационное взаимодействие предполагает обмен содержанием 

внутреннего мира педагога и его воспитанника. Иными словами, 

предметом обмена становятся мысли, чувства, идеи субъекта 

образовательного процесса и одновременно взаимодействия. 

Информация, подлежащая обмену, – это информация о себе как о 

субъекте, «которая если и включает информацию об объектах, то только 

в той мере, в какой они затрагивают субъекта, волнуют его, входят в его 

внутренний мир» [14, с. 6]. Относительно практически-духовного 

взаимодействия ученые утверждают, то оно вбирает обмен «действиями, 

обмен информацией по поводу этих действий и по поводу внутренних 

миров взаимодействующих» [14, с. 6]. Н.Ф. Радионова и С.В. Ривкина 

выделяют функции взаимодействия, среди которых коммуникативная, 

организаторская, ценностно-ориентационная. 

Сквозь призму ценностно-смысловых обменов рассматривает 

взаимодействие педагога и воспитанника также Н.М. Борытко, который 

обосновывает, что подобные обмены способствуют образованию 

пространства воспитательного взаимодействия, предполагающего 

наличие единого ценностно-смыслового поля. Ученый, предлагая в 

рамках научного дискурса понятие «пространство воспитательного 

взаимодействия», отождествляет его с пространством педагогической 

культуры, «поскольку его конструктами являются ценности и способы 

деятельности, а содержанием – происходящие в субъектах

взаимодействия изменения» [2, с. 151]. Ценность, в свою очередь, есть 

«реальное отношение субъекта к объекту» [5, с. 69]. 

О взаимодействии как о пространстве отношений пишет 

Э.В. Сайко. Ученый рассматривает взаимодействие как смысловое 

пространство отношений, которое есть пространство понимания смысла, 

значения, пространство взаимопонимания [15, с. 99]. С одной стороны, 

это пространство ценностное, так как смысл и значение напрямую 

связаны с понятием «ценность». Ценность, как это аргументируется 

М.С. Каганом, есть осознанный смысл, есть значение объекта для 

субъекта – благо, добро, красота и т.д. [5, с. 68]. Например, ценности, 

осознанные педагогом, определяют содержание его педагогической 

деятельности по обучению и воспитанию обучающихся, которые, 

осмысливая ценности, транслируемые педагогом, и принимая их, 

реализуют эти ценности в отношениях с другими людьми. С другой 

стороны, это пространство нравственное, так как «нравственность 
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выступает как выражаемый в универсальных нормах принцип единения 

индивидов в целостность общения – процесса их консолидации в 

коллективного субъекта культуры» [17, с. 188]. Нравственность 

предстает как сфера нравственных отношений между людьми. 

Содержательное наполнение эта сфера получает через конкретные 

ценности. Построение нравственных отношений между субъектами 

образовательного процесса возможно только на основе нравственного 

взаимодействия между ними. Тем самым проблема нравственного 

взаимодействия между субъектами образовательного процесса предстает 

как отдельная научная проблема, необходимость решения которой 

обусловлена социальным заказом на нравственную, добродетельную 

личность. 

К данной проблеме обращается А.В. Бездухов, раскрывающий 

сущность и содержание нравственно-педагогического взаимодействия 

между учителем и учащимся. Взаимодействие между субъектами 

образовательного процесса ученый рассматривает с двух сторон – как 

влияние и как воздействие. При этом он обосновывает, что содержание 

нравственно-педагогического взаимодействия образуют «ценности, 

“движущиеся” в пространстве отношений между субъектами 

образования» [1, с. 125]. Это прежде всего отношения «учитель – 

ученик». Ведущую роль в данных отношениях играет учитель, который, 

осуществляя целенаправленное педагогическое воздействие на 

обучающегося, способствует наполнению ценностными значениями 

ценностно-смысловой сферы его сознания. Мы полагаем, что акцент на 

ведущей роли педагога в педагогическом взаимодействии несколько 

искажает саму суть взаимодействия как взаимного действия. 

Обучающийся в свою очередь воздействует на личность педагога. 

Педагог, ощущая такое воздействие и улавливая его суть, проникает во 

внутренний мир ученика, познавая который, а затем опираясь на 

результаты этого познания, он сможет выстраивать педагогическую 

деятельность по формированию личности обучающегося, по наполнению 

и коррекции мира его ценностей. 

Итак, ученые акцентируют внимание на ценностных, смысловых 

аспектах взаимодействия между педагогом и обучающимся, которое 

(взаимодействие) предстает как пространство отношений. 

Однако взаимодействие между субъектами образовательного 

процесса не может быть сведено только к взаимодействию между 

педагогом и обучающимися. Оно более широко: это взаимодействие 

между самими обучающимися, между педагогами, между педагогом и 

родителями обучающихся. Взаимодействие между обозначенными 

субъектами, с одной стороны, имеет общие ценностные основания, с 

другой стороны, оно специфично в аспекте его осуществления между 

различными субъектами. 
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Полагаем, что при таком понимании взаимодействия между 

субъектами образовательного процесса необходимо обратиться к другим 

видам взаимодействия, которые мы упомянули выше: нравственно-

правовое, ненасильственное, гуманистическое. 

Так, нравственно-правовое взаимодействие становится предметом 

исследования Т.Ю. Снежко и П.А. Мусинова. Ученые определяют 

данный вид взаимодействия как «одно из основных организационно-

педагогических условий оптимизации межличностных, межгрупповых и 

коллективных взаимоотношений на основе сообразного использования 

нравственных норм с правовыми ценностями, понимания сущности 

правовых норм через уже имеющийся опыт нравственного поведения» 

[16, с. 117]. Нравственно-правовое взаимодействие основывается на 

приоритетах нравственно-правовой культуры, являясь стимулом 

продуктивных отношений внутри коллектива – например, студенческого 

или педагогического. Ученые обосновывают необходимость понятия 

«нравственно-правовое взаимодействие» тем, что нормы отношений 

между людьми восходят к нравственности и праву. Причем 

нравственность играет приоритетную роль, так как нормы права 

основываются на правилах нравственности. Полагаем, что здесь надо 

вести речь не о нравственности, а о морали, так как мораль, имея 

предписательный характер, являет собой совокупность требований, 

предъявляемых к человеку со стороны общества, извне. Нравственность 

– это требования, которые человек предъявляет к себе сам, основываясь 

на нормах морали. Если требования морали человек может выполнять в 

том числе из страха каких-то санкций или выгоды, то требования 

нравственности выполняются независимо ни от чего. В науке 

присутствует и позиция, отождествляющая мораль и нравственность. Но 

мы придерживаемся противоположной точки зрения. 

Сущность нравственно-правового взаимодействия находит 

отражение в следующих принципах функционирования 

образовательного учреждения: принцип диалогичности; принцип 

уникальности; принцип самостоятельности; принцип совместности; 

принцип целостности; принцип системности; принцип гармонизации; 

принцип равенства; принцип ненасилия [16, с. 118]. 

Реализация данных принципов позволяет организовывать 

взаимодействие субъектов образовательного процесса на основе 

взаимодоверия, взаимоуважения, эмпатии, толерантности, равенства, 

ненасилия, оптимального баланса между ценностными установками 

личности и коллектива. Через принцип ненасилия нравственно-правовое 

взаимодействие коррелирует с ненасильственным взаимодействием. 

Ненасильственное взаимодействие, рассматриваемое  

В.Г. Мараловым и В.А. Ситаровым в рамках педагогики и психологии 

ненасилия, предполагает «признание ценности всего живого, человека и 
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его жизни, отрицание принуждения как способа взаимодействия 

человека с миром, природой, другими людьми, утверждение и усиление 

способности всего живого к позитивному самопроявлению» [9, с. 18]. 

Ученые обосновывают, что ненасильственное взаимодействие возможно в 

том случае, если его субъекты занимают позицию ненасилия, включающую 

ценности, принимающие форму мотивов особых отношений личности к 

миру и к людям без использования необоснованного принуждения 

другого человека к чему-либо [10]. В школьном коллективе, членам 

которого свойственна позиция ненасилия, априори не будет буллинга. 

Однако организация взаимодействия, в основаниях которого находится 

ненасилие как философский принцип, как позиция, – это сложная задача, 

решение которой под силу только слаженной деятельности всего 

педагогического коллектива образовательного учреждения, который в 

свою очередь также исповедует ненасилие как принцип деятельности по 

отношению и к обучающимся, и к коллегам. 

Особенности личности педагога, реализующего позицию 

ненасилия, обозначены в исследовании Е.В. Шахториной. К ним 

относятся эмоциональная устойчивость, способность к социальной 

децентрации, способность преодолевать собственную агрессию во всех 

ее проявлениях – от раздражения до гнева; готовность к сотрудничеству; 

способность согласовывать цели и задачи школьников со своими 

собственными и др. [19, с. 66]. 

Проблема гуманистического взаимодействия применительно к 

участникам образовательного процесса рассматривается С.П. Ивановой. 

Важным представляется гибкость и изменчивость целей 

гуманистического взаимодействия. Речь идет о целях, непосредственно 

связанных с партнером (партнерами) по взаимодействию. Эти цели 

проявляются в процессе диалогического общения и могут быть изменены 

в зависимости от хода диалога и его содержания. В качестве значимой 

особенности гуманистического взаимодействия С.П. Иванова выделяет 

его результат: «ожидаемым результатом становится совместное изменение 

представлений обоих партнеров, определяемое глубиной взаимопонимания 

и конгруэнтности опыта, сознания и коммуникации» [4, с. 44]. 

Еще одну важную особенность гуманистического взаимодействия 

обосновывает Н.Е. Щуркова. Речь идет о взаимном признании 

участниками взаимодействия ценности друг друга: «в отношениях 

“человек – человек” каждый из партнеров взаимодействия занимает 

исходную позицию признания человека как ценности» [20, с. 63]. 

Тем самым гуманистическое взаимодействие доступно к 

реализации между участниками образовательного процесса на всех 

уровнях: «педагог – обучающийся»; «педагог – педагог»; «обучающийся 

– обучающийся»; «педагог – родитель обучающегося». Уважение, 

неприкосновенность личности, признание другого человека как данности 
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расширяют возможности гуманистического взаимодействия далеко за 

пределы образовательного процесса. Можно с большой вероятностью 

утверждать, что обучающийся, овладевший в образовательном процессе 

навыками гуманистического взаимодействия с другими людьми, будет 

транслировать эти навыки в своей дальнейшей жизни и деятельности. 

Итак, взаимодействие между субъектами образовательного 

процесса имеет ярко выраженную нравственную составляющую. 

Нравственные аспекты взаимодействия в образовательном процессе 

привлекают внимание исследователей. Однако собственно о 

нравственном взаимодействии ученые речи не ведут. 

Как показал анализ научной литературы, нравственное 

взаимодействие между субъектами образовательного процесса не было 

предметом специального научного исследования, и тем самым 

актуальным представляется определение ценностных оснований такого 

взаимодействия, его содержания, а также способов и средств 

организации такого взаимодействия в образовательном процессе. 
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INTERACTION IN THE EDUCATIONAL PROCESS  

AS A SUBJECT OF PEDAGOGICAL REFLECTION 

A.A. Razumovskaya  

Murmansk Arctic State University, Kirovsk 

The article reveals the importance of interaction in the educational process for 

satisfying society's need for a moral person. Interpretations of the concept of 

«interaction» within the framework of philosophy, sociology, psychology, 

pedagogy are presented, and what is common in understanding the interaction 

of these sciences - reciprocity, is revealed. The content of the concept of 

«interaction» is analyzed in the context of pedagogical knowledge. The features 

of such types of interaction of subjects of the educational process as 

pedagogical interaction, moral and pedagogical interaction, moral and legal 

interaction, nonviolent interaction, humanistic interaction are revealed. The 

value aspects of interaction in the educational process, which appears as a space 

of relations, are determined. The moral component of the interaction between 

the subjects of the educational process is substantiated. 

Keywords: education, process; educational process, interaction, subject of 

interaction, value, attitude, morality, moral, pedagogical reflection.  
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СЕТЕВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Е.Е. Шестернинов, Н.С. Ефимова 

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет 

им. Д.И. Менделеева», Москва 

Определено понятие сетевой интеграции субъектов образования. 

Рассмотрена модель сетевой интеграции, включающей внутренний и 

внешний уровень взаимодействия субъектов образовательной 

деятельности. Представлен опыт работы сетевой интеграции в 

организации проектной и исследовательской деятельности школьников в 

рамках дополнительной образовательной общеразвивающей программы: 

«Фестиваль наук – путь к Олимпу!». 

Ключевые слова: исследовательская компетентность, проектная и 

исследовательская деятельность, сетевая интеграция. 

Актуальность проблемы формирования исследовательской 

компетентности школьников как интегрального личностного качества 

является объективной потребностью обновляемого общества, вставшего на 

путь вхождения России в мировые лидеры стран с развитыми технологиями. 

На сегодняшний день в педагогической науке имеются 

необходимые теоретические предпосылки ее решения. Организация 

исследовательской деятельности учащихся рассматривалась в работах 

А.В. Андриенко, Д.Б. Богоявленской, В.Л. Вишневской, Л.А. Казариной, 

А.В. Козыревой, П.Ю. Романова и других ученых. В большинстве 

современных исследований рассматриваются предметно-ориентированные 

аспекты развития исследовательских компетенций учащихся средствами 

историко-родословного краеведения (Н.А. Александрова [2], на 

элективных курсах по физике (Т.В. Альникова) [3], с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин (Н.М. Соловьѐва) [13] и др.  

Основываясь на данных исследованиях и собственном 

педагогическом опыте, под исследовательской компетентностью мы 

понимаем осознанную готовность и способность школьников 

самостоятельно осваивать и получать новые знания, синтезировать и 

систематизировать знания для нового решения проблемы, нового 

интеллектуального продукта, создания нового проекта.  

В качестве педагогических условий формирования исследовательской 

компетентности отечественные педагоги-исследователи выделяют 

формирование исследовательской компетентности педагога (Л.А. Голубь) 

© Шестернинов Е.Е., 

Ефимова Н.С., 2022 
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[7] «в системе взаимодействия «школа-вуз», которая обладает огромным 

образовательным и развивающим потенциалом, включающим 

контекстно-профессиональный концепт» [12, с. 598]. К.Е. Егорова,  

М.Ф. Осипова рассматривают в качестве одной из основных задач 

сетевого взаимодействия вуза и школы приобщение учащихся к науке 

[8]. Мы согласны с данными утверждениями: вуз должен стать 

объединяющей площадкой для продвижения передовых научных идей. 

Необходимо использовать научно-методический потенциал вуза в 

поддержке школьных учителей. Обмен опытом работы преподавателей 

вуза со школьными учителями помогает осуществлять образовательный 

процесс, реализуя единые цели и задачи обучения, развития, воспитания 

нового поколения будущих профессионалов. 

Л.А. Казарина рассматривает формирование исследовательской 

компетентности на основе средового подхода, уделяя внимание условиям 

организации механизма функционирования в исследовательско-

развивающей среде [9]. Для развития исследовательских навыков 

школьников необходимо создавать развивающую среду, свободную для 

творчества и научного поиска. 

В педагогической теории и образовательной практике сложились 

противоречия между требованиями государства и общества к 

формированию исследовательской компетентности обучающихся и 

недостаточным использованием потенциала образования за счет 

взаимодействия с другими участниками образовательной деятельности в 

значительной степени за счет сетевой интеграции субъектов 

образовательной деятельности. 

В современном мире интегративные процессы во всех сферах 

общественной жизни набирают силу и становятся закономерностью. 

Нарастание тенденции к интеграции обуславливает необходимость 

коренных изменений в сознании людей, в характере их деятельности, а 

также в подготовке будущих специалистов.  

Весомый вклад в разработку теории интеграции образования 

внесли исследования А.П. Беляевой, Л.Б. Баряевой, С.Н. Бабиной, Л.Ф. 

Ивановой, С.И. Корнеевой, В.Н. Максимовой, Ю.С. Тюнникова, О.Н. 

Тюленевой, Н.К. Чапаева, В.Т. Фоменко и др. По их мнению, интеграция 

является одним из перспективных направлений реализации личностно-

ориентированного образования. 

А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова рассматривают интеграцию 

личностного и компетентностного подходов на примере контекстного 

обучения, которое обеспечивает одновременное развитие личностных 

качеств и профессиональных компетентностей обучающихся [6]. 

По мнению Л.И. Савенковой, «интеграция позволяет включать 

учителей и учеников в активный совместный творческий процесс. Это 

продуманно выстроенный процесс обучения и воспитания, который 
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способствует переосмыслению общей структуры организации обучения, 

подготовки учащихся к процессу восприятия, понимания и осмысления 

информации, формирования у школьников понятий и представлений о 

взаимодействии всех процессов в мире как едином целом» [11, с. 13].  

А.И. Адамский определяет образовательную сеть как совокупность 

субъектов образовательной деятельности, предоставляющих друг другу 

образовательные ресурсы в целях повышения и результативности 

качества образования [1]. А.М. Лобок выделил ряд более или менее 

устоявшихся представлений о том, что может быть названо сетевым 

взаимодействием: любое взаимодействие; взаимодействие с использованием 

интернета; взаимодействие с обменом ресурсов; осуществление 

совместной деятельности. Он отмечает в количестве ключевых 

показателей их количества и степени их субъективной активности [10]. 

Устойчивое функционирование социальной сети, нацеленной на 

достижение значимых для субъектов образования социально-

образовательных результатов, предполагает наличие не только 

вертикальных, но и горизонтальных связей. Оно основано на 

психологической совместимости и понимании своей роли в решении 

творческих инновационных задач. Для сетевого сообщества 

утрачиваются пространственные отношения и ключевую роль начинает 

приобретать наличие общих целей и интересов, общих связей. Язык 

общения определяет характер функционирования и взаимодействия 

сообществ как регулярного обмена информацией в сети при помощи 

информационных технологий. 

Анализируя сетевое сообщество, С.В. Бондаренко использует 

термин «виртуальное сетевое сообщество», относит его к 

саморегулирующимся и самопреобразующимся социальным системам 

киберпространства. Она выделяет три методологических принципа: 

деятельности, развития и системности. Принцип деятельности позволяет 

рассматривать сетевое сообщество с позиции обязательного 

взаимодействия его членов по продуцированию, трансляции и 

трансформации информации в компьютерной сети [5]. 

Сетевая интеграция позволяет использовать ресурсы и 

возможности систем общего, дополнительного и высшего образования. 

Особую актуальность и эффективность межсистемная интеграция 

приобретает в условиях сетевого взаимодействия субъектов 

образовательной деятельности. 

Под сетевой интеграцией субъектов образовательной 

деятельности мы понимаем взаимодействие педагогов, обучающихся, 

специалистов, микросообществ, ассоциаций и др., использующих 

инновационные технологии в реализации различных направлений, в том 

числе при организации исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Модель сетевой интеграции была апробирована нами в МДЦ 
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«Артек» в рамках дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Фестиваль наук – путь к Олимпу!» [4] в 2017 г. и получила 

дальнейшее развитие в 2017–2022 гг. при подготовке и проведении 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева, 

фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо», летней смены 

2021 г. «Юный исследователь» в лагере «Солнечный» г. Геленджик. 

Основной целью образовательной программы является 

формирование готовности обучающихся к сложной и многогранной 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности, 

освоение современных форм, приёмов и методов работы, овладение 

основными компетенциями в проектной научно-исследовательской 

деятельности, что обеспечит осознанный образовательный выбор 

школьников высшего учебного заведения, а в будущем повлияет на 

формирование научной элиты страны.  

Программа решает следующие задачи:  

– апробация новых моделей сетевого взаимодействия в условиях 

МДЦ «Артек» (других детских лагерей) с привлечением ученых 

московских вузов в рамках разработки и создания групповых учебно-

исследовательских проектов; 

– ознакомление учащихся с различными методами научно-

исследовательской деятельности и включение школьников в процесс 

исследований и создание проектов;  

– отработка механизмов научно-исследовательской деятельности 

по различным направлениям научных знаний;   

– формирование представлений о научном аппарате исследования 

и его структуре, методах, механизмах, этапах организации исследования; 

– развитие самообразования обучающихся и его результативности 

при использовании современных приёмов и методов исследовательской 

деятельности, способности школьников работать в коллективе, умении 

распределять обязанности и проводить системную рефлексию на всех 

этапах деятельности;  

– объяснение методики организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности, возможности использования методов научно-

исследовательской деятельности в процессе обучения и самообразования 

школьников;  

– формирование навыков организации научно-исследовательской 

деятельности как основного инструмента повышения уровня 

образованности и обученности; 

– развитие навыка и умения в отношении организации 

планирования, процесса целеполагания и выработки задач при 

проведении научно-исследовательской деятельности. готовности 

школьников к креативной научно-исследовательской деятельности, 

способности ориентироваться в сложном информационном 
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пространстве, правильно выбирать информационный материал для 

работы, методы работы, выделять главное, делать выводы, анализировать 

уровень продвижения по решению исследовательских задач; 

– воспитание целеустремлённости и волевых качеств школьников

на занятиях научной, исследовательской и проектной деятельностью, 

прививающих научную и правовую, коммуникативную культуру в 

работе, нормы и правила проведения коллективной деятельности, 

доброжелательность и уважительное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, формирующее у молодежи гражданскую позицию. 

Новизна программы определена: разработкой новых форм сетевого 

взаимодействия через создание сетевых образовательных модулей, 

направленных на развитие современных форм образования и воспитания; 

современным содержанием и наполнением целенаправленной практико-

ориентированной обучающей деятельности школьников в области 

научно-исследовательских и проектных работах; проблемной 

интеграцией основного и дополнительного образования школьников, 

ориентирующего на самостоятельное приобретение знаний, овладение 

способами решения проблем внутри- и межпредметной интеграции и 

синтеза современных естественнонаучных знаний; глобальным 

масштабом включения в работу школьников на всероссийском уровне, 

что само по себе оказывает синергетический эффект на раскрытие 

научно-творческого потенциала школьников; сотрудничеством 

школьников, педагогов, вожатых, студентов, профессорско-

преподавательского состава ведущих вузов столицы и известных ученых 

в условиях сетевых образовательных модулей; интерактивной, 

групповой и коллективной формой проведения всего мероприятия с 

использованием современных информационно-коммуникативных 

интернет-технологий в создании сетевых образовательных модулей. 

«В рамках программы реализуется модель сетевого сообщества, 

состоящая из двух основных контуров: внутреннего и внешнего 

пространства. Во внутреннем пространстве организована групповая 

работа школьников (например, победителей конкурсов научно-

исследовательской и проектной деятельности «Менделеев» и 

«Леонардо») по основным этапам исследовательской деятельности и 

межгрупповое сетевое взаимодействие под руководством кураторов-

консультантов, представителей Некоммерческой организации 

Благотворительного фонда наследия Менделеева» [4, с. 34]. 

Внешнее пространство представлено площадкой детского лагеря, 

высших учебных заведений, других организаций, необходимых для 

реализации исследовательских проектов школьников. 

Для подготовки к реализации модели сетевой интеграции вожатые 

и педагоги «Артека» прошли курсы повышения квалификации по 

программе «Организация обучения и дополнительного образования, 
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учебно-исследовательской деятельности в условиях инновационного 

сетевого сообщества» (72 ауд. ч). 

Наряду с консультантами программы в лагере работали 

преподаватели и студенты ведущих московских вузов, известные в своей 

области ученые, преподаватели столичных вузов – в качестве научных 

руководителей групповых проектов и консультантов в различных 

областях знаний. Они также привлекались к проведению различных 

мероприятий в лагере, например, турниру «Альтернатива», «Дебаты» и пр. 

Надо отметить, что модель сетевой интеграции круглогодичная, 

т.к. преподаватели вузов в течение года работают с учащимися по 

различным программам Некоммерческой организации 

Благотворительного фонда наследия Д.И. Менделеева, принимают 

участие в жюри всероссийских конкурсов и фестивалей. 

Работа по программе «Фестиваль наук – путь к Олимпу!» 

проводится как индивидуально, в отрядах, так и в лагере, со всеми 

школьниками, в виде тематических встреч, праздников, конкурсов и пр. 

Формирование консультантов осуществляется путём закрепления 

представителей НО БФНМ за отрядами по предметным областям: 

1) химия, физическая химия, органическая химия, неорганическая химия,

биохимия, наноматериалы; 2) социология, психология, социальные

проекты; 3) экономика, обществознание, история, политология;

4) литературно-художественное направление, лингвистика,

культурология; 5) экология, биология, сельское хозяйство, медицина;

6) физико-математическая направленность, прикладные исследования.

Таким образом, нам представляется сетевая интеграция в виде 

модели, включающей внутренний и внешний уровни. Во внутреннем 

пространстве организовано взаимодействие между микрогруппами 

школьников, объединенных одной темой исследования или проекта, 

вожатыми и консультантами – представителями НО БФНМ. 

Во внешнем пространстве было организовано взаимодействие 

микрогрупп с научными консультантами, состоящими из профессорско-

преподавательского состава ведущих вузов Москвы, с которыми заключены 

договоры о сетевом взаимодействии (МГУ им. М.В Ломоносова, РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, ВШЭ, МАИ, МПГУ, МГОУ и др.). Был 

использован краудсорсинг для привлечения к сетевому взаимодействию 

более широкой аудитории из среды сверстников и педагогов. 

Созданная образовательная среда в сетевом сообществе позволяет 

каждому обучающемуся овладеть общей консультационной средой, 

сформировать у себя способности к рефлексии и самоанализу, 

консолидировать образовательные ресурсы, построить новое содержание 

образования на инновационных условиях уникального взаимодействия 

участников сети. Сетевая интеграция является действенным механизмом 

качественного развития образовательной практики. 
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В основу сетевой интеграции в организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности школьников положены идеи и 

принципы инновационного обучения, предполагающие логику процесса 

обучения от действий (практики) к знаниям и компетенциям, 

«выращивание» знания в сознании человека на материале сверхбольших 

объемов информации, построение учебной работы от сложного к 

простому, использование в качестве основной формы инновационного 

обучения интенсивное погружение. 

Принципиально изменены мотивационно-смысловые установки 

педагога, выступающего в роли руководителя групповой работы: 

установка на солидарность, совместную продуктивную деятельность, 

индивидуальную помощь, совместную деятельность с обучающимся по 

выработке целей, задач, организации процессов и достижений. 

Сетевая интеграция позволяет обеспечить возможность каждого 

участника сети проявить собственную инициативу, предъявить 

групповые проекты и организовать коллективную экспертную оценку. 

Она помогает скоординировать деятельность по построению учебного 

процесса в условиях сетевого сообщества, в котором происходит 

смещение акцента с обмена имеющимися ресурсами на деятельность по 

совместному проекту, сформировать у себя способности к рефлексии и 

самоанализу. Сетевая интеграция позволяет сблизить учебные интересы 

учителей и преподавателей вузов в формировании исследовательских 

компетенций у обучающихся, объединить или консолидировать наличие 

образовательных ресурсов, построить новое содержание образования на 

инновационных условиях уникального взаимодействия участников сети, 

что превращает ее в действенный механизм качественного развития 

образовательной практики. 
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The authors defined the concept of network integration of subjects of education. 

The model of network integration, including the internal and external level of 

interaction of subjects of educational activity, is considered. The experience of 

network integration in the organization of project and research activities of 

schoolchildren within the framework of an additional educational general 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

УДК37.037.1+17.022.110 

Doi: 10.26456/vtpsyped/2022.2.117 

О ФАКТОРАХ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Е.И. Соболева 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», 

г. Самара 

Аргументируется значение нравственности как пространства поиска 

резервов профессиональной подготовки по инженерным специальностям 

в части развития и становления личности специалиста, когда 

интеллектуальное, творческое и нравственное находятся в гармоничном 

единстве.  Обосновывается выделение учебного процесса, внеаудиторной 

воспитательной работы и личности преподавателя в качестве факторов 

нравственного воспитания студентов технического вуза. Раскрываются 

возможности лекции, семинара, кураторского часа как форм 

нравственного воспитания студентов, а также специфика использования 

этической беседы, диспута, убеждающего воздействия, проблемной 

ситуации как методов нравственного воспитания будущих инженеров. 

Приводятся примеры из опыта осуществления нравственного воспитания 

студентов технического вуза. 

Ключевые слова: студент, будущий инженер, технический вуз, 

воспитание, нравственность, нравственное воспитание, ценность, 

фактор, форма воспитания, метод воспитания. 

Стремительный темп роста технологического могущества 

современного общества породил все более отчетливо проявляющиеся 

проблемы экологического характера. Но потребительское отношение к 

природе, присущее человеку, простирается шире – с окружающей среды 

на окружающих людей. Возникает парадоксальная ситуация: стремясь 

заставить природу работать на благо социума, человек наращивает 

промышленные технологии, которые угрожают существованию самого 

человечества. 

Техника, технологии создаются и реализуются конкретными 

людьми, обладающими индивидуальными особенностями характера, 

складом ума, личностными качествами. Ответственный инженер, 

например, продумывает последствия воздействия создаваемого им 

технического сооружения на природу, стремясь минимизировать 

возможные риски. В то же время алчный постарается извлечь 

максимальную выгоду для себя. Он тоже минимизирует риски – но это 

риски снижения его личной прибыли. Так недобросовестный строитель 

сознательно нарушает технологию при возведении дома, чтобы 

© Соболева Е.И., 2022 
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монетизировать сэкономленные материалы, не думая о возможных 

проблемах у людей, которые будут в этом доме жить  

Прослеживается прямая связь между личностью специалиста 

технического профиля и результатами его деятельности. Если учитывать 

тот факт, что жизнедеятельность современного человека практически во 

всем зависит от окружающей его технической реальности, то значение 

личности специалиста технического профиля для дальнейшего 

существования человечества огромно. 

Обозначается проблема поиска резервов профессиональной 

подготовки по инженерным специальностям в части развития и 

становления личности специалиста. Мы полагаем, что пространством 

такого поиска должна стать нравственность как «структурированность 

человеческого бытия этическими категориями» [6, с. 61], как реализация 

в деятельности и поведении инженера норм морали, принимающих 

форму ценностей, что образуют ценностную сферу личности. 

Приобщение к ценностям происходит в процесс воспитания. 

Совершенствование содержания образовательного процесса в 

технических вузах в части усиления его воспитательного потенциала 

направлено на решение задачи подготовки специалиста технического 

профиля, в личности которого интеллектуальное, творческое и 

нравственное находятся в гармоничном единстве. Одним из путей 

решения сформулированной задачи является осуществление 

нравственного воспитания в образовательном процессе технического 

вуза. Уточним, что под нравственным воспитанием мы понимаем 

приобщение личности к нравственным ценностям. Такое понимание 

базируется на обоснованном А.В. Бездуховым и Ю.Л. Лопуховой 

утверждении, что «воспитание есть приобщение человека к ценностям» 

[2, с. 69]. Развивая данную мысль ученых, скажем, что осуществление 

воспитательного процесса определенного вида (нравственного, 

эстетического, физического и др.) предполагает приобщение к 

определенным ценностям. Такое сужение спектра ценностей, с нашей 

точки зрения, позволит повысить эффективность конкретного вида 

воспитания. При этом необходимо помнить о том, что многие ценности 

могут образовывать аксиологические основания одновременно 

нескольких видов воспитания. Например, ценность «ответственность» 

важна и в нравственном, и в физическом, и в трудовом воспитании. 

Однако в зависимости от вида воспитания содержательное наполнение 

данной ценности несколько трансформируется в зависимости от цели 

воспитания. Так в нравственном воспитании ответственность 

предполагает осознанное предвидение личностью последствий своих 

действий для других людей и стремление в своей деятельности 

минимизировать плохое и максимизировать хорошее для других. Иными 

словами, прежде чем что-то сделать человек думает о том, как его 
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действие, как вербальное, так и невербальное, отразится на окружающих. 

В физическом воспитании ответственность предполагает осознание 

личностью последствий своего поведения для собственного здоровья, 

физического развития, желание сохранять и укреплять здоровье, а также 

овладение способами сохранения и укрепления последнего. В трудовом 

воспитании – осознанное отношение к процессу и результатам труда, 

понимание значения определенных трудовых действий для других людей 

и для себя самого. Но вернемся к нравственному воспитанию и, 

соответственно, к нравственным ценностям. 

Анализ научной литературы по проблеме нравственных 

ценностей [4, 5, 11, 12 и др.] позволил выделить конкретные ценности, 

которые могут быть реализованы в процессе нравственного воспитания 

студентов, среди которых благо, гуманизм, добро, долг, достоинство, 

милосердие, надежность, ответственность, польза, правда, свобода, 

совесть, справедливость, честность, честь. Приобщение студентов 

технического вуза к данным ценностям происходит в воспитательном 

пространстве вуза, представляющем собой «область динамических, 

целенаправленных, взаимосвязанных педагогических действий, 

осуществляемых в среде пребывания субъектов воспитания» [1, с. 124]. 

Эта область не может быть ограничена только внеаудиторной работой со 

студентами, к которой часто сводится организация воспитания в вузе. 

Данная область включает и учебную деятельность, аудиторную работу со 

студентами при изучении ими самых различных учебных дисциплин. 

Традиционно считается, что гуманитарные направления 

подготовки высшего образования обладают большими возможностями в 

части нравственного воспитания студентов за счет преобладания 

гуманитарных дисциплин, ценностное наполнение которых бесспорно и 

лежит на поверхности. В техническом же образовании, где преобладают 

естественно-научные и технические дисциплины, такое наполнение не 

столь явно, но оно присутствует, однако его вычленение и реализация в 

работе со студентами требует от преподавателя технического вуза 

определенных усилий. 

Обучение студентов технического вуза как фактор их воспитания 

рассматривает Е.В. Баранова, она же автор приведенного выше 

определения воспитательного пространства вуза. В качестве аргументов 

данной точки зрения ученый приводит следующие: «1) обучение это 

деятельность человека, осуществляемая через отношения, которые в 

конечном итоге являются решающим фактором для формирования 

нравственного облика личности; 2) в процессе обучения заложены 

воспитательные функции уже на этапе определения содержания и 

требований к процессу обучения; 3) воспитание в процессе обучения – 

это обязательный принцип современной педагогики для решения задач 

гуманистического воспитания по формированию нравственности 
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учащихся, когда преподаватель использует заложенные в учебном 

процессе возможности развития, расширяя и углубляя их» [1, с. 125].  

Осуществление нравственного воспитания в процессе учебной 

деятельности студентов технического вуза возможно в следующих 

направлениях: во-первых, использование потенциала дисциплин 

гуманитарного профиля, которые обязательны для всех студентов 

(философия, физическая культура, иностранный язык и др.); во-вторых, 

вычленение ценностного содержания технических дисциплин (как 

общепрофессиональных, так и дисциплин специализации) и 

транслирование данного содержания студентам. 

Основными формами обучения в вузе являются лекционные и 

семинарские занятия. Современная вузовская лекция не сводится только 

к монологу преподавателя и восприятию этого монолога студентами, 

каким бы информационно насыщенным и возбуждающим интерес этот 

монолог не был. В арсенале творчески работающего преподавателя 

помимо традиционных лекций – проблемные лекции, лекции с 

запланированными ошибками, лекции-дискуссии, лекции-беседы, 

лекции визуализации, бинарные лекции и др. Воспитательным 

потенциалом обладает уже сама форма таких лекций. Например, при 

проведении бинарной лекции, когда материал темы излагается двумя 

преподавателями, которые в определенной степени оппонируют друг 

другу, студенты воспринимают культуру общения, культуру научной 

дискуссии, видят образец совместной деятельности, в которой 

реализуются такие ценности, как достоинство, честь, проявляющиеся в 

визуально воспринимаемых уважении и тактичности. Образцы 

реализации ценностей студенты затем примеряют на себе, становясь 

активными участниками лекции-беседы, лекции-дискуссии. Для лекции-

беседы преподаватель заранее готовит вопросы, как информационные, 

так и проблемные, предназначенные студенческой аудитории. С целью 

максимальной экономии времени ответы на них предполагаются краткие. 

Опираясь на единодушие либо его отсутствие в ответах студентов, 

преподаватель корректирует ход лекции. В отличие от лекции-беседы, на 

лекции-дискуссии преподаватель, излагая материал лекции, «не только 

использует ответы студентов на свои вопросы, но и организует 

свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами» [15, с. 219], что требует от студентов уважительного 

отношения к преподавателю, к однокурсникам при изложении своего 

мнения, возможно, отличного от мнения большинства. 

Аксиологическими основаниями уважительного отношения человека к 

человеку выступают ценности «честь» и «достоинство», мотивирующие 

такое отношение. 

Воспитательный потенциал вузовской лекции отмечает 

А.Г. Бусыгин, подчеркивающий его связь с воспитательным действием, 
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которое может быть названо сквозным, так как оно пронизывает 

лекционное занятие. По утверждению А.Г. Бусыгина, лектор производит 

воспитательное действие «в процессе постановки каждой лекции 

посредством воздействия на эмоции – формирование убежденности 

личности в каком-либо глобальном вопросе – в приоритетности 

общечеловеческих ценностей перед технократическим» [3, с. 111]. 

Эмоциональное воздействие на личность студента оказывает содержание 

лекции, индивидуальность преподавателя, психологическая атмосфера в 

аудитории. С эмоциональным воздействием связано эмоциональное 

переживание транслируемых преподавателем ценностей. Предлагаемая 

студенту извне ценность становится его внутренним достоянием в 

процессе ее непосредственного переживания. 

В контексте реализации обозначенной выше идеи А.Г. Бусыгина в 

ходе лекции-беседы студентам могут предлагаться вопросы 

относительно понимания ими ответственности, свободы, а на лекции-

дискуссии предметом обсуждения становится экологический запрет – 

ограничивает ли он свободу человека или является гарантом его 

ответственности за будущее Земли. Студенты, осмысливая ценность 

«свобода» и «ответственность», начинают видеть нравственные смыслы 

деятельности инженера. 

Рассматриваемая идея может быть реализована и на семинарских 

занятиях. Традиционными формами семинарских занятий являются 

семинары, на которых углубленно изучаются отдельные вопросы темы; 

семинары, нацеленные на обобщение основных вопросов раздела; 

семинары, в ходе которых некоторые лекционные темы изучаются 

самостоятельно [14, с. 31–32]. Однако современная педагогика высшей 

школы предлагает к использованию помимо традиционных – семинары-

экскурсии, семинары-диспуты, семинары-коллоквиумы и др. [7, с. 50–

57]), проблемные, междисциплинарные, ориентационные семинары [15, 

с. 222–223], сама форма проведения которых обладает широкими 

воспитательными возможностями. 

Важное значение при реализации воспитательного потенциала 

семинарского занятия имеют организационные формы взаимодействия 

студентов, используемые на семинаре. Речь идет о групповой и 

коллективной формах. Характеризуя эти формы взаимодействия, авторы 

учебного пособия «Педагогика и психология высшей школы» (под ред. 

М.В. Булановой-Топорковой) [13] раскрывают их принципиальное 

различие при внешне кажущемся сходстве. Различие это заключается в 

позиции студентов, которая может быть активной или пассивной. 

Групповая организационная форма взаимодействия предполагает работу 

преподавателя с группой как с единым целом, образуемым механическим 

объединением студентов, присутствующих на занятии. На предлагаемые 

вопросы каждый студент отвечает, демонстрируя индивидуальные 
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знания. Сотрудничество отсутствует, так как помощь группы 

отвечающему расценивается преподавателем как подсказка и 

пресекается. Обозначается барьер между преподавателем и группой. При 

использовании балльно-рейтинговой системы оценивания знания может 

возникнуть нездоровая конкуренция за баллы. Преподаватель по сути 

работает с одним (отвечающим) студентом, в то время как остальные 

готовятся отвечать, не слушая выступающего, или занимаются другими 

делами. Групповая форма организации семинарского занятия 

способствует тому, что большинство студентов занимают пассивную 

позицию, часто радуясь тому, что их не спросили. По-иному предстает 

коллективная форма организации взаимодействия студентов в рамках 

семинарского занятия: «Здесь каждый студент имеет право на 

интеллектуальную активность, заинтересован в достижении общей цели 

семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и 

решений. В условиях совместной работы студент занимает активную 

позицию» [13, с. 119]. Тем самым неоспоримым преимуществом в 

организации нравственного воспитания студентов обладает 

коллективная форма. При использовании данной формы возможно 

создание творческой атмосферы научной работы, когда каждый студент 

в независимости от своих способностей и уровня подготовки чувствует 

востребованность в коллективе и вносит свой посильный вклад в 

обсуждение заявленной на семинаре проблемы, в решение задачи и т.д. 

Преподаватель, зная личностные особенности студентов, создает 

условия для включения каждого в работу. Так он может предложить 

неуверенному студенту легкий вопрос, ответ на который позволит 

студенту пережить момент успеха, что станет одним из кирпичиков в 

здании его уверенности как в своих знаниях, так и в способности донести 

их до аудитории. Коллективная форма проведения семинарского занятия 

способствует тому, что форму мотивов деятельности студентов 

принимают такие ценности, как гуманизм, добро, долг, ответственность. 

Этому способствует и то, что преподаватель поощряет студентов к 

взаимопомощи, формирует культуру дискуссии, ориентирует студентов 

на осознание значения личного вклада в общее дело. Заметим, что здесь 

мы не касаемся содержания семинарского занятия: речь идет о 

воспитательных возможностях коллективной формы организации 

семинара. Содержание семинара также может быть использовано в целях 

нравственного воспитания, для чего необходимо вычленить его 

аксиологический потенциал. 

К методам нравственного воспитания студентов технического 

вуза, используемым в процессе обучения, могут быть отнесены беседа, 

диспут, убеждающее воздействие, работа с книгой (текстом) и др. 

Так, убеждающее воздействие, как это аргументируется 

Ю.Н. Кулюткиным, направлено на обоснование определенных 
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положений перед человеком таким образом, чтобы он «осознал их 

истинность и обоснованность, их общественную и личную ценность, 

принял их как основу для руководства своими действиями» [9, с. 318]. 

Важно, что речь идет именно об обосновании, разъяснении, но не о 

давлении и принуждении. В рамках решения проблемы нравственного 

воспитания студентов, обучающихся в техническом вузе, убеждающее 

воздействие может быть использовано для того, чтобы осваиваемое 

студентами знание о морали, нравственности, ценностях, об этике 

инженера, моральных нормах и нравственных требованиях в рамках 

профессий, связанных с техносферой, было осмыслено студентами и с 

уровня нейтральной информации перешло на уровень убеждений, 

становящихся критериями оценки будущим инженером своей 

профессиональной деятельности – вначале в ходе различных видов 

производственной практики, а далее и в процессе работы по 

специальности. 

Если обучение студентов технического вуза мы обозначили как 

один из факторов их нравственного воспитания, то другим фактором 

является внеаудиторная воспитательная работа со студентами. И здесь 

важную роль играет кураторский час, представляющий собой форму 

«воспитательной работы куратора, при которой студенты принимают 

участие в специально организованной деятельности, способствующей 

формированию у них системы отношений к окружающему миру» [10: 

19]. Методы, используемые в рамках кураторского часа, разнообразны. 

Это этическая беседа, ситуация морального выбора, проблемная 

ситуация, игра и др. 

Воспитательный потенциал кураторского часа раскрывается в том 

случае, если его содержание максимально приближается к реальной 

жизни студенческой группы. Иными словами, при организации 

кураторского часа необходимо основываться на проблемах, с которыми 

сталкиваются студенты. Заметим, что это не означает, что тематика 

кураторских часов не должна планироваться заранее. Это означает, что 

содержательное наполнение темы направлено на решение актуальных 

задач студенческой жизни. 

Например, интересен кураторский час на тему «Золотое правило 

нравственности в жизни человека». В процессе подготовки к нему 

выясняется, что в студенческой группе возникают конфликтные 

ситуации из-за того, что студенты не умеют выстраивать эффективное 

взаимодействие, слушать и слышать собеседника. 

Преподаватель-куратор предлагает студентам в качестве предмета 

размышления притчу: «Отправил как-то один царь гонца к царю 

соседних земель. Гонец запоздал и, поспешно вбежав в тронный зал, 

задыхаясь от быстрой езды, начал излагать поручение своего владыки: 

– Мой господин… повелел вам сказать, чтобы вы дали ему… 
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белую лошадь с черным хвостом… а если вы не дадите такой лошади, то… 

– Не желаю больше слушать! – перебил царь запыхавшегося 

гонца. – Доложи своему царю, что нет у меня такой лошади, а если бы 

была, то… 

Тут он запнулся, а гонец, услышав такие слова, испугался и 

выбежал из дворца. Он вскочил на коня и помчался назад докладывать 

своему царю о дерзком ответе. Выслушав донесение, повелитель 

страшно рассердился и объявил соседскому царю войну. Долго длилась 

эта война, много крови было пролито и земель опустошено. Наконец оба 

царя, истощив казну и изнурив войска, согласились на перемирие, чтобы 

обсудить свои претензии друг к другу. Когда они приступили к 

переговорам, второй царь спросил первого: 

– Что ты хотел сказать своей фразой: “Дай мне белую лошадь с 

черным хвостом, а если не дашь, то…”? 

– “…пошли лошадь другой масти”, – продолжил царь. — Вот и 

все, что я имел в виду. А ты что хотел сказать своим дерзким ответом: 

“Нет у меня такой лошади, а если бы была, то…”? 

“…непременно послал бы ее в подарок моему доброму соседу”, – 

ответил второй царь» [8]. 

После того как студенты прослушали притчу, им могут быть 

заданы следующие вопросы:  

1. О чем говорится в притче?  

2. Как бы вы поступили в сложившейся ситуации?  

3. Можно ли было избежать войны и в каком случае?  

В процессе обсуждения речь идет о том, что в притче говорится об 

умении слушать собеседника, в каком бы он ранге ни находился, но не 

каждому человеку это удается; о том, что надо уважать своего 

собеседника, и тогда будет достигнуто понимание и, возможно, удастся 

избежать неприятных последствий, так как многие проблемы появляются 

от «недослышал», «недосказал» и т.д. С умением слушать своего 

ближнего связаны такие ценности, как добро, милосердие, 

внимательность, достоинство, честь.  

С опорой на рассматриваемую притчу возможно моделирование 

ситуации в жизни студенческого коллектива. Одно и то же действие 

человека может вызывать различные реакции со стороны окружающих. 

Но важно всегда относиться друг к другу с уважением, при этом уважая 

себя. В заключение делается вывод о необходимости выстраивания 

собственной жизни по критерию золотого правила нравственности: 

прежде чем совершить поступок, примерь его на себя; не делай людям 

того, чего не пожелал бы самому себе.  

Использование в процессе внеаудиторной работы со студентами 

сочетания таких методов, как этическая беседа и проблемная ситуация 

или ситуация морального выбора, также способствует осуществлению 
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нравственного воспитания студентов как приобщению к нравственным 

ценностям. 

Приведем пример из нашего опыта воспитательной работы со 

студентами. В ходе кураторского часа, посвященного роли инженера в 

современном обществе, студентам задается вопрос: «Какова роль 

инженера в производственном процессе?» В процессе обсуждения 

студентами представлено различное видение роли инженера: инженер 

является главным рычагом производственного процесса; он должен 

принимать важные решения, уметь работать в команде, следить за 

соблюдением правил по технике безопасности и т.д. Эти ответы были 

ожидаемы. Тогда, в контексте решения задачи нравственного воспитания 

студентам задается вопрос: «Какими нравственными качествами должен 

обладать инженер, чтобы реализовать свои функции, о которых шла 

речь?» На что получены ответы, что инженер должен быть 

ответственным, надежным, самостоятельным, честным. Некоторые 

студенты называли такие нравственные качества, как великодушие, 

отзывчивость, благородство, но с этими предположениями согласились 

не все участники обсуждения. Несколько человек высказали мнение, что 

инженер в принципе не должен быть добрым, великодушным, так как 

техника не терпит благостного отношения к ней. При этом их оппоненты 

ответили, что помимо техники есть еще люди, которые управляют этой 

техникой и с ними нельзя взаимодействовать, не обладая этими 

качествами. Разгорелся спор. В ходе дискуссии студенты, отстаивая свою 

точку зрения по тому или иному вопросу, обращались к контексту 

деятельности инженера. Тогда студентам предлагается проблемная 

ситуация, произошедшая со студентами на одной из производственных 

практик. Ситуация такова: приехав на нефтяное месторождение для 

прохождения практики в первый раз, группа студентов должна была 

разделиться на три подгруппы для распределения обязанностей на 

объекте. Студенты разделились, но остался один человек, которого никто 

из старших по подгруппам не хотел к себе брать. Задается вопрос: «Какие 

чувства может испытывать отвергнутый в такой ситуации?» Звучат 

различные варианты, что он наверняка испытывает досаду, гнев, 

раздражение. Тогда задается другой вопрос: «Какие эмоции испытываете 

вы по отношению к нему?» Студенты строят предположения, что они 

могут испытать сочувствие, сопереживание за своего товарища. В 

данном контексте предлагается перевести эмоции студента-

отверженного и всех остальных участников ситуации на язык ценностей. 

После некоторых размышлений студенты осознают, что чувства 

непринятого товарища не переводятся на язык ценностей, а вот чувства, 

которые возникли у большинства. можно выразить как милосердие, 

отзывчивость, добро, благородство. Однако студенты в то же время 

строят и предположения о том, почему никто не хочет брать к себе в 
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группу этого человека. Это не просто так, значит, он чем-то их не 

устраивает. Наверняка он ленив, несообразителен или что-то еще. Такая 

позиция становится отправной точкой для нового витка обсуждения. 

Обсуждается проблема зависимости содержания отношения к человеку 

от его личностных качеств и характеристик, выводящая на осознание и 

принятие ценностей «добро» «милосердие», «справедливость».  

Помимо учебной деятельности и внеаудиторной воспитательной 

работы значимым фактором нравственного воспитания студента 

технического вуза является личность преподавателя, который 

«воспитывает каждой минутой своего общения со студентами и 

коллегами, воспитывает своим отношением к людям, науке, 

общественным явлениям и проблемам» [1, с. 124]. Такой преподаватель 

личностно ориентирован. 

Личностно ориентированный преподаватель позитивно относится 

к студентам, принимая их такими, каковы они есть. Его воспитательные 

воздействия на студентов базируются на положительном отношении к 

ним, иными словами, на реализации принципа опоры на положительное 

в воспитании, согласно которому, если говорить о высшей школе, 

преподаватель выявляет положительный потенциал личности студента и, 

опираясь на него, создает условия для развития качеств, которые 

студенту пока не присущи. Для описываемого преподавателя характерны 

искренность и открытость в отношениях со студентами, он избегает 

формального выполнения профессиональных обязанностей. 

Личностно ориентированный преподаватель доводит каждое 

начатое дело до конца, предвидит результаты не только своей 

деятельности, но и деятельности студентов, учитывает различные точки 

зрения, ищет оптимальный вариант решения педагогических задач, 

возникающих в образовательном процессе технического вуза. Он 

способен к сотрудничеству со студентами, а также к сочувствию, к 

сопереживанию; умеет поставить себя на место студента, способен 

понять другого. Весь комплекс качеств, присущих личностно 

ориентированному преподавателю, проявляется в его отношениях к 

образовательному процессу, студентам, коллегам, самому себе, 

окружающей действительности в целом. 

Воспитательный потенциал личности преподавателя вуза во 

многом зависит от аксиологического содержания ценностной сферы его 

сознания, от его ценностных ориентаций. Преподаватель не сможет 

осуществлять приобщение студентов, например, к ценности 

«справедливость», если сам в своей жизни и деятельности этой 

ценностью не руководствуется. Можно подготовить и интересно 

провести целый цикл бесед о нравственности, но все же ощутимо более 

значительный эффект в части воспитательного воздействия на личность 

студента будет иметь поведение преподавателя, его действия и поступки 
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в конкретной ситуации, требующей выбора (именно в выборе наиболее 

ярко проявляются ценности). Подчеркнем, что личностно 

ориентированный преподаватель сам прежде всего человек 

нравственный.  

Итак, оптимальное сочетание таких факторов нравственного 

воспитания студентов технического вуза, как учебный процесс, 

внеаудиторная воспитательная работа и личность преподавателя, 

позволит осуществлять приобщение студента к ценностям, способствуя 

формированию и становления будущего инженера как нравственной 

личности.  

Список литературы 

1. Баранова Е.В. Организация нравственного воспитания студентов 

технического вуза на основе средово-пространственного подхода // Вестник 

Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: 

Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. 

2011. Т. 17. № 4. С. 123–126. 

2. Бездухов А.В., Лопухова Ю.В. Воспитание как движение, превращающее 

возможное в действительное // Известия РАО. 2010. №1(17). С. 66–75. 

3. Бусыгин А.Г. Двойная спираль Жизни, Здоровья и базовых потребностей: 

философский трактат (Десмоэкология 2). Ульяновский Дом печати, 2008. 

136 с. 

4. Гартман Н. Этика. СПб.: Владимир Даль, 2002. 707 с. 

5. Гильдебранд Д. Этика. СПб.: Алетейя, 2001. 570 с. 

6. Капустина З.Я. Нравственность как этическая структурированность 

человеческого бытия // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 2. С. 56– 61. 

7. Косякин Ю.В. Теория и практика повышения эффективности 

педагогической деятельности (для начинающих преподавателей высшей 

школы): учебное пособие. М.: МГИУ, 2009. 323 с. 

8. Крылатые притчи. Арт-проект // Елицы. Интернет-ресурс. URL: 

https://elitsy.ru/communities/101955/673386/ (дата обращения: 17.09.2021). 

9. Кулюткин Ю.Н. Диалог как предмет педагогической рефлексии // Кулюткин 

Ю.Н., Бездухов В.П. Ценностные ориентиры и когнитивные структуры в 

деятельности учителя.  Самара: СГПУ, 2002. С. 274– 329. 

10. Кускадамова К.С., Москалева Г.П. Кураторский час как способ 

формирования интеллектуальной культуры студентов // Вестник КГПИ. 

2011. № 3. С. 19– 22. 

11. Маслов Е.С. Основные категории и проблемы теории ценностей. Казань: 

Казанский государственный университет, 2010. 38 с. 

12. Мишаткина Т.В. Моральные ценности человека в основных категориях 

этики // Этика / под ред. Т.В. Мишаткиной, Я.С. Яскевича. Минск: Новое 

знание, 2002. С. 132– 137. 

13. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / под ред. М.В. 

Булановой-Топорковой. Ростов н/Д: Феникс, 2002. 544 с. 

14. Совершенствование процесса повышения квалификации педагогов-

воспитателей: методические рекомендации / сост. Н.Н. Лобанова, М.Д. 



Вестник Тверского государственного университета. 
Серия «Педагогика и психология», № 2 (59), 2022 

 - 128 - 

Махлин. СПб.: НИИ ИОВ РАО, 1988. 72 с. 

15. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы. Ростов н/Д: Феникс, 2011. 541 с. 

Об авторе: 

СОБОЛЕВА Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Института 

нефтегазовых технологий ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет» (443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244); e-

mail: soboleva.ei@mail.ru 

 

 

ON THE FACTORS OF MORAL EDUCATION OF STUDENTS  

OF A TECHNICAL UNIVERSITY 

E.I. Soboleva  

Samara State Technical University, Samara 

The article argues the importance of morality as a space for searching for 

reserves of vocational training in engineering specialties in terms of the 

development and formation of a specialist's personality, in which intellectual, 

creative and moral are in harmonious unity. The article substantiates the 

allocation of the educational process, extracurricular educational work and the 

personality of the teacher as factors of moral education of students of a technical 

university. The possibilities of a lecture, a seminar, a curatorial hour as forms 

of moral education of students, as well as the specifics of using ethical 

conversation, dispute, persuasive influence, a problem situation as methods of 

moral education of future engineers are revealed. Examples are given from the 

experience of the implementation of moral education of students of a technical 

university. 

Keywords: student, future engineer, technical university, education, morality, 

moral education, value, factor, form of education, method of education. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 378.14 

Doi: 10.26456/vtpsyped/2022.2.129 

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ТЕСТОВ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Е.В. Борисова 

ФГКВОУ ВО «Военная академия ракетных войск стратегического назначения 
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Рассмотрен вопрос разрешения противоречия между потребностью 

обновления фонда оценочных средств, и несовершенными практиками 

конструирования тестов при модульном контроле знаний и умений. 

Указанное противоречие определяет методические задачи 

диагностирования состояния процесса обучения на различных его этапах 

с использованием тестов различных структур и форматов проведения. 

Представлены результаты численного моделирования, подкрепленные 

педагогической практикой, и статистически-обоснованные рекомендации 

построения контрольно-оценочных материалов. 
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Эффективность образовательного процесса существенно зависит от 

используемых методических подходов и педагогических технологий. 

Актуальность исследования обусловлена противоречием между 

потребностью формирования и регулярного обновления фонда 

оценочных средств в соответствии с рабочими программами дисциплин 

и несовершенными практиками конструирования тестов при модульном 

контроле знаний и умений на платформах электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС). Создание фонда оценочных средств в 

составе регламентных мероприятий по оценке качества образовательного 

процесса любого вуза сводится к большой интеллектуальной работе 

преподавателей и требует их значительных временных затрат. Статья 

имеет целью ориентировать преподавателей на отдельные 

статистически-обоснованные решения актуальных методических задач и 

тем самым обеспечить повышение результативности выполнения ими 

своих функций в образовательном процессе.  

В настоящее время управление познавательной деятельностью 

студентов со стороны преподавателя носит в значительной мере 

стихийный характер. Это обусловлено рядом аспектов: наличие 

множества управляемых объектов (студентов) с различными 

личностными характеристиками и уровнями подготовленности, но с 
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единой целевой задачей – высоким качеством подготовки каждого; 

несвоевременность обратной связи об уровнях усвоения учебного 

материала для динамической коррекции (индивидуализации методик, 

педагогических подходов и др.); снижение учебной активности ввиду 

недостаточной мотивации студентов. Особенно ярко стихийность 

проявилась в период вынужденного online-обучения, обусловленного 

пандемией коронавируса. Отметим, что в рамках управляемого обучения 

студент из пассивного объекта становится субъектом, выстраивающим 

индивидуальную образовательную траекторию. Со стороны 

преподавателя требуется решение «задачи диагностирования в процессе 

обучения на различных его этапах, обеспечивающей контроль 

достижений учащимися продуктивных уровней усвоения учебного 

материала» [5, с. 25].  

По каждому виду учебной деятельности должны быть разработаны 

разноуровневые задания (для отработки лекционного материала и 

усвоения полученных новых знаний); комплекс дифференцированных 

заданий, в том числе тестовых, с возможностью использования 

студентами ЭИОС (при самоподготовке и самопроверке). Для 

осуществления модульного или итогового контроля целесообразно 

создание среды, состоящей из тестов закрытой и открытой форм с 

ограничением по времени выполнения и взвешенной интегральной 

оценкой.  

Из контингента, чей интерес хотелось бы вызвать к затронутым 

вопросам, особо выделим преподавателей общеинженерных и 

специальных дисциплин технических вузов. Эти преподаватели владеют 

как минимум двумя профессиями. Во-первых, они выступают как 

специалисты той отрасли науки и техники, из которой черпается 

содержание преподаваемой дисциплины. Таким образом, этот 

преподаватель – инженер и/или ученый. Но работает он в высшем 

учебном заведении, где выполняет педагогические функции. Его вторая 

профессия – педагог. Обращает на себя внимание существующая 

неопределенность пути овладения второй профессией. В значительной 

мере это касается технических вузов, имеющих в составе педагогических 

кадров преподавателей без педагогического образования. 

Преподаватель, выпускник технического вуза, в процессе своей учебно-

познавательной деятельности получил определенный багаж 

представлений о педагогической профессии, с которым затем вступает в 

преподавательскую должность. В профессиональные функции 

преподавательского состава входят: структурирование учебного 

материала по изучаемой студентами дисциплине, его логическое 

представление для освоения и контроля, подбор методик и 

педагогических технологий. На современном этапе к ним добавляются 

владения цифровыми методами обучения и проверки достигнутых 
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результатов. Сотрудники технических вузов, не имеющие 

педагогической подготовки, испытывают значительные методические 

затруднения в вопросах управления и контроля учебно-познавательной 

деятельностью студентов. Одним из значимых факторов большинство 

отмечают значительные интеллектуальные и временные затраты на 

подготовку контрольно-измерительных материалов при осуществлении 

как линейного, так и концентрического подходов в преподавании 

дисциплины. 

Преподаватель и студент в образовательном процессе действуют 

совместно, однако выполняемые ими функции и решаемые задачи 

принципиально различны. Функция преподавателя прежде всего 

заключается в том, чтобы организовать и проконтролировать действия 

обучающегося с массивом информации об объекте изучения или самим 

объектом сообразно дидактическому методу, а функция студента – 

осмысливать информацию, добиваясь понимания ее содержания и 

умения применять знание при решении соответствующих задач и 

показать умения при проверочных мероприятиях.  

Сегодня в комплексе методологических проблем в педагогике 

высшей школы важной видится оптимальная комбинация цифровых 

технологий и традиционных методов. А. Вербицкий отмечал: «такое 

мощное средство, как компьютер, нельзя механистически включить в 

традиционную дидактическую систему» [4, с. 2]. 

Предположим, в ходе контрольных мероприятий не получено от 

опрошенных студентов четкого определения понятий, изложенных на 

лекции. Есть ли основания считать это следствием недоработки лектора? 

Планируемым результатом осмысления должно быть достижение 

понимания смысла, содержания информации, как это следует из 

закономерностей усвоения. При этом недопустимо в число целей лекции 

включать овладение студентом средствами выражения понятого – 

словесными формулировками, математическими соотношениями и т. д. 

Эта задача должна выноситься на практические занятия и 

самостоятельную работу. Из анализа закономерностей познавательного 

процесса следует необходимость выделения двух стадий формирования 

знаний – стадии осмысления и стадии запоминания учебной 

информации. Избежать фрагментации знаний и снизить простое 

запоминание материала, носящее кратковременный характер, возможно 

реализацией требования осознанности знаний, которое выражается в 

понимании обучающимися связей между знаниями и умениями [9]. 

Выполнение указанного требования затруднено, если в дополнение к 

теоретическому и практическому материалам дисциплины не 

проработаны контрольно-оценочные средства. Цифровой формат 

контрольно-проверочных механизмов во многих образовательных 

организациях в идее тестовых заданий с разной степенью успешности 
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реализуется на платформе Moodl [10].  

В понятие «тест» вкладываются различные смыслы. В контексте 

рассматриваемого вопроса интерес представляют тесты как инструмент 

измерения уровня освоенных знаний, умений по изучаемой дисциплине. 

В этом смысле использование теста связывается с именем английского 

ученого Френсиса Гальтона, который ввел в теорию тестирования три 

важнейших принципа:  

1) применение серии одинаковых испытаний к большому 

количеству испытуемых;  

2) статистическая обработка испытаний;  

3) выделение эталонов оценки [8].  

Исходя из этих принципов в педагогике, традиционный тест 

представляет собой стандартизованный метод диагностики уровня 

подготовленности обучающегося. Цель применения тестов – установить 

уровни проявляемых знаний и умений обучающихся, проводить анализ и 

прогнозирование. Для достижения контрольно-измерительных целей 

целесообразно создать достаточное количество тестов, различающихся 

как уровнем сложности, так и структурой, которые будут ориентированы 

на достижение поставленной педагогической задачи [1]. Сложность 

каждого задания обусловлена алгоритмом поиска решения и 

характеризуется числом данных, взаимосвязями между искомыми и 

заданными величинами, числом востребованных преобразований на пути 

к решению. При использовании взвешенной системы оценивания именно 

«длина» алгоритма позволяет найти вес задания.  

К достоинствам метода тестирования относятся: объективность; 

оперативность; простота и доступность; пригодность результатов для 

компьютерной обработки и использования статистических методов 

оценки; сокращение временных затрат на проверку; практическое 

исключение субъективизма преподавателя – как в процессе контроля, так 

и в процессе оценки [6, 7].  

В последние годы в связи с введением удаленного формата 

обучения широкое распространение получило online-тестирование, что 

отвечает тренду цифровизации российской системы образования. При 

разработке тестов важным является выбор его структуры. Наиболее 

распространенными являются тестовые задания смешанного типа, 

включающие закрытые и открытые форматы. Закрытые тесты: здесь 

каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из 

которых необходимо выбрать один или несколько правильных. 

Открытые тесты, в которых на каждый вопрос нужно предложить свой 

ответ: записать результат расчетов, дописать слово, словосочетание, 

предложение, формулу и т. д. 

Однако при разработке тестов по отдельным модулям 

преподавателям приходится выбирать между полнотой и краткостью 



Вестник Тверского государственного университета. 
Серия «Педагогика и психология», № 2 (59), 2022 

- 133 - 

проверяемого материала, сложностью и простотой заданий, что явно или 

неявно отражается в структуре создаваемого теста. В тестовые задания с 

необходимостью включаются основные теоретические и практические 

положения, поэтому создавать тест, содержащий значительное число 

вопросов дисциплины, не всегда рационально. Одновременно создавая 

тест закрытой альтернативной структуры, нельзя быть уверенным в его 

измерительных возможностях. 

В состав фонда оценочных средств целесообразно включать 

разнообразные тесты входного, текущего и итогового измерения уровня 

знаний и умений студентов. Технологический прием с декомпозицией 

тестовых заданий по индикаторам «знать», «уметь» дает возможность 

использовать такие оценочные средства для построения баз данных 

цифрового контроля и сопровождения индивидуальных образовательных 

достижений [3]. «Детализация заданий теста в модуле учебной 

дисциплины основана на элементах таксономии Б. Блума, согласно 

которой когнитивное обучение демонстрируется воспроизведением 

знаний и интеллектуальных навыков: понимание информации, 

управление идеями, анализ и синтез данных, применение навыков, выбор 

среди альтернатив при решении проблемы, оценивание идеи или 

действий» [2, с. 82]. В практическом ключе преподаватели естественно-

научных и технических дисциплин для модульного контроля при всем 

разнообразии форматов преимущественно создают закрытые тесты, чаще 

всего с альтернативными ответами, сообразуясь с минимальными 

затратами интеллектуальных и временных ресурсов. 

Возникает методическая задача: сколько заданий и вариантов 

ответов следует сформировать при подготовке теста. Предположим, что 

в разных структурах на каждый вопрос предлагается различное число 

ответов, которые должен «сгенерировать» преподаватель не произвольно, а 

с учетом типичных ошибок. Понятно, что для альтернативной структуры 

(два варианта ответов) это сделать значительно проще и менее затратно, 

чем для пятивариантной структуры. 

Допустим, составляется тест из 10 вопросов. На каждый вопрос 

предлагается «к» вариантов ответов, причем верным является только 

один. Студент проходит тест с положительным результатом, если 

отвечает правильно не менее чем на 6 вопросов (60 %). Зададимся 

вопросом: сколько ответов следует предоставить на каждый вопрос, 

чтобы вероятность случайно выполнить тест с положительным 

результатом была менее 0,05 (5 %). Данный уровень соответствует 

статистически оправданной достоверности результата. 

В такой постановке задачи вероятность «угадать» ответ в каждом 

задании составляет р = 1/к. Проведем численное моделирование 

распределения вероятностей случайного ответа в тестах различной 

структуры. Для моделирования выбраны четыре структуры закрытых 
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тестов, различаемые по числу предлагаемых вариантов ответов на 

каждый вопрос – соответственно, два, три, четыре или пять (значение к). 

Кроме того, варьировалось число заданий в тесте (n): семь, десять, 

двенадцать или пятнадцать. Реализация вычислительного эксперимента 

для одной из изучаемых структур представлена в табл. 1, содержащей 

расчет вероятностей Р (А = «угадывание» 60 % ответов), проведенный по 

формуле Бернулли (для биномиального распределения) в тесте, 

состоящем из семи заданий.  

Таблица 1  

Вероятности случайного «угадывания» для структуры теста,  

состоящего из 7 заданий и различного числа ответов  
Число 

заданий  

n 

Число вариантов ответов 

к = 2 к = 3 к = 4 к = 5 

Вероятность Р(А) 

1 0,054688 0,208959 0,311462 0,367002 

2 0,164063 0,30876 0,311462 0,275251 

3 0,273438 0,25346 0,173035 0,114688 

4 0,273438 0,124838 0,057678 0,028672 

5 0,164063 0,036893 0,011536 0,004301 

6 0,054688 0,006057 0,001282 0,000358 

7 0,007813 0,000426 6,1E-05 1,28E-05 

Анализ данных табл. 1 показал, что для структуры теста из 7 

заданий с нижней результативной границей, равной 60 %, соответствует 

4,2 верных ответа. Поскольку число заданий, на которые даны верные 

ответы, должно быть целым, то примем граничное значение n = 4 и более 

(в таблице выделено курсивом). Также видно, что требованию 

граничного значения по вероятности «случайно пройти тест» менее 0,05 

удовлетворяют 11 ячеек (выделено серым цветом). Таким образом, 

например, при пяти вариантах выбора ответа достаточно в тест включить 

всего 4 задания. 

Аналогичные расчеты проведены и для иных структур с 

результативной границей, равной 60 %. Для теста из 10 заданий по 

рассчитанным значениям требованию граничного значения по 

вероятности «случайно пройти тест» менее 0,05, удовлетворяют 17 ячеек. 

Для структуры из 12 заданий с такими же границами требованию 

удовлетворяет 21 ячейка. Для структуры из 15 заданий указанным 

требованиям удовлетворяет 26 ячеек. Полученные результаты 

вычислительных экспериментов позволяют построить сводную табл. 2.  

Оценка исчисления долей комбинаций с граничным и ниже 

значением вероятности события А {угадать необходимое, для результата, 

количество верных ответов} показывает их устойчивость с вариацией 

размаха в интервале [0,39–0,44], математическим ожиданием 0,42 и 

дисперсией 1,39. 
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Таблица 2 

Сводные данные комбинаций для граничных (и более) значений 

вероятностей случайного выполнения теста 
Общее число 

заданий в тесте 
7 10 12 15 

Число «ячеек», 
удовлетворяющих 
условию Р(А) не 

более 5 % 

11 17 23 31 

Доля «ячеек» в 
общем количестве 
заданий-ответов 

11/28 = 0,39 17/40 = 0,42 21/48 = 0,44 26/60 = 0,43 

На этом основании можно рекомендовать при формировании фонда 

оценочных средств следующие структуры тестов: 

– для проверки базовых знаний (входных), необходимых для начала

обучения, предложена структура из 7 заданий с тремя вариантами 

ответов как менее трудозатратных для преподавателя и позволяющих 

просто констатировать наличие или отсутствие проблемных зон. Время 

выполнения таких тестов можно ограничить 10–15 минутами в рамках 

семинарского (практического) занятия. Такие тесты часто называют 

«летучками»;  

– для целей текущего контроля знаний и умений студентов, то есть

для проверки и/или систематической оценки по единицам учебного 

материала (модулям), выявления пробелов и разработки 

корректирующих воздействий при изучении дисциплины, 

ориентированных как на отдельных студентов, так и на группу в целом, 

целесообразно использовать структуры тестов из 12 вопросов с тремя 

вариантами ответов, причем чтобы не тратить аудиторное время на 

процедуры тестирования, целесообразно создать компьютерную версию 

в ЭИОС на платформе Moodle со случайным выбором заданий в вариант 

теста; для такого теста следует разработать и расположить задания по 

возрастанию трудности их выполнения; 

– итоговое тестирование ориентировано на обеспечение

объективной оценки результатов обучения, на характеристику уровней 

освоения содержания дисциплины за семестр и индивидуальную 

дифференциацию образовательных достижений студентов; структура 

таких тестов должна быть комбинированной с открытыми и закрытыми 

заданиями; число закрытых заданий целесообразно установить не менее 

15, но при этом для каждого из них количество вариантов ответов можно 

установить от 3 до 5 (см. табл. 2); итоговое тестирование также 

рекомендуется проводить в цифровом формате и использовать как 

допуск к экзамену по дисциплине. 

Многолетняя практика использования текущих по модулю и 

итоговых тестов при изучении курса высшей математики в Тверском 
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государственном техническом университете, построенных по 

комбинированной структуре, содержащих 15 заданий закрытой формы с 

4 вариантами ответов и 5 заданий открытой формы с многошаговыми 

алгоритмами показала действенность такой формы контроля и 

достаточный уровень объективности. Результативность применения 

тестовых форм модульного контроля в группах студентов 1-х и 2-х 

курсов подтверждается данными внешнего тестирования при online-

проверке остаточных знаний – в частности, по курсу «Математика». На 

протяжении ряда лет студенты стабильно демонстрировали уровни 

обученности выше среднего.  

Вывод: применение тестовых технологий для проверки знаний и 

умений в вузе достаточно эффективно и не слишком ресурсозатратно для 

преподавателей при оптимальном выборе структуры, определяемой 

целью тестирования. Являясь одной из наиболее технологичных форм 

проведения контроля с применением цифровых технологий, 

тестирование можно включать в фонды оценочных средств для 

сопровождения самостоятельной работы при подготовке к лабораторным 

и практическим занятиям как элемент раздела «Лекция» на платформе 

Moodle. Регулярное и последовательное тестирование (самотестирование 

в разделе «Самоподготовка» в ЭИОС на платформе Moodle) позволяет 

оценить текущие успехи студента, выявить пробелы и своевременно 

оказать методическую или консультативную помощь. Модульное 

тестирование также дает возможность своевременной корректировки 

индивидуальных траекторий студентов. 

Существующие в педагогическом сообществе различные воззрения 

на цифровое образование стимулируют необходимость разработки 

научно-обоснованных рекомендаций по использованию преимуществ 

цифрового формата обучения, снижению рисков от его применения. 

Отказываться от уникальных возможностей существенного повышения 

эффективности образовательного процесса нецелесообразно, а, 

следовательно, современные средства должны занять свое дидактически 

обоснованное место в образовательном процессе вуза наряду с 

традиционными. 
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The article is devoted to the issue of resolving the contradiction between the 

need to update the fund of evaluation tools, and imperfect practices for 

constructing tests in the modular control of knowledge and skills. This 

contradiction determines the methodological tasks of diagnosing the state of the 

learning process at its various stages using tests of various structures and 

formats. The results of numerical simulation, supported by pedagogical 

practice, and statistically based recommendations for the construction of 

control and evaluation materials are presented. 

Keywords: educational and cognitive activity, control, testing, probabilistic 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КЛАСС»  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

А.А. Кулагина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

Рассматриваются особенности технологии «перевёрнутый класс» и 

анализируется практика ее применения в высшем образовании. Автор 

представил результаты проведенного анкетирования, которое позволило 

выявить, какие трудности испытывают студенты при работе 

преподавателя по технологии «перевёрнутый класс», а также в чем они 

видят преимущества построения образовательной деятельности в вузе по 

технологии «перевёрнутый класс». 

Ключевые слова: технология «перевёрнутый класс», вуз, студенты.  

Преподаватели целенаправленно создают цифровой 

образовательный континуум – совокупность средств, методов и форм 

обучения, включающую в себя взаимодействие между всеми 

участниками образовательного процесса в рамках реализации 

образовательной программы, основанную на использовании 

современных средств, технологий и инструментов, применяемых для 

формирования умений преподавателей и студентов работать в цифровой 

среде. Преподавателями осознан тот факт, что «Цифровая 

трансформация приводит к кардинальным изменениям во всех аспектах 

профессиональной деятельности, коренным образом меняя технологии, 

культуру, операции и принципы создания новых товаров и услуг» [4, с. 

11]. Обучение становится интерактивным, технологичным и 

индивидуализированным. Актуализируется проблема внедрения 

информационного пространства как источника обучения и развития 

студентов. Применение технологии обучения «перевёрнутый класс» 

является одной из концепций современного образования. «В России 

сегодня имеет место внедрение базовой модели „перевёрнутый классˮ 

или только отдельных её элементов» [2, с. 92]. Технология 

«перевёрнутый класс» позволяет преподавателю вуза в педагогическом 

процессе осуществить инверсию аудиторной работы со студентами в 

рамках лекционных и практических занятий и творческой 

самостоятельной работы студентов с заранее размещенными в ЭИОС 

вуза теоретическими и методическими материалами для 

самостоятельной работы обучающихся в процессе изучения каждой темы 

курса. «Нельзя обойти вниманием обсуждение актуальной для 

цифрового образования педагогической технологии, называемой 

© Кулагина А.А., 2022 
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«перевернутое обучение», в соответствии с которой учащиеся осваивают 

новый учебный материал самостоятельно вне аудитории, как правило, с 

использованием видеоматериалов, компьютерных технологий, а время 

аудиторной работы отводится на практическое применение полученных 

знаний и творческую деятельность» [3, с. 35]. При этом проведенное 

нами анкетирование студентов 1-го и 2-го курсов направления обучения 

«Педагогическое образование» в ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет» показало, что только трое студентов до 

поступления в вуз имели опыт обучения по технологии «перевернутый 

класс», знакомы с этой технологией, работали с преподавателями в 

учреждениях общего образования на занятиях по иностранному языку и 

на занятиях в школе искусств. Среди студентов 1-го курса приняли 

участие в анкетировании 70 человек, среди студентов 2-го курса в 

анкетировании приняли участие 30 человек. Анкетирование показало, 

что 97 % студентов учились работать на занятиях, построенных с 

применением технологии «перевернутый класс» только на занятиях в 

процессе обучения в вузе. 

Ключевым компонентом технологии «перевёрнутый класс» 

является аудиторная работа преподавателя с обучающими при 

построении процесса обучения на основе принципа активности и 

сознательности. Основное внимание на занятии должно быть направлено 

на взаимодействие преподавателя с обучающимися и обучающихся 

между собой [2]. Преподаватели и обучающиеся становятся субъектами 

взаимодействия в учебном процессе – стейкхолдерами, что позволяет 

использовать различные формы организации учебной деятельности 

студентов на занятии и в процессе самостоятельной внеаудиторной 

работы: 

1. Решение одной педагогической задачи всеми членами группы

с коллективным обсуждением результата. 

2. Индивидуальное выполнение студентами различных заданий

по теме с взаимопроверкой выполнения задания или проверкой работ 

студентов преподавателем. 

3. Выполнение заданий обучающимися в группах постоянного и

переменного состава. 

Важно, чтобы выбранные преподавателем формы организации 

учебной деятельности студентов позволяли многократно логически 

перерабатывать содержание каждой темы изучаемой дисциплины.  

Мы решили выяснить у студентов, интересно ли изучать 

педагогику на основе применения технологии «перевернутый класс». 

Чем вызван интерес к изучению дисциплины на основе применения 

технологии «перевернутый класс»? Результаты анкетирования: да, 

интересно – 85 %; нет, не интересно – 5 %; затрудняюсь ответить – 10 % 

опрошенных. 



Вестник Тверского государственного университета. 
Серия «Педагогика и психология», № 2 (59), 2022 

 - 140 - 

Интерес к изучению предмета, по мнению студентов, вызван тем, 

что применение технологии «перевернутый класс» позволяет развивать 

самостоятельность мышления всех участников учебного процесса – 36 % 

студентов; осуществлять самостоятельный поиск информации из 

различных источников, выделять авторитетные и достоверные 

источники информации – 57 %; выстраивать логико-семантические связи 

в процессе изучения материала – 48 %; грамотно представлять 

результаты самостоятельной работы на занятии – 53 %; анализировать 

информацию, рассматривать и сопоставлять на занятии различные точки 

зрения ученых – 87 %; вникать в содержание дисциплины, выделять суть 

каждого вопроса изучаемой темы, углубляться в изучение отдельных 

вопросов темы – 82 %; активно обсуждать с членами группы и 

преподавателем различные материалы, раскрывающие вопросы темы 

занятия – 49 %; вырабатывать умения конспектировать, составлять 

тезисы, грамотно излагать материал на занятиях – 59 %; постоянно 

систематизировать изучаемый материал – 20 %; формировать умение 

грамотно ставить вопросы преподавателю и членам группы на занятии – 

52 %; формировать умение выделять существенные признаки изучаемых 

явлений – 48 %; формировать умение коллективного поиска 

необходимой информации и обсуждения результатов деятельности на 

занятии – 58 %; достигать высокой концентрации внимания и 

сосредоточенности на занятии – 63 %; формировать умение вести 

дискуссию – 62 %; приобретать умения активного слушания – 53 %; 

приобретать умение критически анализировать новый материал – 42 %; 

осуществлять глубокое «погружение» в изучаемые темы – 38 %; 

научиться держать активную связь с преподавателем на протяжении 

всего процесса обучения – 63 %; формировать познавательную 

самостоятельность – 43 %; научиться самостоятельно работать с 

научными текстами, делать выводы на основе прочитанного – 71 %; 

научиться выражать свое мнение в дискуссии – 46 %; формировать 

умение общения на занятии с преподавателем, применять приемы 

убеждения – 63 %; научиться создавать психологически комфортную 

ситуацию взаимодействия на занятиях на основе совместного 

сотрудничества в процессе работы по теме – 48 %; приобретать опыт 

«донесения информации» до аудитории – 28 % опрошенных. 

Среди студентов, ответивших «нет» на поставленный вопрос, 

приведены следующие аргументы: на занятии хочется просто слушать 

преподавателя, его комментарии – 5 % опрошенных; для изучения 

дисциплины требуется сочетание технологии ПК с классической лекцией 

– 2 %. Таким образом, технологию «перевернутый класс», по мнению 

студентов, необходимо рассматривать как систему, которая не может 

быть автономной, изолированной от других форматов обучения в 

системе высшего образования. Кроме того, высказанное мнение 
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студентов показывает их пассивную позицию при изучении дисциплины, 

отсутствие мотивации выполнять самостоятельную работу. Как отмечает 

И.И. Гнутова: «Метод «перевёрнутый класс» замечательно проявил себя 

в решении… проблемы организации самостоятельной работы студентов» 

[2, с. 92]. Самостоятельная работа студентов при изучении каждой темы 

строится в несколько этапов. Первый этап предполагает проявление 

студентом организаторских качеств, достаточно высокого уровня 

мотивации к изучению дисциплины, коммуникативной компетентности, 

умения выделять существенное в изучаемом материале и фиксировать 

главное. Здесь важно, какого качества методические материалы и 

рекомендации предоставил преподаватель обучающимся. Не менее 

важно то, как сам студент по каждой изучаемой теме самостоятельно 

ведёт словарь основных понятий и читательский дневник по материалам 

самостоятельно изученной научной и учебной литературы из ЭБС, 

выступает на занятиях по проблеме, исследуемой автором, по теме 

занятия. Например, работа по составлению педагогического словаря 

основных понятий темы может быть представлена студентом в таблице. 

Приведем пример составления обучающимися карты основных понятий 

по теме «Аксиологические основы педагогики» (см. табл. 1).  

Карта основных понятий студента обязательно должна включать 

список литературы и использованных источников. 

Второй этап – рефлексивный, этап интеллектуального творчества 

и развития профессионального мышления. Студенту важно 

преобразовать изученную информацию в структурно-логическую схему, 

таблицу, интеллект-карту, карту понятий и др. Например, студент 

получил задание составить карту понятий по теме. Карта понятий – это 

графическая система, состоящая из понятий, соединенных между собой 

отрезками, отображающими связи между понятиями. В разрыв каждого 

отрезка вставляется глагол, указывающий вид связи, соединяющий 

понятия. Например, при изучении темы «Педагогический процесс» для 

составления карты понятий студенты преобразовывают изученную 

информацию в карту понятий, используя следующие глаголы: 

понимается, базируется, рассматривают, нацелен, включает, 

детерминирует, характеризуется, является, протекает, объединяет, 

зависит от …, состоит из …, предполагает, содержит, осуществляет, 

управляет, имеет, выполняет, вскрывает, отражает, опирается и др.  

Как утверждает М.Е. Бершадский: «Составление карты понятий 

возможно только при условии осознания и вербализации существенных 

признаков понятий и объективных связей между ними, которые не 

зависят от эмоционального отношения субъекта. Опыт применения 

метода карт понятий в учебном процессе показал, что он является 

объективным, валидным и надежным средством диагностики процессов 

постепенной систематизации знаний учащихся» [1, с. 73–74]. 
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Таблица 1 

Карта основных понятий по теме «Аксиологические основы педагогики» 

Основные понятия Сущность понятия 

Аксиология Философское учение о природе ценностей, 

раскрывающая их природу, место и роль в окружающем 

мире, связь различных ценностей между собой, с 

социальными и культурными факторами (В.А. Сластенин) 

Педагогическая 

аксиология 

Область педагогического знания, исследующая 

образовательные ценности с позиции самоценности 

человека и осуществляющая ценностные подходы к 

образовательному процессу на основе признания 

ценности образования  (В.А. Сластенин) 

Конструктивная 

педагогическая 

аксиология 

Область педагогики, раскрывающая принципы, 

способы, методы, направленные на совершенствование 

ценностной сферы образования (Н.С. Розов) 

Ценность с точки 

зрения педагогики 

Психолого-педагогическое образование, в основе 

которого лежит отношение воспитуемого к среде и 

самому себе, представляет результат ценностного акта 

личности, который включает субъект оценки, 

оцениваемый объект, рефлексию (К.В. Дрозд) 

Педагогические 

ценности 

Нормы, регламентирующие педагогическую деятельность 

и выступающие связующим звеном между сложившимся 

общественным мировоззрением в области образования 

и деятельностью педагога (Н.Н. Ивков) 

Ценности 

профессиональной 

деятельности 

Научные концепции, передовой опыт, способствующие 

повышению профессионализма педагога; идеал должного 

в профессии, выработанный профессиональным 

сообществом, обобщенные представления субъекта 

деятельности о целях профессиональной деятельности и 

способах их достижения (А.А. Дергач) 

Ценностные 

ориентации 

Отражение в сознании человека ценностей, 

признаваемых им в качестве стратегических жизненных 

целей и мировоззренческих установок  

(В.В. Водзинская) 

Ценностные 

отношения 

Отношение человека к высшим ценностям «человек», 

«жизнь» и др., совокупность выработанных культурой 

отношений, когда само отношение выступает в качестве 

такой ценности как «совесть», «справедливость» и др. 

(В. Гаврилюк, Н.А. Трикоз)  

Аксиологическая 

компетентность 

педагога 

Умение реализовывать гуманистические 

социокультурные ценности в реальной  педагогической 

ситуации, конструируя аксиологическое пространство в 

образовательной среде организации (Е.В. Коротаева) 

Ценностно-

смысловая 

позиция педагога 

Творческое применение идей гуманистической 

парадигмы образования при проектировании 

педагогического процесса (Е.В. Коротаева) 
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Если обучающийся самостоятельно составил карту понятий, то он 

понял изученный материал, установил родо-видовые отношения и 

причинно-следственные зависимости. Здесь основная сложность работы 

студента часто обусловлена тем, что недостаточно сформированы 

умения трансформировать текст, анализировать видеофайлы, 

использовать разные аудиоматериалы, обобщать и систематизировать.  И 

на первом, и на втором этапе самостоятельной внеаудиторной работы у 

каждого студента есть возможность консультирования с преподавателем 

в системе Teams или LMS вуза. При использовании технологии 

«перевернутый класс» и преподавателю, и студентам необходимо 

получение актуальной информации, установление оперативной обратной 

связи. Участники процесса получают знания через активный совместный 

поиск информации, обсуждение. Целями деятельности преподавателя на 

данном этапе являются: 

1. Когнитивное развитие обучающихся.

2. Формирование рациональных способов деятельности по

изучению нового учебного материала. 

3. Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности обучающихся. 

4. Формирование критического мышления.

Третий этап – это совместная работа преподавателя и

обучающихся на занятиях по анализу изученного материала и оценки 

значимости его изучения для профессиональной подготовки. В 

зависимости от содержания изучаемого материала возможно применять 

различные варианты заданий. Например, составь пары: понятие – 

определение, понятие – признак, объект – свойство, явление – причина, 

явление – опыт по его исследованию, событие – причина и т.д.   

Работа студента на занятии с преподавателем ведется с опорой на 

основные тезисы, составленные студентом в процессе самостоятельной 

внеаудиторной работы над изучаемым материалом, истинность которых 

необходимо доказать, а также карты понятий. Для того чтобы всех 

студентов включить в общую работу на занятии, преподаватель может 

использовать игру, например, «Интеллектуальный футбол». В ходе игры 

перед каждым студентом стоит задача сформулировать вопросы для 

обсуждения в группе по изучаемой теме, активно включиться в 

обсуждение вопросов, сформулированных другими членами группы, 

проводить анализ, обобщение, сравнение педагогических понятий и 

явлений, делать выводы. Репродуктивный характер вопросов показывает, 

что студент имеет поверхностные знания по изучаемой теме, не готов 

самостоятельно организовывать учебную деятельность. Проблемный 

характер вопросов демонстрирует осознанное освоение студентами 

систематизированных знаний о педагогике как науке, сформированность 

потребности в самообразовании, изучении передового педагогического 
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опыта, готовности интериоризировать приобретаемые знания в 

профессиональные умения.   

Такая организация самостоятельной работы студентов позволяет 

формировать у обучающихся познавательную мотивацию, субъектную 

позицию через осознание роли самообразования в личностном и 

профессиональном развитии. Преподаватель предлагает обучающимся 

сформулировать ключевые тезисы, на которых базируется новое 

содержание изучаемой дисциплины, выполнить задания, направленные 

на поиск недостающих, избыточных или ошибочных суждений; 

установление соответствия между суждениями и их обоснованием, 

выделение оценочных суждений. При этом роль преподавателя 

принципиально изменяется: преподаватель становится тьютором, 

модератором, фасилитатором [2]. При организации самостоятельной 

работы студентов важно четко формулировать цель, подобрать 

содержание и определить объем самостоятельной работы. Для 

самостоятельной работы подбираются задания, выполнение которых 

требует применения знаний в новой ситуации. Должно быть четко 

определено время выполнения задания и критерии выполнения [5]. С 

одной стороны, важно, чтобы студент продемонстрировал 

фундаментальность и межпредметность нового знания, уровень 

овладения основными понятиями и категориями педагогики, понимание 

проблем и тенденций развития педагогики на современном этапе. Это, по 

словам М.Е. Бершадского, декларативная информация. С другой 

стороны, значим факт готовности бакалавров решать практические 

профессиональные задачи, обосновывать стратегию и тактику 

выбранного решения. Это, по словам М.Е. Бершадского, процедурная 

информация, которая включает правила, способы, приемы, методы 

решения проблемных педагогических ситуаций. В процессе работы на 

занятиях по педагогике с применением технологии «перевёрнутый 

класс» студент демонстрирует владение понятийным аппаратом 

педагогики; осознанность, системность, глубину и прочность 

приобретаемых знаний, способность использовать приобретенные 

знания для решения профессиональных педагогических задач. 

По мнению студентов, основными трудностями при организации 

преподавателем учебного процесса в вузе с применением технологии 

«перевернутый класс» являются: поиск источников информации в ЭБС – 

36 %; психологически тяжело привыкнуть к такому формату проведения 

занятий – 27 %; достоверность информации в различных источниках – 43 

%; точность и логичность ответов обучающихся с различной степенью 

готовности к занятию, что создает барьеры общения на занятии – 35 %; 

большие временные затраты на подготовку к каждому занятию – 25 %; 

риск в процессе подготовки к занятию «уйти от темы» – 10 %. 

В целях предупреждения и минимизации возникающих 
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трудностей у обучающихся в образовательном процессе при применении 

преподавателем технологии «перевёрнутый класс» необходимо 

преобразовать образовательную среду так, чтобы студент видел пути и 

средства для профессионального решения учебной задачи на каждом 

занятии. «Задачей педагога при этом является создание эффективной 

образовательной среды, обеспечение учащегося необходимым 

качественным и разнообразным материалом и практикой для обучения с 

помощью комбинации различных методов, стратегий и приемов 

активного обучения. Возможность комбинирования индивидуальных и 

групповых форм работы, методов и приёмов дистанционного, активного 

и совместного обучения (дискуссионные методы, проблемно-поисковые 

и исследовательские методы, метод проектов, мастер-обучение, методы 

взаимного обучения и обучения в сотрудничестве, геймифицированное 

обучение и др.) обусловила вариативность и многообразие 

непосредственно воплощаемых на практике моделей перевёрнутого 

класса» [2, с. 89]. Вышеперечисленные методы применяются для 

повышения уровня познавательной мотивации и вовлеченности 

обучающихся в образовательный процесс. 

Таким образом, применение преподавателем технологии 

«перевернутый класс» позволяет решать проблему вовлечения студентов 

в активную самостоятельную учебную деятельность; формировать у 

обучающихся позицию ухода от инертности в обучении; формировать 

понимание роли и смысла самостоятельной работы при подготовке к 

каждому занятию изучаемого курса, демонстрировать качество 

выполнения самостоятельной работы при выполнении различных 

заданий. При этом необходимо, чтобы были созданы следующие 

условия: четкая постановка целей и задач выполнения самостоятельной 

работы, открытый доступ у обучающихся к учебным материалам и 

продуманная система взаимодействия всех участников процесса 

обучения, интерактивность, обратная связь, возможность групповой 

работы в процессе обучения. 
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IN THE EDUCATIONAL PROCESS  

OF THE HIGHER EDUCATIONAL PROCESS 

A.A. Kulagina 

Tver State University, Tver 

The feature of the «flipped class» technology are considered and the practice 

of its application in higher education is analyzed. The author presented the 

results of the survey, which made it possible to identify what difficulties 

students experience when working as a teacher using the «flipped class» 

technology, and also what they see as the advantages of building educational 

activities at the university using the «flipped class» technology 
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РОЛЬ ВУЗОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

А.А. Муравьева О.Н. Олейникова 

Центр изучения проблем профессионального образования, Москва 

Статья посвящена вопросам реализации экологической повестки в 

системе образования. Цель исследования – представление экологического 

образования в рамках интегративной парадигмы обучения в течение всей 

жизни, охватывающей формальное, неформальное и спонтанное 

образование в целях устойчивого развития. Исследование проводилось в 

рамках системно‐синергетического и интегративного подходов с 

использованием таких методов, как метод качественного контент‐

анализа, сравнительно‐аналитический метод, элементы социального 

проектирования. Также поскольку в центре исследования – определенная 

сторона человеческого поведения, использована интерпретативная 

парадигма анализа. Новизна и теоретическая значимость исследования 

состоит в предлагаемой концепции экологической агентности, 

синергизирующей экологические знания и компетенции, экологическую 

культуру и модели поведения, соотносимые с парадигмой устойчивого 

развития. Практическая значимость состоит в предложенных 

рекомендациях по формированию экологической агентности в высшей 

школе, которые могут быть включены в программы повышения 

квалификации различных акторов системы высшего образования и в 

практическую деятельность вузов. 

Ключевые слова: высшее образование, агентность, международная 

практика, экологическая повестка дня, экологическое образование, роль 

университетов, новые компетенции. 

Введение. В настоящее время вопросы устойчивого развития и 

сохранения окружающей среды как безопасной среды обитания человека 

стоят во главе угла современного развития, поскольку от эффективности 

их решения зависит само будущее планеты. Решение этой задачи 

многопланово и многоуровнево и предполагает участие субъектов всех 

подсистем общества. Согласно Целям устойчивого развития ООН  

(задача 4.7), – к 2030 г. все обучающиеся должны приобрести знания и 

умения для продвижения устойчивого развития, в т.ч. посредством 

образования для устойчивого развития и устойчивых стилей жизни, прав 

человека, гендерного равенства и т.д. [25].  

Уже многие десятилетия одним из важнейших вопросов мировой 

общественной и политической повестки дня являются проблемы 

экологии, природоохраны, биоразнообразия и связанные с ними. Забота 

об экологии и климате, осознанное потребление, переработка 

материалов, сортировка отходов и уменьшение их количества, более 
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экологичное производство – все это элементы глобальной зеленой 

повестки, в контексте которой формируется и «зеленая» повестка дня в 

сфере образования, где высшая школа призвана играть ведущую роль.  

О контурах этой роли и пойдет речь в настоящей статье. Под 

контурами будут пониматься основные направления деятельности вузов 

по реализации зеленой повестки и ее ценностные основы. Область 

рассмотрения сознательно ограничена институциональным уровнем, 

который назван мезоуровнем. Естественно, изменения на этом уровне 

неразрывно связаны с поведением ключевых акторов (студентов, 

преподавателей, административного персонала) на микроуровне. 

Конкретные решения и активности на мезоуровне, находящиеся в 

поле ответственности высшей школы, могут приниматься в более 

оперативном порядке и подсказывать решения для уточнения повестки 

дня на макроуровне. 

Рассмотрение обозначенной тематики осуществлено в рамках 

предлагаемой авторами концепции экологической агентности, которая 

интегрирует компетенции, экологическую культуру и 

институциональное и индивидуальное поведение. 

Предлагаемый ракурс рассмотрения выбран из многосторонней, 

многоплановой и многоуровневой повестки неслучайно, а именно – 

потому что ориентирован на практику деятельности университетов и ее 

совершенствование в интересах как подготовки кадров, так и улучшения 

состояния окружающей среды. 

Методология и методы. Базу исследования составили 

национальные и зарубежные документы по вопросам устойчивого 

развития и зеленой повестки, публикации российских и зарубежных 

авторов, аналитические доклады и исследовательские отчеты. 

Отбор источников осуществлялся в соответствии с 

исследовательской рамкой, используемой авторами для целей 

настоящего исследования. Критерии отбора источников включали в себя 

предметное соответствие, актуальность содержания, достоверность, 

географическую диверсификацию, статус источников и авторов. 

Как показывает анализ источников, вопросы экологической 

повестки дня и устойчивого развития рассматриваются с самых разных 

точек зрения, как на макроуровне, где формируются концепции и 

стратегии, так и на мезоуровне, где исследуются отдельные аспекты 

экологической повестки дня в рамках системы образования, а также на 

микроуровне отдельных категорий, задействованных акторов. 

Источников огромное количество, при этом в них четко прослеживается 

определенный разрыв между макроуровнем, где заявляются социально 

значимые принципы, цели и задачи на будущее, и мезоуровнем, где 

практики не в полной мере отражают эти принципы и реализуют 

холистическое имплементирование заявленных целей и задач.  
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Исследование проводилось в рамках системно‐синергетического 

и интегративного подходов с использованием таких методов, как метод 

качественного контент‐анализа, сравнительно‐аналитический метод, 

элементы социального проектирования. Поскольку в центре 

исследования – определенная сторона человеческого поведения, 

использована интерпретативная парадигма анализа. 

Особый акцент сделан на предлагаемой авторами концепции 

экологической агентности на институциональном уровне, понимаемой 

как синергия знаний, компетенций, экологической культуры и культуры 

экологического поведения. Эта концепция обусловливает новизну 

исследования. 

Агентность понимается в рамках стандартной теории агентности 

[1], согласно которой, агент – это существо, обладающее способностью 

действовать, а «агентность» – применение или проявление этой 

способности. Как известно, философия действия предлагает стандартную 

концепцию и стандартную теорию действия. Первая объясняет действие 

через интенциональность, вторая истолковывает интенциональность 

действия через каузальность ментальных состояний агента и 

происходящих с ним событий. В центре стандартной концепции 

находятся следующие два утверждения. Первое: понятие намеренного 

действия более фундаментально, чем понятие действия. Так, действие 

должно объясняться через интенциональность намеренного действия. 

Второе: между намеренным действием и действием на основании (acting 

for a reason) имеется тесная связь. Такие интерпретации удовлетворяют 

целям данного исследования, поскольку намерения играют ключевую и 

неустранимую роль в практическом мышлении, долгосрочном 

планировании, а также в инициировании и контроле действия [28]. 

Для наших целей принципиально важна онтологически присущая 

агентности связь с намеренностью действия и его совершением на 

основании правильных ментальных состояний и событий, которые 

рационализируют действие с точки зрения агента (такие как желания, 

убеждения и намерения). То есть, агентность связана с наличием 

способности действовать намеренно. 

Таким образом, проявление агентности заключается в реализации 

правильных каузальных отношений между состояниями и событиями, 

предполагающими наличие агента. А эти каузальные отношения в 

большой мере формируются в системе образования. 

Обзор литературы. Повестка дня в области устойчивого 

развития, частью которой является экологическая составляющая, носит 

глобальный характер, и ключевую роль в ее реализации играет 

образование. Вопросы, связанные с ролью образования в реализации 

целей устойчивого развития, отражены в международных [2, 4, 11] и 

российских документах, таких как Указ Президента РФ «О 
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национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г ., где «экология» 

указана среди главных приоритетов [21]; Указ Президента «О 

национальных целях развития России до 2030 года» от 21 июля 2020 г. 

[19], где в качестве одной из национальных целей обозначена 

«комфортная и безопасная среда для жизни» ; Указ Президента «О 

Стратегии экологической безопасности на период до 2025 года» [22]; 

Указ Президента РФ «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года» [23]; Указ Президента 

«О сокращении выбросов парниковых газов» [20] и др.  

Во всех документах подчеркивается приверженность курсу на 

устойчивое развитие и на обеспечение построения экономически, 

социально и экологически устойчивого будущего для нашей планеты и 

для нынешнего и будущих поколений. Важно подчеркнуть, что в 

российских документах «экология» и обеспечение комфортной и 

безопасной среды для жизни обозначены среди главных приоритетов и 

национальных целей [20, 21, 22]. Более того, окружающая среда 

неоднократно упоминается в поправках в Конституцию, которые 

фактически возводят ее в ранг конституционного приоритета. В стране 

реализуется Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к 

изменениям климата на период до 2022 года и др. Все указанные выше 

документы опираются на Основные положения стратегии устойчивого 

развития, которая была принята Правительством РФ еще в 2002 г. 

Важность экологического образования и его необходимость 

отражены в Законе «Об охране окружающей среды» и «Основах 

госполитики в области экологического развития РФ на период до 2030 

года». То есть, на макроуровне отслеживается постановка четких целей и 

задач, как в области обеспечения устойчивого развития, так и 

необходимых для этого механизмов и факторов, одним из которых 

является экологическое образование. 

На мезоуровне в настоящее время происходит формирование 

организационного и методического обеспечения реализации этих 

механизмов и актуализации требуемых факторов, что отражено в 

большом массиве публикаций, которые носят либо обзорный характер 

[9], либо исследуют отдельные аспекты этой повестки дня (например, 

доклад «Экологические приоритеты для России» Аналитического центра 

при Правительстве РФ; сборники научно-практических конференций по 

экологическому образованию). Тематика варьирует от исторических 

обзоров до общих проблем экологического образования, вопросов 

формирования культуры устойчивого развития, а также компетенций и 

иных методических вопросов [5, 7]. 

Многочисленные статьи отражают вопросы формирования 

культуры устойчивого развития и экологического поведения на 



Вестник Тверского государственного университета. 
Серия «Педагогика и психология», № 2 (59), 2022 

 - 151 - 

протяжении всей жизни человека, концептуальные вопросы 

экологического образования, роль экологического образования в 

подготовке современного специалиста [6]; нормативно-правовую базу 

экологического образования в различных видах деятельности [18]; 

изменения ценностных установок и поведенческих привычек [14]; 

вопросы преобразующей педагогики, вопросы экологических 

компетенций [8, 9, 16, 17]. 

В зарубежных источниках также отмечается большое количество 

публикаций, в той или иной форме затрагивающих вопросы устойчивого 

развития и экологических компетенций. На макроуровне это, прежде 

всего, документы UNESCO. Для целей нашего исследования особое 

место занимает документ 2012 г. «Культура: двигатель устойчивого 

развития» (Culture: A driver and an enabler of sustainable development) [31], 

а также документы Европейской комиссии, касающиеся стратегии 

развития университетов [29], где обозначена европейская повестка дня в 

части роли университетов в обеспечении устойчивого развития и 

формировании экологического поведения, повышении роли образования 

в деле обеспечения устойчивости окружающей среды [30].  

Помимо этого, большое внимание уделяется формированию 

компетенций для устойчивого развития. Совсем недавно была принята 

рамка компетенций для устойчивого развития [27], которая призвана 

служить повышению экологической устойчивости и совершенствованию 

экологического образования. 

На мезоуровне большое внимание уделяется концептуальным 

вопросам развития образования для устойчивого развития [32] с особым 

акцентом на важность комплексного подхода к формированию 

экологической культуры на уровне формального, неформального и 

спонтанного обучения в рамках обучения в течение всей жизни, а также 

вопросам новой культуры потребления [36], методикам экологического 

образования [34], вопросам укрепления институциональной 

устойчивости вузов [26].  

Не менее важное место занимают работы, посвященные 

модернизации образовательных программ, формированию зеленых 

кампусов и сетей взаимодействия на международном, национальном и 

местном уровне [33]. Большое количество публикаций посвящено 

мягким/трансверсальным компетенциям, к которым относят 

экологические компетенции [8]. 

В заключение обзора следует акцентировать внимание на том, что 

во многих аналитических публикациях, как российских, так и 

зарубежных, отмечается отсутствие эффективного комплексного 

решения вопросов экологического образования и подчеркивается 

значимость формирования экологической культуры и новых моделей 

поведения в интересах устойчивого развития.  
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Обсуждение и результаты. Образование в области экологической 

устойчивости находится в центре внимания как политиков, так и 

практиков (исследователей, методистов, преподавателей). Повсеместно 

отмечается необходимость новой модели образования в интересах 

устойчивого развития, которая была бы основана на целостном подходе 

к человеку, обществу и природе, на единстве современного научного 

знания и гуманистических ценностных установок. В рамках такой 

модели образование должно помочь людям стать агентами необходимых 

для обеспечения устойчивого развития изменений.  

Согласно государственной стратегии «Основы государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации до 

2030 года», одной из основных задач в области экологического развития 

выступает формирование экологической культуры, развитие 

экологического воспитания и образования [10]. Реализации 

экологической повестки дня способствует Национальный проект 

«Экология» и целый ряд приоритетных проектов (например, проекты 

«Чистая страна», «Чистая вода» и др).  

Задачи экологического образования и состояние дел в области 

реализации «зеленой» повестки проанализированы в Докладе 

«Экологические приоритеты для России» [3] и в публикации ВШЭ 

«Поворот к природе: новая экологическая политика России в условиях 

«зеленой» трансформации мировой экономики и политики» [12]. 

Основные элементы экологической политики внутри страны 

включают в себя: экологическое образование и подготовку кадров; 

развитие экологического самоуправления; «поворот к природе» в 

государственной символике; стимулирование внутреннего экотуризма и 

др. В стратегических направлениях развития отечественного 

образования закреплено «повышение требований к человеческому 

капиталу общества» и отмечается смещение центра в сторону 

экологически ориентированного управления деятельностью человека. В 

целом – экологическое образование в стране стало реальностью и имеет 

уже солидную историю [13]. В 12 субъектах Российской Федерации 

действуют законы об экологическом образовании, просвещении и 

формировании экологической культуры. В 60 субъектах Российской 

Федерации приняты нормативные акты, определяющие принципы и 

задачи экологического образования и воспитания детей и молодежи. 

При этом важно особо подчеркнуть, что эффективное развитие 

экологического образования в рамках решения задач устойчивого 

развития требует осознания ключевой роли экологической культуры и 

создания условий для ее формирования. Не менее важно отметить, что 

сознательный выбор в пользу «зеленой» экономики определяется не 

столько знаниями, сколько уровнем культуры и соответствующими 

моделями поведения, поскольку в контексте экологических проблем сама 



Вестник Тверского государственного университета. 
Серия «Педагогика и психология», № 2 (59), 2022 

- 153 - 

категория загрязнения и разрушения окружающей среды оказывается 

культурно обусловленной.  

В этой связи «экологичность» поведения становится одним из 

основополагающих принципов этики. Современный этический кодекс 

устойчивого развития «Хартия Земли» [24] полностью выстроен на 

основе экологических принципов, обеспечения гармонии в социуме и его 

отношениях с природой. В этом контексте принципиально важным 

оказывается формирование личной заинтересованности каждого в 

решении экологических проблем, т.е. формирование экологической 

агентности [6] на основе осознанной заинтересованности.  

По сути, экологическая агентность предполагает осознание 

индивидов в части выстраивания собственной идентичности, адекватной 

задачам устойчивого развития и формирующей экологическое 

поведение. А это предполагает опору на систему ценностей и установок, 

а не только на собственные знания [15].  

Холистический подход к формированию экологической 

агентности предполагает единство познавательной и практической 

деятельности по изучению и улучшению окружающей природной среды; 

межпредметность, интеграцию экологических знаний о взаимодействии 

природы и человека в практическую деятельность – учебную, 

внеучебную, трудовую; осознание взаимосвязи локальных, 

региональных и глобальных экологических проблем. 

При этом особую важность приобретает целостный, комплексный 

подход, направленный на изменение культуры поведения, в том числе в 

рамках преобразующей педагогики [8]. 

Как показывает исследование, формирование экологической 

культуры и сознательного экологического поведения, то есть 

экологической агентности, неразрывно связано с изменением культуры 

потребления. То есть, по сути – это в определенной мере «прошивка 

личности».  

Новая культура потребления предполагает «зеленую» структуру 

потребительского выбора, отказ от консьюмеризма, даже 

бойкотирование определенных благ или производителей. Такое 

изменение культуры потребления со стороны индивидов имеет влияние 

на поведение производителей и экономическую ситуацию в целом [36]. 

То есть, формирование экологической агентности у студентов, в 

конечном счете, приведет к изменению их поведения как субъектов 

бизнеса и экономики после завершения обучения. 

Таким образом, трудно переоценить роль высшего образования в 

реализации зеленой повестки. И успешность этой роли, в свою очередь, 

зависит от содержания программ, методов формирования требуемых 

компетенций, качества образовательной среды и компетенций 

преподавателей и учителей. Это значит, что необходима новая парадигма 
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развития образования, в которой центральную роль приобретают факторы, 

обеспечивающие формирование экологической агентности. 

Эти факторы включают в себя, как инфраструктурные и 

организационные, так и концептуальные и методические факторы.  

Последние предполагают создание соответствующей обучающей 

среды для системного использования активных методов обучения, 

обучения на практике/опыте, включая обсуждение, наблюдение, 

проектный метод, метод решения проблем, иммерсивное обучение. 

Особое внимание требует развитие критического мышления, умения 

принятия рациональных решений, которые основываются не только на 

аспектах охраны окружающей среды, но и включают социальные и 

экономические проблемы [7]. 

То есть, важно определить поле умений/компетенций, которые 

формируют и идентифицируют экологическую агентность и их 

корреляцию с тем, что принято называть трансверсальными/ ключевыми/ 

надпредметными компетенциями или метакомпетенциями [16]. 

Очевидно, что простое включение экологической компетенции во ФГОС 

ВО в перечень общекультурных компетенций вряд ли может адекватно 

отражать задачи формирования экологической агентности.  

Как показывает исследование, компетенции, связанные с 

экологической агентностью, включают в себя системное мышление, 

способность прогнозировать, компетенцию в области нормативного 

регулирования, стратегическую компетенцию, компетенцию в области 

сотрудничества, критическое мышление, самоанализ, интегрированную 

способность комплексно решать проблемы [9]. 

Недавно разработана – в контексте мер по реализации целей 

зеленого курса для использования при формировании образовательных 

программ – Европейская рамка компетенций в области устойчивого 

развития. Рамка графически представлена в образе улья и содержит 

дескрипторы по каждой группе компетенций, которые описаны по 

показателям знаний, умений и отношений/ценностей. Выделены 4 

взаимосвязанных группы компетенций:  

1. Воплощение ценностей устойчивого развития (ценить 

устойчивость, поддерживать справедливость, поддерживать природу). 

2. Комплексный подход к устойчивости (системное мышление, 

выявление проблем, критическое мышление). 

3. Предвосхищение сценариев устойчивого будущего (грамотность 

относительно будущего, адаптивность, исследовательское мышление). 

4. Действия в интересах устойчивости (политическая агентность, 

коллективная деятельность, индивидуальные инициативы) [27]. 

В целом, эти компетенции по первым двум группам во многом 

созвучны традиционным ключевым/трансверсальным компетенциям. В 

группе 3 и 4 наиболее четко прослеживаются элементы, непосредственно 
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связанные с агентностью, которые можно учитывать при проектировании 

содержания и методов обучения.  

Рамка интересна, но не лишена недостатков, к которым относится, 

прежде всего, отсутствие градации компетенций по уровням и 

встроенных критериев оценки сформированности компетенций. Помимо 

этого, очевидным недостатком является описание знаний в устаревшем 

ключе: знать, как что-то делать, знать теорию и пр., что затрудняет 

проектирование непротиворечивой и обоснованной оценки 

сформированности знаний. Использование таксономии Блума (или его 

последователей) было бы несомненным достоинством Рамки.  

Естественно, что формирование экологической агентности 

требует дополнительных компетенций преподавателей (в дополнение к 

традиционным), которые могут включать в себя углубленное понимание 

проблем экологии и изменения климата, влияния коллективных 

инициатив в области защиты окружающей среды; необходимости 

формирования новой культуры экологического поведения и моделей 

потребления, включая создание открытой среды обучения; способность 

использовать инновационные методики и среды обучения для 

формирования экологической агентности, межкультурные компетенции 

и углубленное понимание важности культурных аспектов экологии.  

Эти общие подходы могут дополняться компетенциями в более 

узких областях, типа сортировки отходов, технологий переработки 

отходов и использования переработанных отходов, пермакультуры и 

экологического садоводства – в зависимости от географии и 

особенностей региона. То есть – нужна таксономия компетенций в 

области экологической агентности. 

Важно еще раз подчеркнуть, что формирование экологической 

агентности – это не одноразовое усилие, но процесс длиной в жизнь 

человека. И поэтому при подготовке преподавателей и учителей 

необходимо уделять особое внимание компетенциям преподавателей, 

связанным с выбором или проектированием обучающих сред, 

содержанием и методам обучения в зависимости от возрастных 

особенностей целевых групп. Также в центре внимания должно быть 

развитие у преподавателей исследовательских способностей и 

критического мышления, а также способностей предвидения, 

прогнозирования, выявления и решения проблем в сложных и 

непредсказуемых ситуациях, характеризующих окружающую среду.  

Исходя из холистического подхода к формированию 

экологической агентности (синергии знаний, умений, культуры и 

экологического поведения) сами методы обучения должны носить 

синергетический характер. Как показывают проведенные авторами 

исследования, обсуждение вопросов, что актуальнее – предметный или 

межпредметный подход, уже выходит на первый план.  
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На практике в российской вузовской среде уже происходит 

продвижение в области формирования целостной воспитательно-

образовательной модели, интегрирующей учебную и внеучебную 

деятельность: проектно-исследовательскую и практическую 

природоохранную деятельность. Эта модель в разных формах и форматах 

уже активно реализуется в образовательных организациях всех уровней 

и, прежде всего, в высшей школе. Так, например, в Тамбовском 

государственном техническом университете, где реализуется магистерская 

программа «Инновационные технологии в сфере энергосбережения и 

экологического контроля» совместно с университетом г. Генуя, 

разработанная в ходе проекта ТЕМПУС «GREEN MASTER», открыта 

межинститутская лаборатория «Энергоэффективность и экологический 

контроль». В вузах создаются зеленые кампусы [5], формируются живые 

лаборатории (к примеру, Сеть университетских живых лабораторий 

Томска – Living Lab Tomsk Network). 

Эффективно с точки зрения вовлечения индивидов в 

экологические практики работает в России традиционная теория малых 

дел, возникшая в России в конце XIX века и активно продвигаемая в 

настоящее время за рубежом в качестве инновации [35]. 

Следует подчеркнуть, что экологичное или «зеленое», 

потребление (например, минимизация потребления и отходов, выбор 

определенных марок и товаров, шеринговая экономика) становится 

значимым каналом проявления индивидом своей экологической 

осознанности. Простые решения, укорененные в значимых для акторов 

поведенческих паттернах, вовлекают их участвовать в проэкологической 

деятельности на повседневном уровне, тем самым содействуя 

экологической агентности.  

Реализуемые в вузах экологические практики вносят реальный 

вклад в повышение уровня экологической культуры студентов, 

преподавателей и сотрудников.  

Важно подчеркнуть, что задача формирования экологической 

агентности в части культуры потребления и экологического поведения в 

какой-то мере облегчается коллективными установками, которые 

наблюдаются у молодежи, у миллениалов, которые уже начинают 

понимать, что экологические проблемы угрожают личному 

благополучию. Этой категории свойственно проецировать на себя 

последствия экологического кризиса, с разной степенью пессимизма, 

подчеркивая разрушительность происходящих в окружающей среде 

изменений [6]. Одновременно молодые люди активно вовлечены в 

актуальное информационное поле, что поддерживает их открытость 

миру и инновационным практикам [5]. 

В нашей стране активно работает Ассоциация зеленых вузов 

России, охватывающая 123 российских университета. Российские вузы 
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активно участвуют в глобальном рейтинге «экологичности» вузов UI 

Green Metrics World University Ranking. Во многих вузах реализуется 

современная экологическая повестка. В ряде университетов проводится 

комплекс мер по созданию комфортной и безопасной среды для человека 

без ущерба для окружающей среды.  

Интересен опыт Международной сети устойчивых кампусов 

(International Sustainable Campus Network (ISCN), Ассоциации за 

продвижение устойчивости и высшего образования (the Association for 

the Advancement of Sustainability and Higher Education), Международного 

конкурса устойчивых кампусов (Sustainable Campus International 

Competition). Модели деятельности в рамках этих инициатив могут 

использоваться для усиления сетевого взаимодействия и 

распространения полезного опыта в России.  

Обобщая изложенное выше, можно обоснованно заключить, что 

на мезо- и микроуровне в формировании различных аспектов 

экологической агентности задействованы множественные акторы и 

факторы, в том числе эмоциональные, когнитивные и поведенческие.  

Выводы и рекомендации. Образование и обучение играют 

важнейшую роль в достижении целей устойчивого развития, поскольку 

отвечают за формирование людей, осознающих ответственность за 

окружающую среду и зеленую экономику, обладающих экологическим 

сознанием и поведением, то есть экологической культурой, другими 

словами – реализующих собственным поведением модель экологической 

агентности.  

Экологическая агентность рассматривается в настоящем 

исследовании как синергия культуры экологичного поведения, 

предпринимательства и гражданственности, основанная на 

инновационной системе ценностей.  

Формирование экологической агентности в нашей системе 

высшего образования происходит по целому ряду направлений. Это и 

образовательные программы с экологическими дисциплинами, включая 

дисциплину «экологическая культура» в рамках программ по 

культурологии, всевозможные «зеленые» инициативы в рамках теории 

малых дел, формирование «зеленой» структуры потребительского 

выбора и отказ от консьюмеризма, различные рейтинги, как 

национальные, так и международные, различные проекты по 

проектированию зеленого кампуса и др. В ее основе – ценности, которые 

формируются не только и не столько в рамках отдельных 

предметов/дисциплин, но в рамках всей вузовской зеленой повестки – 

инфраструктуры, содержания программ, среды обитания/среды в рамках 

кампуса, поведения всех категорий акторов. 

В вузах постепенно формируется целостный институциональный 

подход к достижению целей устойчивости, предполагающий ключевую 
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роль вузов в производстве инноваций и новых зеленых технологий, а 

также превращение вузов в лидеров зеленой трансформации, 

демонстрирующих, как устойчивые инновации могут приводить к 

осязаемым позитивным изменениям в повседневной жизни.  

Одновременно в представлениях молодых людей особое место 

начинают занимать экологическая ответственность и участие в практиках 

заботы об окружающей среде, которые становятся одними из ключевых 

ценностей в современном социальном порядке, маркерами соответствия 

социальным ценностям. Практики заботы об окружающей среде становятся 

для индивидов механизмом осознания себя и выстраивания идентичности.  

То есть, накоплен ценный опыт, требующий обобщения и 

систематизации для формирования синергетического пространства 

экологической агентности на микро- и мезоуровнях. Это требует, прежде 

всего, изменения культуры поведения и организационной культуры 

образовательных организаций, в основе которых лежит новая культура 

устойчивого поведения, поскольку устойчивость укоренена в 

историческом и географическом контексте и выражается в совокупности 

социальных практик, институтов и механизмов, которые производят, 

распределяют, потребляют и хранят коллективные смыслы. 

Для этого в контексте высшей школы на мезоуровне можно 

рекомендовать формулирование стратегии организационной устойчивости 

вуза, интегрирующей образовательный процесс, исследования, 

взаимодействие с окружающим сообществом и формирование зеленого 

и устойчивого кампуса, и включающей широкое активное сетевое 

взаимодействие с акторами экономической и социальной сферы.  

На этом уровне особое внимание с точки зрения экологической 

агентности требует формирование соответствующих компетенций и 

культуры экологического поведения, для чего, прежде всего, необходима 

разработка таксономии компетенций в области экологической 

агентности и проектирование комплексного подхода к учебной и 

внеучебной деятельности в рамках трансформирующей парадигмы 

обучения, охватывающей все уровни и форматы образования.  

То есть, общая логика предлагаемых рекомендаций такова: 

концепция и стратегия формирования экологической агентности вуза – 

определение основных направлений (инфраструктура, управление, 

программы, среда обучения, научные исследования) – выстраивание сети 

поддерживающих взаимодействий с различными категориями акторов.  

Для эффективного сетевого взаимодействия целесообразно 

создать целевую электронную платформу транснациональных 

партнерств с участием студентов, вузовских преподавателей, 

работодателей и местных сообществ. 

Включение экологической повестки в обучение в течение всей 

жизни во всех форматах – формального, неформального и спонтанного 
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обучения и образования, требует разработки системы показателей для 

оценки достижений различных категорий обучающихся.  

В заключение следует еще раз обобщить основные положения и 

подчеркнуть, что экологическая агентность формируется экологической 

культурой, понимаемой как модели массового поведения, направленные 

на поддержание баланса окружающей среды. Эта культура основана на 

системе ценностей и этических норм, включая культуру потребления и 

производства, и поддерживается целым набором универсальных, или 

трансверсальных компетенций/мета-компетенций. Перечень этих 

компетенций может варьироваться, но в целом он включает в себя 

основные ключевые компетенции для устойчивого развития.  

Синергетическое понимание экологической агентности связано с 

методикой ее формирования, а именно с тем, что она формируется с 

самого раннего возраста, носит междисциплинарный характер, ее 

эффективное освоение возможно только в рамках целенаправленной и 

осознанной деятельности, как практической, так и интеллектуальной, для 

чего необходимо выполнение целого ряда условий. 

Эти условия включают в себя наличие соответствующих 

компетенций преподавателей в рамках студенто-центрированной 

парадигмы, наличие обучающей среды, отвечающей требованиям 

устойчивости и экологичности, включая зеленый инклюзивный кампус, 

реализацию в университете современной модели организационной 

устойчивости.  

Механизмы создания таких условий могут включать в себя: 

1) разработку таксономии компетенций для экологической

агентности; 

2) переход к междисциплинарной парадигме, когда вопросы

формирования экологической агентности включены во все аспекты 

аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной деятельности 

обучающихся;  

3) эффективную систему обмена знаниями и усиление

международных и внутренних сетей взаимодействия и взаимного 

обучения;  

4) использование возможностей цифровых технологий, 

машинного обучения и искусственного интеллекта, а также 

возможностей иммерсивного обучения;  

5) развитие педагогических инноваций в части обучающих сред,

гибких и междисциплинарных траекторий обучения, «живых 

лабораторий» и т.д.;  

6) разработку моделей разумного потребления;

7) разработку механизмов микро-свидетельств (micro-credentials)

для обеспечения постоянного обновления возможностей освоения и 

признания компетенций для экологической агентности. 
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THE ROLE OF UNIVERSITIES  

IN THE IMPLEMENTATION  

OF ECOLOGICAL AGENDA 

A.A. Muravyeva, O.N. Oleynikova 

Centre for VET Studies, Moscow 

The article examines implementation of the ecological and sustainability 

agenda in the education system. The aim of the research is to propose ways of 

integrating ecological education in the holistic paradigm of lifelong learning 

embracing formal, non-formal and informal education for sustainable 

development. The methods used in the performed analytical research embrace 

the system-synergetic and integrative approaches relying on methods of the 

qualitative content analysis, comparative analytical method and elements of 

social engineering. Given the focus of the research on a certain aspect of human 

behavior, the interpretative analytical paradigm is employed. The novelty and 

theoretical contribution are reflected in the proposed concept of ecological 

agency synergizing ecological/environmental knowledge and competences, 

ecological culture and models of behavior appropriate for the paradigm of 

sustainable development. The practical use is conditioned by the proposed 

recommendations relating to fostering ecological agency that can be 

incorporated in the professional development courses for diverse higher 

education actors and in the practical development activities of universities. 

Keywords: higher education, agency, international practice, environmental 

education, the ecological agenda in the education system, the role of 

universities, new competencies.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЛЕКСИКО-ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ РЕЧИ В ВУЗАХ 

Е.А. Филатова  

ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет  

имени К.Э. Циолковского», Калуга 

Приводится сравнительно-сопоставительный анализ традиционных и 

современных компьютерных технологий обучения лексике и фонетике 

английского языка. На примере конкретных компьютерных программ 

исследуются способы реализации информационных технологий при 

обучении студентов вузов и эффективность их применения в учебном 

процессе. Обосновывается необходимость применения новых технологий 

обучения в современных вузах, дополняющих, а не заменяющих 

традиционные, нацеленных на развитие коммуникативных, слуховых и 

произносительных навыков студентов. Делается вывод о необходимости 

введения отсутствующих в большинстве компьютерных разработок 

этапов планирования, контроля и оценки деятельности студентов 

непосредственно преподавателем. 

Ключевые слова: проектирование учебного процесса в вузе, билингвизм, 

фонетика, аудиторный билингвизм, педагогическая технология, 

дистанционное обучение, система высшего образования.  

В современном понимании термин «технология» принадлежит 

скорее педагогике, нежели лингвистике или методике, и представляет 

собой набор форм, методов и приемов обучения, системно используемых 

в образовательном процессе в соответствии с целями и задачами 

обучения и психолого-педагогическими установками [3]. Таким образом, 

«технология» представляет собой более широкое понятие, 

функционирующее в педагогике, нежели термины методики «метод» и 

«подход», и логически может соотноситься с ними как общее и частное: 

подход к обучению является реализацией ведущей, доминирующей идеи 

обучения на практике в виде определенной стратегии с помощью того 

или иного метода обучения. «Метод обучения – это обобщенная модель, 

опирающаяся на конкретные подходы и использующая определенный 

учебный материал, набор приемов обучения и способов взаимодействия 

преподавателя и студента» [5, с. 143]. Вместе с тем классические формы 

и принципы проектирования учебного процесса, разработанные и 

положенные в основу теории проектирования отечественными 

методистами, также функционируют при современном интерактивном и 

© Филатова Е.А., 2022 
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дистанционном обучении, но с определенными условиями их 

применения. Остановимся на них подробнее [4]. 

Принцип социальной направленности предполагает 

формирование социальной активности обучаемых путем повышения 

компетентности каждого участника учебного процесса. 

Принцип комплексности предполагает учет всех сторон учебно-

воспитательного процесса по предмету. 

Принцип открытости позволяет целенаправленно использовать 

при проектировании достижения смежных с методикой наук и применять 

результаты их исследований. 

Принцип инструментальности проявляется в обеспечении 

возможности выстраивать модели проектирования в зависимости от 

уровня подготовки учащихся/студентов. 

Наиболее актуальной и популярной в настоящих условиях 

технологией является видеоконференция. Современные обучающие 

конференции в вузах проводятся на различных платформах, таких, 

например, как Skype, Zoom, Teams и другие. 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки видеоконференции как технологии, 

используемой при обучении лексико-фонетическому аспекту речи 
Преимущества Недостатки 

Позволяет в реальном времени 

осуществлять взаимодействие между 

преподавателем и студентами, 

разделенными друг с другом 

большими расстояниями, делает 

возможным осуществление связи с 

экспертами в различных отраслях, 

находящимися за пределами страны, в 

которой проходит обучение 

Стоимость оборудования, 

представляющего доступ к  

видеоконференции, остаточно 

высока, разработчики программного 

обеспечения часто требуют оплаты 

использования своих разработок, в 

противном случае предоставляется 

неполная версия программы с 

недостаточной функциональностью 

Позволяет использовать различные 

мультимедиа в работе: документы, 

видео, веб-сайты выводятся на экран.  

При наличии даже опосредованного 

контакта с преподавателем делает 

возможным реальную коммуникацию 

и постановку лексико-фонетических 

навыков 

Из-за опосредованной связи с 

преподавателем (видеосвязи) у 

студентов могут возникнуть 

проблемы с перцептивным 

усвоением лексико-фонетического 

материала 

Проанализируем ряд современных компьютерных разработок, 

направленных на обучение лексико-фонетическому аспекту речи, на предмет 

возможности применения данных принципов проектирования учебного 

процесса при работе с этими программами. Поскольку любое аудиторное 

обучение, а особенно обучение в условиях аудиторного билингвизма, – 

это процесс взаимодействия студента/ученика и преподавателя /учителя, 
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возникает вопрос о способах работы с новыми компьютерными 

методиками и их сочетании с традиционными методами работы. 

Одной из наиболее популярных программ, нацеленных на 

отработку лексики, является разработка «Kahoot!». Ей свойственно красивое 

графическое оформление и погружение во время работы в игровую 

атмосферу. После регистрации на сайте и инструктажа по работе с ним 

предлагается сделать задание на распознавание лексики. Таким образом, 

этап семантизации (введение новой лексики) не предусмотрен. Например, 

фраза «What is this man doing?» размещается под изображением человека, 

который лежит на кровати, и предлагаются варианты ответов. 

Начисление баллов идет по принципу: один балл за один правильный 

ответ. Таким образом, данная программа имеет игровой характер и 

направлена скорее на контроль знаний и развитие логики мышления, чем 

на объяснение и обучение. Безусловно, данная разработка позволит 

учитывать принцип социальной направленности, открытости и 

стимулировать навыки самостоятельной работы студентов. В меньшей 

степени ее можно использовать с учетом принципа инструментальности, 

поскольку единое ограничение во времени работы не дает возможность 

принимать во внимание индивидуальные мыслительные способности и 

общую языковую подготовку студента. Еще одной из наиболее 

популярных программ обучения лексике иностранного языка является 

Wordwall. Основным принципом данной разработки является 

привлечение преподавателя в создание упражнения в соответствии с 

целью занятия. Например, для создания задания типа «missing word» 

необходимо ввести текст и выделить те слова, которыми нужно его 

заполнить. Данная программа позволяет учитывать индивидуальные 

характеристики студентов, но требует дополнительной работы со 

стороны преподавателя как на этапе формирования задания, так и на 

этапе контроля. Следует также отметить, что большинство современных 

компьютерных разработок являются скорее «тренажерами» для 

формирования автоматических навыков и закрепления уже изученной 

лексики (сами разработчики обучающих программ нередко называют их 

тренажерами). В связи с этим этап семантизации новых слов может 

полностью или частично отсутствовать, не учтен также прагматический 

аспект значения слова и его дополнительные контекстуальные значения. 

Данная проблема может быть решена посредством недавнего появления 

обучающих видеопрограмм, нацеленных на изучение лексики с 

помощью видеоуроков преподавателей – носителей языка, какой, 

например, является сайт Evid.com. Подобные программы позволяют 

сочетать как традиционные технологии преподавания (с учетом этапов 

планирования, объяснения и контроля), так и новые принципы 

проектирования учебного процесса в условиях изменения учебного 

времени, пространства, единиц учебной деятельности и учебных задач. 
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Традиционно в методике обучения иностранному языку все 

произносительные навыки делятся на две большие группы: звуковые 

(сегментные) и интонационные (супрасегментные).  

В соответствии с акустическим подходом к обучению 

произносительной стороне речи нами был произведен также анализ 

зарубежных учебных пособий, используемых в основном в частных 

образовательных учреждениях и привлекаемых в качестве 

дополнительных средств обучения на языковых факультетах вузов. Это 

серии издательств Longman, Oxford и Macmillan Education: 

«Straightforward», «Speakout», «Discovery» для подготовки студентов 

уровня Intermediate, Upper-Intermediate и Advanced.  

Как показал анализ, среди традиционных подходов в обучении 

произношению наиболее популярным и широко представленным в 

современных учебных разработках является акустический [2]. В его рамках 

большинство упражнений имеют имитационный характер, нацеленный 

на дальнейшую успешную коммуникативную реализацию. К сожалению, 

этот подход не ставит целью добиться чистоты произнесения звука.  

Вместе с тем оба описанных подхода не создают значительных 

трудностей в процессе контроля. Преподаватель может 

проконтролировать как поэтапное формирование навыка при 

артикуляционном подходе, так и готовый сформированный навык при 

акустическом подходе путем тестирования, прослушивания студента, 

теоретических вопросов и так далее. Это сделать гораздо сложнее, если 

занятие проектируется в условиях дистанционного компьютерного 

обучения с применением интерактивных технологий построения 

учебного процесса. Кроме того, компьютерное обучение иностранному 

языку в условиях аудиторного билингвизма имеет свою специфику и 

связано прежде всего с особенностями явления двуязычия и акцента в 

аудитории искусственного билингвизма [1]. 

Программами, которые нашли наиболее частотное применение в 

процессе обучения фонетике английского языка, являются, например, 

такие разработки зарубежных методистов, как «Praat», «Speech 

Analyzer», «Professor Higgins», «Bridge to English», а также совсем 

недавние компьютерные разработки, такие как «Sanako Media 

Assistance», «Oxford Platinum». К плюсам данных программ можно 

отнести то, что студенты имеют возможность воспринимать собственное 

произношение визуально и сравнивать его с произношением носителей 

языка. В программу «Professor Higgins», например, включены 

пословицы, поговорки, стихотворения, скороговорки, которые при 

дальнейшей работе помогут отработать навыки произношения как на 

сегментном, так и на супрасегментном уровнях. Финская 

мультимедийная программа «Sanako Media Assistance» предусматривает 

уже не просто упражнения на имитацию речи диктора, но и упражнения 
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на самокоррекцию, что также, несомненно, является плюсом. Вместе с 

тем основным недостатком данных программ является то, что они не 

русифицированы, не всегда учитывают особенности искусственного 

билингвизма и не содержат сравнительно-имитационных упражнений. 

Кроме того, они имеют определенный алгоритм оценивая и не допускают 

нескольких вариантов ответа. Студенты прослушивают звуки, слова и 

фразы, которые записаны носителем языка, повторяют их, но в целом 

больше никакой реальной коммуникации не существует, то есть 

отрабатывается в основном только перцептивный аспект. Возможность 

контроля и оценки преподавателем также отсутствует. 

Ряд современных программ предназначен не только для изучения 

лексической стороны речи, но также произносительной, и 

лексикографической. Например, разработка «The Express Picture 

Dictionary for Young Learners» является учебным пособием словарного 

типа. Этот иллюстрированный словарь содержит более 1500 слов, 

представляет лексику с помощью привлекательных картинок и 

осмысленного текста. С помощью «Express Picture» студенты развивают 

словарные навыки, занимаясь прохождением увлекательных 

головоломок, игр и заданий. Программа запускается без установки, 

необходимо лишь выбрать тематический раздел («Home», «Food», 

«Time», «School», «Activities», «People», «Animals», «Our world», «Our 

town», «Words», «Fun»). В компьютере представлены слова, с которыми 

студентам предстоит познакомиться в данной теме, и показаны картинки 

с их изображениями. По теме «In the garden», например, показаны 

названия составных частей дерева, некоторых растений и животных, 

которых можно встретить в саду. Данная программа позволяет 

задействовать визуальные методики обучения и подходит для студентов 

неязыковых вузов начального уровня обучения. 

Как видно из примеров выше, большинство программ по 

изучению лексики используют изобразительную наглядность для 

представления новых слов и с ее помощью проводят проверку знаний. В 

случаях, когда к наглядности прибегнуть нельзя, авторы программ 

используют переводный метод, подачу дефиниций. С помощью 

подобного метода можно проверить понимание конкретных слов, однако 

нет возможности проверки употребления этих слов в конкретных 

коммуникативных ситуациях.  

Еще одной характеристикой дистанционных разработок является 

тот факт, что они запрашивают конкретную информацию, заложенную в 

них разработчиком, не допуская альтернативных вариантов ответов. 

Здесь выходом могут послужить коммуникативные задания, такие, 

например, как составить рассказ-описание или подобрать свои примеры, 

но работа по его составлению и контролю ложится уже на преподавателя, 

поскольку программа не учитывает контроль свободного типа заданий. 
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С целью контроля эффективности дистанционной работы 

студентов был проведен эксперимент по выявлению процента 

усвоенного лексического материала дистанционным тестом и 

традиционной контрольной. Студентам было предложено заполнить 

пропуски в предложениях словами по лексической теме «Clothes» 

(«Одежда»): to match, to fit, to suit, to wear, to put on, to go with. Задание 

выполнялось на сайте kahoot.com. Отличие состояло в том, что в 

компьютерном задании глаголы уже были поставлены в нужную 

грамматическую форму. Ученикам нужно было лишь выбрать один из 

четырех вариантов ответа. Также присутствовала картинка-подсказка. В 

традиционном тесте были просто перечислены глаголы, которые нужно 

вставить в пропуски. Также дистанционное задание было ограничено по 

времени – не более полминуты на вопрос.  

Jane is_______ a plain red hoodie now. Going with Wearing Fitting 

Looking for 

The jacket I’m _______________ looks too funny. I think I’d better put 

on a different one for such an official occasion 

При выполнении традиционного задания студенты часто не 

просто выбирали неверный глагол, но и не трансформировали глаголы в 

нужную форму, не меняя инфинитив и частицу. То есть навык 

подстановки формы без ее изменения, доведенный до автоматизма при 

компьютерном обучении, привел к некоторой потере лексико-

грамматического навыка при выполнении подстановочных упражнений 

при традиционном виде контроля. 

«Основными признаками эффективности функционирования и 

применения педагогической технологии в той или иной образовательной 

системе являются следующие: заданность цели, результата 

(образовательный стандарт); заданность процесса (алгоритмизация 

педагогической деятельности, последовательность, сроки, взаимосвязь 

действий); системность (гармонизация целей, содержания и 

дидактического процесса); наличие научной психолого-педагогической 

основы (это может быть целостная теория или – наоборот – отдельные 

научные положения; заданность исходного материала, уровня 

подготовки (входной контроль знаний, тестирование знаний); 

количественная оценка результатов, знаний (рейтинг); широкое 

использование средств механизации и автоматизации учебного процесса 

(ТСО, компьютерные кассы, сети компьютерной связи)» [5, с. 145]. 

Анализ эффективности использования компьютерных программ 

при проектировании процесса обучения фонетической стороне речи по 

вышеуказанным параметрам показал, что технология проектирования 

учебного процесса при их применении может иметь ряд несоответствий 

на этапе контроля и оценки, а также нарушения принципов системности 

и научной педагогической основы. Кроме того, может нарушаться 
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принцип «заданности стандарта», поскольку не учтен образовательный 

стандарт программ языкового образования. Как известно, педагогический 

контроль может подразделяться на текущий, тематический, рубежный, 

итоговый и заключительный. Очевидно, что контроль обучения 

фонетике английской речи с применением компьютерных программ 

может осуществляться только на текущем и тематическом этапе работы. 

Сравнительный анализ соответствия/несоответствия основным 

принципам образовательных технологий традиционных и компьютерных 

методик обучения представлен в табл. 2. 
Таблица 2 

Соотношение традиционных и компьютерных методик  

с общеметодическими принципами обучения 
Принцип функционирования 

образовательной технологии 

Традиционные 

методики 

Компьютерные 

программы обучения 

Соответствие образовательному 

стандарту 

+ +/ – 

Системность + – 

Наличие научной психолого-

педагогической основы 

+ – 

Заданность уровня подготовки 

(входной контроль знаний) 

+ – 

Количественная оценка 

результатов 

+ +/– 

 

Использование средств 

автоматизации 

- + 

Также было выявлено, что в ходе экспериментальной работы 

студентов младших курсов языковых факультетов с программами «Praat» 

и «Sanako Media Assistance» происходит лишь частичное формирование 

фонетического навыка из-за отсутствия его системной отработки, 

несмотря на высокую мотивацию студентов. Особенно это касалось 

звуков, частично совпадающих или отсутствующих в родном языке, 

таких как, например, [t-d], [h], [w], а также интонационного оформления 

различных типов вопросов, несовпадающего, как известно, в английском 

и русском языках. 

Таким образом, при проектировании процесса обучения 

иностранному языку в условиях дистанционного обучения (в частности, его 

лексико-фонетическому аспекту) возрастает необходимость разработки 

новых технологий, учитывающих этапы планирования, контроля и 

оценки деятельности студентов непосредственно преподавателем. 

Успешность выполнения заданий даже на самых современных 

тренажерах не гарантирует такой же успешности их выполнения на 

материале традиционных упражнений и эффективного выхода в реальное 

общение (построение монологических и диалогических высказываний) с 

учетом реальной коммуникативной ситуации и реакции собеседника. 
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IMPLEMENTATION OF TRADITIONAL AND INTERACTIVE 

PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN 

LANGUAGE PHONETICS AND LEXICON 

E.A. Filatova  

Kaluga State University, Kaluga 

The present article touches upon the problems of application and implementation 

of interactive distant programs in the planning of pedagogical process of foreign 

language phonetics teaching in conditions of auditory bulingualism. In the modern 

conditions of higher education, connected with the epoch of globalization and 

changing in political and social situation in the whole world during the recent 

years traditional only pedagogical technologies are not always capable of satisfying 

the demands of modern linguistic higher education. Thus, there is a necessity of 

designing and implementation of new interactive distant technologies, considering 

the specifics of teaching a foreign language on its various consistent stages in 

conditions of auditory bilingualism. In the present article a comparative analysis of 

traditional and modern technologies of teaching English phonetics and lexicon 

is given on the material of the concrete computer programs. Different ways of 

their implementation in the educational process and the percentage data of their 

efficiency are being observed. The necessity of considering consistent stages of 

teaching processes such as planning, controlling and assessment is justified. 

Keywords: рedagogical planning, distant computer education, pedagogical 

technology, bilingualism, auditory bilingualism, system of higher education.  
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ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

В ВУЗЕ ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 

Р.Н. Чиж 

ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 

 Санкт-Петербург 

Проанализированы технологии обучения иностранным языкам в вузе 

традиционных художественных промыслов. На примере студентов 

бакалавриата направления подготовки 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» рассмотрены особенности 

и структура каждой технологии обучения иностранным языкам. 

Подробно описана обусловленность использования той или иной формы 

работы на занятиях по английскому и немецкому языкам со студентами –  

будущими художниками, изучающими традиционные художественные 

промыслы России. Проанализированы особенности лингвообучения в 

вузе традиционных художественных промыслов. 

Ключевые слова: технология обучения, иностранный язык, вуз 

традиционных художественных промыслов, ролевая деловая игра, 

технология ситуационного анализа/кейс-стади, обучение в сотрудничестве, 

метод проектов, технология «портфель студента/портфолио», 

технология дистанционного обучения иностранным языкам. 

Обучение иностранным языкам в вузе традиционных 

художественных промыслов требует применения специфических 

современных технологий, которые трактуются нами как определенная 

система «условий, форм, методов, средств и критериев решения 

поставленной педагогической задачи» [3, с. 221]. Вопрос технологий 

обучения иностранным языкам активно исследуется в трудах 

отечественных (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, Р.П. Мильруд, 

Е.С. Полат, П.В. Сысоев) и зарубежных ученых (Э. Арносон, Д. Джонсон, 

Дж. Дьюи, Р. Славин) и др.  

Иноязычный образовательный процесс в профильном вузе 

включает в себя широкое использование различного рода технологий 

обучения и зависит от конкретных целей. Лингвообучение в вузе 

традиционных художественных промыслов основано на модели смешанного 

обучения, сочетающей традиционные формы и новые технологии, и 

использует достаточно широкий спектр педагогических технологий.  

Среди активно применяемых технологий обучения на занятиях 

иностранного языка со студентами – будущими художниками является 

ролевая (деловая) игра, которая представляет собой такую форму 

обучения, при которой реализуется иноязычное общение, происходит 

© Чиж Р.Н., 2022 
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групповое взаимодействие на основе активной деятельности участников. 

Ролевая игра состоит из разных проблемных ситуаций, объединенных 

общим сюжетом и конкретной учебной целью. Учебная игра проводится 

на практическом занятии, которое воссоздает определенную часть 

профессиональной деятельности студентов. Игра направлена на развитие 

у студентов умений и навыков в области изучаемой специальности. 

Поскольку студенты – будущие художники, специализирующиеся 

в традиционных художественных промыслах, – должны уметь общаться 

по телефону со своими коллегами из зарубежных стран, активно вести 

двусторонние переговоры на изучаемом иностранном языке, то создание 

подобных ситуаций в виде деловых игр на занятиях иностранного языка 

представляется целесообразным. Данная деятельность помогает 

сформировать учебные действия в области профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникации. 

Воссоздание реальных бытовых, а также профессиональных 

ситуаций в процессе ролевых игр помогает студентам выработать 

необходимое иноязычное коммуникативное поведение. В ходе 

проведения игр студенты учатся корректно использовать те или иные 

языковые единицы, формулировать и правильно выражать свои мысли на 

изучаемом иностранном языке. Таким образом, проведение ролевых, 

деловых игр на занятиях – это продуктивный вид деятельности, 

существенный для развития и совершенствования иноязычной компетенции. 

Активное использование ролевых игр на занятиях иностранного 

языка связано с тем, что они «способствуют формированию 

коммуникативной компетентности, помогают установлению контактов 

между участниками, помогают научиться работать в команде, 

прислушиваться к другому мнению» [2, с. 312]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) высшего образования, содержащие требования к уровню 

освоения той или иной дисциплины, прописывают включение в 

содержание дисциплины различных интерактивных форм работы, среди 

которых ролевые игры, тренинги, разбор конкретных ситуаций [5].  

Актуальность применения деловых игр очевидна, т.к. в игре 

студенты знакомятся с основами своей будущей профессиональной 

деятельности, на конкретных рассматриваемых примерах накапливают 

опыт, который будет необходим в их профессиональной деятельности. 

Деловые игры нацелены на активное иноязычные общение – 

коммуникацию, развивают не только коммуникативную, но и 

профессиональную компетенцию, как справедливо уточняет Е.В. Яшина: 

«В процессе овладения иностранным языком с помощью деловой игры 

участники отдают приоритеты практическому применению языковых 

средств в ситуациях учебного общения, чаще стремятся выражать свои 

мысли свободнее, не боясь допустить грамматические ошибки, 
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запоминают новую лексику непроизвольно, в ходе общения легче 

формируют высказывания, стремятся к пониманию общего смыслового 

содержания устного и письменного текста, не обращаясь к словарю и, 

наконец, все большее удовольствие доставляет им живое общение на 

иностранном языке» [4, с. 185]. 

Примером может служить ролевая игра «Проблемы 

взаимоотношений в семье» (Problems of family relations – 

Beziehungsprobleme in der Familie), которая проводится в рамках 

изучения темы «Моя семья» (My family – Meine Familie) для студентов 

бакалавриата первого курса первого семестра, обучающихся по 

направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы».  

Данная игра проводится после прочтения и обсуждения текста о 

проблемах, возникающих между представителями младшего и старшего 

поколений, в виде круглого стола. Студентам предлагается подготовить 

небольшое сообщение (эссе) с попыткой анализа причин возникновения 

данных проблем. Студентам также необходимо найти материал по 

данной проблематике, изучив англоязычные страны. Каждый участник 

получает роль: спикер, открывающий круглый стол, вводящий в 

проблемное поле; студенты высказывающие свое мнение, составленное 

на основе прочитанного, изученного и собственного опыта (сообщение-

эссе); студенты, представляющие точку зрения старшего поколения; 

преподаватель, участвующий в дискуссии, высказывающий свое мнение 

и контролирующий весь процесс проведения деловой игры. В ходе 

круглого стола высказываются разные точки зрения, принимаются 

попытки найти причины данных проблем.  

По такому же принципу построена деловая игра «Телефонные 

переговоры» (Telephoning – Telefongespräche). Изучается деловой этикет, 

типичные фразы-клише, диалог разыгрывается на занятии.  

На занятиях со студентами второго курса целесообразно 

проводить деловые игры, связанные с будущей профессией студентов, 

т.к. они уже обладают профессиональными знаниями и умениями, 

необходимыми для их проведения. Так, на втором курсе во втором 

семестре проводится деловая игра «Моя специальность» (My specialty – 

Meine Fachrichtung), где обучающиеся представляют свои заранее 

подготовленные художественные изделия, рассказывают о процессе их 

создания, отвечают на вопросы аудитории.  

Учебная деловая игра может быть реализована в форме 

демонстрационного мастер-класса, в ходе которого студенты должны 

рассказать об изготовлении изделия по своей специальности на 

изучаемом иностранном языке. 

Так, проведение телефонного разговора оценивается по 

следующим параметрам: диалог имеет ясную и четкую структуру, 
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корректно используются фразы-клише, соблюдается деловой этикет.  

В учебной деловой игре «Мое творчество» и мастер-классах по 

изготовлению изделия оценивается знание своей специальности студентом, 

умение правильно использовать терминологическую лексику, способность 

представить свой продукт на иностранном языке другим людям.  

Продуктивность учебной деловой игры заключена в следующих 

правилах ее проведения: студенту предлагается поставить себя в 

ситуацию, которая может теоретически возникнуть в его реальной жизни 

(быт, профессиональная сфера); студент должен представить себя в 

определенной роли; он может играть самого себя или исполнять 

воображаемую роль; участнику ролевой игры следует вести себя так, как 

это происходит в реальной жизни; его поведение должно соответствовать 

роли, которую он исполняет; участники игры должны акцентировать 

свое внимание в большей степени на коммуникативном использовании 

лексических единиц, нежели на обычной практике их закрепления в речи. 

Ролевая игра представляет собой одновременно речевую, игровую 

и учебную деятельность. В деловой игре речевая активность сочетается с 

мыслительной и эмоциональной, т.к. в любой игре нужно быстро 

принимать решения, проявлять находчивость, действовать. Состояние 

«постоянной речевой готовности», а также задача, детерминированная 

игровым действием, положительно сказываются на развитии и 

совершенствовании иноязычной коммуникативной компетенции. В 

процессе такой деятельности студенты не только усваивают иноязычные 

речевые навыки, но и определенные аспекты своей будущей работы, что 

является практической целью обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе.  

Игровые ситуации ценны с той точки зрения, что они мотивируют 

на практическое использование изучаемого материала на каждом занятии 

и поддерживают высокую мотивацию изучения иностранного языка. 

Преимуществом использования в учебном процессе деловой игры 

является сокращение времени накопления профессионального опыта, 

возможность выстраивания различных стратегий при решении 

поставленной задачи. Деловая игра дает целостное представление 

будущим специалистам об их профессиональной сфере в ее динамике. 

Следующей высокоэффективной технологией в обучении 

студентов иностранным языкам является ситуационный анализ, или case-

study (кейс-стади). Данная технология получила широкое 

распространение в последнее время. Она заключается в рассмотрении 

конкретных ситуаций – кейсов, которые студенты подробно разбирают, 

анализируют и предлагают возможные пути их решения. Характерной 

особенностью таких заданий является то, что студенты не получают 

заранее готовые ответы и решения, а сами приходят к ним через свои 

собственные умозаключения. 



Вестник Тверского государственного университета. 
Серия «Педагогика и психология», № 2 (59), 2022 

 - 176 - 

Использование технологии ситуационного анализа в обучении 

иностранному языку студентов вуза традиционных художественных 

промыслов предполагает два этапа: подготовка студентов и 

преподавателя и их совместная аудиторная деятельность.  

Подготовка со стороны преподавателя заключается в поиске 

необходимого для реализации технологии материала, в разработке 

заданий, а также фонда оценочных средств. Работа студентов на этом 

этапе включает детальное изучение рассматриваемого кейса в домашних 

условиях, выполнение заданий по этой ситуации, а также подбор 

языковых средств для решения коммуникативных задач.  

После подготовки осуществляется работа в аудитории. 

Начинается рассмотрение кейса. В начале занятия преподаватель 

выступает с вступительной беседой, создает малые группы студентов, 

руководит дискуссией. После выполнения этого этапа осуществляется 

рефлексия, преподаватель производит оценку деятельности студентов, 

отмечая вклад каждого студента в анализ кейса. Далее следует 

заключительное слово преподавателя. Процесс работы над 

определенным кейсом, протекающий в виде дискуссии, диалога или 

полилога, позволяет каждому студенту отметить свои недочеты, 

стимулирует на совершенствование уровня иностранного языка и его 

тренировку в живой речи. Вместе с тем эффективность и корректность 

проведения любого кейса-ситуации могут быть достигнуты только за 

счет предварительной и планомерной работы над лексикой, 

грамматикой, анализом учебных материалов по данной ситуации, 

отработкой речевых клише.  

При использовании данной технологии преподаватель обращает 

внимание на то, чтобы студент понимал систему оценивания его работы. 

Здесь важно отметить не только ошибки, недочеты, но и положительные 

моменты в работе студента. Удачное с точки зрения проведения занятие 

с применением технологии ситуационного анализа – это когда цели и 

задачи достигнуты по завершению занятия. 

Примером кейса может служить работа по теме «Музеи по 

профилю в России и за рубежом» («Profile museums in Russia and 

abroad»). Вначале студенты работают над учебным текстом «Музеи 

прикладного искусства» («Museums of applied art») по изучаемой теме, 

переводят его с иностранного языка на русский язык. На занятии 

происходит обсуждение переведенного текста с привлечением 

материалов из Интернета (тексты о музеях в России и за рубежом с 

информацией об их специфике, видеофильмы), заранее подготовленных 

студентами. Студенты также получают задание установить контакт в 

письменной форме с одним из зарубежных музеев по своему профилю и 

договориться с руководством музея о проведении в нем свой 

персональной выставки.  
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Завершающим этапом выполнения кейса является проведение 

устных переговоров с представителями музея по профилю о условиях 

проведения персональной выставки на базе музея, об ассортименте 

произведений искусства, которые будут демонстрироваться на выставке, 

о наличии необходимого оборудования и т.п. Особое внимание в 

процессе переговоров уделяется кросскультурным различиям между 

странами (особенности менталитета, речевой этикет, манера ведения 

переговоров и т.д.). На подготовительном этапе студенты получают весь 

необходимый материал, касающийся написания деловых писем и правил 

проведения переговоров, изучают его, а затем употребляют в речи. Таким 

образом, идет отработка активной лексики, грамматических конструкций 

и профессиональной терминологии. Деловое письмо и переговоры в 

данном случае составляют единый многокомпонентный кейс.  

Эффективность использования кейс-технологии объясняется тем, 

что она повышает мотивацию в изучении иностранного языка. Учитывая 

интересы студентов, их потребности в профессиональной сфере, данная 

технология активизирует общение на изучаемом иностранном языке, 

одновременно сочетает теоретические знания и практические действия, 

помогает получить навыки работы в команде, формирует способности 

принятия самостоятельных решений, способствует овладению навыками 

спонтанной речи. Вобрав в себя преимущества многих интерактивных 

форм обучения, данная технология реализует современные цели и задачи 

в подготовке специалистов в области традиционных художественных 

промыслов, формирует у студентов – будущих художников – 

иноязычную профессиональную коммуникативную компетенцию. 

Одной из самых продуктивных форм работы над говорением 

является технология дискуссий, которая представляет собой публичный 

спор противоположных точек зрения, в ходе которого обсуждается какая-

либо тема с целью достижения консенсуса. В отличие от обсуждения, 

содержащего обмен мнениями, дискуссия заключает в себе столкновение 

точек зрения, разных позиций. Отметим, что дискуссия – это не 

неизменная позиция. Поскольку дискуссия являет собой равноправное 

обсуждение проблем между студентами и преподавателем самого 

разного характера, на которые нет единственно верного ответа, то в ходе 

ее реализации у участников формируется новый взгляд на конкретную 

проблему, способы ее решения, а также новый подход к ее осмыслению. 

С помощью хорошо организованной дискуссии можно ввести 

студентов в контекст изучаемых ими тем, явлений и вызывать активное 

их обсуждение на занятии. Педагогическая практика показывает, что для 

того чтобы студенты прочно усвоили изучаемые знания и поняли, как эти 

знания использовать в своей практической деятельности, им следует не 

просто познакомиться с материалом, выучить его, а нужно обязательно 

обсудить его с другими. В совместном коллективном обсуждении 
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студенты рассматривают вопросы под различными углами зрения, они 

спорят, приводят аргументы и таким образом выходят на уровень 

мышления, который шире возможностей отдельных индивидуумов. На 

основе отмеченных принципов можно заключить, что дискуссия 

представляет собой упорядоченный целенаправленный процесс обмена 

мнениями и суждениями, способствующий тому, чтобы каждый 

участник образовательного процесса выработал свое мнение по 

рассматриваемой проблеме. Взаимодействие студентов друг с другом и 

преподавателем в ходе дискуссии осуществляется не на вопросно-

ответной основе, а при активизации самоорганизации ее участников, 

когда они тесно и углубленно обсуждают выдвигаемые ими идеи. 

Совместное общение в ходе дискуссии подталкивает студентов к поиску 

выражения своих собственных мыслей, помогает облечь в слова 

отношение к иной точке зрения. Личностно-развивающий компонент и 

его результаты, формируемые в процессе применения технологии 

дискуссий, актуализируются в обсуждаемом в группах учебном 

материале.  

Учитывая недостаточность разработок иноязычных заданий для 

вуза традиционных художественных промыслов, приведем пример 

дискуссии, которая проходит на первом курсе бакалавриата при 

изучении темы «Высшее образование в России и за рубежом» («Higher 

education in Russia and abroad» – «Hochschulbildung in Russland und im 

Ausland»). 

Форма проведения дискуссии – круглый стол. Основу 

мероприятия составляет детальный разбор вопросов современного 

состояния образования в нашей стране и в странах изучаемого языка 

(Великобритания, США, ФРГ, Австрия, Швейцария). Данный круглый 

стол, служит местом обмена мнениями, а также обсуждения различных 

аспектов, связанных с вопросами образования. Эта технология 

характеризуется практикоориентированностью. Студенты имеют 

возможность поделиться своими соображениями по теме, обсудить 

перспективы современного образования разных стран. 

Подготовка к круглому столу предполагает то, что перед 

студентами стоит задача изучить мнения отечественных и зарубежных 

экспертов в области образования как индивидуально, так и в группах из 

двух-трех человек, подготовить свой обзор по различным аспектам 

обсуждаемого вопроса, выражая свое мнение к исследуемому вопросу.  

Практика проведения показывает, что такие дискуссии 

получаются динамичными, т.к. студенты активно выражают свою 

позицию, мнение к конкретным вопросам, что придает дискуссии 

«живость». 

Студенты выбирают темы, которые являются актуальными для 

них: «Образование в современном мире» (Education in the modern world – 
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Bildung in der modernen Welt), «Реформы высшего образования» (Higher 

education reforms – Hochschulreformen), «Образование за рубежом» 

(Education abroad – Ausbildung im Ausland), «Разница системы 

образования в России и странах изучаемого языка» (The difference 

between the education system in Russia and the countries of the studied 

language – Der Unterschied des Bildungssystems in Russland und den 

Ländern der zu lernenden Sprache). 

После проведения круглого стола подводятся итоги и 

анализируются достоинства и недостатки проведенной дискуссии. Здесь 

преподаватель дает комплексную оценку структуры дискуссии, 

принимая во внимание следующие компоненты: решение проблемы, 

готовность студентов, наличие фактов, статистической информации, 

использование делового языка и правил ведения дискуссии, активность 

студентов, наличие итогов обсуждения. 

Технология проведения дискуссий на занятиях иностранного 

языка в вузе традиционных художественных промыслов – это форма 

работы, с помощью которой можно погрузить студентов в ситуации 

реального иноязычного общения, в том числе профессионального. 

Одной из технологий оптимизации иноязычной подготовки 

студентов в области традиционных художественных промыслов является 

обучение в сотрудничестве. 

Технология обучения в сотрудничестве появилась в 20-х гг. XX 

века. В основе данной технологии заключена мысль о том, что обучение 

в рамках одной группы следует осуществлять на базе взаимодействия 

всех обучающихся, при этом обучающиеся в ходе выполнения различных 

задач должны брать на себя не только индивидуальную, но и 

коллективную ответственность, помогать друг другу [1, с. 46].  

Обучение в сотрудничестве отличается от традиционной подачи 

материала обучающимся, использующей главным образом фронтальные 

виды работ, которые студенты должны выполнять синхронно. При 

обучении в сотрудничестве каждый студент, исходя из его возможностей 

и способностей, вовлекается в устную практику на изучаемом 

иностранном языке с применением нестандартного творческого подхода 

к исследуемому материалу. 

Формирование разноуровневых групп, включающих студентов с 

разным уровнем владения иностранным языком, является ключевым 

требованием реализации технологии сотрудничества. Очевидно, что в 

одной группе имеются студенты, которые быстрее овладевают 

материалом, речевыми умениями, другим требуется больше времени и 

усилий. Следовательно, создавая небольшие группы (3–5 человек), в 

которых будут студенты с разным уровнем владения иностранным 

языком, мы можем обеспечить максимальное взаимодействие между 

ними и, соответственно, достигнуть взаимовлияния, а также обмена 
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опытом. Так, студенты с низким уровнем владения иностранным языком 

при такой технологии начинают ориентироваться на студентов, у 

которых уровень владения иностранным языком выше. Кроме того, при 

корректном построении заданий они смогут получить больше знаний и 

опыта в рамках иноязычной деятельности.  

Работа в сотрудничестве в форме малых группах предусматривает 

выполнение одного задания и распределение ролей между участниками. 

Каждый студент выполняет свою определенную функцию. Цель этого 

задания заключается в том, чтобы каждый участник группы изучил 

определенный материал. Задание направлено на то, чтобы все участники 

группы взаимодействовали друг с другом на основе разных видов 

деятельности и при этом были самостоятельны в решении конкретных 

задач, а также в освоении материала. Важным аспектом данной 

технологии является то, что каждый участник группы ответственен за 

свою часть работы и в течение определенного времени он выполняет ее.  

Среди ключевых принципов технологии сотрудничества следует 

выделить личную отчетность, взаимозависимость сторон, поскольку 

результаты работы каждого члена группы влияют на успешность 

выполнения задания всей группы. После того как все группы завершили 

выполнение заданий, преподаватель проводит совместное обсуждение 

результатов вместе со студентами. Индивидуальная работа студентов 

оценивается в баллах, которые складываются. Выставляется общая 

оценка группе.  

При обучении в сотрудничестве преподаватель должен 

сопоставлять объем задания и его сложность и учитывать при этом 

ступень обучения для минимизации педагогической неудачи. 

На занятиях иностранного языка в вузе традиционных 

художественных промыслов используется несколько вариантов 

технологии обучения в сотрудничестве. 

1. Обучение в команде – метод обучения, который способствует 

активной групповой деятельности студентов в области иностранного 

языка.  Данный метод построен на трех составляющих. Во-первых, речь 

идет о наградах. Так, любая иноязычная деятельность, которая была 

осуществлена эффективно, должна подкрепляться в виде отметки, 

диплома, сертификата и т.п. Во-вторых, в процессе лингвообучения 

важна индивидуальная ответственность, т.к. успех всей группы зависит 

от результатов каждого ее члена. В-третьих, нужно отметить такой 

компонент, как равные возможности. Двигаясь вперед и улучшая 

результаты своего обучения, студент осознает себя полноправным 

членом команды. Он не сравнивает себя с другими студентами. 

Сравнение проводится с результатами, которые были достигнуты им 

ранее. Большим преимуществом командной работы является активное 

участие студентов в реальной иноязычной коммуникации.  
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Обсуждение внутри групп вопросов разного характера по 

конкретной теме, например, «Виды искусств» (Kinds of art – Kunstarten), 

«Современное искусство» (Modern art – Moderne Kunst), «Инструменты 

и материалы профессии» (Tools and materials of profession – Werkzeuge 

und Materialien im Beruf) и др., обмен мнениями, различные вопросы, 

аргументация обеспечивают успешность применения командной работы. 

2. Метод «Ажурная пила». Суть метода заключается в 

совместной деятельности студентов на занятии в небольших группах (2–

3 человека), направленной на изучение и исследование учебного 

материала. Студенты должны сообща найти недостающие фрагменты 

информации по изучаемому вопросу. Данную форму обучения можно 

использовать в работе над текстами по специальности, для отработки 

различных видов чтения. Метод «Ажурная пила» может применяться для 

отработки всех видов речевой деятельности, помогает студентам 

эффективным образом отработать изучаемый материал и 

систематизировать информацию. На занятиях студент получает 

карточку, на которой написано имя выдающегося художника. Задача 

остальных студентов группы с помощью вопросов отгадать, о ком идет 

речь. Среди условий реализации данного метода обучения иностранным 

языкам выделяются главные: соответствие уровня сложности материала, 

четкая установка задач. 

3. Метод «Учимся сообща». Студенты делятся на небольшие 

группы (3–4 человека). Состав группы может быть разнородным: могут 

участвовать студенты с одинаковым и различающимся уровнем владения 

иностранным языком, Каждый участник получает задание, являющееся 

частью большой темы, над которой работает вся группа. В ходе 

коллективной работы учебный материал усваивается.  

Данный метод обучения можно использовать, например, при 

изучении темы «Английские художник» (English artists – Englische Künstler). 

Каждая группа готовит информацию об известных представителях 

английской школы живописи, специфических чертах различных 

направлений и т.п. Данный метод сказывается положительно на уровне 

иноязычной компетенции студентов – будущих художников традиционных 

художественных промыслов, т.к. он имеет ряд положительных моментов. 

Студенты с разным уровнем владения иностранным языком работают в 

парах, осуществляют проверку друг друга, дополняют ответы 

одногруппников, сравнивая их. Таким образом происходит развитие и 

совершенствование иноязычных речевых умений и навыков. 

Преимуществом обучения в сотрудничестве является то, что 

студенты независимы в поиске информации, благодаря чему 

формируются навыки креативности, критического мышления. Между 

студентами и преподавателем возникает взаимодействие, между 

студентами появляется возможность взаимоконтроля и взаимной оценки.  
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Практика работы в вузе художественно-творческой направленности 

наглядно показывает, что применение технологии обучения в сотрудничестве 

на занятиях иностранного языка формирует и позволяет развивать 

коммуникативные и профессиональные навыки наилучшим образом. 

Заслуживает внимания также такая технология, как метод проектов. 

Метод проектов – это совокупность конкретных действий 

студентов для решения определенной проблемы. Решение этой проблемы 

оформляется в виде конечного продукта. Особенностью данной 

технологии является ее прагматическая направленность на результат. 

Мы рассматриваем проектную технологию как наиболее 

действенную форму обучения иностранному языку в вузе традиционных 

художественных промыслов и используем ее главным образом при 

проектировании самостоятельной работы студентов. 

Выделяются следующие виды проектов: исследовательские, 

информационные и творческие, проведение которых актуально на том 

основании, что современная профессиональная подготовка требует от 

студентов-художников умения самостоятельно находить профессиональную 

информацию в различных источниках, в том числе иноязычных.  

Работа над любым проектом состоит из нескольких этапов:  

1-й этап – ознакомительный (студенты знакомятся со спецификой 

проекта, проектной деятельности в целом); 2-й этап – сбор информации 

(исследование иноязычных специализированных сайтов, составление 

глоссария); 3-й этап – анализ информации, составление плана проекта; 

4-й этап – подготовка проекта (техническое, визуальное оформление); 5-

й этап – презентация (защита проекта); 6-й этап – рефлексия. 

Метод проектов мы применяем на занятиях с бакалаврами 2-го 

курса. Задача студентов – разработать обзор для будущей выставки 

традиционных художественных промыслов по своему профилю, которая 

будет проводиться в академии, и оформить этот обзор в виде презентации 

в формате Power Point. Выполнение проекта занимает 4 аудиторных часа, 

т.е. два занятия. На первом занятии формулируются тематика проекта, 

главная цель и задачи, обозначаются этапы подготовки, происходит 

знакомство с лексическими и грамматическими структурами, которые 

необходимо использовать в презентации. На втором занятии проходит 

разбор выполненных проектов-презентаций. 

Выполнение проекта включает следующий алгоритм 

самостоятельной работы: 

1. Подбор материала. Студенты составляют глоссарий по теме 

«Выставочная деятельность» (Exhibition activity – Ausstellungstätigkeit), 

т.е. тех лексических единиц, которые будут использоваться в обзоре. 

2. Анализ материала. На данном этапе студенты анализируют 

обзоры предстоящих выставок на иностранном языке, отмечают для себя 

характерные особенности обзоров. Студенты могут обращаться к 
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информационно-коммуникационной сети Интернет, каталогам и т.д. 

3. Оформление материала. Студенты составляют обзор в виде

презентации с помощью программы Microsoft Power Point. Презентация 

впоследствии дополняется устным сообщением студента на защите проекта. 

4. Защита проекта. На данном этапе студенты предстают в виде

профессионалов в области традиционных художественных промыслов и 

знакомят нас детально с будущей выставкой по своему профилю. Далее 

происходит оценивание результатов проведения проекта преподавателя 

и студентов. 

Метод проектов, делающий процесс обучения иностранному 

языку проблемно-ориентированным, ценен тем, что он широко 

задействует на занятиях самостоятельную работу студентов, ведет к их 

самообразованию. На основе творческих заданий-проектов студенты 

учатся формулировать мысли на изучаемом иностранном языке, в том 

числе и в области иноязычной профессиональной коммуникации, 

Приобретаемые в ходе выполнения проектов навыки познавательной 

деятельности, прогнозирования результатов этой деятельности, 

несомненно помогут студентам в их будущей профессии. 

Еще одной актуальной и высокоэффективной технологией 

обучения, в особенности в вузе традиционных художественных 

промыслов, является технология «Портфель студента», или 

«Портфолио». Данная педагогическая технология представляет собой 

систематизацию материала о достижениях конкретного студента в 

печатном или электроном виде и содержит сочинения, рефераты, 

проекты, работы по профилю и пр. 

Реализация технологии «Портфель студента» опирается на 

следующие принципы: систематичность самомониторинга; 

структурирование изучаемого материала; последовательность, 

логичность, лаконичность изложения; наглядность; комплексность и 

тематическая завершенность оформленных материалов студентами. 

Технология «портфель студента» активно применяется нами в 

работе со студентами-бакалаврами, завершающими изучение 

иностранного языка на втором курсе. Для допуска к экзамену каждый 

студент должен сдать на кафедру заранее свой портфолио: на титульном 

листе с фотографией или автопортретом студента на 

английском/немецком языках написаны фамилия, имя студента, дата и 

место рождения, указана специальность. 

Содержание портфолио 

Информация о художнике. Автобиография. Немного о себе (в 

свободной форме). Мой родной город. Мой институт.  

Коллекция художественных работ. Живопись. Живопись (декоративная 

переработка). Рисунок. Рисунок (декоративная переработка). Композиция. 

Мастерство. Историческая справка о промысле, включающая 
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лучшие образцы работ известных мастеров с описанием. Описание 

традиционных техник, материалов и инструментов. Пошаговый рассказ о 

создании изделия, дополненный иллюстрациями. Мои работы по специальности. 

Словарь терминов и устойчивых выражений (минимум 100 терминов). 

Ознакомившись с содержанием портфолио, можно проследить 

динамику профессионального развития студента, оценить его личностные, 

образовательные и профессиональные достижения, дать объективную 

характеристику готовности студента к профессиональной деятельности. 

Современное обучение уже немыслимо без интернет-

технологий. Благодаря глобальной сети можно получить любую 

информацию. Для студента интернет-ресурсы являются 

вспомогательным средством, а часто и базой для изучения иностранного 

языка. Сеть Интернет открывает доступ к необходимым учебным 

материалам: электронным словарям, справочникам, каталогам выставок 

и т.д. Благодаря большому числу современных электронных онлайн-

переводчиков (Яндекс.Переводчик, Google-переводчик, Мультитран, 

ABBYY Lingvo live, Translate.ru-ПРОМТ) студенты могут осуществлять 

перевод текстов. Аутентичные тексты, аудио- и видеоматериалы 

лексического, грамматического, лингвострановедческого характера 

можно найти в Интернете. Различные сервисы глобальной сети дают 

возможность онлайн-общения с носителями языка (Italki, HiNative, 

Tandem, Speaky, Hello Talk). Существуют большое число сайтов для 

изучения иностранных языков и его практики (Lingualeo, PolyglotClub, 

Memrise, Learn English Today), которыми активно пользуются студенты –  

будущие художники. С помощью ресурсов Интернета, позволяющих 

выйти за временные и пространственные рамки, студент может 

совершить виртуальное путешествие в страны изучаемого языка, узнать 

об их культуре, традициях, пообщаться с носителями языка. 

Без сомнения, современные студенты являются активными 

пользователями различных гаджетов (смартфон, планшет, ноутбук и т.п.) 

и с легкостью ориентируются в Глобальной сети. Мы стараемся 

максимально использовать эту технологию на занятиях, формируя 

навыки чтения, письма, аудирования и говорения студентов с помощью 

выполнения различных заданий, взятых из Сети.  

Традиционная подача материала по иностранному языку с 

помощью бумажного учебника или пособия, содержащих только текст и 

графический компонент, у большинства студентов традиционных 

художественных промыслов вызывает скуку, и чтобы избежать 

монотонности и однообразия на занятиях иностранного языка, 

необходимо использовать различные интернет-технологии.  

Современным студентам также нравится общаться и делиться в 

своих социальных сетях интересной информацией. Соответственно, 

можно задействовать социальные сети для освоения языка, создав 
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специальную страничку группы и размещая информацию о программах 

обучения, предъявляемых к студентам требованиях, материалы и 

проверочные работы т.п. Работа, включающая интернет-технологию, 

может быть проведена с помощью личных блогов студентов, в которых 

они делятся с друзьями своими впечатлениями. Студенты на занятии 

получают задание кратко описать работу известного художника или 

выставку, которую они посетили. Текст, оформленный и размещенный в 

личном блоге студента, проверяется преподавателем на наличие ошибок, 

корректное использование терминологии, делаются выводы. К 

преимуществам использования интернет-технологии нужно также отнести 

то, что она помогает студентам всегда быть на связи с преподавателем. 

Имея телефон, ноутбук или планшет, студент может всегда выполнять 

текущие задания, получать консультации, сдавать проекты и т.д. 

Использование интернет-технологии в обучении иностранным 

языкам художников традиционных художественных промыслов помогает 

преподавателю за ограниченное время, отведённое на иностранный язык, 

достичь ощутимых результатов. Благодаря интернет-заданиям студенты 

получают нужную объёмную информацию в интересном формате, что 

мотивирует студентов в изучении иностранного языка. 

Тесно связанной с интернет-технологией является технология 

дистанционного обучения иностранным языкам, получившая в 

последнее время широкое распространение как в России, так и за 

рубежом. Дистанционное обучение предполагает взаимодействие 

участников образовательного процесса на расстоянии и реализуется с 

помощью специфических интерактивных средств (интернет-

технологий). Дистанционное обучение в вузе традиционных 

художественных промыслов реализуется на основе смешанных методов, 

т.е. комбинировании традиционных форм аудиторного обучения с 

включением элементов электронного обучения (информационные 

технологии: видеоконференция, онлайн-лекция). 

Занятие представляет собой определённую систему 

взаимодействия участников учебного процесса: теоретическая часть; 

объяснение учебного материала (информация по теме может быть 

представлена в виде текста, вебинара, видеолекции, с помощью ресурса 

Интернета); практикум (осуществляется с помощью заданий, семинара, 

реферата, эссе, кейсов); контроль (проходит в виде тестов, портфолио, 

итогового мероприятия, самоконтроля или взаимоконтроля); общение 

(наличие определенного места – группы, включающей форумы в 

социальных сетях). 

Динамика проведения занятий показывает, что дистанционное 

обучение мобилизует активность студентов, способствует самоорганизации 

и самостоятельности студентов. Автономная деятельность студентов в 

области иноязычной речевой деятельности формирует индивидуальный 
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темп их обучения. С помощью технологии дистанционного обучения 

преподаватель может наполнить интерактивное пространство учебными 

пособиями, электронными двуязычными словарями, различными 

дополнительными источниками, создать беседу по конкретной теме, 

вести видеоконференции, организовывать совместные проекты со 

студентами, использовать технологии кейсов. Кроме того, можно 

последовательно выстраивать необходимые учебные действия, исходя из 

задач обучения. В случае необходимости преподавателем могут 

вноситься коррективы в материалы дистанционного курса. 

Ввиду того что целью иноязычного обучения в вузе традиционных 

художественных промыслов является формирование иноязычных 

коммуникативных навыков, то, соответственно, необходима стабильная 

«живая» практика. При дистанционном обучении это затрудняется ввиду 

того, что коммуникация осуществляется удаленно, опосредованно. 

Однако эту проблему можно исправить, скорректировав специфику 

дистанционного обучения за счет включения в процесс обучения таких 

форм работы, как консультация, онлайн-семинар, телеконференция. Эти 

формы работы помогают студентам вступить в живой диалог и 

совершенствовать свои монологические и диалогические умения и навыки. 

Помимо формирования иноязычных коммуникативных навыков 

лингвообучение профильного вуза должно вести к развитию иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции студентов, 

заключающейся в умении осуществлять межкультурное взаимодействие 

на изучаемом иностранном языке. 

Чтобы сделать этот процесс оптимальным и приносящим 

конкретный результат, необходимо разрабатывать интегрированные 

учебные курсы на иностранном языке, которые бы включали 

профильные предметы студентов, в содержании которых бы отражалась 

профессиональная проблематика и которые бы учитывали профиль 

подготовки студентов. Это позволит углубить знания студентов в 

области профессиональной лексики, а также расширит их представления 

о будущей профессии. 

Дистанционное обучение с применением новых 

телекоммуникационных технологий является неотъемлемой частью 

иноязычного обучения студентов в области традиционных 

художественных промыслов. Оно позволяет оптимальным образом 

организовывать учебную деятельность каждого студента на занятии, 

характеризуется наличием обратной связи, необходимой студенту, 

индивидуализацией и дифференциацией, наличием интерактивности, 

развивает мотивацию в учебной и познавательной деятельности.  

Таким образом, для вуза традиционных художественных 

промыслов характерно использование разнообразных средств и 

интерактивных технологий обучения иностранным языкам. 
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ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

НА МЛАДШИХ КУРСАХ  

РОССИЙСКИХ ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ 

Ш. Ли 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва 

В рамках данной работы рассмотрены проблемы изучения китайского 

языка русскими студентами на начальном этапе. В результате изучения 

теоретической литературы и практического опыта преподавания 

китайского языка были выделены основные трудности, связанные с 

лингвистическими, грамматическими, фонетическими и культурными 

особенностями древнего восточного языка. Результаты исследования 

показали, что немаловажную роль на начальном этапе обучения играет 

мотивация студентов к обучению. Это подтверждается практическим 

исследованием, проведенным на базе Тихоокеанского государственного 

университета. 

Ключевые слова: китайский язык, трудности в обучении, начальный 

этап, младшие курсы, коммуникация, мотивация. 

Развитие отношений между Китаем и Россией привело к значительному 

росту числа студентов, желающих изучать китайский язык. Но далеко не 

все, поступающие на первые курсы гуманитарных вузов, имеют полное 

представление о трудностях изучения данного восточного языка. 

Китайский язык, так же, как и сама культура страны, в 

значительной степени отличается от русского. Людям, не привыкшим с 

рождения оперировать иероглифами, достаточно сложно привыкнуть к 

данному виду письменности. Кроме того, достаточно сложно подобрать 

аналог ряду звуков, что вызывает на начальном уровне непонимание, 

страх того, что данный язык выучить практически невозможно. 

Эти особенности китайского языка вызывают целый ряд 

сложностей, особенно на начальном этапе обучения. Для эффективного 

обучения необходимо правильно выстраивать систему обучения, 

учитывая не только фонетику, грамматику и структуру языка, но и особенности 

студентов младших курсов, их мотивацию к изучению китайского.  

Учитывая возрастающий интерес к восточной культуре и Китаю в 

частности, изучение проблем обучения китайскому языку является 

достаточно актуальным и востребованным.  

Цель исследования – определить трудности обучения китайскому 

языку российских студентов на младших курсах гуманитарных вузов. 

© Ли Ш., 2022 



Вестник Тверского государственного университета. 
Серия «Педагогика и психология», № 2 (59), 2022 

 - 189 - 

Первоначальная задача любого обучения иностранному языку – 

формирование межкультурной компетенции, обеспечивающей 

эффективную коммуникацию. 

В целом термин «межкультурная коммуникация» подразумевает 

полное взаимопонимание между участниками общения, являющимися 

представителями разных культур [9, с. 12–17]. А сама компетенция в 

идеале включает не только понимание основных принципов лингвистики 

и грамматики, но понимание отличительных особенностей культуры 

страны, язык которой подлежит изучению [14]. 

В связи с этим можно говорить о том, что для полноценного 

изучения языковой структуры любой страны необходимо уделить 

достаточно большое внимание особенностям ее культуры. В настоящий 

момент к культуре, и в том числе культурологии, в значительной степени 

возрос интерес во всех странах, в том числе и в России [9: 12–17]. В 

особенности важным становится понимание особенностей культуры 

Древнего Востока и Китая как основного представителя многовековой 

цивилизации. Рост интереса к данной стране во многом вызван стабильно 

развивающимися на протяжении многих десятилетий 

взаимоотношениями между Россией и Китаем. 

При этом необходимо учитывать, что при обучении российских 

студентов китайскому языку важно делать акцент на полноценном 

использовании лексики и смыслового значения слов, а также правильном 

произношении слов и фраз с учетом всех особенностей фразеологии 

китайского языка. Одной из основных сложностей обучения российских 

студентов китайскому языку является правильное произношение, а если 

быть точнее, тон, с которым говорится фраза или слово. В китайском 

языке интонация имеет очень большое значение, и один и тот же 

иероглиф, произнесенный с разным выражением, может иметь порой 

противоположное значение [8]. Необходимо всегда контролировать тон, 

с которым произносится не только отдельный иероглиф, но и вся фраза 

целиком. В этом, кстати, можно обнаружить определенное сходство 

произношения слов с русским языком. Но это понимание не приходит 

сразу, и именно разница в тональности произношения, несмотря на 

близость к структуре русского языка, на начальных этапах вызывает 

основную сложность. В том числе и по этой причине представитель 

известного в России Института Конфуция говорил о том, что для 

эффективного обучения русскоязычных студентов необходимо в первую 

очередь найти некие аналоги в их родном языке для правильного и 

полноценного обучения [3].  

В целом изучение китайского языка в России имеет длительную 

историю. Оно началось около 150 лет назад, принимало разные формы и 

объемы [4]. В последние годы потребность в изучении данного языка 

возросла в несколько раз в связи с развитием отношений двух держав. 
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Изучение особенностей преподавания китайского языка в России 

показывает, что одной из первых трудностей является написание и чтение 

текстов. Это связано в основном с особенностями отличия восточного языка 

от русского, так как китайский в большей степени основывается на 

образах и понятиях. В этом отношении тоже можно найти целый ряд 

аналогий с русским языком, а также с давно существующей русской 

«мнемотехникой» – запоминанием звуков и букв с помощью их 

ассоциаций с конкретными предметами. Но этим способом пользуются 

далеко не все. А это было бы очень актуально при изучении китайского, так 

как данный язык в наибольшей степени основывается на визуализации [7]. 

В целом, анализируя опыт преподавания китайского языка в 

российских вузах, можно сказать, что на первых этапах необходимо 

сделать акцент на формировании навыков произношения и освоении 

принципов написания иероглифов. Именно на первоначальном этапе 

необходимо объяснить обучающимся фонетику, то есть то, что при 

произношении китайских слов большое значение имеет тональная система, 

которая значительно отличается от системы европейских языков [10]. 

Основные отличия китайского языка вызваны историей развития 

древней восточной страны. Каждое выражение, а порой и отдельные 

иероглифы, появились по определенной причине, и изменить саму форму 

слова или предложения невозможно. Чтобы разобраться в особенностях 

морфологии и самих выражений, необходимо изучать и саму культуру 

страны, которая, несмотря на долгие столетия существования, постоянно 

развивается и совершенствуется [13]. Именно по этой причине на 

начальном этапе изучения языка достаточно важной составляющей 

успешного обучения является познание истории и культуры Китая.  

Перечисленные выше особенности языка необходимо учитывать 

при составлении учебных пособий и программ. Но помимо этого, 

учебники должны быть адаптированы для страны, в которой преподается 

китайский язык. Так, одной из проблем, с которой столкнулись русские 

педагоги при преподавании китайского, стало отсутствие 

адаптированных под русский менталитет текстов. Например, учебники, 

созданные лингвистами Института Конфуция, первоначально были 

адаптированы под людей, привыкших с самого детства оперировать 

иероглифами. С данными учебниками в России специалистам добиться 

успеха не удалось [1]. В дальнейшем были изучены особенности русских 

студентов, и появились новые пособия, показывающие высокую 

эффективность при обучении. 

Например, в начале 2004 г. китайские специалисты стали разрабатывать 

новый учебно-методический комплекс, получивший название: 

«Китайский язык: Новый старт» [11]. В нем содержались положения, 

учитывающие особенности русскоговорящих людей, в том числе детей 

школьного возраста. За годы работы с материалами произошло много 
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изменений как во взаимоотношениях между Россией и Китаем, так и в 

технологии преподавания. В течение 6 лет комплекс обновлялся, а в 2010 г. 

началась массовая работа, направленная на его усовершенствование. К 

настоящему моменту материалы, предназначенные для изучения 

китайского языка русскоговорящими обучающимися, в значительной 

степени упрощены. Они содержат меньше слов в одном уроке, являются 

более яркими и интересными. Комплекс позволяет не только выучить сам 

язык и научиться пользоваться иероглифами, но и расширить 

мировоззрение, сформировать межкультурную компетенцию [11]. 

Кроме того, российскими и китайскими специалистами 

разработан целый ряд рабочих тетрадей и учебников, предназначенных 

для начальных уровней [2]. Они в основном разработаны для обучения 

детей, но могут быть использованы и на младших курсах вузов, если 

уровень знаний низкий или отсутствует. Использование данных 

материалов позволяет добиться более быстрых результатов на младших 

курсах гуманитарных вузов, вне зависимости от выбранной специальности. 

На первые курсы российских гуманитарных вузов часто 

поступают выпускники, не имеющие достаточных знаний по китайскому 

языку и восточной культуре. Если знания отсутствуют полностью, то, 

помимо рабочих тетрадей и «детских» учебников, можно использовать 

ряд интерактивных площадок и веб-сервисов, например, PlayPosit, Prezi, 

OBS Studio, Google forms, ClassMarker и др., позволяющих в кратчайший 

срок ознакомится с базовым материалом и культурой страны в целом. 

Использование разнообразных пособий и веб-сервисов в 

значительной степени упрощает работу российских педагогов, 

занимающихся со студентами младших курсов. Но пока система 

преподавания языка русским студентам не является полностью 

эффективной, имеется целый ряд трудностей. 

В 2020 г. было проведено исследование на базе Ташкентского 

института востоковедения. Результаты наблюдений, опросов и 

анкетировании как преподавательского состава, так и студентов, 

позволили сделать вывод, что, несмотря на использование достаточно 

большого количества методов и приемов преподавания, компетенции 

студентов развиваются не полностью. Исследователи предполагают, что 

необходимо развивать критическое мышление через чтение и письмо. 

Выполнение различных лексических заданий по технологии РКМЧП 

(развитие критического мышления через чтение и письмо) позволяет 

активировать работу мысли, а также формировать такие навыки, как 

анализ фактов, применение знаний на практике, способность находить 

нужные слова в бытовых ситуациях [5]. 

В этом плане китайская сторона так же формирует новые 

программы и методики как в области преподавания самого языка, так и 

восточной культуры [1]. Они ищут новые способы донесения 
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информации до русскоязычных студентов, в том числе ряд специалистов 

уверен, что для облегчения усвоения материала необходимо не доносить 

все «с нуля», а найти в русском и китайском языке определенные 

сходства. Именно основываясь на общих чертах, можно намного быстрее 

донести особенности языковой структуры китайского языка и упростить 

процесс обучения на начальном этапе. 

Так же на младших курсах: нельзя забывать обо всех особенностях 

фонетики языка. Быстрая китайская речь сложна для понимания русских 

людей в том числе из-за того, что в ней существует ряд звуков, аналоги 

которых отсутствуют в русском языке. Это приводит к трудностям 

понимания особенностей произношения. По этой причине на начальном 

этапе важно сочетать упражнения по чтению и письму с развитием 

произношения. Важно обеспечить общение с высококлассными 

специалистами, способными легко объяснить правила произношения, а 

также возможность разговаривать с носителями языка. 

Отсутствие акцента на разговорном аспекте может привести к 

значительным трудностям в дальнейшем обучении и практическом 

использовании языка.  

Необходимо также предлагать упражнения по грамматике, 

дающие возможность сразу понять правильность построения фраз и 

интерпретировать их, не опираясь на русский язык [12]. 

Для того чтобы полноценно организовать обучение на начальном 

этапе, необходимо составлять программу обучения таким образом, чтобы 

количество новых слов на каждом занятии было не слишком большим, 

позволяло запомнить суть выражений, правильность произнесения 

иероглифов и звуков. Важно использовать различные дополнительные 

способы донесения информации: видео- и аудиозаписи, презентации, 

интерактивные способы обучения. В результате они должны охватывать 

различные сферы китайской культуры, позволяя в дальнейшем 

обсуждать на занятиях любую тематику. 

Кроме того, на первоначальном этапе обучения существует 

трудность с определением эффективной мотивации, которая имеет достаточно 

большое значение. Если российских студентов не заинтересовать, не 

увлечь новым предметом, то вчерашние школьники просто не смогут 

выучить сложный язык, требующий усидчивости и терпения. Ведь в 

целом в древнем восточном языке содержится более 85000 иероглифов, 

а для сдачи экзамена нужно выучить не менее 600. Кроме того, нужно 

учить еще и устойчивые выражения, не подлежащие изменению. 

Именно по этой причине использование детских учебников и 

рабочих тетрадей во многом повышает эффективность обучения на 

младших курсах. Кроме того, актуально использоваться различные 

игровые методы, позволяющие смоделировать какую-либо ситуацию и 

вовлечь студентов в процесс общения и обсуждения. 
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Во многих вузах, по результатам исследования, проведенного К.К. 

Ри и Чэнь Хэчжоу на базе Тихоокеанского государственного 

университета, мотивы обучения студентов не учитываются, перед 

педагогами ставятся в первую очередь задачи интеллектуального 

развития и повышения уровня знаний. Но проведение эксперимента по 

повышению уровня мотивации к обучению китайскому на базе 

Тихоокеанского университета в городе Хабаровске показывает, что 

заинтересованность в обучении имеет достаточно большое значение. 

Необходимо в первые месяцы выяснять основные мотивы студента с 

помощью специальных опросов и анкетирования. Правильный выбор 

мотивации позволит стимулировать студентов младших курсов к 

изучению китайского языка на протяжении всего обучения и, как 

следствие, повысить эффективность полученного образования [6]. Как 

пример мотивации для студента могут быть перспективы карьерного 

роста, признания, уважения и другие, которые откроются перед ним при 

знании китайского языка. 

Таким образом, преподавание китайского языка в российских 

вузах имеет целый ряд трудностей, связанных с особенностями 

фонетики, грамматики и значительной разницы в культуре стран. Но при 

правильном подборе методов и подходов к обучению, использовании 

полностью адаптированных под русский менталитет пособий, а также 

при правильной мотивации можно снизить количество сложностей и 

разработать максимально эффективную программу обучения. 

Анализ деятельности российских и китайских педагогов, 

преподающих русскоязычным студентам китайский язык, позволяет 

сделать вывод о том, что в процессе обучения, особенно на начальном 

этапе, возникает целый ряд трудностей: 

 особенности фонетики, грамматики и структуры китайского 

языка. В китайской речи каждая фраза, любой иероглиф имеют свое 

четкое значение, обусловленное историческим происхождением. Менять 

морфологию слов и предложений нельзя, необходимо запоминать все 

выражения в точности; 

 особенности произношения: не ко всем иероглифам можно 

найти звуковой аналог в русском языке, поэтому очень важно на 

начальном этапе общаться с профессиональными педагогами и 

носителями языка; 

 разница в культурном наследии: большинство выражений 

китайского языка имеет глубокую историю происхождения; 

 отличия в восприятии, необходимость тщательной адаптации 

учебных пособий под русский менталитет. Учебники, разработанные 

Институтом Конфуция, изначально были адаптированы под восприятие 

народов, с раннего детства привыкших к оперированию иероглифами; 

 необходимость повышенной ответственности, усидчивости и 
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трудолюбия для того, чтобы выучить большое количество иероглифов и 

разобраться в особенностях структуры. На первые курсы гуманитарных 

вузов преимущественно поступают вчерашние школьники, не 

привыкшие к большому объему материала; 

 необходимость подбора правильной мотивации, так как именно 

на младших курсах вузов российских студентов необходимо 

максимально заинтересовать и настроить на положительные результаты, 

дать понять, какие преимущества они получат при профессиональном 

овладении восточным языком. 

Перечисленные трудности при обучении российских студентов 

китайскому языку на младших курсах не являются единственными. Но 

именно использование полностью адаптированной учебной литературы, 

общение с носителями языка, правильная мотивация и интерес к древней 

культуре позволят стимулировать студентов и обеспечить в дальнейшем 

высокий уровень знаний. На основании исследования, проведенного на 

базе Тихоокеанского государственного университета [6], можно сделать 

вывод, что именно мотивация студентов младших курсов вне 

зависимости от выбранной специализации является основным способом 

добиться эффективного обучения российских студентов китайскому языку. 
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DIFFICULTIES OF TEACHING THE CHINESE LANGUAGE  
AT JUNIOR COURSES OF RUSSIAN HUMANITARIAN UNIVERSITIES 
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Within the framework of this work, the problems of learning Chinese by Russian 
students at the initial stage are considered. As a result of studying the theoretical 
literature and practical experience in teaching Chinese, the main difficulties associated 
with the linguistic, grammatical, phonetic and cultural features of the ancient 
oriental language were identified. The results of the study showed that an important 
role at the initial stage of education is played by the motivation of students to study. 
This is confirmed by a practical study conducted at the Pacific State University. 
Keywords: chinese language, learning difficulties, initial stage, junior courses, 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Ю. Цзэн 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва 

В ходе анализа теоретической литературы и практического опыта 

преподавателей китайского языка были выявлены особенности 

интерактивных методов обучения, их применения как в стандартном 

очном обучении, так и в современной системе дистанционного 

образования. Для изучения использовались материалы различных 

исследователей и педагогов за период с 2010 по 2021 годы. В результате 

работы выявлены преимущества интерактивной модели обучения 

китайскому языку за счет упрощения процесса обучения, повышения 

мотивации, более глубокого погружения студентов в китайскую культуру 

и бытовые ситуации. 

Ключевые слова: интерактивные методы, дистанционное обучение, 

китайский язык, мотивация студентов. 

В образовании долгие годы используются три основных метода 

обучения: активный пассивный и интерактивный. Последний получил 

особое развитие с появлением современных технологий. 

Интерактивное обучение представляет собой включение в 

образовательный процесс всех участников группы, а также 

использование техники и технологий, таких как интерактивные доски, 

планшеты, компьютеры и прочее. 

Особо актуальным применение интерактивных методов стало во 

время пандемии и с переходом на дистанционное обучение во многих 

странах, в том числе в России, в 2020 году. Удаленное общение студентов 

с преподавателями имеет как свои достоинства, так и свои недостатки. 

Одним из значимых негативных моментов является то, что простое 

общение при помощи таких программ, как skype, zoom и других, 

позволяющих создавать видеоконференции, не может обеспечить 

высокой эффективности обучения. При привычном очном обучении 

педагоги используют разные наглядные материалы, а также налаживают 

личный контакт с обучающимися. Но при удаленном общении это 

сделать сложно. По этой причине одним из эффективных средств 

повышения заинтересованности студентов, создания разнообразия в 

процессе обучения является применение интерактивной модели 

дистанционного обучения.  

Большое количество программ, приложений и платформ 

© Цзэн Ю., 2022 
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позволяет создавать яркие задания, понятные на любом уровне обучения. 

Простой интерфейс делает интерактивную дистанционную систему 

близкой студентам и школьникам – в том числе за счет того, что 

современные подростки и студенты имеют дело с такой техникой с 

ранних лет. 

В области обучения китайскому языку русских студентов 

интерактивные методы позволяют сократить нагрузку на студентов, 

связанную со сложностями и особенностями древней культуры и 

структуры языка. Как и любые способы обучения, интерактивное 

дистанционное образование имеет свои достоинства и недостатки, но в 

ближайшее время многие минусы могут быть устранены. 

Цель исследования – определить особенности интерактивного 

дистанционного обучения китайскому языку как иностранному. 

Три основных метода обучения отличаются в первую очередь по 

степени взаимодействия между учителем и учениками, а также между 

группами учеников. Наиболее ярко среди этих методов выделяется 

интерактивный, который еще называют «диалоговым обучением» [7].  

Существует несколько современных определений понятия 

«интерактивное обучение». Сам термин «интерактивный» происходит от 

английских слов, означающих «взаимный» и «действовать» [10].  

Интерактивное обучение применяется в практической педагогике 

долгие годы. За это время разновидности методов и отношение к 

интерактивному обучению изменялось несколько раз, но в последние 

годы эта тема становится все более актуальной. 

В настоящий момент существует целый ряд разновидностей 

интерактивного обучения, которые в первую очередь объединяет 

общение между всеми участниками обучения, в особенности между 

педагогом и студентами, двухсторонний обмен информацией. Такие 

подходы известны в школьном и вузовском образовании давно. К 

основным интерактивным методам относятся: активные лекции (с 

обсуждением и вопросами); разбор конкретных ситуаций; вебинары; 

деловые и ролевые игры; психологические и иные тренинги; дебаты, 

дискуссии, «круглые столы»; «Дерево решений»; компьютерные 

симуляции; круглый стол; мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака); 

мастер-класс [2]. 

Практически все перечисленные виды используют 

дополнительные средства, такие как проекторы, дисплеи, планшеты, 

компьютеры, а также современные интерактивные доски, столы, 

песочницы и т.д. [7]. Данная форма обучения имеет конкретные цели, 

которые прогнозируются преподавателем [10]. 

Существует также целый ряд подходов, разработанных 

специально для преподавания иностранных языков, которые позволяют 

освоить жизненные ситуации, адаптироваться к работе в команде, 
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разобраться в лексике и особенностях языковой структуры с 

практической точки зрения. Кроме того, интерактивное обучение 

позволяет быстрее приспосабливаться к изменениям в окружающем 

мире, что особенно актуально в наш век [14].  

Все существующие методы интерактивного обучения 

использованы на практике, и анализ результатов доказывает их высокую 

эффективность [4]. Это говорит о том, что использование их в 

современной ситуации, при вынужденном массовом переходе на 

дистанционное обучение, чрезвычайно эффективно. 

Со всеобщим переходом на дистанционное образование в 2020 

году из-за вируса Covid-19 встал вопрос о более активном использовании 

интерактивных методов.  

Так как дистанционное образование заключается в удаленном 

общении преподавателя с обучающимися с использованием 

современных программ, то переход на дистанционное обучение вызвал 

ряд сложностей. В первую очередь они связаны с техническими 

сложностями, самоорганизацией студентов, особенностями 

использования современной техники и технологий [15]. 

Есть и достоинства, которых исследователи и практики 

насчитывают больше, чем недостатков. Среди них особо отмечают 

экономию времени и трат, высокую технологичность, возможность 

индивидуального графика обучения, упрощение общения с 

квалифицированными преподавателями и носителями языка и другие 

[13]. 

Дистанционное образование стало активно использоваться и в 

обучении русских студентов китайскому языку. В вузах активно 

разрабатывались новые программы обучения, основанные на 

современных технологиях и приложениях. Но простое удаленное 

общение с группами студентов или индивидуальное не позволяет 

добиться высокого эффекта, как при обычном очном обучении. Это 

связано в том числе с тем, что, находясь дома, далеко не каждый 

школьник или студент может полностью собраться, исключить наличие 

отвлекающих факторов, внимательно слушать педагога и эффективно 

выполнять все полученные задания. 

Для того чтобы уровень образования соответствовал 

потребностям студентов и возможностям преподавателей, необходимо 

обеспечить достаточно высокий уровень мотивации для повышения 

самоорганизации и самообразования российских студентов. Добиться 

достаточно высокого интереса к процессу дистанционного образования 

как раз и позволяют различные интерактивные методы и современные 

сервисы. 

При этом необходимо отметить, что интерактивные методы 

обучения уже за несколько лет до эпидемии активно использовались в 
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обучении китайскому языку. Многие специалисты считают, что они 

являются наиболее эффективными в области преподавания иностранных 

языков, так как позволяют включать обучающихся в дискуссии 

непосредственно на изучаемом языке [4]. А активное общение особенно 

важно при обучении китайскому как иностранному. 

Изучение древнего языка достаточно сложно для российских 

студентов, в связи с тем, что существует много отличительных черт как 

в специфике языковой структуры, так и в культурном наследии, в том 

числе из-за того, что китайский – язык образов и понятий [11]. 

Студенты из России сталкиваются с такими проблемами, как 

написание и произношение иероглифов и слов, составление 

предложений и т.д. Стандартные базовые курсы содержат информацию о 

значении и появлении иероглифов, но не всегда объясняют их 

практическое применение. С использованием интерактивных технологий 

обучение можно в значительной степени «оживить». Например, ряд 

педагогов, в особенности при дистанционном обучении, старается 

использовать видео- или аудиозаписи песен, стихов или прозы известных 

китайских авторов [12]. Это позволяет наглядно продемонстрировать 

особенности разговорного языка и применения получаемых 

теоретических знаний, а также познакомить обучающихся с культурой 

древнего народа. 

Эффективными для ускорения усвоения знаний по китайскому 

языку и китайской культуре являются и другие методы интерактивного 

обучения, используемые в педагогической практике много лет. 

Например, с помощью моделирования студенты любого этапа обучения 

могут понять практическое применение своих знаний, оказаться в 

«реальной» ситуации, отступить от учебников и попытаться 

самостоятельно найти выход из сложившейся ситуации. А тренинговые 

методы позволяют развивать коммуникативные способности [4]. 

В рамках современного дистанционного образования 

интерактивные методы обучения используются в разных направлениях. 

Это и групповые уроки через zoom, skype, и другие программы и 

платформы, позволяющие создавать видеоконференции с подключением 

других средств: презентации, видеоролики, виртуальные доски и т.д., 

различные чаты и общие онлайн-кабинеты, игровые методики и онлайн-

тестирование. 

Интерактивных методов обучения, используемых в 

дистанционном образовании, достаточно много. Одним из популярных 

направлений, вводимых в последнее время, является метод 

геймификации – использование игровых методик в неигровых сферах 

[16].  

Интерактивные методы различных форматов используются на 

различных уровнях обучения: от начальной школы до учреждений 
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высшего профессионального образования. При этом в настоящее время 

педагогам нет необходимости самостоятельно разрабатывать какое-либо 

программное обеспечение: существует множество платформ, на базе 

которых легко создать нужные упражнения и обеспечить групповую или 

индивидуальную работу. Например, в школах чаще всего используются 

интерактивные платформы, такие как Google-класс, электронная школа, 

учи.ру. Достаточно популярными стали и разнообразные приложения, 

позволяющие создавать кроссворды, мини-игры по тематике обучения, 

красочные разноплановые презентации с элементами видео. Среди них 

выделяют: PlayPosit, OBS Studio, Prezi, Google forms, ClassMarker и 

другие [6]. Все они позволяют облегчить работу педагога, а также сделать 

изучение иностранных языков более интересным и увлекательным. 

Анализ практики преподавателей вузов позволяет выделить 

следующие сервисы и платформы: 

– Chinese Writer by Trainchinese – обучение на начальном уровне 

написанию, произношению и запоминанию иероглифов [9]; 

– Оnline Test Pad – подходит для всех уровней, позволяет 

создавать красочные тесты, опросы и другие задания на разных языках, в 

том числе и китайском [1]; 

– LearningApps – позволяет создавать различные задания, 

упрощающие процесс запоминания и понимания специфики и структуры 

языка [1]; 

– AnkiApp – приложение, содержащее более 600 иероглифов на 

виртуальных карточках, позволяющее сократить время их запоминания 

и понимания [9]; 

– Wordwall – платформа с многофункциональным и ярким 

интерфейсом, позволяет использовать уже созданные шаблоны для 

создания полной программы интерактивного обучения [1]. 

Кроме того, существует целый ряд веб-сервисов, позволяющих 

при помощи интерактивных методов изучать китайский язык как вместе 

с педагогом, так и без его непосредственного участия. Проведенный 

одним из специалистов анализ курсов позволяет выделить следующие: 

– курсы на базе Coursera – специально разработанные Пекинским 

университетом программы обучения, предназначенные для всех уровней 

знаний; 

– ChinesePod – набор видео- или аудиоуроков с увлекательным 

содержанием, позволяющим погрузиться в китайскую культуру; 

– Chineasy – проект, использующий при изучении в 

дистанционном формате метода ассоциаций, позволяющих сократить 

сроки обучения и увеличить мотивацию студентов; 

– HelloChinese – интерактивные методы, позволяют начинающим 

изучать язык, тренироваться в произношении и запоминании иероглифов 

в любое время [8]. 
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Использование перечисленных платформ и сервисов, как и других 

интерактивных методов, при дистанционном обучении позволяет не 

только разнообразить образовательный процесс и повысить мотивацию 

обучающихся, но и в значительной степени снизить нагрузку. А это очень 

важно при изучении китайского языка русскими студентами. Ведь 

разница в культуре и языковой структуре часто приводит к тому, что не 

только на начальном этапе обучения, но и у студентов старших курсов 

вузов возникают значительные сложности. Из-за этого возникает 

напряжение, которое снижает эффективность обучения и может 

привести к стрессу. 

В 2010 году китайским исследователем В. Вэй было произведено 

исследование применения кинофильмов в преподавании китайского 

языка как иностранного, которое показало, что усвоение лексики и 

произношения при просмотре кинолент происходит значительно 

быстрее, чем при стандартном обучении [3]. Сейчас возможностей 

погрузить учащихся в естественную среду намного больше. 

Использование современных интерактивным методов позволяет 

сделать обучение более близким и понятным, так как подростки и 

студенты с ранних лет знакомы с различными приложениями и играми и 

перестают воспринимать учебу как что-то трудное и обязательное. 

Старшим преподавателем Гуманитарного университета 

профсоюзов г. Санкт-Петербурга еще в 2015 году было проведено 

исследование использования информационных технологий и 

интерактивных методов, осуществляемых в виртуальной среде Moodle. 

Курс, содержащий большое количество интерактивных заданий и 

упражнений, может использоваться как в дистанционном режиме, так и 

при стандартном очном обучении. Он является дополнительным 

инструментом к основному образованию, направленным на развитие 

навыков перевода с китайского на русский и обратно, расширением 

уровня лексики. 

Главным его отличием является концентрация внимания на 

самостоятельном обучении, повышении уровня самообразования и 

самопроверки. В данном авторском курсе существует ряд преимуществ: 

гибкость и свободная организация занятий, максимальное расширение 

доступа к различным образовательным ресурсам, изменение 

взаимоотношений между преподавателем и студентом, заключающееся в 

максимальном исключении «личного» общения.  

Задания, представленные в интерактивном формате, упрощают 

запоминание и понимание китайской речи за счет погружения в 

«естественную среду» – например, присутствие на ужине, общение и 

отдых. 

С.А. Горбачева, проанализировав практическое применение 

данного курса, сделала вывод, что он позволяет в значительной степени 
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углубить знание китайского языка, разобраться в лексико-

грамматическом материале, сформировать навыки чтения и перевода. А 

самое главное – он позволяет научиться применять все свои знания на 

практике, развить межкультурную компетенцию, сформировать 

определенный набор навыков и умений [5].  

В целом интерактивные методы делают дистанционное обучение 

более близким и понятным для современных студентов и позволяют 

решить целый ряд проблем, существующих при резком переходе от 

привычного очного образования к дистанционной модели. 

Вынужденный переход от спокойного сидения на уроках и 

личного общения с преподавателем к удаленному общению через 

различные сервисы связи привел к тому, что большая часть 

ответственности за эффективность обучения легла на плечи самих 

учащихся или их родителей (относительно школьников). Но 

использование интерактивного дистанционного обучения выводит 

дистанционную модель образования на новый уровень, хотя при этом 

остается ряд сложностей, в том числе связанных с технической стороной 

обеспечения процесса. Не каждое устройство может полностью 

отобразить все возможности дистанционных сервисов, а также 

возникают сложности со скоростью интернет-сети. Но постоянное 

развитие технологий и повышение внимания к развитию дистанционного 

образования позволит в скором времени сделать интерактивное 

дистанционное обучение китайскому языку максимально эффективным 

в том числе в России. 

Таким образом, в ходе изучения практического опыта 

использования интерактивного дистанционного образования при 

обучении китайскому языку можно сделать вывод о том, что данная 

методика позволяет ускорить запоминание лексики, произношения и 

грамматики, а также повысить мотивацию. 

Интерактивные методы дистанционного обучения позволяют в 

значительной степени облегчить процесс обучения, обеспечить доступ к 

информационным ресурсам, а также обеспечить наличие навыков по 

практическому применению знаний. 

Доступность, яркость и разнообразие различных современных 

программ и платформ, позволяет создавать обучающие материалы, 

понятные на всех уровнях обучения. Кроме того, интерактивные методы 

позволяют в значительной степени снизить нагрузку студентов, 

вызванную сложностями при изучении китайского языка 

русскоговорящими людьми. Погружение в древнюю культуру, 

использование увлекательных игровых методов позволяют быстрее 

адаптироваться к древнему языку и понять его особенности и 

практическое применение.  
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INTERACTIVE DISTANCE LEARNING IN CHINESE 
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During the analysis of theoretical literature and practical experience of Chinese 

language teachers, the features of interactive teaching methods, their 

application, both in standard full-time education and in the modern system of 

distance education, were revealed. The materials of various researchers and 

educators for the period from 2010 to 2021 were used for the study. As a result 

of the work, the advantages of the interactive model of teaching Chinese were 

revealed by simplifying the learning process, increasing motivation, and deeper 

immersion of students in Chinese culture and everyday situations. 

Keywords: interactive methods, distance learning, Chinese language, student 

motivation. 
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Целью исследования является ретроспективный анализ развития 

идеологемы социальной работы как профессиональной деятельности, а 

также выявление проблем, детерминирующих клинический вектор 

модернизации платформы социальной работы 1.0. Статья приурочена к 

тридцатилетию социальной работы в России. Современная социальная 

работа существенно меняет вектор своего развития во всем его многообразии. 

Этому способствуют как факторы эволюционного парадигмального 

изменения социальной работы, так и средовые исторические факторы, 

существенно меняющие модели помощи нуждающимся и саму патогенную 

платформу, которая формировалась в течение нескольких столетий. 

Осуществленный ретроспективный подход позволил охарактеризовать 

изменения оформившихся парадигм помощи в их единстве и динамике, 

противоречии и закономерностях, в логике процессов трансверсальности. 

Ключевые слова: социальная работа, платформа 1.0, постмодернизм, 

постмодернизация, клинический вектор. 

Социальная работа как профессиональная деятельностью, область 

познания и направление специального образования в России в ХХ и XXI 

веках проходила сложный и противоречивый путь развития от идеи к 

практике и от локальной практики помощи пожилым и инвалидам к 

профессиональной помощи различным группам населения.  

Теория и практика социальной работы в России оформлялась в 

социопатогенной платформе помощи 1.0 в логике цивилизационных 

процессов родового, а затем реципрокного альтруизма, и в ХХ веке ее 

трансформация осуществлялась в исторических ситуациях 

деимпериализации, десоветизации и процессов демократизации, что 

наложило национальное и культурно-историческое своеобразие на 

отечественную модель помощи и поддержки.  

Условно можно обозначить несколько этапов развития 

социальной работы в России в социопатогенных дискурсах: 
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– 1900–1917 гг. – период оформления идеологемы социальной 

работы как практической деятельности в контексте мировых 

помогающих практик в Российской империи; 

– 1918–1936 гг. – этап развития социальной классовой работы в 

Советской России; 

– 1987–1991 гг. – период экспериментальной практики 

социальной работы на дому одиноким нетрудоспособным гражданам, 

пожилым, инвалидам в РСФСР; 

– 1991–2004 гг. – оформление профессиональной социальной 

работы в транзитивном обществе в РФ; 

– 2004-й – по настоящее время – становление многовекторной 

социальной работы в период постмодернизации.  

Период оформления идеологемы социальной работы 

Российские деятели общественного призрения были постоянными 

участниками международных благотворительных конференций и имели 

научные ориентиры в развитии политики и практик в области помощи 

обездоленным массам. Обездоленное большинство как в Европе, так и в 

США было представлено пролетариатом. Во Франции к 20-м гг. ХХ в. 

численность наемных работников составила 4 млн чел., в Великобритании 

73 % населения были «наемными работниками», в Германии 61 % 

трудового населения работал на фабриках и заводах. Иммигранты с 1880-

го по 1914-й в США составили 22 млн чел., только за один 1914 г. в 

страну въехало 1200 чел. [21], которые пополнили рынок труда.  

То, что данная категория «культуры обездоленных» требовала как 

государственных мер поддержки, так и изменения технологий помощи, 

понималось не только зарубежным деятелями общественной 

благотворительности, но и российскими. Это наглядно показывают 

работы начала века русского ученого С.К. Гогеля, взгляды которого 

меняются в процессе изменения социально-политических условий 

жизнедеятельности наемных рабочих. Первоначально С.К. Гогель 

считал, как и многие европейские ученые, что бедность пролетариата 

«коренится не столько в личности, сколько в общественных условиях, в 

экономическом строе» [3, с. 5]. Эти идеи созвучны подходам американского 

экономиста С. Паттена, предложившего в 1900 г. заменить добровольных 

помощников на социальных работников [24], исходя из сложившихся 

социально-экономических условий по поддержке пролетариата.  

Однако в самой западной цивилизации, если в отношении замены 

благотворителей на профессионалов дискуссий принципиальных не было, 

то вокруг проблем целей, задач и методов их реализации развернулась 

жесткая полемика. Сторонники С. Паттена выступали за политическое 

изменение ситуации, сторонники М. Ричмонд в основе бедности и 

неустроенности видели индивидуальные, моральные и социально-

психологические особенности отдельного человека, а не социальные 
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условия. Практически это было два пути развития социальной работы: 

революционный, через политическую борьбу, и терапевтический путь, 

через создание институциональной индивидуальной поддержки, 

снимающей противоречия методами «социального лечения» [25]. 

В начале ХХ в. деятели российского общественного призрения 

пойдут по пути «социального лечения» и в практике, и в теории, на что были 

свои объективные социально-политические и социально-экономические условия. 

На формирование «терапевтического подхода» к общественному 

призрению оказали влияние два основных фактора в данный период: 

предреволюционная обстановка в России и сложившиеся традиции 

сословной помощи «социально-необустроенным классам» деятелями 

общественной и частной благотворительности. 

В обществе было явное понимание того, что революционные 

события 1905 г., расстрел рабочих на Ленских приисках 1912 г. [4], в 

результате которых стачки охватили всю страну, не позволяли 

реализовывать «радикальные технологии помощи», предлагаемые С. 

Паттеном, по демократизации общества. Данная активность 

рассматривалась бы со стороны правящих элит исключительно как 

«подрывная деятельность» по свержению существующего строя, что не 

позволяло реализовывать модели реформирования общества через 

политически-ориентированные технологии помощи.  

Ситуация, которая складывалась в отношении пролетариата в 

России, имела свою специфику. В западных странах темпы развития 

индустриального производства требовали постоянного включения 

«рабочей массы» в производство, и чем более высокими были темпы 

индустриализации, тем больше требовалось «рабочих рук», что, 

например, наблюдалось в данный период в США, где «стимулировался» 

постоянный приток иммигрантов из Европы [21]. 

В Российской империи после отмены крепостного права крестьяне 

мигрировали в «фабричные центры» страны, но этот процесс растянулся 

на многие десятилетия. «Резервная армия труда» превышала 

возможности промышленного производства, что приводило к тому, что 

потенциальные «наемные рабочие» находилась в ожидании случая 

получить работу, находясь в ситуации, по мнению исследователей, в 

«абсолютной нищете» [3]. В этой связи благотворительные организации 

и учреждения в «фабричных центрах» разворачивали свою деятельность 

в направлении помощи пролетарским массам исключительно на 

поддержание их жизнедеятельности. 

Социальная работа рассматривалась как деятельность, которая 

должна была помочь нуждающимся людям реализовываться прежде 

всего через «личный труд», «приискание работы», а также помощь в виде 

«советов на дому и консультаций», через институциональную поддержку 

«опекунства и попечительства» [16, с. 384]. 



Вестник Тверского государственного университета. 
Серия «Педагогика и психология», № 2 (59), 2022 

- 208 - 

Однако данные теоретические модели помощи нуждающимся не 

были реализованы в связи с революционными событиями 1917 г., и они 

будут осуществлены лишь в конце ХХ в. с появлением новой профессии 

– социальной работы.

Развитие социальной классовой работы в Советской России 

К 1920-м гг. социальная работа как практическая деятельность и 

направление образования охватывает 32 страны мира на Западе, Востоке 

и даже в Африке и Египте. В этих странах открыта подготовка 

социальных работников, но наибольшее количество школ социальной 

работы было в США (53 школы) и Германии (42 школы) [21, с. 408–410]. 

Однако в Советской России, где шли революционные социальные 

изменения, данный вид деятельности и система образования не могли 

найти себе применение в новых условиях. С нашей точки зрения, это 

происходило по следующим причинам. 

Во-первых, пролетарские массы, новое «обездоленное 

большинство» в Советской России, которые были объектом внимания со 

стороны правящих элит западных стран, фактически сами были у власти 

и могли самостоятельно решать свои проблемы через систему помощи. С 

помощью механизмов «классового самопопечения», «самоорганизации и 

«самообеспечения» в данный период практически «снимались» 

революционные противоречия между пролетариатом и правящими 

элитами, что не было характерно для Западной Европы в данный период. 

Во-вторых, правящая партия в Советской России считала 

пролетариат и объектом, и субъектом изменения всех сфер жизни 

общества, что существенно отличало данные подходы от концептов 

«новой филантропии» в Британии или подходы С. Паттена в США, на 

которых строились помогающие идеологемы социальной работы в 

западном мире. Рассмотренные западные идеологемы и модели помощи 

были неприемлемы для правящих элит Советского государства по 

политическим и идеологическим мотивам. 

В-третьих, модели социальной работы, которые внедрялись в 

Европе на основе американских подходов и были рекомендованы Первой 

международной конференцией по благотворительности в Париже в 1928 г., 

были актуальны для практики помощи в Европе [27], но не в Советской России. 

В центре внимания правящих партийных элит Советского 

государства в качестве объекта помощи были не только «пролетарские 

массы», как в европейских странах, а также беднейшее крестьянство, 

инвалиды империалистической войны, гражданской войны, а также 

«семьи красноармейцев», которые в основной массе своей также были 

представителями крестьянского сословия. 

Как мы уже отмечали выше, индивидуальные методы работы с 

отдельным человеком преследовали цели адаптации нуждающегося к 

существующим социальным условиям, тогда как задача новой власти в 
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России была в реформировании сложившихся политических и 

социальных условий. Однако индивидуальные методы работы со 

случаем не могли быть доминирующими в данный период в Советской 

России не только по идеологическим соображениям. Страна столкнулась 

с массовыми явлениями маргинализации не только рабочего класса, 

беднейшего крестьянства, но их семей и даже детей.   

Можно говорить, что в первые годы правящим элитам 

приходилось решать проблемы не только «многоукладной экономики», 

но и «многоукладной маргинализации», которая через исторические формы 

социальной патологии среди «пролетарских масс» воспроизводила новые 

формы общественных болезней. Система помощи в Советской России 

получила в «наследство» от предшествующей имперской полицейской 

модели помощи сотни тысяч «самодеятельных и несамодеятельных 

нищих», которые даже по переписи 1926 г. официально были 

зафиксированы в таких республиках, как РСФСР, УССР, БССР и в своей 

совокупности составляли 162 815 чел. Причем в этой социальной группе 

«социальное происхождение» «самодеятельных и несамодеятельных 

нищих» было представлено земледельцами (61,3 %), представителями 

рабочих (22,3 %), что по социальному составу превышало другие 

социальные группы служащих, прислуги, военных и др. Как показали 

социологические исследования тех лет, 34,4 % всех нищих составляло 

группы «нищенства профессионалов» [2]. 

Для сравнения можно отметить, что, согласно переписи 

Российской империи 1897 г., было выявлено нищих бродяг, странников, 

богомольцев и т.д. – 362 448 человек [6]. Сравнивая данные цифры, 

можно только констатировать «живучесть» данной патологии, несмотря 

на общее снижение ее масштабов. В этой связи противодействием 

нищенству, проституции, детской преступности как массовому явлению 

могли стать методы не индивидуальной, а коллективной помощи, что и 

было реализовано на протяжении последующих лет.  

Конечно же, законодательная практика в Советской России по 

локализации профессиональных нищих и маргинальных слоев населения 

отличалась от елизаветинских законов [5], так же как и институциональная 

практика не была похожа на коррекционную практику в работных домах 

Англии [23], «ателье Шарите» во Франции, «хунтас де Каридад» 

Испании [22] или смирительных и прядильных домах в Российской 

империи в полицейской парадигме помощи, где под контроль брались не 

только мужчины-бродяги, но и женщины [18], однако они выполняли те же 

функции, «искоренение зла нищенства», но на новом историческом этапе. 

Можно было наблюдать, как при губернских отделах социального 

обеспечения начинали организовываться распределительных пункты, 

которые должны изучать и отделять «нетрудоспособных» от «злонамеренных 

тунеядцев» [12]. При этом нетрудоспособные определялись в свои социальные 
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институты, дети направлялись в детские дома, женщины с грудными 

детьми с улиц – в дома матери и ребенка, старики и увечные – в убежища.  

Согласно официальной статистике, в 1919–1920 гг. можно 

наблюдать не только рост численности домов инвалидов, но и количество 

проживающих в них, что показано в табл. 1.  
Таблица 1 

Учреждения для инвалидов [13] 
 1 января 1919 г.  1 ноября 1920 г.  

Число инвалидных домов 1204 1601 

Число обеспечиваемых 63654 93783 

Среднее число обеспеченных в 

инвалидный дом 

52,9 58,6 

Решение данных задач были возможно, потому что первые декреты 

Советской власти были направлены на упразднение учреждений 

общественного призрения, созданных в Российской империи. По сути, их 

финансовые и материальные активы перешли в руки новой власти [10], 

которая, исходя из своих политических и экономических интересов, 

решала социально-политические задачи «текущего момента». 

Национализированные учреждения были перепрофилированы под 

потребности новой власти, что позволило не только решать задачи по 

устроению инвалидов в специализированные учреждения, но и 

увеличивать их численность (см. табл. 1). 

Политика упразднения, присвоение материальных и финансовых 

активов со стороны действующей власти наблюдались и в полицейской 

парадигме помощи в государствах Западной Европы при проведении 

политики секуляризации, например, в середине XVI в. в Англии, в 

Российской империи в период правления Петра I [16]. 

Модернизация государственного строя потребовала и изменить 

политику и направленность стратегий помощи и поддержки. В данный 

период технологии социального обеспечения населения имели 

классовую направленность, и сама система социального обеспечения не 

только противодействовала маргинализации, но и была направлена на 

решение политических задач по укреплению общественного строя. 

Через технологии помощи решались задачи не только 

противодействия маргинализации, но и укрепления политической власти 

на местах, что наглядно было представлено в массовой поддержке семей 

красноармейцев. Исследуя документы тех лет, можно наблюдать рост 

числа выдачи пайков семьям красноармейцам в 1919-м и в 1920-х гг. Так, 

если в губерниях Советский России было выдано пайков к июлю 1919 г. 

– 1 431 412, то к октябрю 1920 г. уже в восемь раз больше – 8 657 066 

[12]. Продовольственная помощь была действенным методом не только 

решения социальных проблем населения, но и политических задач в 

борьбе «за лояльность» населения к новой власти.  
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Как показывают исследования, например, на Архангельском 

Севере в 1919 г. на оккупированных интервентами и белогвардейцами 

территориях пенсии и пособия семьям красноармейцам сотрудники Собеса 

доставляли, когда отравлялись в тыл вместе с диверсионными отрядами 

и разведгруппами. На освобожденных территориях продовольственная 

поддержка детей, инвалидов, беженцев была основной в решении 

социальных проблем населения и укрепления позиций Советской власти [15]. 

Таким образом, западные модели социальной работы не могли 

стать «инструментом» помощи в Советской России не только по 

идеологическим соображениям, но и в том числе из-за специфики 

социально-исторических условий и исторического паттерна массового 

обездоленного большинства, а также тех задач по реформированию 

общества, которые перед собой ставили правящие элиты.  

Однако было бы некорректно, с нашей точки зрения, утверждать, 

что мировой опыт практики социальной работы не был востребован и не 

«инкорпорирован» в систему социального обеспечения Советской 

России, которая была ведущей моделью помощи в данный период и 

останется таковой вплоть до 90-х гг. ХХ столетия.  

В этом контексте интересна деятельность Социальной инспекции 

отдела правовой защиты детей Наркомпроса. Социальные инспекторы, 

«братья и сестры социальной помощи», должны были осуществлять 

защиту интересов ребенка в общественных местах, на производстве, в 

семье, а также контролировать действия опекунов в ситуации отсутствия 

родителей [17]. Как и в Великобритании, идеи коллективной помощи в 

этот период реализуются, исходя из политических задач Советского 

государства, и в центре «вопросы спайки» между «городом и деревней». 

Динамика развития отношений строилась от шагов политической 

агитации к различным видам хозяйственной помощи, где ведущую роль 

играл пролетариат, а «не праздный класс», как это наблюдалось на 

Западе. Согласно источникам тех лет, к осени 1925 г. было организовано 

60 шефских обществ, которые включали в себя около 3 млн чел. [20]. Это 

движение примет и другие формы «общественного пролетарского 

патронажа» – армии, флота, культуры, молодежных организаций и даже 

«шефство над советским аппаратом». 

Таким образом, можно утверждать, что в рамках социального 

обеспечения некоторые технологии социальной работы на уровне отдельного 

случая и коллективной (средовой работы) существовали имплицитно, без 

номинативного обозначения предметной сущности данной деятельности.  

Период экспериментальной практики социальной работы на дому 

К 80-м гг. ХХ столетия социальная работы в мировом сообществе 

проходит определенный путь развития. Условно этот период можно 

назвать «менеджериалистским периодом», когда определяющими 

факторами помощи человеку как на уровне теории, так и практики были 
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управленческие решения и подходы. В данный период складываются 

национальные модели социальной работы, хотя просматриваются и 

общие подходы в реализации программ незащищенным группам 

населения, характерные для многих социальных государств. 

В 80-е гг. в мировой практике изменялся вектор социальной 

работы – от оказания индивидуальной помощи на основе запроса к 

предоставлению социальных услуг на основе выбора, где важнейшим 

механизмом оказания помощи являлись рыночные отношения. 

Теоретические дискурсы социальной работы также влияли на изменение 

технологий помощи. К этому периоду сложились, как считают 

исследователи, две устойчивые тенденции теоретических подходов к 

социальной работе. Первая – англосаксонская традиция – получила свое 

развитие благодаря практической деятельности М. Ричмонд и ее 

последователей, где в основе социальной работы лежали принципы 

диагностика «конкретного случая» и технологические концепты 

взаимодействия с клиентом по адаптации его к окружающей среде, 

формированию просоциального поведения. И вторая модель – европейская, 

континентальная, в ее основе «герменевтическая традиция», диалогическая, 

индивидуальная социальная работа, ориентированная на повседневность [26]. 

Эти подходы позволяли рефлексировать ситуацию клиента исходя 

из его психосоциальных проблем, являвшихся основанием для оказания 

помощи клиенту/пользователю социальных услуг в решении его 

индивидуальной трудной жизненной ситуации.  

В этих глобальных мировых тенденциях теории и практики 

помощи оформляется практика социальной работы с пожилыми и 

одинокими гражданами в СССР. 

Необходимость введения в сложившуюся практику социального 

обеспечения уязвимых граждан – помимо медицинских работников и 

психиатров – социальных работников, оказывающих помощь на дому, 

было связано с рядом причин, среди которых важнейшими являлись: рост 

числа нетрудоспособного населения и инвалидов, снижение темпов 

строительства специальных учреждений для пенсионеров и инвалидов, 

изношенность социальных фондов, не позволяющих пожилым и 

престарелым людям проживать в социальных учреждениях, рост 

очередности пожилых и инвалидов в специализированные учреждения. 

Согласно статистике, число домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов начиная с 1975 г. в стране начинает медленно сокращаться, и 

если в 1975 г. таких учреждений было 1505, то в 1988 г. – 1474. Такая 

ситуация, как отмечалось в социологических исследованиях, была связана с 

замедлением темпов строительства домов-интернатов, несмотря на рост 

потребности в них, что приводило к росту очереди в данные учреждения, 

которая составила 29 тыс. чел., или 80 нуждающихся в помощи на одно место 

[11, с. 105]. В этот период численность учреждений сокращалось, а количество 



Вестник Тверского государственного университета. 
Серия «Педагогика и психология», № 2 (59), 2022 

 - 213 - 

проживающих в них увеличивалось. Так, если в домах-интернатах в 1975 г. 

проживало 283 тыс. чел., то в 1988 г. при сокращении численности 

учреждений проживающих пожилых людей было 337 тыс. чел. [14]. 

Такая ситуация была возможна при условии несоблюдения санитарно-

гигиенических норм проживания, о чем свидетельствовали комиссии. 

При норме проживания 8–10 м2 на человека в обследованных 288 домах-

интернатах на проживающих приходилось 6–7 м2, а в отдельных 

учреждениях РСФСР эта «норма» соответствовала от 2,4 до 3,1 м2 [14].  

Ситуацию не улучшали и особые клиенты социального обеспечения. 

Как мы уже отмечали, бродяжничество не было искоренено не только в 

1920–1930-е гг., но оно было достаточно распространенным явлением во 

всех советских республиках в данный исторический период. Так, в РСФСР в 

1988 г. сотрудниками органов МВД было задержано и направлено по 

месту жительства, в лечебные профилактории и другие учреждения 88 

тыс. чел. Например, в дома-интернаты было направлено 1,6 тыс. чел., а в 

лечебные (психиатрические учреждения) – 7,2 тыс. [11, с. 188], что также не 

способствовало решению проблем с очередями в учреждения социального 

обеспечения для пожилых и инвалидов. К тому же, как показывали 

исследования, в психиатрических учреждениях находилось около 70 тыс. 

больных, которые не нуждались в интенсивном медицинском лечении, 

поскольку мест в домах-интернатах просто не хватало [11, с. 105]. Скорее 

всего, это были пожилые граждане со средней тяжестью деменции, 

однако, будучи одинокими, они не могли проживать самостоятельно и 

находились под наблюдением врачей в психиатрических стационарах.  

Таким образом, сложившаяся ситуация требовала оперативных 

мер со стороны правительства по учету потребностей пенсионеров и 

инвалидов с учетом возможностей и существовавших ресурсов. 

В этой связи правящими кругами принимаются в середине 1980-х 

годов два важных постановления: одно было направлено на улучшение 

материального положения пенсионеров и инвалидов и оказание им 

институциональной помощи [8], а другое – на устроение мер оперативного 

характера в решение сложившихся проблем для данной категории. 

Согласно первому постановлению, предусматривалось увеличение 

пенсий по старости, а также введение в эксплуатацию 1986–1990-х гг. 

домов-интернатов для престарелых и инвалидов на 75 тыс. мест. Как 

будет констатировано позднее, если минимальный размер пенсии по 

возрасту был увеличен до 70 руб. в месяц, что позволило улучшить 

материальное положение 20 млн пенсионеров, то за период намеченного 

пятилетнего государственного плана «обеспеченность домами-

интернатами практически не изменилась» [11, с. 105]. 

Второе постановление имело более позитивные последствия для 

сложившейся ситуации. В 1985 г. по инициативе Совета министров 

Эстонской ССР было предложено в качестве эксперимента для решения 
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проблем с одинокими нетрудоспособными гражданами открыть отделения 

социальной помощи на дому. Обеспечить помощь и поддержку данным 

гражданам должны были социальные работники, институт которых в 

качестве эксперимента вводился на некоторых территориях СССР, в том 

числе и в РСФСР. Было принято решение, что этот эксперимент должен 

быть осуществлен на двух-трех экспериментальных территориях, тем не 

менее данная практика была реализована только в РСФСР [9]. 

Как можно отметить, на предшествующем этапе развития 

социальной помощи при определении проблем «массового потребителя» 

необходимо было решать три основные задачи: организовать новые 

социальные институты, найти необходимые финансы и обеспечивать 

учреждения кадрами, способными решать возникающие проблемы.  

Советская власть на ранних стадиях оформления социального 

обеспечения использовала инструменты национализации, «секуляризации» 

имперских благотворительных учреждений и обществ вместе с их фондами.  

К середине 1980-х гг. в СССР такая практика решения проблем 

была невозможна в силу исторических и экономических условий. К 

этому времени наметились темпы экономического снижения 

практически во всех сферах экономики, происходит снижение выпуска 

основных лекарств населению (болеутоляющих, жаропонижающих, 

сердечно-сосудистых) на 30–40% и т. д. [7, c. 22].  

Все эти явления негативно отразились в том числе и на 

социальной сфере, что, в свою очередь, сказалось на росте 

неудовлетворенности жизнью в целом. Так, например, согласно 

исследованиям, не удовлетворены работой медицинских учреждений 

было 68,9 % опрошенных, сферой обслуживания – 70 % [7, с. 24].  

Оформившиеся социально-экономические негативные тенденции 

потребовали введения экстраординарных мер в сфере социального 

обеспечения населения.  

Как показывает историческая практика, тенденции к изменению 

практик социальной помощи, особенно применительно к социально-

чувствительным группам населения, осуществляется правящими элитами в 

ситуации общественного кризиса. В этих условиях правящие элиты 

начинают осуществлять политику перераспределения услуг и полномочий. 

Необходимые услуги «приближают» непосредственно к потребителю, 

оказывая ему социальную помощь на дому. Таким образом, используются 

«фонды самого потребителя», а не общественные фонды государства. 

Политика перераспределения в отношении управленческих 

полномочий решалась за счет дополнительной управленческой нагрузки 

на дома-интернаты, в которых должны быть открыты отделения 

социальной помощи, а также (по решению исполкомов Совета народных 

депутатов) эти отделения могли открываться «на предприятиях 

жилищно-коммунального хозяйства» и в других организациях.  
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Отсутствие четкой политики приводило к тому, что данный вид 
помощи развивался медленно. Как было отмечено в официальных 
источниках, к 1989 г. открыто 32 территориальных центра с 3 тыс. 
отделений социальной помощи, где на обслуживание было взято 292 тыс. 
граждан, что составляло 60 % от всех нуждающихся в помощи [11, с. 106].  

Особое направление деятельности отделов социальной помощи 
должно было реализовываться в отношении морально-психологической 
поддержки, однако не на основе психологических технологий, а на 
основе технологий «постоянного шефства», в которых должны были 
принимать участие не столько социальные работники, сколько 
«трудовые коллективы», где работали пенсионеры, комсомольские 
организации, комитеты Красного Креста и Красного Полумесяца. 
Представленные стратегии социальной помощи не учитывали тех 
тенденций, которые постепенно оформлялись в данный период. 

Исследования, проведенные в 1988–1989 гг. в РСФСР в ЦИЭТИН, 
показали, что стратегии помощи со стороны правящих элит и 
потребности в социальной помощи потребителей услуг существенно 
отличались, а многие направления деятельность просто было невозможно 
реализовать в сложившихся социально-экономических условиях. 

Первая группа проблем, с которой сталкивались социальные 
работники, – обеспечение нуждающихся «доставкой обедов, полуфабрикатов, 
продовольственных и промышленных товаров, медикаментов». 

Как показывали исследования, потребители услуг сталкивались с 
рядом системных экономических проблем государства. В одном случае 
это было связано с ростом цен на потребительском рынке, где по 
основным видам продуктов цены возросли на 20–30 %, поэтому 
потребители услуг испытывали прежде всего потребность в 
«материальной помощи» (55 % респондентов пенсионеров) [1, с. 254], а 
не столько в доставке этих продуктов. В других случаях невозможно 
было реализовать «доставку медикаментов», так как, по данным 1990 г., 
потребность в лекарствах отечественной промышленностью 
удовлетворялась на 35 %, и с учетом импортных закупок потребности 
здравоохранения могли быть удовлетворены лишь на три четверти [11, с. 
286]. Поэтому неслучайно потребность в медицинской помощи была 
выделена 71 % обследуемых респондентов, и это было связано не только с 
особенностями оказания услуг, но сами пожилые имели множественные 
заболевания, а также были инвалидами. Среди респондентов, по данным 
ЦИЭТИН, было 88,6 %, имевших II группу инвалидности [1, с. 256]. 

Таким образом, «содействие в организации медицинской помощи» 
было приоритетным направлением удовлетворения потребностей 
пользователей социальных услуг, поэтому можно говорить о формировании 
прежде всего социально-медицинских дискурсов социальной помощи. 

Традиционные технологии помощи, сложившиеся за десятилетия 
советской практики со стороны «института шефства», в устоявшихся 
формах постепенно становились менее актуальным для пожилых и 
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инвалидов, они были актуальными лишь для 17 % респондентов [1, с. 254]. 
Решение открытия отделений социальной помощи привело к 

необходимости привлечения кадров в эти структуры. В этой связи здесь 
также использовался организационный «мобилизационный подход», 
который достаточно широко применялся правящими партийными кругами. 

И здесь можно наблюдать две стратегии. Первая стратегия была 
связана с социально-медицинской помощью, которую по месту 
жительства пожилым и инвалидам должны были осуществлять сестры 
милосердия системы Красного Креста и Красного Полумесяца. К этой 
деятельности были привлечены 6 тыс. чел. [1, с. 252]. 

Вторая стратегия была связана с набором различных категорий 
граждан. Так, в соответствии с постановлением, в ряды социальных 
работников могли быть привлечены рабочие, служащие, в том числе в 
порядке совместительства, пенсионеры, женщины, занятые в домашнем 
хозяйстве, студенты вузов, учащиеся средних специальных заведений 
(достигшие 18 лет), прошедшие соответствующий инструктаж [9]. 

Однако если сравнивать это с политикой мобилизации кадров в 
складывающуюся систему социального обеспечения в 1920-е гг. в 
Советской России, то подход был более «взвешенный и ответственный». 
Считалось, что «наиболее подходящими для оказания социальной 
помощи, с точки зрения выполняемых должностных обязанностей, места 
работы и базового образования, оказались учителя, врачи, воспитатели, 
работники органов социального обеспечения» [19]. 

Система двухнедельных курсов подготовки социальных 
работников предполагала получение основ знаний по таким проблемам, 
как законодательство, вопросы социального обеспечения; организация 
торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания, 
здравоохранения, «элементарные основы по общению и уходу за 
престарелыми больными гражданами, уборка помещений и решение 
различных хозяйственных вопросов, связанных с бытом престарелых» [9]. 

К 1991 г. 48 тыс. социальных работников в 4648 отделениях 
социальной помощи оказывали помощь 426 тыс. пожилых и инвалидов 
[1, с. 252]. Такие действия временно ослабили сложившееся напряжение, 
но не решили кризисные явления в социальной сфере.  
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The purpose of the study is a retrospective analysis of the development of the 
ideologeme of social work as a professional activity, as well as the 
identification of problems determining the clinical vector of modernization of 
the social work platform 1.0. The article is dedicated to the thirtieth anniversary 
of social work in Russia. Modern social work significantly changes the vector 
of its development in all its diversity. This is facilitated by both factors of 
evolutionary paradigm changes in social work, as well as environmental 
historical factors that significantly change the models of assistance to those in 
need, and the pathogenic platform itself, which has been formed for several 
centuries. The implemented retrospective approach made it possible to 
characterize the changes in the established paradigms of assistance in their unity 
and dynamics, contradictions and patterns, in the logic of transversality processes. 
Keywords: social work, platform 1.0, postmodernism, postmodernization, clinical vector.  
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аспирантов сопровождаются отзывом научного руководителя с указанием его ученой степени,

ученого звания, должности и места работы.

3. Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в исправленном виде

вместе с ее первоначальным вариантом в максимально короткие сроки. К переработанной

рукописи необходимо приложить письмо, содержащее ответы на все замечания и поясняющее все

замечания, сделанные в статье.

4. Статья, представленная к публикации, иметь УДК, название, аннотацию, ключевые слова;

сведения об авторах: ученая степень (без сокращений), ученое звание, должность, место работы

(развернутое название учреждения с указанием юридического адреса), (все на русском и

английском языках); контактные данные автора: адрес электронной почты, телефон, адрес

домашний (если несколько авторов, то – контактные данные всех соавторов статьи).

5. Обязательным требованием является наличие пристатейного библиографического списка

использованной при подготовке статьи научной литературы (на русском и английском языке) в

формате установленным системой Российского индекса научного цитирования.

6. Текст аннотации должен отражать: объект исследования, цель работы, методы исследования,

полученные результаты и их новизну, область применения и рекомендации.

7. Тексты представляются в электронном виде в текстовом редакторе Microsoft Word и

сохраняется с расширением doc., docx. В качестве имени файла указывается фамилия автора (ов)

русскими буквами.

8. Параметры: формат страницы А4; поля зеркальные: верхнее 2,85 см, нижнее 5,7 см, внутри

2,3 см, снаружи 5,5 см; межстрочный интервал – одинарный; нумерация страниц – справа, внизу

страницы; абзацный отступ – 1,25 см.

9. Гарнитура (шрифт): Times New Roman, обычный, размер кегля (символов) 12 пт; аннотация,

ключевые слова, список литературы, сведения об авторах – 11 пт.

10. Ссылки на источники – в квадратных скобках по номеру источника, с обязательным

указанием номера страницы, на которой расположено теоретическое положение либо цитата,

используемые автором статьи. После номера источника запятая, пробел и номер цитируемой

страницы по схеме: [1, с. 25]; несколько номеров в одной ссылке разделяются запятой.

11. Пристатейный библиографический список составляется в алфавитном порядке,

располагается после статьи, должен содержать лишь непосредственно цитируемые в статье

источники. Описание источников полное с указанием издательства, количества страниц для

монографий и других книг, страниц «от» и «до» для статей.

12. Рисунки (схемы, графики, диаграммы) должны иметь порядковый номер и название, которые

указываются под рисунком (Рис. 1. Название); объяснение значений всех кривых, цифр, букв и

прочих условных обозначений. В тексте статьи даются ссылки на все рисунки, например (рис. 1).

13. Каждая таблица должна иметь порядковый номер и заголовок, которые указываются над

таблицей. Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. В тексте статьи должна даваться

ссылка на таблицу, например (табл. 2).

14. В конце статьи указываются сведения об авторе (на русском и английском языках): фамилия,

имя, отчество (полностью); ученая степень, ученое звание, должность; место работы или учебы

(кафедра и вуз полностью) с указанием почтового адреса и индекса; адрес электронной почты для

связи с автором (будет указан в журнале); контактный телефон для связи редакторов с автором.

15. Максимальный объем статей до 16 страниц; статьи аспирантов и соискателей ученой степени

кандидата наук от 8 до 10 страниц. Статьи аспирантов публикуются бесплатно.
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