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А. В. Глузман,  
главный редактор журнала 
«Гуманитарные науки» 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

 
   астоящий выпуск научно-практическо-

го журнала «Гуманитарные науки» продол-
жает освещать современные вопросы педаго-

гической науки и предлагает вашему внима-

нию актуальные результаты психолого-педа-
гогических исследований ученых и педагогов 

из разных регионов Российской Федерации. 

В этом номере представлены статьи, которые 
посвящены проблемам и перспективам разви-

тия педагогической науки и педагогической 

практики в образовательных организациях выс-

шего и среднего образования. 
Редакционная коллегия журнала с боль-

шим вниманием относится к вопросу подго-

товки педагогических кадров, считая, что по-
иск новых форм подготовки и переподготовки 

педагогических кадров является ключевым в 

современном образовательном пространстве. 
Значимость роли учителя и наставника в ста-

новлении личности обучающегося может быть 

соизмерима только с ролью семьи и окру-
жающими его близкими людьми, поэтому нам, 

представителям высшей школы, важно пом-

нить, что выбранные формы и методы работы с 
будущими учителями существенным образом 

предопределяют образовательные ориентиры 

в школьной практике на многие годы вперед. 
Полагаю, что коллеги – преподаватели как 

высшей, так и средней школы – согласятся со 

нами в том, что изменения, которые влекут за 
собой обновления образовательных программ 

и учебных планов, требуют от нас дополни-

тельных усилий и большего времени. Вместе 
с тем каждый из нас понимает, что, только 

экспериментируя, анализируя этот опыт и срав-

нивая получаемые результаты, мы в состоя-
нии выработать наиболее эффективные фор-

мы организации образовательного процесса и 

определить оптимальные для преподавателей 
и для обучающихся формы работы. 
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Подготовка педагогических кадров – клю-

чевая задача, которая стоит перед всеми рос-
сийскими университетами с действующими ос-

новными профессиональными образователь-

ными программами по направлению подго-
товки «Педагогическое образование». Не ме-

нее ключевой является следующая уже за под-

готовкой педагогических кадров задача по со-
хранению молодых специалистов как потен-

циальных сотрудников и привлечение их к 

работе в дошкольных, общеобразовательных 
и профессиональных образовательных орга-

низациях. Именно реализации этой задачи спо-

собствует план мероприятий, реализуемых в 
2023 году, объявленном Президентом Россий-

ской Федерации Годом педагога и наставни-

ка. Среди основных задач мероприятий по про-
ведению Года педагога и наставника заявле-

ны популяризация и повышение престижа пе-

дагогических профессий в российском обще-

стве, а также создание необходимых инстру-
ментов привлечения молодежи в педагогиче-

скую профессию. Представляется, что по окон-

чании 2022–2023 учебного года и в преддве-
рии нового 2023–2024 учебного года нам сле-

дует в очередной раз обратить внимание на все 

те проблемы, с которыми сталкиваются мо-
лодые специалисты, и реализовывать в учеб-

ном процессе механизмы, которые помогут 

преодолеть возможные трудности на новом 
жизненном этапе. 

Ответы на поставленные вопросы пред-

лагают авторы, статьи которых включены в 
первую рубрику журнала «История, теория 

и методология педагогического образова-

ния». Заинтересованные читатели найдут для 
себя полезную информацию о том, каким об-

разом современное образование продолжает 

опираться на традиции отечественного обра-
зования, и какие инновационные технологии 

позволяют получить наилучшие результаты в 

обучении. 
Рубрика «Модернизация профессиональ-

ного образования: тенденции и векторы раз-

вития» предлагает читателям результаты ав-
торских методических разработок при подго-

товке специалистов разных профилей, вклю-

чая использование игровых технологий в обу-

чении и современных коммуникационных тех-
нологий при осуществлении дистанционного 

образования. 

О коррекционных формах работы в обра-
зовательных учреждениях пишут авторы ста-

тей, объединенных в рубрике «Инклюзивное 

образование XXI века: теория, опыт, пер-
спективы». Внимание специалистов в сфере 

инклюзивного образования привлекает вопрос 

о коррекционно-компенсирующей и соцаль-
но-адаптирующей методике работы с обучаю-

щимися, включенными в инклюзивное про-

странство. На основе вариативного сочетания 
общедидактических и специфических методов 

авторы предлагают такие виды деятельности, 

которые стимулируют коммуникативную ак-
тивность обучающихся с нарушениями речи. 

В рубрики «Теоретико-методологические 

основы и современные практики психологи-

ческой науки» и «Психологическое сопровож-
дение образовательной среды» включены ста-

тьи, которые представляют несомненный ин-

терес для коллег-психологов. Данные, полу-
ченные в ходе психодиагностических иссле- 

дований, позволяют специалистам-практикам 

внести соответствующие коррективы в рабо-
ту психологической службы образовательной 

организации для формирования психологиче-

ской готовности обучающихся к осуществле-
нию образовательной деятельности. 

Редколлегия благодарит авторов за со-

трудничество и приглашает к публикации ре-
зультатов новых исследований на страницах 

научно-практического журнала «Гуманитар-

ные науки». 
 
 
 
С уважением, 

главный редактор журнала «Гуманитарные 
науки», доктор педагогических наук, профес-
сор, академик НАПН Украины, член-коррес-
пондент РАХ, Заслуженный работник обра-

зования Украины и Республики Крым   
                                               Александр Глузман 
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М. В. Ломаева 
 
УДК 373.24  

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ                             

РЕСУРСЫ В РАЗВИТИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
 
    ведение. В настоящее время электрон-

ные дидактические средства широко приме-
няются в образовательном процессе всех уров-

ней. В соответствии с рекомендациями по фор-

мированию инфраструктуры дошкольных об-
разовательных организаций и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реа-

лизации программ дошкольного образования, 

предлагаемыми Министерством просвещения 
Российской Федерации, разработанными ин-

ститутом возрастной физиологии Российской 

академии образования в лаборатории дошколь-
ного образования, дошкольным образователь-

ным организациям предстоит насытить разви-

вающую предметно-пространственную среду 
разнообразными цифровыми устройствами. 

Например, предлагается оборудовать методи-

ческий кабинет детского сада компьютером с 
периферией, планшетным компьютером, ком-

пьютером ученика (все устройства с образова-

тельным контентом); рабочее место педагога, 
музыкального руководителя, педагога физиче-

ской культуры оснастить интерактивной па-

нелью и компьютером; кабинет дополнитель-
ного образования – комплексом для 3D моде-

лирования, комплектом интерактивного обо-

рудования, интерактивно-цифровыми комплек-
сами и цифровой лабораторией для исследо-

вания окружающего мира и обучения детей 

естественно-научным дисциплинам и т. п. Ка-
бинеты специалистов детского сада – логопеда, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога – 

также будут включать интерактивную песочни-
цу, интерактивное зеркало, систему видеозапи-

си и видеовоспроизведения, систему звукоза-

писи и звуковоспроизведения, музыкальный 



 

 11 

центр [7]. Однако для того, чтобы оптималь-

но использовать описанный набор электрон-
ных устройств, их нужно оснастить электрон-

ными образовательными ресурсами. 

Формулировка цели статьи, ее актуаль-
ность. Перед педагогами дошкольных обра-
зовательных организаций стоит задача реали-
зации качественного и доступного дошколь-
ного образования, достижения планируемых 
результатов освоения образовательной про-
граммы, обеспечения соответствия развиваю-
щей предметно-пространственной среды дет-
ского сада актуальным требованиям. В связи 
с этим необходимо вести работу по отбору и 
использованию в работе с дошкольниками ка-
чественного развивающего контента, представ-
ленного в виде электронных образовательных 
ресурсов. 

Изложение основного материала. Со-
гласно национальному стандарту Российской 
Федерации «Информационно-коммуникацион-
ные технологии в образовании», электронный 
образовательный ресурс (ЭОР) – это образова-
тельный ресурс, представленный в электрон-
но-цифровой форме и включающий структу-
ру, предметное содержание и метаданные о 
них. Основой электронного образовательного 
ресурса является образовательный контент – 
структурированное предметное содержание, 
используемое в образовательном процессе [3].  

А. А. Телегин определяет электронный об-
разовательный ресурс как «систему представ-
ленного при помощи компьютерной техники 
упорядоченного учебного материала (в форма-
те текстов, графических изображений, аудио, 
видео и т.п.), предполагающую его активное 
освоение с целью формирования совокупности 
знаний и практических навыков в определен-
ной научной области» [8]. 

Таким образом, можно сказать, что элек-
тронным образовательным ресурсом называют 
учебные материалы, для воспроизведения ко-
торых применяются электронные устройств.  

Использование электронных образователь-
ных ресурсов не только расширяет возможно-
сти представления информации, но и позволяет 
активно вовлекать обучающихся в процесс 
познания. Можно сказать, что электронные 

образовательные ресурсы становятся неотъем-
лемой частью дидактического арсенала совре-
менного педагога.  

Электронные образовательные ресурсы 

можно отнести к дидактическим средствам, по-
скольку дидактические средства понимаются 

как материальные и идеальные объекты, спо-

собствующие реализации образовательных за-
дач. Дидактическими средствами служат пред-

меты, являющиеся сенсомоторными стимула-

ми, облегчающими непосредственное и косвен-
ное познание мира. Они выступают средством 

побуждения учебно-познавательной деятель-

ности, а также имеют ряд функций [9]. 
Функция дидактического средства обуче-

ния – это внешнее проявление его свойств, ха-

рактеризующее назначение, роль и место в об-
разовательном процессе. Основные функции 

дидактических средств – информационная, ди-

дактическая, контрольная [6]. 

Информационная функция заключается в 
обеспечении процесса обучения необходимым 

содержанием, т. е. дидактические средства яв-

ляются непосредственным источником знаний, 
носителем определенной информации. Цель 

дидактической функции – осуществление раз-

ностороннего, комплексного воздействия на 
обучающихся. Контрольная функция позво-

ляет проводить проверку эффективности обра-

зовательной деятельности.  
Зарубежные педагоги Р. Фуш и К. Кроль, 

дополняя основные функции, считают, что 

средства обучения выполняют и такие дидак-
тические функции, как познавательная, моти-

вационная, оптимизационная [4]. 

Познавательная функция обеспечивает не-
посредственное познание определенных фраг-

ментов действительности, т. е. деятельность, 

направленную на сбор информации об окружа-
ющем мире. Мотивационная функция способ-

ствует формированию устойчивой мотивации 

и интереса к процессу познания и обучения. 
Оптимизационная (или функция управления 

познавательной деятельностью) дополняет и 

расширяет контрольную функцию, поскольку 
позволяет на основе контроля корректировать, 

улучшать процесс обучения и познания. 
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Реализация электронными образователь-

ными ресурсами описанных выше функций 
представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Дидактические функции электронных 
образовательных ресурсов 

 

Функция средств 

обучения 

Реализация функций 

средств обучения 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

1 2 

Информационная Электронные образова-
тельные ресурсы явля-

ются непосредственными 
источниками информа-
ции, дают возможность 
выполнять различные 
операции с информацией, 
в частности, увеличивать 
ее объем 

Дидактическая Электронные образова-
тельные ресурсы имеют 
обширный набор спосо-
бов и средств предъявле-

ния учебной информации, 
направленной на реше-
ние различных дидакти-
ческих задач 

Контрольная С помощью ЭОР можно 
организовать проведение 
мониторинга эффектив-
ности образовательной 
деятельности, контроль 
уровня усвоения учеб-
ного материала 

Познавательная Мультимедийный и ин-
терактивный характер 
предъявления информа-
ции обеспечивает воз-

можность изучать объект, 
явление или процесс с раз-
личных сторон 

Мотивационная Электронные устройства 

и разнообразный обучаю-
щий контент привлекают 
внимание и вызывают 
интерес дошкольников 
благодаря вариативности, 
интерактивности и мно-
жеству функций ЭОР 

Оптимизационная С помощью вариативно-

сти и разнообразия элек-
тронных образователь-
ных ресурсов можно вно-
сить коррективы в об-
разовательный процесс     
с целью повышения             
его эффективности 

 

Цифровые средства обучения как источни-

ки получения новых знаний в настоящее вре-
мя широко применяются не только в школах, 

вузах, но и в дошкольных образовательных ор-

ганизациях в рамках приоритетного проекта 
«Современная цифровая образовательная сре-

да в Российской Федерации» [5]. Например, 

цифровая лаборатория ReleonKids позволяет 
организовать увлекательную познавательную 

деятельность детей старшего дошкольного воз-

раста по сбору, обмену, хранению и интерпре-
тации данных об окружающей среде (влажно-

сти почвы, уровне шума, изменении пульса на 

протяжении дня и т. п.) [2]. 
Согласно ФГОС дошкольного образования, 

дидактические средства обучения должны от-

вечать возрастным и психологическим особен-
ностям обучающихся; содействовать комплек-

сному, целенаправленному воздействию на 

эмоции, сознание, поведение ребенка через ви-
зуальную, аудиальную, кинестетическую си-

стемы восприятия в образовательных целях, 

учитывать дидактические цели и принципы 

дидактики, соблюдать приоритет правил безо-
пасности в использовании средств обучения. 

Исходя из этого, необходимо тщательно отби-

рать электронные образовательные ресурсы, 
которые можно применять в дошкольной об-

разовательной организации. Заметим, что ЭОР 

предполагают наличие ноутбука (персональ-
ного компьютера) и/или планшетного компью-

тера, а также интерактивной доски (сенсорной 

панели и т. п.). Приведем список некоторых 
электронных образовательных ресурсов, отве-

чающих требованиям к применению дидак-

тических средств в дошкольной образователь-
ной организации. 

1. «LearningApps» (https://learningapps.org/) – 

электронный образовательный ресурс, с по-
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мощью которого можно создать более 20 ви-

дов интерактивных упражнений: поиск пар, 
классификация, хронология, викторины, пазлы, 

кроссворды и др. Педагог может как создавать 

собственные задания, так и использовать уп-
ражнения, созданные другими авторами. 

2. «Classflow» (https://classflow.com/) – 

электронный образовательный ресурс, позво-
ляющий конструировать интерактивные уп-

ражнения, тесты, дидактические игры.  

3. «TinyTap» (https://www.tinytap.com/con-
tent/) – электронный образовательный ресурс, 

с помощью которого также можно создавать 

интерактивные упражнения и дидактические 
игры, но при этом есть функция их озвучива-

ния, что особенно важно при работе с дошко-

льниками, которые не умеют читать. 
4. «Мерсибо» (https://mersibo.ru/) – элек-

тронный образовательный ресурс, содержащий 

готовые дидактические игры, рассчитанные 

на развитие внимания, памяти, речи, обогаще-
ние кругозора, а также на обучение чтению и 

счету. 

5. «Потому.ру» (https://potomy.ru/) — тек-
стовый электронный образовательный ресурс, 

представляющий собой детскую энциклопе-

дию. Материалы ресурса пополняются еже-
дневно. Любой пользователь может задать ин-

тересующий его вопрос после регистрации, от-

вечают на вопросы учителя школ и воспита-
тели детских садов.  

6. «Логозаврия» (https://logozavr.ru/) – элек-

тронный образовательный ресурс, на котором 
представлены дидактические и развивающие 

компьютерные игры для детей 3–12 лет, по-

собия и методическое обеспечение. Материа-
лы сайта могут применяться в образователь-

ных организациях и в домашних условиях. 

7. «Играемся» (https://igraemsa.ru/) – элек-
тронный образовательный ресурс, содержащий 

дидактические игры по следующим категори-

ям: познавательные игры, игры на внимание и 
память, игры на логику и мышление, различ-

ные раскраски, кроссворды и ребусы. 

8. Детский портал «Солнышко» (https:// 
solnet.ee/) – электронный образовательный ре-

сурс, который включает контент для детей (иг-

ры, мастер-классы, конкурсы, подготовка к 

школе, физическое и музыкальное развитие и 
т. п.); родителей (форумы, советы специали-

стов, обмен опытом); педагогов (методические 

материалы). 
9. «Ну-ка, дети» (https://nukadeti.ru/) – элек-

тронный образовательный ресурс, содержа-

щий сказки и рассказы для дошкольников в 
текстовом и аудио-формате. 

10.  «Интерактивная доска Miro» (https:// 

miro.com/ru/online–whiteboard/) – электронный 
образовательный ресурс, позволяющий орга-

низовать образовательный процесс в дошко-

льной образовательной организации. Благо-
даря данному ресурсу педагог может создать 

интерактивную презентацию, дидактическую 

игру, разместить в одном месте ссылки на 
необходимые электронные образовательные 

ресурсы, необходимые для проведения непо-

средственно-образовательной деятельности. 

Кроме того, можно использовать материа-
лы видеохостинга YouTube, например, для про-

ведения виртуальных экскурсий в учреждения 

культуры, по географическим объектам, для 
наблюдения за природными явлениями и т. п. 

Электронные образовательные ресурсы иг-

рают значительную роль в познавательном раз-
витии детей старшего дошкольного возраста, 

поскольку в процессе образовательной дея-

тельности с их применением активно разви-
ваются познавательные процессы, познаватель-

ные действия и познавательная мотивация. 

Графические и звуковые электронные об-
разовательные ресурсы способствуют разви-

тию внимания, памяти, воображения (комплект 

цифровых записей со звуками природы, песня-
ми, музыкой и т. п.). Прослушивание мелодий, 

аудиосказок, статей из энциклопедий и пр. спо-

собствует развитию мышления и воображения. 
Во время прослушивания дошкольник может 

отвечать на вопросы, отгадывать загадки, пред-

ставлять по описанию различные процессы, яв-
ления и объекты (например, природные зоны 

или времена года), угадывать прослушанные 

явления (например, пение птиц или звуки жи-
вотных), действовать согласно инструкции (на-

пример, для проведения опытов). 
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Просматривая изображение, видеоролик, 

презентацию (цифровые видеозаписи с народ-
ными песнями и плясками и т. п.) ребенок вос-

принимает информацию, представленную на-

глядно, динамично, яркими красками. Выпол-
нение заданий, представленных с помощью та-

ких средств, требует сосредоточенности, спо-

собствует развитию произвольного внимания, 
памяти, мышления старшего дошкольника.  

Мультимедийные электронные образова-

тельные ресурсы позволяют включать в обра-
зовательную деятельность всевозможные иг-

ры, направленные на развитие мыслительных 

операций (классификацию, синтез, обобщение, 
анализ и др.), а также на развитие памяти, вни-

мания, мышления и воображения. Использова-

ние в образовательном процессе электрон-
ных образовательных ресурсов предотвращает 

утомление детей, поддерживает познаватель-

ную активность, повышает эффективность об-

разовательной работы в целом. 
Электронные образовательные ресурсы 

способствуют формированию познавательных 

умений: 
– действовать в соответствии с правила-

ми, пользоваться инструкциями:  

– выделять существенные признаки объек-
тов, узнавать, называть и определять объекты 

и явления окружающей действительности; 

– осуществлять классификацию и сериа-
цию, проводить анализ и синтез объектов;  

– устанавливать причинно-следственные 

связи. 
Интерактивность электронного образова-

тельного ресурса заключается в возможности 

взаимодействия дошкольника с программой 
и последующем получении соответствующе-

го отклика. Е. В. Котова, Е. Н. Бобонова счи-

тают, что интерактивность в обучении означает 
выполнение какой-либо деятельности в соот-

ветствии с новой информацией. Подобный ха-

рактер взаимодействия побуждает дошколь-
ников к самостоятельному принятию решений 

и осознанному усвоению знаний. Отклик про-

граммы на действия ребенка вызывает особый 
интерес у дошкольников, что способствует раз-

витию познавательной мотивации детей [1]. 

Благодаря электронным образовательным 
ресурсам дошкольники могут перемещаться 
в пространстве и во времени, оставаясь при 
этом в помещении детского сада (видеороли-
ки о достопримечательностях столицы, горо-
дов и сел малой родины, демонстрация их сим-
волики, традиционной национальной одежды, 
репродукций картин и т. д.). Можно органи-
зовывать виртуальные экскурсии в города, 
музеи, библиотеки, а также путешествия по не-
существующим, фантазийным пространствам. 
С помощью программы «GoogleEarth» мож-
но отправиться в виртуальные путешествия в 
любую точку мира, а с помощью приложения 
«SpaceGid» – в путешествие по просторам 
нашей Вселенной. 

Содержательный контент электронных об-
разовательных ресурсов разнообразен: живая 
и неживая природа, семья, объекты культуры, 
духовно-нравственные ценности, нормы пове-
дения, принятые в обществе и пр. Существуют 
ресурсы, которые позволяют педагогу самому 
создавать игры, интерактивные упражнения, 
ролики и т. п., направленные на решение кон-
кретных программных задач непосредственно-
образовательной деятельности в различных 
образовательных областях. Вариативность и 
разнообразие электронных образовательных 
ресурсов способствует достижению старшими 
дошкольниками планируемых результатов, 
сформулированных в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования. 

Приведем несколько примеров использо-
вания ЭОР в непосредственно-образователь-
ной деятельности по познавательному разви-
тию дошкольников. 

1. Непосредственно-образовательная дея-
тельность «Золотая осень». 

Цель: формирование представлений о вре-
мени года «Осень». 

Задачи: 
– уточнить и систематизировать знания де-

тей о признаках и приметах осени;  
– формировать умение выделять суще-

ственные признаки объектов; 
– развивать мыслительные операции: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение; 
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– воспитывать любовь к природе, стремле-

ние заботиться о ней и беречь ее. 
Электронные ресурсы: «LearningApps», 

YouTube канал «Кругломир», Панорамное 

видео 360VR4K «Золотая осень». 
Ход занятия: педагог предлагает детям от-

правиться на виртуальную экскурсию по осен-

нему лесу. Просматривая видео в формате 
360°, дошкольники наблюдают за сезонными 

изменениями в природе. Далее дети выполняют 

упражнения на интерактивной доске с помо-
щью сетевого образовательного ресурса «Lear-

ningApps»: хронология, викторина. 

2. Непосредственно-образовательная дея-
тельность: «Откуда овощи, фрукты в магазине». 

Цель: формирование представлений об 

овощах и фруктах. 
Задачи: 

– уточнять, систематизировать, расширять 

представления детей об овощах и фруктах;  

– учить различать фрукты и овощи;  
– развивать мыслительные операции: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение, классифи-

кация; 
– воспитывать трудолюбие. 

Электронные ресурсы: «Играемся», «Miro». 

Ход занятия: Педагог предлагает дошколь-
никам поиграть на интерактивной доске в иг-

ру «Волшебное колесо: фрукты и овощи» с по-

мощью сетевого образовательного ресурса «Иг-
раемся». Педагог загадывает детям загадки об 

овощах и фруктах, предлагает игры «Чудес-

ный мешочек», «Распредели по цвету (форме)». 
Затем делит детей на 4 группы и организует 

групповую работу «Фруктовый и овощной са-

лат» с помощью сетевого образовательного 
ресурса «Miro». 

3. Непосредственно-образовательная дея-

тельность «Город мой родной». 
Цель: формирование представлений де-

тей о родном городе – Нижнем Тагиле. 

Задачи: 
– расширять знания дошкольников о го-

роде, в котором они живут; 

– развивать произвольное внимание; 
– воспитывать гордость и любовь к род-

ному городу. 

Электронные ресурсы: YouTube канал 

«Едем в Тагил», видеоролик «Нижний Тагил 
глазами детей», Интеллектуальная игра «Мы 

шагаем по Тагилу» (https://multiurok.ru/files/ 

intielliektual–naia–ighra–my–shaghaiem–po–ta-
ghilu.html). 

Ход занятия: Педагог предлагает дошколь-

никам посетить виртуальную экскурсию по 
родному городу – Нижнему Тагилу (видео на 

YouTube канале), проводит беседу о родном 

городе, организует рассматривание фотогра-
фий достопримечательностей города, чтение 

и заучивание стихотворения, пословиц. Орга-

низует интеллектуальную игру «Мы шагаем 
по Нижнему Тагилу». Предлагает оформить 

выставку рисунков на тему «Наш город». 

Выводы. Таким образом, электронный об-
разовательный ресурс – это учебные материа-

лы, для воспроизведения которых применя-

ются электронные устройства. Электронные 

образовательные ресурсы имеют функции, 
присущие дидактическим средствам обучения 

(информационная, дидактическая, контроль-

ная, познавательная, мотивационная и опти-
мизационная), следовательно, могут выступать 

средством реализации задач обучения, разви-

тия и воспитания, в том числе детей дошколь-
ного возраста. 

Электронные образовательные ресурсы 

можно использовать в решении программных 
задач любой образовательной области. В част-

ности, они способствуют познавательному раз-

витию детей старшего дошкольного возраста, 
поскольку в процессе образовательной деятель-

ности с применением цифрового контента ак-

тивно развиваются познавательные процес-
сы, формируются познавательные действия, а 

интерактивность электронных образователь-

ных ресурсов способствует повышению поз-
навательной мотивации. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются электронные об-

разовательные ресурсы (ЭОР) как учебные ма-
териалы, для воспроизведения которых при-
меняются электронные устройства. ЭОР яв-
ляются дидактическим средством, выполня-
ющим информационную, дидактическую, кон-
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трольную, познавательную, мотивационную 
и оптимизационную функции. В настоящее 
время такие дидактические средства получи-
ли широкое распространение, в том числе в 
дошкольном образовании. В статье приводится 
обзор электронных образовательных ресурсов, 
которые можно использовать в работе с дош-
кольниками. Разнообразный контент способ-
ствует решению конкретных программных за-
дач в различных образовательных областях. 
На примере краткого содержания нескольких 
занятий с дошкольниками показано, как мож-
но организовать познавательную деятельность 
с применением некоторых компьютерных при-
ложений. На таких занятиях активно развива-
ются познавательные процессы – восприятие, 
память, мышление, воображение. В процессе 
выполнения заданий и упражнений формиру-
ются познавательные умения. Интерактивные 
свойства, присущие электронным образова-
тельным ресурсам, стимулируют развитие поз-
навательной мотивации детей. 

Ключевые слова: дидактические сред-
ства, учебные материалы, электронные устрой-
ства, дошкольники, познавательное развитие. 

SUMMARY 
The article deals with electronic educational 

resources (EER) as educational materials for the 
reproduction of which electronic devices are used. 
EER is a didactic tool that performs information-
nal, didactic, control, cognitive, motivational and 
optimization functions. At present, such didactic 
tools are widely used, including in preschool edu-
cation. To use EER in the educational process of 
a preschool educational organization, digital de-
vices are needed – computers / laptops / tablet com-
puters, interactive panels, etc. The article provi-
des an overview of electronic educational resour-
ces that can be used in working with prescho-
olers. A variety of content contributes to the so-
lution of specific program tasks in various educa-
tional areas. Using the example of a summary of 
several classes with preschoolers, it is shown 
how cognitive activities can be organized using 
some computer applications. In such classes, 
cognitive processes are actively developed – per-
ception, memory, thinking, imagination. In the 
process of performing tasks and exercises, cog-

nitive skills are formed. The interactive proper-
ties inherent in electronic educational resources 
stimulate the development of children's cognitive 
motivation. 

Key words: didactic tools, educational ma-
terials, electronic devices, preschoolers, cogni-
tive development. 
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    условиях современных вызовов проб-

лема патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения становится одной из наибо-

лее актуальных для российского государства 
и гражданского общества. Нормативно-право-

вые документы, в частности, Стратегия разви-

тия воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, Примерная программа 

воспитания [5; 6] отражают переосмысление та-
ких ценностей, как гражданская идентичность, 

патриотизм, ответственная жизненная позиция 

[9]. В данных документах отмечается необхо-
димость формирования у подрастающего поко-

ления целостного мировоззрения, российской 

идентичности, уважения к своей семье, обще-
ству, государству, принятым в семье и обще-

стве духовно-нравственным и социокультур-

ным ценностям. На территории Оренбургской 
области при тесном сотрудничестве региональ-

ных органов власти успешно реализуется Го-

сударственная программа «Патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка граж-

дан в Оренбургской области», направленная на 

решение одной из стратегических задач граж-
данского и военно-патриотического воспита-

ния молодежи [4]. В рамках программы осу-

ществляется организация и проведение пат-

риотических мероприятий и акций. При этом 
важно отметить увеличение количества меро-

приятий, которые объединяют неравнодушных 

граждан к жизни общества и государства. 
События в Луганской и Донецкой Народ-

ных Республиках показали важность и острую 

необходимость целенаправленной и система-
тической работы по патриотическому воспи-

танию, а также продемонстрировали, что рабо-

ту, которая на данный момент организуется с 
молодежью, нужно продолжать и расширять, 

уделяя особое внимание укреплению традиций. 

В. А. Сластёнин – известный исследова-
тель в области педагогики – утверждал, что пе-

ред школой и, в частности педагогом, стоит за-

дача формирования у воспитанников целостно-
го представления об окружающем мире на ос-

нове знаний, полученных из самых разных ис-

точников [8, с. 390]. Показательно, что именно 
школе отведена ведущая роль в процессах фор-

мирования и становления гражданского само-

сознания личности, способной нести ответ-
ственность за судьбу своей страны. Отметим, 

что работа по патриотическому воспитанию 

начинает проводиться с детьми дошкольного 
возраста в старшей и подготовительной груп-

пах детского сада. Становясь школьником, ре-
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бенок осваивает новые социальные роли, по-

степенно учится брать на себя ответственность 
за совершенные поступки. Между дошколь-

ным учреждением и школой должна суще-

ствовать преемственность, которая трактуется 
как объективная необходимая связь между 

новым и старым, и выступает одним из глав-

ных условий, позволяющим обеспечить непре-
рывное и эффективное осуществление воспи-

тательных воздействий.  

Вышеизложенное свидетельствует, что в 
младшем школьном возрасте учитель высту-

пает образцом, ориентиром для ребенка, ученик 

берет с педагога пример и старается ему под-
ражать. В начальной школе учитель очень хо-

рошо знает свой класс, т. к. подавляющее боль-

шинство школьных дисциплин преподает один 
учитель, он же и является классным руководи-

телем. Данный факт можно считать преимуще-

ством при проектировании работы с классным 

коллективом, так как педагог знаком с инди-
видуальными особенностями класса, интереса-

ми и предпочтениями обучающихся. В любом 

случае важно опираться на общие возрастные 
закономерности, и при работе с детьми млад-

шего школьного возраста учителю целесооб-

разно отдавать предпочтение игровым формам 
работы, которые непременно вызовут интерес 

детской аудитории и позволят успешно вопло-

тить в жизнь замысел учителя, достичь постав-
ленных целей и получить качественный резуль-

тат. В русле этой работы могут проводиться 

разнообразные тематические мероприятия, вик-
торины, выездные экскурсии и др., в том числе 

с привлечением сотрудников музеев и библио-

тек, ветеранов. 
Результаты проведенного научного поис-

ка позволяют утверждать, что при переходе 

из начального звена в среднее, окружение ре-
бенка претерпевает существенные изменения: 

теперь каждый школьный предмет, или два (ис-

тория и обществознание, русский язык и лите-
ратура), ведет отдельный учитель. В некоторых 

школах к концу 4 класса происходит разделе-

ние по приоритетным профилям, т. е. выбор ук-
лона на предметы, которые будут углубленно 

изучаться на протяжении обучения в основной 

школе. В таком случае состав класса может 

значительно измениться, и будет сформирован 
новый коллектив. За успеваемость и внеклас-

сную работу с обучающимися и взаимодей-

ствие с их родителями (законными представи-
телями), в том числе за разрешение конфликт-

ных ситуаций, отвечает один из педагогов-

предметников [2]. 
Одним из значимых направлений работы 

с классом в среднем звене является работа по 

патриотическому воспитанию школьников, 
приобщение к базовым национальным ценно-

стям, где особую роль занимают предметы 

«Русский язык» и «Литература», «Биология», 
на которых обучающиеся изучают культур-

ное достояние своей Родины, природные богат-

ства страны. Однако центральное место отве-
дено предмету «История» («История России»), 

в ходе освоения которого дети получают си-

стематические знания в хронологической по-

следовательности, учатся устанавливать при-
чинно-следственные связи, анализировать фак-

ты и давать оценку тем или иным событиям. 

Текст учебника истории для общеобразователь-
ных организаций, как правило, сопровожда-

ется иллюстративным материалом: портрета-

ми общественных деятелей и правителей, изоб-
ражениями предметов быта или произведений 

искусства [7]. 

Согласно выводам исследователей, на се-
годняшний день можно говорить о том, что со-

временные школьники воспринимают подав-

ляющее большинство информации в виде кар-
тинок [10, с. 254]. Неотъемлемой частью жизни 

каждого подростка, молодежи, многих взрос-

лых, и даже представителей старшего поколе-
ния стало взаимодействие с гаджетами. Люди 

стремятся быть в курсе последних событий, 

всегда быть на связи с теми, кто находится 
очень далеко, оперативно решать возникаю-

щие рабочие вопросы и пр. Педагогам подоб-

ные факты необходимо брать на заметку, и в 
соответствии с ними и конкретными обстоя-

тельствами строить работу со школьниками 

того или иного возраста. 
Вызывает исследовательский интерес но-

вейшая разработка с применением мультиме-
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дийных технологий – сеть исторических пар-

ков «Россия – Моя история», расположенных 
в крупных городах России. Рассмотрим под-

робнее один из парков, находящийся в г. Уфа 

(республика Башкортостан). 
В настоящий момент вниманию всех же-

лающих в уфимском парке представлены 3 

мультимедийных выставки: «Рюриковичи 862–
1598», «Романовы 1613–1914» и «Россия – Моя 

история 1945–2016» [1]. Организаторы отме-

чают, что в подготовке экспозиций было за-
действовано более одной тысячи человек, так-

же были привлечены эксперты-историки. По-

сетители парка в Уфе могут узнать множество 
интересных, но малоизвестных фактов, позна-

комиться с ключевыми цитатами, увидеть ши-

рокоэкранную видеоинсталляцию, а также при-
коснуться к новым технологиям, взаимодей-

ствуя с интерактивными столами. Немаловаж-

но, что информация представлена в доступном 

виде для школьников 7–11 классов, преобла-
дает визуальный ряд. Кроме того, за допол-

нительную плату существует возможность по-

лучить аудиогида на русском и иностранном 
языках. Вход на выставку для школьников 

младше 18 лет бесплатный, за небольшую пла-

ту с человека в парке предусмотрено прове-
дение групповых экскурсий по интересующим 

программам [1]. 

Показательно, что подобные парки могут 
послужить эффективным средством патрио-

тического воспитания современной молодежи, 

передавая правдивую информацию, накоплен-
ную за несколько веков, в доступной юному 

посетителю форме. На текущий момент сеть 

парков охватывает лишь крупные города стра-
ны, и, к сожалению, не у всех желающих име-

ется возможность совершить поездку в другой 

регион, или организовать совместную поезд-
ку классом. Положительный опыт коллег из 

Башкирии возможно перенять местным акти-

вистам в Оренбургской области в городе Орен-
бурге посредством включения памятных мест: 

«Сквер Победы», «Вечный огонь», выставоч-

ный комплекс «Салют, Победа!» как альтер-
нативный вариант исторического парка «Рос-

сия – Моя история». 

С целью выявления уровня гражданской 

идентичности и определения потребности в 
функционировании парка типа «Россия – Моя 

история» в городе Оренбурге авторы статьи 

обратились к будущим педагогам в образова-
тельной практике педагогического универси-

тета. Репрезентативную выборку исследования 

составили 116 студентов Оренбургского го-
сударственного педагогического университета 

(ОГПУ), 1-5 курс филологического факультета 

очной формы обучения, направление подго-
товки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направлен-

ность (профиль) Русский язык и Литература, 
Русский язык и Литература (с основами медиа-

образования), Русский язык и Начальное обра-

зование. В процессе исследования студентам 
предложена методика «Особенности граждан-

ского самосознания» включающая два блока. 

Первый блок «Отношение к Родине» поз-

волил определить уровень патриотизма студен-
тов, а также их вовлеченность к участию в ме-

роприятиях патриотической направленности, 

проводящихся на базе образовательной орга-
низации, в городе проживания и др. 

Эмпирическая часть исследования строи-

лась на полученных результатах: подавляю-
щее большинство опрошенных студентов счи-

тает себя патриотами Родины (89,7 %), и испы-

тывает чувства гордости, любви и уважения 
за свою страну. В ходе опроса удалось выяс-

нить, что на постоянной основе более 65 % 

респондентов принимают участие в патриоти-
ческих мероприятиях, а более четверти опро-

шенных являются постоянными членами Во-

лонтерского Центра факультета и педагогиче-
ского университета. Кроме того, 112 человек 

(96,6 %) посещали музеи и парки, посвящен-

ные военной тематике. Остальные респонден-
ты не имели возможности посетить подобные 

места, но изъявили желание сделать это в бли-

жайшее время.  
Второй блок «Россия – Моя история» был 

направлен на определение потребности в нали-

чии одноименного парка на территории Орен-
бургской области в г. Оренбурге. Полученные 

результаты говорят о том, что около 35 % оп- 
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рошенных студентов вовсе не знали о суще-

ствовании на территории Российской Федера-
ции сети исторических мультимедийных пар-

ков. Более половины респондентов отметили, 

что слышали о парках «Россия – Моя история», 
но не посещали хотя бы один из них. Вероятно, 

такая ситуация обусловлена тем, что ближай-

шие парки находятся на территории соседних 
регионов, а не Оренбургской области, что зна-

чительно усложняет доступ к данным объек-

там для льготных категорий граждан, в частно-
сти, студентов.  

 
 

Рис. 1. Осведомленность будущих педагогов о работе исторических парков 

«Россия – Моя история» на территории Российской Федерации 
 

 
 

Рис. 2. Отношение опрошенных к открытию исторического мультимедийного                                
парка на территории Оренбургской области 
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Следует отметить, что методика включала 

в себя вопрос, связанный с необходимостью 
открытия парка «Россия – Моя история» или 

подобного ему исторического парка на терри-

тории Оренбургской области. Как показали по-
лученные результаты, подавляющее большин-

ство респондентов считает, что в Оренбурге в 

ближайшем будущем необходимо функциони-
рование исторического парка аналогичного 

парку «Россия – Моя история». 

На базе МБОУ «Пригородная СОШ № 1» 
Оренбургского района Оренбургской области 

планируется создание музея, в котором горо-

жанам г. Оренбурга будет возможность успеш-
но реализовать данный проект на уровне му-

ниципального образования город Оренбург. 

Из обобщающих трудов следует, что пат-
риотическое воспитание школьников является 

неотъемлемой частью работы классного руко-

водителя, а также учителей истории и обще-

ствознания, поэтому для большей эффектив-
ности педагогам целесообразно объединить 

усилия и подготовить экспозицию при тесном 

сотрудничестве. Кроме того, к участию в про-
екте могут быть привлечены студенты стар-

ших курсов исторического факультета Орен-

бургского государственного педагогического 
университета. Классный руководитель, ориен-

тируясь на особенности своего класса, дает 

рекомендации участникам проекта, как реали-
зовать проект со своими воспитанниками наи-

более успешно в текущих условиях [3]. 

На начальной стадии идет обсуждение про-
екта, распределение обязанностей между участ-

никами, ведется разработка концепции проек-

та. Далее проводится аналитическая работа, в 
ходе которой устанавливается, какие ресурсы 

необходимо привлечь для реализации проек-

та. Если возможности не позволяют перевести 
информацию в мультимедиа, может быть ор-

ганизована подготовка материалов на бумаж-

ных носителях (учебных плакатов) надлежаще-
го качества. В таком случае нужно предусмот-

реть подготовку сопроводительных материа-

лов. Работу можно построить следующим обра-
зом: старшеклассники по рекомендации учите-

ля обращаются к авторитетному источнику 

(учебнику, справочнику, пособию и т. д.), со-

ставляют небольшой фрагмент текста, кото-
рый будет сопровождать изображения. После 

согласования и утверждения составленного 

школьником текста ведется оформление кар-
точек. Целесообразно подготовить материалы, 

оформив их в едином стиле с условными обо-

значениями, например, карточки зеленого цве-
та – для сообщения информации о личностях, 

синего – о сражениях, битвах и др. Также в про-

екте можно осветить творчество известных 
русских писателей и поэтов, подготовив кар-

точки со стихотворениями, уделить особое вни-

мание произведениям на военную тематику: 
М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. Т. Твар-

довского, К. М. Симонова, М. М. Джалиля и 

др. Координировать работу по оформлению 
карточек может классный руководитель, за 

содержательную сторону должен нести ответ-

ственность учитель преподаваемого предме-

та. Важно отметить, что полезные начинания 
школьников в данном направлении нужно под-

держивать: поощрять за принесенную репро-

дукцию картины художника, позволяющую 
создать у посетителей представление о той 

или иной эпохе; за предоставленные книги в 

дар школьному проекту и т. п. Организация 
работы подобным образом позволит привлечь 

молодых людей к подготовке самого проекта, 

а также получить в конечном итоге результат 
совместно приложенных усилий, коллективно-

го творческого труда.  

Как показали результаты исследования, 
возможность появления одного из парков «Рос-

сия – Моя история» получила широкое одоб-

рение среди респондентов. Студенты считают, 
что в городе Оренбурге просто необходим ис-

торический парк «Россия – Моя история» или 

подобный ему. Молодые люди, уже посетив-
шие парк, подчеркнули, что «Россия – Моя ис-

тория» адаптирован под запросы современно-

го общества, учитывает современные реалии: 
достаточно сложная информация представле-

на в понятной, доступной форме для посетите-

ля любого возраста. 
Важную роль играет тот факт, что при ор-

ганизации данного масштабного проекта учи-
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тываются потребности, особенности и интере-

сы целевой аудитории, а также активно внед-
ряются последние достижения в сфере науки 

и техники и это делает его уникальным по срав-

нению с другими проектами. 
Результаты проведенного научного поиска 

позволяют утверждать, что расширение сети 
исторических парков на другие субъекты Рос-
сийской Федерации требует серьезных финан-
совых затрат; считаем необходимым органи-
зовать работу по созданию подобного парка-
музея на базе одной из образовательных ор-
ганизаций г. Оренбурга при поддержке Орен-
бургского государственного педагогического 
университета и Министерства образования 
Оренбургской области. Исходя из имеющихся 
возможностей, предусмотреть оснащение музея 
средствами мультимедиа и подготовить инфор-
мационные материалы с достоверными фак-
тами при помощи авторитетных экспертов из 
числа профессорско-преподавательского соста-
ва ФГБОУ ВО «ОГПУ». Любопытным пред-
ставляется также повышенное внимание по 
оформлению экспозиции и в ходе апробации 
работа парка-музея будет скорректирована с 
учетом пожеланий, рекомендаций и замечаний 
посетителей и в дальнейшем расширена на 
иные образовательные организации Оренбург-
ской области. 

АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена одной из ак-

туальных проблем современной педагогики – 
патриотическому воспитанию обучающихся. 
Авторы статьи отмечают роль мультимедий-
ных средств, позволяющих стимулировать ин-
терес обучающихся к транслируемому мате-
риалу. Рассматривается потенциал использова-
ния Исторического парка «Россия – Моя исто-
рия» (на примере парка в г. Уфа Республики 
Башкортостан) при организации патриотиче-
ского воспитания в рамках внеурочной работы 
классного руководителя со школьниками. При-
ведены результаты методики, проведенной ав-
торами с будущими педагогами в образова-
тельной практике педагогического универси-
тета. На основе обобщения полученного опыта, 
авторами предложено открытие альтернатив-
ного варианта исторического парка на базе 
образовательной организации г. Оренбурга. 

Ключевые слова: патриотизм, патриоти-

ческое воспитание, история России, мультиме-
диа, исторический парк, музейная педагогика. 

SUMMARY 
This article is devoted to one of the urgent 

problems of modern pedagogy – the patriotic 

education of students. The authors of the article 

note the role of multimedia tools that allow sti-
mulating the interest of students in the broadcast 

material. The potential of using the Historical 

Park «Russia – My History» (on the example of 
a park in Ufa, the Republic of Bashkortostan) is 

considered in the organization of patriotic educa-

tion in the framework of extracurricular work of 
a class teacher with schoolchildren. This article 

is dedicated to one of the urgent problems of mo-

dern pedagogy – the patriotic education of stu-
dents. The authors of the article note the role of 

multimedia tools that allow stimulating the inte-

rest of students in the broadcast material. The po-

tential of using the Historical Park “Russia – My 
History” (on the example of a park in Ufa, the 

Republic of Bashkortostan) is considered in the 

organization of patriotic education in the frame-
work of extracurricular work of a class teacher 

with schoolchildren 

Key words: patriotism, patriotic education, 
history of Russia, multimedia, historical park, 

museum pedagogy. 
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    ведение. Люди живут не в «оптических 

пространствах», а в «смысловых полях» [2, 
с. 347], – писал Л. С. Выготский. Фактором 

единства смысловых полей, в которых живет 

общество, выступает образ будущего. Он имеет 
два способа существования: а) как вероятно-

стное будущее, тогда оно мыслится как продол-

женное настоящее; б) как возможностное бу-

дущее. Это образ эпохального начинания, он 
не выводим из текущей реальности жизни об-

щества, потому смыслы в его содержании не 

опираются на наличное настоящее. Пробрасы-
вая эскиз будущего без опоры на наличное на-

стоящее, новые смыслы созидают независимое 

от него свободное действие, способное порож-
дать качественно новые материальные и куль-

турные формы, которыми осуществляется раз-

витие общества (образ будущего → свободное 
действие → развитие общества). 

С этой точки зрения стратегическая зада-

ча образования – обеспечивать человечески-
ми ресурсами осуществление и вероятностно-

го, и возможностного будущего. Решению этой 

задачи способствует сама конструкция (кон-
цептуальный каркас) системы образования в 

силу того, что она предзадана параметрами об-

раза будущего, конституирующего эпохальную 
идентичность материальной и духовной куль-

туры общества, в том числе и системы образо-

вания. Поэтому ее концептуальный каркас, не-
смотря на регулярность обновления содержа-

ния и методов обучения, сохраняет свою неиз-

менность в течение всей эпохи. Инструмен-
тальные возможности образа будущего (как 

инструмента рефлексии смыслов) позволяют 
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выявить этот концептуальный каркас, через 

который образование вписано в смысловую 
картину развития общества, что дает объектив-

ное основание осмысления и оценки проблем 

образования, проектирования его развития, раз-
работки образовательных (ин)новаций.  

В современном образовании идут процес-

сы поиска своего пути развития и проектиро-
вания его качественно новой модели. Образ бу-

дущего как инструмент рефлексии смыслов со-

действует решению связанных с ними задач, 
что определяет актуальность данного иссле-

дования. 

Цель статьи: предложить концептуальный 
каркас новой системы образования, предзадан-

ный онтологией современной эпохи. 

Новая онтология и новый образ буду-
щего 

Общество уже не одно десятилетие живет 

в состоянии глобального культурно-цивилиза-

ционного кризиса. С принятой в данном иссле-
довании позиции он выглядит как конфликт 

двух образов будущего, следовательно, как он-

тологический конфликт. Факт перехода к новой 
эпохе (от Нового к Новейшему времени) оз-

начает переход к новой онтологической карти-

не. Организующая роль в ней отведена пред-
ставлению о самоактивности бытия: человек 

есть звено и участник процесса его самооргани-

зации (субъект-субъектное взаимодействие). 
Иными словами на новом витке истории че-

ловечество вновь пришло к осознанию того, 

что было ему известно еще в глубокой древно-
сти, образно говоря: мир живой, живет своей 

жизнью, разумно реагирует на действия чело-

века. Мир субъектен, человек не может управ-
лять им и полноценно прогнозировать послед-

ствия своего вмешательства в его жизнь, с ним 

нужно «договариваться», или, говоря научным 
языком, инкорпорироваться в существующий 

порядок путем согласования ценностей. Но, 

внося изменения в мир, человек меняется сам, 
т. е. он – участник процесса коммуникативной 

самоорганизации, и участвует не как абстракт-

ный индивид, а как реальный человек в компле-
ментарном единстве субъективного и объек-

тивного, а не в их разделении.  

Коммуникативная самоорганизация в 

схематическом представлении: процессуально 
устроенная целостность «субъект-действие-

объект», где субъект и объект коммуникативно 

сцеплены действием («контакт двух реально-
стей» [7, с. 284] по С. Л. Рубинштейну). Это 

значит, объект познания или деятельности бе-

рется не сам по себе, т. е. в сознании (идеально). 
Он берется как фрагмент реальности, в непред-

сказуемости и неисчерпаемости своих свойств 

и отношений, потому действовать по априори 
предзаданной логике субъект уже не может, 

типичные схемы опыта не функциональны. Он 

стоит перед необходимостью извлекать логи-
ку из материала взаимодействия.  

Поскольку участниками коммуникативной 

самоорганизации выступают не абстрактный 
объект и субъект, а взаимодействуют реально-

сти конкретных субъекта и объекта, то в этом 

процессе есть свобода и спонтанность действий 

субъекта, возникают феномены «само» (самоор-
ганизация и пр.) и субъективные феномены (на-

пример, как целое фрагмент реальности рацио-

нально-логически не схватывается, а только 
интуитивно-целостно и т. п.). В таком взаимо-

действии субъективная реальность является 

не помехой, а источником интенсификации 
деятельности, развития. Потому «человек-вин-

тик» уже не востребован, ресурсом развития 

общества становится человек в полноте своей 
субъектности (с возможностями самореали-

зации и продуктивного взаимодействия). Он 

способен встраивать свой субъектный мир в 
механизм производства, ответственно действо-

вать от собственного лица, а не только в грани-

цах внешних предписаний, способен не толь-
ко воспроизводить, но и генерировать знания 

(привнося в них свое), что в новых условиях 

стало прямой производительной силой.  
Новый образ будущего укореняется в со-

знании общества как тысячелетний проект, как 

сложение в третьем тысячелетии общечело-
веческой культуры планетарного масштаба с 

сохранением культурно-национального мно-

гообразия и выходом на новый уровень взаи-
мосвязи «человек – природа – общество». Это 

уровень коэволюции природы и человека (но-
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осферогенез в терминологии Н. Н. Моисеева), 

когда человек и мир развиваются, изменя-
ются, используя возможности друг друга, уро-

вень «антропокосмического миропонимания, 

в контексте которого человеческое существо-
вание обретает свое подлинно глобальное, кос-

мологическое духовно-смысловое измерение» 

[1, с. 27]. 
Параметры нового образа будущего:  

1. Человек есть телесно-духовная цело-

стность, его природа нераздельно связана с фе-
номеном нравственности («нельзя хотеть, что 

хочешь» М. Мамардашвили);  

2. Целостность природы в ее естественной 
данности, ее не нужно переделывать, нужно 

жить в гармонии с ней (один из базовых прин-

ципов восточного миропонимания у-вэй по-
лучает всеобщее значение);  

3. Коэволюция природного и человеческо-

го бытия.  

Новые онтологические смыслы получили 
свое теоретическое осмысление и развитие в 

постклассической философии и науке. На ос-

новании единства субъективного и объективно-
го выстроен мир современных технологий и 

социальные структуры (сетевая организация), 

вместе с ним возникшие. 

Будущее по лекалам прошлого 
Образ будущего как Царства Человека 

(«старый» образ будущего) не ушел в прошлое, 
он трансформировался и активно, даже агрес-

сивно претендует на статус пути развития со-

временного общества, что породило конфликт 
ценностно-смысловых полей двух образов бу-

дущего как двух путей развития общества. Си-

туация осложняется тем, что, выражаясь мета-
форически, «старый» образ будущего мими-

крировал. Он «присвоил» (на уровне дискур-

са, языковых конструкций) представление о 
самоактивности бытия и новую позицию чело-

века как участника процесса его самооргани-

зации. Но это не сущностные, а поверхностные 
изменения, суть осталась прежней: природа че-

ловека несовершенна (ущербна), следователь-

но, подлежит совершенствованию (исправле-
нию) по неким абстрактным образцам. Соот-

ветственно отношения распределенной субъек-

тности сохранили свое основополагающее зна-

чение: есть тот, кто предписывает образцы, 
и тот, кто действует в границах предписаний 

(субъект-объектное взаимодействие). Проил-

люстрируем примерами. 
В концепции нового гуманизма Аурелио 

Печчеи (1970 гг.) ставится вопрос о необхо-

димости существенно улучшить человеческие 
качества всех жителей планеты, дабы избежать 

катастрофических последствий тех проблем, 

с которыми столкнулось современное обще-
ство. Улучшить – значит, привести в соответ-

ствие с образцом. Кто его разрабатывает и 

предписывает? Главный субъект (разумное 
меньшинство). Трансгуманизм (международ-

ное общественное движение и философская 

доктрина) выстроен на идее совершенствова-
ния природы человека средствами биотехно-

логий, «трансчеловек» или «постчеловек» мо-

жет модифицировать свое тело до некоего со-

вершенного состояния, т. е. образца. Кем пред-
задан образец? Главным субъектом. К. Гирц, 

американский антрополог и социолог: «Чело-

век – это животное, опутанное сотканными им 
самим сетями смыслов. Этими сетями явля-

ется культура» [3, с. 173]. Каждое общество 

располагает «набором культурных механиз-
мов – планов, рецептов, правил, инструкций, 

управляющих поведением ... Человек – это 

животное, в своем поведении самым драмати-
чным образом зависящее от таких экстраге-

нетических контрольных механизмов, от куль-

турных программ» [3, с. 172]. Кто составляет 
культурную программу из набора культурных 

механизмов и предлагает ее обществу, в кото-

ром человек есть животное? Главный субъект. 
Анализ этих и близких им по смыслу кон-

цептуальных построений показывает: в поле 

мысли ХХ ‒ начала XXI века «старый» образ 
будущего сохранил свою ценностную значи-

мость, но подвергся упрощению. Если в пред-

шествующую эпоху образ будущего мыслил-
ся как Царство Человека – совершенный чело-

век, совершенное общество, вечный мир, то 

ныне это «мир, унифицированный на основе 
единой, простой и наиболее разумной органи-

зации» [9]. Неизменным осталось и отношение 
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к человеку как материалу. Но если в предше-

ствующую эпоху совершенствование челове-
ческой природы еще мыслилось посредством 

разумного воспитания (пайдейя), то ныне оно 

рассматривается как управляемое преобразо-
вание человеческого материала средствами 

биотехнологий и культурных программ. 

Очевидно, что два образа будущего как два 
пути развития общества предполагают и две 

принципиально разные системы образования. 

Современное образование находится в состоя-
нии многолетнего кризиса. С позиции нового 

образа будущего он выглядит как системный 

кризис, с позиции «старого» образа будущего – 
как структурный. Показательно, что в научно-

педагогическом дискурсе используется поня-

тие системный кризис, но решается он при этом 
как структурный (мимикрия «старого» образа 

будущего под новый). Для выхода из систем-

ного кризиса должна быть разработана новая 

система образования на онтологическом осно-
вании единства субъективного и объективного 

мира. О новой системе речь идет, но ее онтоло-

гические основания не рефлексируются. Ап-
риори и безрефлексивно образовательные ре-

формы и инновации выстраиваются на онто-

логическом основании предшествующей эпохи 
(разделение между субъективным и объектив-

ным миром). Это значит, что концептуальный 

каркас современной и традиционной систем об-
разования идентичен, и современное образо-

вание развивается в русле «старого» образа бу-

дущего. Получается, что кризис в образовании 
только называется системным, но рассматри-

вается как структурный и решается как струк-

турный путем усложнения системы образова-
ния по «горизонтали» посредством функцио-

нального усложнения отдельных элементов, 

что меняет связи между ними и системой как 
целым. Такие изменения являются структур-

ными. Усложнить существующую систему об-

разования «по вертикали» (качественное изме-
нение, раскрывающее новые возможности) не-

возможно, ибо она достигла предела своего 

развития.  
Приведем примеры усложнения системы 

по «горизонтали», опираясь на международный 

аналитический доклад о тенденциях трансфор-

мации школьного образования (2018). Посколь-
ку те же тенденции присущи и высшей школе, 

то примеры дают общую картину состояния со-

временного образования.  
«Практически все страны во главу угла по-

мещают ученика, подчеркивают его непосред-

ственный образовательный опыт и активную 
исследовательскую позицию в ходе обучения» 

[8, с. 12]. Вывод: ценностно-смысловой фокус 

сместился с чему обучаем на кого обучаем, что 
соответствует новому образу будущего, челове-

коразмерности современных технологий и со-

циальных структур, выстроенных на основании 
единства субъективного и объективного мира. 

Такое смещение – ценностно-смысловой ори-

ентир поиска ответа на вопрос: «Что нужно де-
лать?», в его ценностно-смысловом поле осу-

ществляется, например, обновление понятий-

ного аппарата педагогики. Появились новые 

понятия: нелинейность, модель, системообразу-
ющий фактор и пр. Переосмысливаются тради-

ционные понятия. В современной дидактике, 

например, воспитание определяется уже не как 
воздействие, а как содействие осуществлению 

феноменов «само» средствами обучения: само-

развитие, самовоспитание и пр. Обновление по-
нятийной базы показывает новизну современ-

ных исследовательских задач, возникающих 

в процессе обучения и воспитания человека. 
Однако названные изменения отвечают но-

вой онтологии и образу будущего только на 

уровне ценностно-целевых ориентиров и язы-
ковых конструкций, основанием практическо-

го решения проблем образования выступает 

онтология предшествующей эпохи (разделение 
между объективным и субъективным миром), а 

значит, «старый» образ будущего. Это подтвер-

ждает и упомянутый доклад. Его авторы отме-
чают: трансформация образования ставит пе-

ред необходимостью искать ответ на конкрет-

ные вопросы, «какие универсальные компетен-
тности и виды грамотности важны (и как разоб-

раться во множестве существующих списков, 

систематизировать их); как их формировать в 
школе» [8, с. 14]. При этом компетентность 

трактуется как «способность эффективно моби-
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лизовать (выбирать и использовать наиболее 

подходящие) знания и умения для решения за-
дач, в том числе в новых нестандартных ситуа-

циях» [8, с. 15]. Следовательно, речь идет о спо-

собности мобилизовать набор уже существу-
ющих знаний, т. е. человек оперирует объекти-

вированным, типически релевантным знанием, 

не имеющим связи с Я. Это значит, что осно-
вополагающим принципом системы образова-

ния остается классически структурированное 

знание, а онтологическим основанием системы 
выступает разделение субъективного и объек-

тивного мира, следовательно, трансформация 

образования осуществляется в ценностно-
смысловом поле «старого» образа будущего. 

Этот вывод подтверждает и актуальная на 

сегодняшний день проблема быстрого перете-
кания новых знаний и опыта из сферы произ-

водства в образование. Сама постановка проб-

лемы свидетельствует об основополагающей 

важности формализованного, типически реле-
вантного знания. В неформальном образовании 

(корпоративное обучение, открытое обучение 

и др.) действует много контент-провайдеров, 
занимающихся сбором актуального контента 

(а это только формализованное знание, потому 

что оно обладает качеством транслируемости, 
воспроизводимости), разработкой инструмен-

тов его обнаружения. В государственных про-

граммных документах тоже ставится задача не-
прерывного и опережающего обновления со-

держания образования (Государственная про-

грамма Российской Федерации «Развитие обра-
зования на 2013–2020 годы», утверждена Рас-

поряжением Правительства РФ от 15.05.2013 

№ 792-р), а для этого нужен мониторинг и сбор 
актуального контента. 

Все это свидетельствует о том, что осново-

полагающим принципом системы образования, 
как и прежде, является классически структури-

рованное знание. На уровне дискурса призна-

ется необходимость проектирования образова-
ния для сложного общества, его персонифика-

ция, индивидуализация. Но в практике жизни 

человеку предлагается образование, в котором 
он, как и прежде, оперирует абстрактным зна-

нием, следовательно, включен в систему обра-

зовательных отношений, где занимает позицию 

объекта. Риторика изменилась, практика в 
своей сути осталась прежней. Применение в 

образовательных целях новых цифровых тех-

нологий дало лишь новые формы подачи аб-
страктных знаний и новые способы оперирова-

ния ими, но суть (разделение между субъектив-

ным и объективным миром) осталась прежней, 
т. е. произошло только функциональное услож-

нение отдельных элементов, значит, в системе 

образования осуществляются структурные из-
менения, ее развитие идет по «горизонтали».  

В современном образовании сложилась си-

туация онтологической неопределенности: тех-
нологический инструментарий и ценностно-це-

левые ориентиры образования формируются 

в разных онтологиях, будущее «кроится» по ле-
калам прошлого. 

«Прогрессивное образование» 
Два образа будущего («старый» и новый) – 

два пути развития общества. Современное об-
разование не обладает правом и ресурсами 

выбора пути. Оно не субъектно и подконтроль-

но доминирующей политической идеологии 
(субъектность и формирование ресурсов субъ-

ектности – фундаментальные проблемы раз-

вития современного образования). 
Описание того, каким в перспективе может 

стать образование, развиваясь в русле «старо-

го» образа будущего, есть в научно-фантасти-
ческом романе «Гиперион» (1989) американ-

ского писателя Д. Симмонса. В далеком буду-

щем существует: «...«прогрессивное образова-
ние» прямой накачки знаний посредством тран-

сплантации РНК, инфосферной суггестопедии, 

форсированной загрузки подсознания, груп-
пового мультитренинга, «металогической про-

педевтики» или доязыкового программирова-

ния». Прогрессивность образования состоит:  
1. В слиянии двух стадий: получение и ус-

воение знаний происходят одномоментно. Это 

упраздняет привычную форму преподавания 
и учения, сводит к минимуму материальные, 

временные и пр. затраты на обучение, гаранти-

рует его высокую эффективность, так как набо-
ры абстрактных знаний транслируются посред-

ством трансплантации РНК, т. е. напрямую. 
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2. В управлении качеством человеческих 

ресурсов. Технические возможности будуще-
го таковы, полагает Д. Симмонс, что знание 

сможет передаваться не только в знаковой ра-

ционально-логической форме, но и в форме 
субъективных образов, выражающих особен-

ности существования какой-либо социальной 

группы или общества (инфосферная суггесто-
педия, форсированная загрузка подсознания). 

Такие образы есть форма загрузки того, что 

К. Гирц назвал экстрагенетические контроль-
ные механизмы, культурные программы. Кто 

предписывает нужный человеку массив зна-

ний? Кто формирует подлежащие трансляции 
наборы (массивы) знаний и субъективных об-

разов в соответствии с целями, стоящими перед 

образованием? Кто ставит цели и задачи перед 
образованием? Главный субъект (разумное 

меньшинство). 

Таким образом, человек в образовании бу-

дущего становится материалом управляемого 
преобразования, а само образование – инстру-

ментом мягкого управления человеческими ре-

сурсами. Представление Д. Симмонса о «про-
грессивном образовании» имеет объективные 

основания (сохранение концептуального кар-

каса традиционной системы образования, ми-
ровые тенденции его развития), потому обла-

дает высокой степенью достоверности. 

Образование в контексте нового обра-
за будущего 

Постнеклассической науке присущ инте-

рес к философской мысли Востока в силу об-
щности смыслов ее онтологического основания 

и идей восточных учений древности. Напри-

мер, ключевая для современной науки идея ко-
эволюции природы и человека («человек и мир 

развиваются, изменяются, используя возмож-

ности друг друга») в восточном миропонима-
нии существует издревле: «Мир творится каж-

дым существом. Индивидуум и мир взаимно 

создают друг друга» [4, с. 411]. В этом взаим-
ном созидании человек целостен в своей телес-

но-духовной природе (единство субъективного 

и объективного мира). Как являет себя его це-
лостность? Уникальными, самобытными черта-

ми. Следовательно, система образования, сфор-

мированная на этом онтологическом основа-

нии, должна учитывать индивидуально-лично-
стную самобытность человека, т.е. обладать ка-

чеством человекоразмерности. Базовые элемен-

ты ее концептуального каркаса могут быть сле-
дующими: 

 Методологическая стратегия взгляда 

на человека изнутри вовне. 
Признается телесно-духовная целостность 

человека, которая существует до разворачива-

ния своих свойств, характеристик, признаков, 
потому она не сводима к ним, не представляе-

ма в виде перечня общих свойств. Это значит, 

возникающие в обучении индивидуальные, 
личностные, субъектные феномены соединя-

ются с живым конкретным человеком (ответ 

на вопрос Кого учить?), следовательно, ново-
образования, возникающие в обучении, выте-

кают из природы конкретного человека и вне 

его не существуют. 

 Субъект как основополагающий прин-
цип системы образования. 

Постнеклассическое структурирование зна-

ния (в структуру научного знания включен 
субъект этого знания) обеспечивает в обучении 

единство субъективного и объективного мира 

(чувственность не «выключается»). Такое зна-
ние имеет связи с «Я», с живой действитель-

ностью, потому что объект взят не сам по се-  

бе (идеально), а как фрагмент реальности в    
непредсказуемости и неисчерпаемости своих 

свойств и отношений. Как целое он может быть 

схвачен субъектом только интуитивно-цело-
стно, потому во взаимодействии с ним возни-

кают субъективные, субъектные, личностные, 

индивидуальные феномены. Это дает человеку 
возможность вложить в знание свое значение, 

что содействует не только его глубокому ус-

воению, но и способствует познанию себя. Пос-
тнеклассическое структурирование знаний 

предполагает:  

1. Необходимость рассматривать инфор-
мационный компонент содержания образова-

ния с позиции его целостности. У «разнообраз-

ных явлений действительности есть общий 
фундамент и изначальное единство» [6, с. 39]. 

Следовательно, совокупность информацион-
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ных единиц содержания учебной дисциплины, 

как и всех дисциплин учебного плана, также 
имеет общий фундамент и изначальное един-

ство, т. е. целостность. 

2. Коммуникативный субъектно-сетевой 
принцип построения содержания образования. 

Его информационный компонент представлен 

как база знаний на гипертекстовой основе, т. е. 
как сеть информационных единиц, смысловая 

связь между которыми устанавливается субъ-

ектом и возникает в момент его обращения к 
ним. Инициирует смысловую связь двухуров-

невая структура гипертекста:  

– уровень прикладной фактологии: научно-
предметные знания, учебная, научная литерату-

ра, медиафайлы, рисунки, таблицы, схемы и пр.  

– уровень целого как ценностно-смысловой 

уровень. Он включает фундаментальные идеи, 

предельные понятия. Как носители больших 

смыслов они: а) образуют общий фундамент 
и изначальное единство прикладной фактоло-

гии, что дает возможность понимать обуслов-

ленность изучаемых фактов, процессов, собы-
тий большими смыслами; б) позволяют мыс-

лить информационные единицы уровня прик-

ладной фактологии в диахроническом и син-

хроническом измерении; в) выполняют функ-
цию логико-смысловых, аксиологических опе-

раторов, которыми субъект осуществляет дея-

тельностную сборку знания. На уровне цело-
го субъект выбирает точку сборки – идею, с ко-

торой через механизм самодостраивания уста-

навливает смысловые связи информационных 
единиц, взятых с уровня прикладной фактоло-

гии. Тем самым объект изучения предстает как 

фрагмент реальности, что ставит учащегося в 
ситуацию необходимости оперировать смысла-

ми. Смысл всегда ценностно значим (имеет ак-

сиологические характеристики), а ценность 
есть «субъективно переживаемый гештальт, 

организующий внутреннюю психо-духовную 

жизнь человека» [1, с. 28], потому деятельно-
стная сборка знания осуществляется на осно-

ве единства объективного и субъективного ми-

ра. В своих действиях, познании мира (обуче-
ние есть специфическая форма познания) че-

ловек опирается на свой «опыт внутреннего 

самобытия в реальных условиях», развивая, 

расширяя и обогащая его (ответ на вопрос За-
чем учить?). 

Это очень общее и схематическое описа-

ние субъектоцентрированного построения со-
держания образования для высшей школы 

(подробно и с разных ракурсов оно рассматри-

вается в ряде наших работ, например [5]), но 
принцип построения может быть адаптирован 

и к общему образованию. 

 Способность человека к созиданию как 
психологическая основа системы обучения (Че-

му учить?) 

Деятельностная сборка знания в качестве 
базового инструмента обучения обеспечивает 

развитие конкретного человека как самораз-

вертывание его сущности, новообразования вы-
текают из его природы и вне ее не существуют. 

 Субъектоцентризм как организующий 

принцип образовательного процесса (Как 

учить?) 
Подразумевает включение механизма 

субъективации в базовые элементы обучения: 

цель, содержание, технологии, средства. 
Предложенный концептуальный каркас 

позволяет спроектировать качественно новую 

систему образования, адекватную новой онто-
логии и новому образу будущего, способную 

учитывать индивидуально-личностную само-

бытность учащегося. Уровень прикладной фак-
тологии в базе знаний может использоваться 

автономно, потому наряду с новыми образова-

тельными возможностями в новой системе мо-
гут быть использованы образовательные воз-

можности традиционной системы образования, 

т. е. способность к воспроизводству и способ-
ность к созиданию могут быть равновелико 

значимы и реализуемы. Такой широкий спектр 

возможностей позволяет выстроить качествен-
но новую систему образования «школа-вуз». 

Заключение. Образ возможностного бу-

дущего (эпохального масштаба, многовековой 
проект) как инструмент рефлексии смыслов 

дает исследователю возможность видеть об-

щий фундамент и изначальное единство ка-
чественно разных явлений действительности; 

рассматривать образование, его развитие в обу-
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словленности развитием сознания общества. 

Образ будущего есть объективное основание 
разработки стратегии развития образования, 

он показывает ориентацию целостности, ко-

торую являет собой общество, ориентацию его 
ценностей, тем самым обнаруживает конститу-

тивное (порождающее) основание институтов 

общества (и образования как социального инс-
титута), а также происходящих в обществе про-

цессов, событий, явлений. Параметры образа 

будущего определяют конструкцию системы 
образования, она неизменяема всю эпоху, 

обеспечивая этим качественную определен-

ность человеческих ресурсов развития обще-
ства, которые готовит образование. 

Культурно-цивилизационный кризис, оп-

ределяющий жизнь современного общества, 
и кризис образования как его составляющая, 

порождены конфликтом двух образов буду-

щего как выбором между путями развития об-

щества. В русле «старого» образа будущего 
развитие мыслится как линейный прогресс – 

бесконечное прямолинейное движение вперед, 

оставляя позади несовершенство прошлого. 
Это разрушает энергийно-смысловую связь 

поколений, выключая человека из осознанно-

го участия в живом культурно-историческом 
процессе. В русле нового образа будущего раз-

витие общества мыслится как созревание – са-

моразвертывание его сущности через раскры-
тие и формирование потенциала развития. В 

этом процессе равновелико значимы порядки 

культуры прошлого, настоящего и прозревае-
мого будущего, а также энергийно-смысловая 

связь поколений, значимо богатство духовно-

го опыта каждого члена общества, его само-
реализация и продуктивное взаимодействие. 

Масштаб и глубина кризиса, в котором уже 

не один десяток лет живет современное обще-
ство, свидетельствуют: путь прогресса исчер-

пал себя, потенциал развития «старого» образа 

будущего изжит. Его искусственное энергий-
но смысловое наполнение, которое имеет мес-

то, ведет к эволюционной деградации обще-

ства. Образование, продолжая свое развитие 
в русле «старого» образа будущего (образова-

тельный результат изменился: уже не «чело-

век-винтик», а «человек-элемент микросхемы», 

но разница не сущностная), тем самым высту-
пает фактором эволюционной деградации че-

ловека, ограничивая в обучении его развитие 

внешними предписаниями, исключая свободу и 
спонтанность, что препятствует полноценности 

развития как саморазвертывания сущности че-

ловека. Если не развивается индивид, значит, 
и общество не имеет человеческих ресурсов 

развития, что ведет к его деградации. 

«И никто не вливает молодого вина в ме-
хи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, 

и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое 

вино должно вливать в мехи новые; тогда сбе-
режется и то, и другое» (Лк. 5:37–38). В ситуа-

ции онтологической неопределенности в обра-

зовании эта библейская мудрость имеет мето-
дологическое значение. 

АННОТАЦИЯ 
Данная статья представляет собой вторую 

часть исследования, посвященного инструмен-
тальным возможностям образа будущего. В 

первой части была проведена концептуализа-

ция понятия «образ будущего», выявлены его 
инструментальные возможности, на примере 

традиционной системы образования показана 

роль образа будущего в формировании ее кон-
цептуального каркаса. Во второй части иссле-

дования рассматривается образ будущего, пред-

заданный онтологией современной эпохи. 
Предложен концептуальный каркас новой си-

стемы образования, отвечающий параметрам 

нового образа будущего. 
Ключевые слова: инструмент рефлексии 

смыслов, онтология, образ будущего, концеп-

туальный каркас, трансформация образования. 

SUMMARY 
This article is the second part of the research 

devoted to the instrumental possibilities of the 
image of the future. In the first part, the concept-

tualization of the concept of “image of the fu-

ture” was carried out, its instrumental capabilities 
are revealed and on the example of the tradition-

nal education system, the role of the image of the 

future in the formation of its conceptual frame-
work is shown. In the second part of the study 

the image of the future, predetermined by the on-
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tology of the modern era. A conceptual frame-

work of a new education system is proposed that 
meets the parameters of a new image of the future. 

Key words: instrument of reflection of mea-

nings, ontology, image of the future, conceptual fra-
mework, transformation of education. 
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ФОРМИРОВАНИЕ 

ТРАДИЦИОННЫХ                    
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ: 

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
 

 
    ведение. Кардинальное изменение со-

циально-культурного вектора развития нашей 

страны, попытка изоляции русской культуры 

на фоне усиления направленности государ-
ственной политики на сохранение и трансля-

цию культуры и культурного наследия опре-

деляют особое отношение всех социальных ин-
ститутов к проблеме ценностей и смыслов фор-

мирующейся личности. 

Подписанный 9 ноября 2022 Указ Прези-
дента РФ «Об утверждении Основ государ-

ственной политики по сохранению и укрепле-

нию традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей», с одной стороны, опреде-

лил цели и задачи, инструменты реализации 

данного аспекта государственной политики. 
С другой стороны, данный документ стал от-

правной точкой формирования нормативно-

правовой основы построения системы сохра-
нения и укрепления традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

Отметим, что проблема формирования 

ценностей подрастающего поколения не яв-
ляется новой для педагогической науки и 

образовательной практики. В исследованиях 

Б. М. Бим-Бада, Б. С. Брушлинского, Е. В. Бон-
даревской, Н. Д. Никандрова и др. представ-

лены сущность и характеристика аксиологи-

ческого подхода как основания построения об-
разовательного процесса, формы и методы 

формирования ценностей личности. Вопросы 

духовно-нравственного развития и воспитания 
представлены в исследованиях Е. П. Белозер-

цева, В. А. Беляевой, И. Ф. Бережной, Т.А. Дро-
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новой и др. Однако недостаточно изученным 

и относительно новым для образовательной 
практики выступает вопрос о формировании 

традиционных российских духовно-нравствен-

ных ценностей личности, закрепленных в обо-
значенном выше Указе Президента РФ. 

Цель исследования: изучение проблем 

формирования традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей личности. 

Теоретическая значимость исследования 

заключается в характеристике проблем фор-
мирования традиционных российских духов-

но-нравственных ценностей; актуализации не-

обходимости рассмотрения содержательного 
наполнения традиционных российских духов-

но-нравственных ценностей и его соотнесения 

с возможностями освоения личностью на раз-
личных этапах возрастного развития, а также 

методического сопровождения реализации 

идеи сохранения и укрепления обозначенных 

ценностей.  
Практическая значимость исследования 

заключается в возможности проектирования 

путей решения обозначенных проблем фор-
мирования традиционных российских духов-

но-нравственных ценностей, интеграции уси-

лий различных социальных институтов в ре-
шении обозначенных проблем с использова-

нием имеющихся ресурсов и возможностей. 

Изложение основного материала ста-
тьи. Обратившись к тексту Указа Президента 

РФ «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нравственных 

ценностей», можно выделить несколько значи-

мых положений: «Российская Федерация рас-
сматривает традиционные ценности как осно-

ву российского общества, позволяющую защи-

щать и укреплять суверенитет России, обеспе-
чивать единство нашей многонациональной и 

многоконфессиональной страны, осуществлять 

сбережение народа России и развитие челове-
ческого потенциала. Осмысление социальных, 

культурных, технологических процессов и яв-

лений с опорой на традиционные ценности и 
накопленный культурно-исторический опыт 

позволяет народу России своевременно и эф-

фективно реагировать на новые вызовы и уг-

розы, сохраняя общероссийскую гражданскую 
идентичность» [7].  

Такое понимание значимости сохранения 
и укрепления традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей отражает историю 
и культуру народов, проживающих на терри-
тории страны России; позволяет в единстве рас-
сматривать прошлое, настоящее и будущее 
страны с позиции сохранения передового опы-
та, культурного и исторического наследия и 
обеспечения условий для становления и само-
реализации личности; обеспечивает ценностно-
смысловое единство общества. 

Следует подчеркнуть, что проблема сохра-
нения и укрепления традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей является про-
должением тех изменений в системе образо-
вания, которые связаны с постепенным форми-
рованием нормативно-правовых оснований 
воспитательной работы. Как отмечается в ра-
нее опубликованных работах, «Декларация го-
сударством значимости и ценности образова-
ния, последовательная разработка и внедре-
ние совокупности взаимосвязанных и взаимо-
дополняющих нормативно-правовых докумен-
тов и мероприятий организационно-управлен-
ческого характера свидетельствует о призна-
нии системообразующего значения образова-
ния, в том числе и воспитания, в обеспечение 
устойчивого развития страны, ее социальной 
безопасности и динамичного развития» [8, 
c. 121]. 

В конце XX – начале XXI века сложилась 
уникальная ситуация, суть которой заключа-
ется в принятии государством множества нор-
мативно-правовых документов, регулирующих 
сферу образования (Указ Президента России 
№1 «О первоочередных мерах по развитию об-
разования в РСФСР», Закон РФ «Об образова-
нии», № 98-ФЗ «О государственной поддерж-
ке молодежных и детских общественных объе-
динений в Российской Федерации», № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании») и недостаточной разработ-
ке и внедрении нормативно-правовых осно-
ваний организации воспитания на различных 
ступенях и уровнях образования [5]. 
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Постепенно ситуация изменяется, форми-
руется система нормативно-правовых основа-
ний в области воспитания (Федеральная про-
грамма развития образования на 2000–2005 гг., 
Национальная доктрина образования в Россий-
ской Федерации, Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2001–2005 годы», Феде-
ральный закон № 273 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Стратегия развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 
2025 года, Федеральный закон № 304 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации» по вопро-
сам воспитания обучающихся») [5]. 

Авторами выделены тенденции развития 
государственной образовательной политики 
в вопросах образования: 

– усиление воспитательной компоненты 
(в частности, патриотического воспитания) в 
образовании; 

– внедрение культурно-просветительской 
деятельности во взаимодействие образователь-
ных организаций с семьями обучающихся в 
контексте обеспечения непрерывности воспи-
тательно-образовательного процесса; 

– усиление историко- и культуро-охран-
ной деятельности среди всех слоев и групп на-
селения;  

– формирование позитивного образова-
тельного и воспитательного контента, его рас-
пространение посредством СМИ; 

– консолидация усилий всех социальных 
институтов в решении задач образования и 
воспитания; 

– усиление государственного и обществен-
ного контроля над решением задач образова-
ния и воспитания [8, c. 122]. 

Следует подчеркнуть, что понятие «духов-
но-нравственные ценности» вошло в активный 
научный оборот в связи с разработкой и реа-
лизацией Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина 
России. Значительный акцент в характеристи-
ке сущности духовно-нравственного развития и 
воспитания личности был перенесен на воспи-
тание нравственности и духовности (Л. В. Ков-
туненко, М. К. Сайфетдинова, С. Н. Безрядин, 

О. Б. Мазкина; Т. А. Маслова; О. М. Назарова, 
Э. С. Семинская; Г. И. Семенова, В. И. Семки-
на и др.). Такое понимание содержания духов-
но-нравственного развития и воспитания лич-
ности определило выбор форм и методов его 
реализации, оценки результатов. Однако в дан-
ной Концепции были четко определены и оха-
рактеризованы базовые национальные ценно-
сти: патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, труд и творчество, 
наука, традиционные российские религии, ис-
кусство и литература, природа, человечество 
[2]. К сожалению, данные ценности остались 
вне поля разработки либо их формированию 
уделялось недостаточное внимание, о чем сви-
детельствует анализ научных и методических 
публикаций. 

Значимым для данного периода является 
обеспечение методического сопровождения 
реализации данной концепции посредством 
разработки примерной программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся на ступени начального общего образо-
вания. Т. А. Маслова отмечает: «Духовно-нрав-
ственное развитие обучающихся должно на-
ходиться в нераздельной связи урочной, вне-
урочной и внешкольной деятельности, в сов-
местной педагогической работе образователь-
ного учреждения, семьи. В основе и этой про-
граммы должны быть ключевые воспитатель-
ные задачи, базовые национальные ценности 
российского общества. Программа предусмат-
ривает приобщение обучающихся к культур-
ным ценностям своей этнической или социо-
культурной группы, базовым национальным 
ценностям российского общества, общечело-
веческим ценностям. Необходимо при этом 
обеспечивать создание системы воспитатель-
ных мероприятий, позволяющих обучающе-
муся осваивать и на практике использовать по-
лученные знания. Программа предполагает 
формирование целостной образовательной сре-
ды, включающей урочную, внеурочную и вне-
школьную деятельность и учитывающей ис-
торико-культурную, этническую и региональ-
ную специфику, а также формирование у обу-
чающегося активной деятельностной пози-
ции» [4, c. 55].  
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Усиление заботы государства в вопросах 
организации воспитательной работы, сохране-
ния исторического и культурного наследия, 
создания условий для успешной социальной 
идентификации подрастающего поколения в 
условиях глобальных вызовов определяет зна-
чимость формирования традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей. Обра-
щение к тексту Указа Президента позволяет 
обозначить их перечень: «жизнь, достоинство, 
права и свободы человека, патриотизм, граж-
данственность, служение Отечеству и ответ-
ственность за его судьбу, высокие нравственые 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 
приоритет духовного над материальным, гума-
низм, милосердие, справедливость, коллекти-
визм, взаимопомощь и взаимоуважение, ис-
торическая память и преемственность поко-
лений, единство России» [7]. Следует подчерк-
нуть, что рассматриваемый Указ создает осно-
вания для пересмотра системы воспитательной 
работы на всех ступенях образования. 

Изучение научной и методической литера-
туры, а также опыт реализации программ взаи-
модействия вузов и учреждений среднего про-
фессионального и общего образования позво-
ляют сформулировать ряд проблем, затрудня-
ющих реализацию идеи сохранения традицион-
ных российских духовно-нравственных ценно-
стей. 

Теоретико-методологические проблемы 
включают в себя проблему осмысления сущ-
ности понятий «ценность» и «смысл». Посте-
пенное вычленение в общественном сознании 
ключевых смыслов, отражающих различные 
аспекты жизнедеятельности человека и опре-
деляющих взаимопонимание между членами 
определенной социальной группы, принятие 
ими условных границ в выборе моделей пове-
дения и отношений, является предпосылкой 
формирования ценностей. Ценности являются 
общепризнанными, объединяющими отдель-
ные социальные группы и сообщества, т. е. это 
смыслы, принятые и признанные большин-
ством. С позиции поликультурности нашего 
общества значимым является определение 
смыслов и ценностей как взаимосвязанных ка-
тегорий, способных создавать единство и од-

новременно – определенные разночтения в по-
нимании ценностей разными категориями лю-
дей и отдельными личностями. Это может 
быть наглядно проиллюстрировано складываю-
щейся на территории России уникальной си-
туацией в связи с присоединением новых тер-
риторий или в ходе сравнения мировоззрения 
жителя г. Москвы и жителя горного района 
Алтая, Дагестана или Крайнего Севера. 

Важным является определение сущности 
каждой из духовно-нравственных ценностей, 
обозначенных в Указе Президента. Так, доста-
точно близкими в обыденном толковании вы-
ступают такие ценности, как «патриотизм», 
«гражданственность», «служение Отечеству 
и ответственность за его судьбу»; недостаточ-
но определено содержание таких ценностей, 
как «высокие нравственные идеалы», которые 
могут включать в себя в том числе и заявлен-
ные как самостоятельными ценности «гума-
низм», «милосердие», «справедливость». На-
пример, в Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина 
России «патриотизм – любовь к России, к свое-
му народу, к своей малой Родине, служение 
Отечеству», «социальная солидарность – сво-
бода личная и национальная, доверие к лю-
дям, институтам государства и гражданского 
общества, справедливость, милосердие, честь, 
достоинство» [2]. 

С позиции педагогической науки необхо-
димо определить сущность традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей, 
психолого-педагогический механизм их фор-
мирования, поддержания и сохранения, а так-
же критерии и методы изучения их сформи-
рованности. 

Методические проблемы отражают пот-
ребность образовательной практики в разра-
ботке конкретных рекомендаций по реализа-
ции идеи сохранения традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей. Так, 
первоначально необходимо определить содер-
жание каждой из перечисленных выше ду-
ховно-нравственных ценностей с учетом возра-
стных психолого-педагогических характери-
стик личности (т. е. необходимо определить 
для каждого возраста доступное и оптималь-
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ное содержание). Для ценности «патриотизм» 
подобная работа была проведена в период 
советской и постсоветской практики воспи-
тания, была четко определена последователь-
ность патриотического воспитания по принци-
пу постепенного расширения границ восприя-
тия образа Родины – от малой родины к поня-
тиям «Родина», «Отчизна» в широком толкова-
нии. Одновременно в методической литерату-
ре употреблялись понятия «воспитание патрио-
тизма», «воспитание патриотических чувств». 
Именно поэтому важно определить для каж-
дого возраста, что именно формируем/сохра-
няем/укрепляем. 

Кроме того, важно с учетом накопленной 

педагогической практики и достижений совре-

менной педагогики определить наиболее зна-

чимые формы, методы и средства формиро-

вания традиционных духовно-нравственных 

ценностей, присущих российскому обществу. 

Воспитательно-социализирующий потенциал 

социально-культурных практик и их значи-

мость в формировании социально-культурных 

норм и ценностей позволяет расширить опыт 

их применения при условии отбора наиболее 
целесообразных и эффективных [6, c. 42]. 

Сложным остается вопрос включения работы 

по формированию обозначенных ценностей в 

систему образовательной деятельности учреж-

дения, включая образовательный процесс, вос-

питательную работу, внеурочную деятель-

ность. С позиции обеспечения непрерывности 

и преемственности в реализации рассматри-

ваемой социальнозначимой задачи важно оп-

ределить ресурсы, социальные институты, кон-

кретные учреждения и форматы взаимодей-

ствия с различными группами населения в рам-

ках сохранения духовно-нравственных ценно-

стей. Осуществляемая просветительская рабо-

та посредством СМИ, включая интернет, не 

является достаточной и несет сложность в 

оценке человеком достоверности и надежно-

сти информации на фоне его профессиональ-
ной, семейной загруженности и недостатка 

времени для последовательного ее изучения. 

Учитывая многочисленные задачи, стоя-

щие перед образовательным учреждением, не-

обходимо методическое сопровождение дея-

тельности по сохранению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей, 

включая разработку методических материа-

лов, обучение педагогических работников 
всех ступеней образования, обеспечение кри-

териально-диагностическим инструментарием 

(возможно, с применением ИКТ, программных 
продуктов и средств). 

Обозначенные проблемы являются систе-

мообразующими с позиции эффективного осу-
ществления деятельности по сохранению тра-

диционных российских духовно-нравственных 

ценностей. 
Выводы. Задача сохранения традицион-

ных российских духовно-нравственных цен-

ностей является значимой как с позиции го-
сударства, так и с позиции конкретного сооб-

щества людей и личности. Именно ценности 

задают векторы развития государства, обще-

ства и человека, определяя модели его пове-
дения, особенности мировосприятия, анализа 

происходящего в окружающем мире. Обозна-

ченные теоретико-методологические и мето-
дические проблемы требуют детального изу-

чения и разработки с позиции педагогической 

науки и образовательной практики. Систем-
ное, комплексное изучение проблемы форми-

рования и сохранения традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей обес-
печит возможность минимизации ошибок в 

проектировании и реализации соответствую-

щего направления деятельности образователь-
ных организаций, взаимодействия социальных 

систем и институтов. 

Сформулированное авторское видение не 
исчерпывает всего спектра ценностно-смысло-

вых, организационных, психолого-педагогиче-

ских, методических и иных аспектов. Однако 
заданный вектор проблемного анализа ситуа-

ции, возникшей в современной системе обра-

зования, позволяет актуализировать поиск уче-
ными и педагогами-практиками наиболее эф-

фективных форм, методов и средств форми-

рования традиционных духовно-нравственных 
ценностей личности на определенном этапе 

возрастного развития. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты изу-

чения проблем формирования традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей 
личности. Сформулированное авторское виде-
ние не исчерпывает всего спектра ценностно-
смысловых, организационных, психолого-пе-
дагогических, методических и иных аспектов. 
Однако заданный вектор проблемного анали-
за ситуации, возникшей в современной систе-
ме образования, позволяет актуализировать 
поиск учеными и педагогами-практиками наи-
более эффективных форм, методов и средств 
формирования традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей личности на определен-
ном этапе возрастного развития. 

Ключевые слова: духовно-нравственные 
ценности, воспитательная работа, ценности, 
смыслы, проблемы формирования ценностей.  

SUMMARY 
The article presents the results of studying 

the problems of the formation of traditional Rus-
sian spiritual and moral values of the individual. 
The formulated author's vision does not exhaust 
the entire spectrum of value-semantic, organiza-
tional, psychological, pedagogical, methodologi-
cal and other aspects. However, the given vector 
of problematic analysis of the situation that has 
arisen in the modern education system makes it 
possible to update the search by scientists and 
practitioners for the most effective forms, met-
hods and means of forming traditional spiritual 
and moral values of a person at a certain stage of 
age development. 

Key words: spiritual and moral values, edu-
cational work, values, meanings, problems of for-
mation of values.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

КАК НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ УКРЕПЛЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

РОССИИ 
 

 
    ведение. Сегодня очень важно объеди-

нение народов России, формирование общена-

ционального мировоззрения, возрождение тра-
диций гражданского и военно-патриотическо-
го воспитания молодежи, поскольку истинный 

патриотизм способен сплотить российское со-
общество. В связи с этим трудно переоценить 
роль патриотизма как одной из важнейших 
ценностей современного общества и направ-

лений идеологии. 
Достаточно проблематичным вопросом яв-

ляется создание современной экономики без 
особого внимания к качеству внутренней жиз-

ни каждого гражданина. Важным условием ус-

пешного развития России является формирова-
ние гражданской позиции у молодежи, уваже-

ния к историко-культурному наследию наро-

дов России, потребности духовно-нравствен-
ного самосовершенствования. Собственно, са-

мо общество, его состояние и развитие зависят 

от нравственных убеждений человека, его при-
оритетов, морально-психологических качеств, 

патриотического сознания, духовных ценно-

стей, готовности к выполнению своих консти-
туционных обязанностей. 

Целью статьи является поиск и обоснова-

ние эффективных инструментов и средств пат-
риотического воспитания молодежи в процес-

се обучения в вузе. На сегодняшний день в 

Российской Федерации одной из важнейших 
задач является формирование гражданской 

позиции у представителей молодого поколе-

ния, что является основой безопасности об-
щества и государства. Современное понима-

ние патриотизма многоаспектное, что можно 

объяснить сложностью данного явления, инте-
гративностью его структуры и разнообразны-

ми формами проявления. Как справедливо от-

мечает А. Н. Вырщиков, патриотизм является 
«основой жизненных ориентаций, определяю-

щий стратегию развития личности, общества, 

государства, смысл и самоценность жизни 
гражданина России» [1, с. 34]. Он является ос-

новой развития различных наций, нравствен-

ной основой жизнеспособности страны, важ-
ным внутренним мобилизующим ресурсом 

развития общества, активной гражданской по-

зиции каждого человека, готовности к служе-
нию своей Родине. При этом отметим, что пат-

риотизм имеет достаточно сложную эмоцио-

нальную окраску.  
Патриотическое воспитание сегодня как 

никогда является социальной потребностью 

общества. Главная его цель – формирование 

физически и духовно здорового человека, ко-
торый связывает свою судьбу с будущим своей 

страны и способен активно защищать государ-

ственные интересы. Патриотизм не возникает 
сам по себе, он является результатом деятель-

ности семьи, школы, вуза, центров дополни-

тельного образования и иных воспитательных 
институтов. Большим потенциалом для патрио-

тического воспитания учащихся обладают му-

зеи, позволяющие проводить обзорные, тема-
тические экскурсии. В формировании патрио-

тизма главную роль играет государство, кото-

рое организовывает эффективную работу та-
ких институтов, создает условия, благоприят-

ные для развития патриотических качеств [5, 

с. 117]. 

Изложение основного материала статьи. 
Гражданско-патриотическое воспитание – фак-

тор консолидации общества, источник духов-
ного, экономического и политического возрож-

дения России, ее целостности и безопасности.  

Существенный вклад в изучении и опреде-
лении сущности патриотизма внесли россий-
ские философы, ученые, писатели: В. Г. Бе-
линский, Н. А. Добролюбов, Ф. М. Достоев-
ский, Н. М. Карамзин, М. В. Ломоносов, 
Г. В. Плеханов, Г. П. Федотов, Н. Г. Чернышев-
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ский и др. Анализ взглядов отечественных 
мыслителей показал, что в них реализовались 
начала русского национального самосознания, 
важное место в котором занимал патриотизм. 
Они рассматривали патриотизм как важней-
шую характеристику бытия гражданина Рос-
сии, одну из основ жизни общества, имеющей 
столь большое значение для его будущего. В 
последующие годы внимание идеям россий-
ского патриотизма уделялось в философских 
трудах Н. А. Бердяева, Л. П. Карсавина, Г. Фе-
дотова И. А. Ильина, и др. В трудах предста-
вителей фундаментальной науки патриотизм 
рассматривался как одно из важнейших и со-
циально значимых явлений советской действи-
тельности, выделялись работы А. Н. Вырщико-
ва, Н. И. Губанова, В. М. Зарванского, М.М. Ку-
чукова, В. В. Макарова, Л. П. Старикова, 
Р. Я. Мирского и др. Были рассмотрены осо-
бенности исторического развития патриотиз-
ма как социокультурного феномена, предложе-
ны признаки и структура патриотизма, мето-
дологические подходы к исследованию [1, 
с. 14–27.]. В настоящее время проблемы пат-
риотического сознания разносторонне изуча-
ются в ракурсе межнаучного и междисципли-
нарного синтеза. Интересны труды о ресурсе 
патриотического воспитания обучающихся 
(Т. А. Бычкова, И. М. Клименко, Д. Ю. Морд-
винцев, Е. Л. Пастухова, В. Н. Устяков и др.), 
которые могут стать основой для актуализации 
учебных программ, логики учебного процесса, 
последовательности самого обучения. 

Патриотизм является частью национальной 
идеи России, важным компонентом отечествен-
ной науки и культуры. Современное проти-
востояние коллективного Запада и России спо-
собствуют выходу идей патриотизма на абсо-
лютно новый уровень понимания. Стоит отме-
тить, что особое значение имеет качество ос-
новополагающих идей и смыслов, которые 
функционируют в новых реалиях. 

Для воспитания патриотизма следует ис-
пользовать широкий спектр средств: нагляд-
ные, технические, искусство, спорт, художе-
ственная самодеятельность, СМИ и др. Фор-
мами работы по патриотическому воспитанию 
стали лекции, индивидуальные и групповые 

беседы, круглые столы, конференции, акции, 
собрания, консультации, викторины, дебатные 
турниры, выставки, тематические вечера, кино-
лектории с обсуждением просмотренных кино-
фильмов, диспуты, экскурсии, походы, встречи 
с военнослужащими, общественными деяте-
лями, участие в различных патриотических, об-
щественнозначимых мероприятиях, прово-
димых в городе, работа по формированию здо-
рового образа жизни, военно-спортивные со-
ревнования, работа по увековечиванию памя-
ти защитников Отечества. Большим воспита-
тельным эффектом обладают проводимые фес-
тивали, театральные представления, концерты, 
основанные на народных традициях народов, 
населяющих Российскую Федерацию.  

Взаимодействие музеев и вузов включает 
активную культурно-просветительскую, об-
разовательную и издательскую деятельность, 
направленную на усиление влияния музеев на 
патриотические чувства обучающихся; внед-
рение педагогических механизмов развития 
интереса обучающихся к историко-культур-
ным ценностям; создания условий для исполь-
зования ценностей экспозиций в образователь-
ном процессе; привлечения обучающихся к ис-
следовательской, поисково-творческой, со-
циально-культурной деятельности музеев, ор-
ганизации на базе музеев научных и творче-
ских мероприятий, социальных акций, связан-
ных с важными историческими событиями; 
проведением консультаций; созданием студен-
ческих научных обществ в области музееведе-
ния [6, с. 15–17]. 

Отметим еще один эффективный инстру-
мент патриотического воспитания, которым 
являются примеры из жизни реальных героев, 
непосредственная вовлеченность легендарных 
личностей в официальных торжествах и меро-
приятиях вузов. Чрезвычайно важно присут-
ствие и участие их наравне с представителями 
ректората, актива города в церемониалах при 
награждениях студентов и профессорско-пре-
подавательского состава дипломами, медаля-
ми и грамотами. Как правило, торжества, свя-
занные с награждениями обучающихся за по-
беды в различных мероприятиях и конкурсах 
в присутствии значимых персон вызывают 



 

 39 

чувство гордости за себя, свою Alma Mater, 
малую родину и Отчизну. 

На протяжении столетий награды как од-
на из составных частей геральдики в боль-
шинстве стран, особенно во время реформ и 
преобразований, служили важнейшими атри-
бутами общества. В зависимости от географии, 
традиций и обстоятельств они принимали раз-
личные формы: от знаков внимания до изделий 
из драгоценных камней и металлов. Однако 
всегда награды служили символом высшей 
формы поощрения граждан за выдающиеся 
заслуги перед обществом. 

Как отмечает О. Ю. Кокурина, поощрение 
является действенным стимулом, оно способ-
ствует благоприятным последствиям, взаимо-
выгодно и для субъекта, и для общества. Пре-
мия, награда побуждают человека к качествен-
ному труду, а также сдерживают от антиобще-
ственного поведения [4, с. 147]. «Любая награ-
да – это не только знак внимания, проявленный 
к гражданину, но это, прежде всего, инструмент 
морально-психологического воздействия» [2, 
с. 3]. Награда – это особый вид поощрения со 
стороны государства, его структур или обще-
ственных организаций, изменяющих статус на-
гражденного лица в системе общественных от-
ношений, учрежденная и применяемая к опре-
деленной социальной группе за значительные 
заслуги [3, с. 338]. Награды мотивируют по-
ведение людей на воплощение социальнозна-
чимых для общества поступков и качеств. По-
ощряемый, получая блага, повышает свой ста-
тус в обществе. 

По своей форме наградная система явля-
ется знаково-символической, она представляет 
собой определенный язык отражения общества, 
его мировоззрения. Основными методологи-
ческими подходами разработки и обоснования 
наградной системы являются: целостность, 
иерархичность, органичность, эффективность, 
символичность. К основам функциям наград 
относятся знаково-символическая, мотивирую-
щая, ценностно-ориентирующая, воспитатель-
ная, сакрально-метафизическая, мировоззрен-
ческая. Следует отметить важность эстетиче-
ского вида и символического содержания 
вновь учреждаемых наград, использование 

всех средств для популяризации уже суще-
ствующих. Важен и сам ритуал награждения, 
использование средств массовой информации 
для освещения заслуг награжденных, ведь гра-
мотно организованные ритуалы позволят сфор-
мировать мировоззрение молодого поколения, 
направленное на созидательную деятельность 
[2, с. 12–14].  

В системе высшего образования большую 
популярность получили знаки об окончании 
учебного заведения. Впервые упоминается о 
таких нагрудных знаках еще в конце XIX в., а 
в документах из архивов 1756–1760 гг. найде-
на информация о порядке награждения обу-
чающихся и о процедуре награждения медаля-
ми. В привычном для нас виде академические 
знаки за окончание вуза появились в 1946 году. 
Согласно Положению о нагрудном знаке для 
лиц, окончивших государственные универси-
теты, образец нагрудного знака и его описание, 
утвержденное Указом Президиума ВС СССР 
от 4 сентября 1945 г. «Об учреждении нагруд-
ного знака для лиц, окончивших государствен-
ные университеты», «лицам, окончившим госу-
дарственные университеты в период с 1918 г. 
по 1945 г., нагрудные знаки выдаются теми 
государственными университетами, в которых 
они обучались» [7, с. 583]. Сегодня знаки об 
окончании учебных заведений пользуются 
большой популярностью, этому способствует 
стремление к корпоративности, ведь именно 
знаки способны наилучшим способом под-
черкнуть принадлежность к тому или иному 
вузу. 

Развивая традиции национальной знаковой 
системы для высшей школы как фактора фор-
мирования корпоративной культуры и патрио-
тического воспитания нами была разработана 
серия наград и знаков. В отличие от разного ро-
да похвал и поощрений, конкретная награда 
представляет собою отличительный знак, ко-
торый благодаря дизайну, обеспечивающему 
соответствующую выразительность и содер-
жательность, акцентирует внимание окружаю-
щих на награжденном лице.  

Замечательным медийным поводом для 
реализации дизайн-проекта по разработке ме-
роприятий, ритуалов, медалей и почетных зна-
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ков для Гуманитарно-педагогической акаде-
мии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский феде-
ральный университет им. В. И. Вернадского» 
в г. Ялте стало празднование юбилея со дня 
основания учебного заведения. Следует отме-
тить, что именно вопросы, связанные с фале-
ристикой, ее разработкой, обсуждением и са-
мим фактом награждения, как показала прак-
тика, способствовали максимальной реализа-
ции основных функций наград, таких как мо-
тивирующая, ценностно-ориентирующая, вос-
питательная, сакрально-метафизическая и ми-
ровоззренческая. Для еще большей значимо-
сти награждения был предусмотрен специаль-
ный церемониал. Многообразие социальных 
групп потенциальных обладателей наград по-
рождает и их многообразие, при этом каждой 
награде соответствует своя заслуга и приобре-
таемый социальный статус. К юбилею было 
разработано несколько позиций. Во-первых, 
был подготовлен коллар ректора (от англ. col-
lar – воротник, ошейник) – специальное колье, 
символизирующий знак власти и обязательств 
руководителя перед академическим сообще-
ством. Коллар включал массивную цепь с боль-
шим гербом академии и с малыми розетками, 
на которых дублировался герб вуза с девизом 
«Первый среди равных». На оборотной сторо-
не розеток были предусмотрены плоскости для 
гравировки фамилии, имени и годов занимае-
мой должности ректора. Во-вторых, у акаде-
мии появилась медаль «За верность академии» 
(рис. 1).  

Медаль была разработана по всем прави-
лам и стандартам отечественной фалеристики. 
Она изготавливалась из цветного сплава сереб-
ристого цвета. Основа медали – круг диамет-
ром 32 мм. На аверсе – рельефная компози-
ция, состоящая из лаврового венка по нижне-
му краю, перевязанного лентой, и щита в ви-
де раскрытой книги с монограммой «ГПА» и 
годом «1944» по краям. 

В верхней части композиции – надпись по 
кругу рельефными заглавными буквами «ЗА 
ВЕРНОСТЬ АКАДЕМИИ». На реверсе – ветка 
лавра и надпись в центре в пять строк рельеф-
ными заглавными буквами: «Гуманитарно-
педагогическая академия (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Ялте», 
«№» – порядковый номер под текстом. На 
аверсе и реверсе – бортик, кайма – 1 мм, высо-
та – 0,25 мм. Медаль при помощи ушка и 
кольца соединена с пятиугольной колодкой, 
которая покрыта шелковой муаровой лентой 
синего цвета. На ее оборотной стороне закреп-
ляется булавка для прикрепления к одежде.  

 

 
 

Рис. 1. «Медаль «За верность академии» 
 

Также список наградной системы акаде-
мии пополнил почетный знак «Ученый года», 
для награждения молодых ученых, достиже-
ния которых стали ярким событием в науч-
ной деятельности вуза и Республики Крым. 
Для обучающихся в рамках проекта были раз-
работаны не только корпоративные значки, но 
и почетные знаки «Отличник учебы», «Лидер». 

Для профессорско-преподавательского 
состава был изготовлен почетный знак (к по-
четному званию) «Почетный профессор ГПА» 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Почетный знак                                     

«Почетный профессор ГПА» 
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Нагрудный знак «Почетный профессор» 

изготавливался из цветного сплава серебряно-
го цвета. Знак имеет форму круга диаметром 

28 мм в виде лаврового «венка славы» золо-

тистого цвета с 7 плодами на каждой из ветвей, 
перевитый серебряной лентой. На аверсе зна-

ка на венок наложен серебряный варяжский 

щит, покрытый горячей лазоревой эмалью с 
монограммой «ГПА» в центре. Над щитом – 

шильд, покрытый горячей белой эмалью с 

надписью заглавными буквами золотистого 
цвета в две строки: «ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕС-

СОР». В рамках празднования юбилея также 

была разработана и изготовлена юбилейная 
медаль в футляре. 

Таким образом, в академии появилась соб-

ственная система наград и поощрений, которая 
привнесла в жизнь вуза осознанную мотива-

цию, вернула забытые понятия «верность дол-

гу», «малая родина», «ответственность», «науч-

ный подвиг», «служение идее». 
Отметим, что вузовские награды – это не 

только презентация символа заслуг перед кол-

лективом, но и реальная возможность поддер-
жания, укрепления и актуализации социальных 

ценностей. Это один из инструментов побуж-

дения граждан к общественно-полезной дея-
тельности, формирования современной иден-

тичности и создания эффективных идеологи-

ческих и социальных коммуникаций. 
Выводы. В современных условиях пат-

риотическое воспитание представляет собой 

систематическую, многоплановую деятель-
ность по формированию у молодежи высокого 

патриотического сознания. Это нравственно 

обусловленный процесс подготовки молодежи 
к взаимодействию в условиях демократиче-

ского общества к эффективной деятельности, 

укрепление личной ответственности за нрав-
ственный и правовой выбор, за будущее Рос-

сии. Сегодня перед вузами стоит ряд важных 

задач, среди которых формирование мировоз-
зрения, гражданской идентичности молодежи, 

воспитание патриотизма через разнонаправлен-

ную деятельность, формирование внутренней 
позиции личности относительно окружающей 

действительности, развитие у обучающихся на-

выков решения широкого спектра социально 

значимых проблем. Большим потенциалом 
для патриотического воспитания обучающих-

ся, формирования их гражданской позиции, ак-

тивизации научно-исследовательской, творче-
ской, познавательной деятельности обладает 

взаимодействие вуза и музеев. Отметим эффек-

тивность воспитания гражданина, истинного 
патриота своей страны на примере реальных 

героев. Представляет актуальность дальнейший 

поиск эффективных методов, форм работы, на-
правленных на формирование патриотическо-

го мировоззрения обучающихся, развитие их 

гражданского самосознания. От того, какими 
мы воспитаем молодое поколение, зависит бу-

дущее нашей страны. 

АННОТАЦИЯ 
Исследование посвящено проблеме воспи-

тания патриотизма в высшей школе как на-

правления осознанной созидательной деятель-

ности, ориентированной на укрепление России 
благодаря личному вкладу каждого граждани-

на. Именно идея патриотизма является одним 

из важнейших факторов формирования духов-
ности гражданского общества и его будуще-

го. Представляет актуальность синтез тради-

ционного и инновационного подходов в плане 
обеспечения культурно-исторической преем-

ственности прошлого и настоящего, что нема-

ловажно для определения желаемых характе-
ристик будущего, а также путей его достиже-

ния в соответствии с общенациональными цен-

ностями и интересами. Совершенствование 
патриотического воспитания в вузе предпола-

гает охват всей сферы образовательно-воспи-

тательного пространства.  
Ключевые слова: патриотизм, патриоти-

ческое воспитание, формирование патриотиз-

ма, наградная символика, вузовские награды. 

SUMMARY 
The research is devoted to the problem of pat-

riotism education in higher education as a con-
scious direction of creative activity, focused on 
the development of Russia through the personal 
contribution of each citizen. It is the idea of pat-
riotism that is one of the most important factors 
in the formation of the spirituality of civil society 
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and its future. The synthesis of traditional and in-
novative in terms of ensuring cultural and histo-
rical continuity of the past and the present, which 
is important for determining the desired chara-
cteristics of the future and ways to achieve it in 
accordance with national values and interests, is 
relevant. The improvement of patriotic education 
in HEIs implies covering the whole sphere of 
educational and pedagogical space. 

Key words: patriotism formation, patriotic 
education, patriotism, university awards, award 
symbols. 
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«ДИСТАНЦИОННАЯ 

ЧЕТВЕРТЬ»: КОНЦЕПЦИЯ 

СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ                    

В РАМКАХ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
    марте 2020 года российским вузам приш-

лось перейти на дистанционный формат обу-
чения. Непредсказуемость вируса COVID-19 
(связанная, прежде всего, с его недостаточной 
изученностью), а также административная, 
техническая и педагогическая неподготовлен-
ность к подобным вызовам не давали основа-
ний для уверенных прогнозов. Однако многие 
наши коллеги не сомневались, что к следую-
щему учебному году пандемия будет побеж-
дена и очный формат снова станет единствен-
ным или доминирующим. По-видимому, так 
же думало и большинство студентов. Тем не 
менее осенью 2020 года случился новый 
всплеск заболеваемости, который превзошел 
предыдущий и по числу инфицированных, и 

по количеству госпитализаций, и по самому 
страшному показателю – смертности. Во мно-
гих вузах весь образовательный процесс был 
снова перенесен в онлайн-пространство (в со-
ответствии с указами местных органов власти, 
получивших право действовать самостоятель-
но с учетом сложившейся ситуации). В январе 
2021 года так называемая вторая волна за-
болеваемости пошла на спад. Начало нового 
семестра ознаменовалось полным или частич-
ным возвращением аудиторных занятий и по-
вышенным вниманием к соблюдению профи-
лактических мер (пожалуй, кроме ношения 
перчаток). Эпидемиологическая обстановка 
внушала определенный оптимизм, но в июне 
ситуация опять обострилась, из-за чего неко-
торые вузы провели экзаменационную сессию 
в удаленном режиме. 
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Таким образом, за год с небольшим рос-

сийское высшее образование накопило бога-
тый онлайн-опыт. При этом судить о преиму-

ществах и недостатках дистанционного обуче-

ния, о его дальнейших перспективах стало воз-
можным уже после первых двух месяцев. По-

тенциал данного формата был выявлен в рам-

ках общенациональных опросов студентов и 
преподавателей, а также благодаря исследова-

ниям, проведенным на базе отдельных вузов 

и специальностей. К преимуществам дистан-
ционного обучения респонденты относят воз-

можность получать образование в комфорт-

ных домашних условиях, отсутствие необходи-
мости тратить время на дорогу до вуза и об-

ратно (освободившиеся часы можно посвятить 

сну, общению, хобби, работе, подготовке к за-
нятиям) и освоение новых навыков, связанных 

с использованием современных онлайн-техно-

логий; к недостаткам – ухудшение здоровья и 

самочувствия из-за низкой физической актив-
ности, нехватку живого общения с преподава-

телями и однокурсниками, снижение мотива-

ции к учебе, проблемы с самодисциплиной, по-
вышенный риск нечестного поведения студен-

тов на зачетах и экзаменах, а также серьез-

нейшие трудности с проведением занятий, тре-
бующих лабораторного или специального обо-

рудования.  

При отсутствии экстраординарной ситуа-
ции (наподобие той, которая сложилась вес-

ной 2020 года) большинство исследователей 

и участников опросов (студентов и преподава-
телей) выступают за смешанное (комбиниро-

ванное) обучение – совмещение очного и дис-

танционного форматов. Концепция смешан-
ного обучения «Дистанционная четверть», 

предлагаемая в данной статье, связана с чере-

дованием двух упомянутых форматов в рам-
ках учебного года. 

Актуальность исследования обусловлена 

перспективностью комбинированного обуче-
ния при недостаточном внимании, уделяемом 

его структурированию и унификации в рос-

сийском высшем образовании. 
Достижение цели исследования предпола-

гает выполнение следующих задач: 

1. Определение минимально необходи-

мой доли удаленного обучения в вузах нашей 
страны; 

2. Выявление преимуществ и недостатков 

двухмесячных периодов, входящих в струк-
туру учебного года, в рамках концепции «Дис-

танционная четверть». 

Авторами статьи использованы такие ме-
тоды, как анализ научной литературы и оцен-

ка предлагаемой концепции смешанного обу-

чения «Дистанционная четверть» в контексте 
современной образовательной реальности. 

Научная новизна исследования заключа-

ется в выявлении и обсуждении «дистанцион-
ного минимума» – минимально необходимой 

доли удаленного обучения. При определении 

данной доли учитывались представления ис-
следователей, преподавателей и студентов об 

оптимальном соотношении аудиторного и дис-

танционного форматов. Установлено, что идея 

о проведении в удаленном режиме менее 20 % 
учебных мероприятий (лекций, семинаров, кон-

сультаций, зачетов и т. д.) не находит активной 

поддержки в научно-педагогической и студен-
ческой среде. 

Теоретической базой проведенной работы 

выступают труды Е. М. Захаровой и С. М. Бер-
никовой (2021), Б. Н. Киреева (2018), Д. С. Кук-

лина и Д. В. Хаминова (2021), С. В. Лавринен-

ко (2020), Н. В. Ломоносовой (2016), посвя-
щенные поиску адекватной пропорции ауди-

торного и дистанционного обучения. 

Практическая значимость исследования 
заключается в возможности применения по-

лученных результатов при разработке норма-

тивных документов и методических руководств 
по организации образовательного процесса в 

современных российских вузах. 

В данной статье мы рассмотрим собствен-
ный подход к организации смешанного обу-  

чения в условиях отечественного высшего об-

разования. Он представлен ниже в разрабо-
танной нами концепции «Дистанционная чет-

верть». 

На два месяца предлагается полностью 
отказаться от аудиторных форм преподавания, 

консультирования и аттестации. По возмож-
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ности в удаленном режиме следует проводить 

и различные внеучебные мероприятия, запла-
нированные на эти месяцы: административные 

(заседания кафедр, советов, комиссий), науч-

ные (конференции, семинары), коммуникатив-
но-просветительские (мастер-классы, «круглые 

столы») и культурно-массовые (концерты, 

фестивали, конкурсы). Такое решение кажется 
особенно уместным для мероприятий, подра-

зумевающих присутствие студентов (то есть, 

в принципе, для всех, кроме основных адми-
нистративных: во многих вузах обучающихся 

принято приглашать даже на обычные, не сту-

денческие конференции и мастер-классы). 
Рекомендуемый дистанционный период 

назван четвертью достаточно условно. Дело 

не только в отсутствии такого официального 
понятия в отечественном высшем образовании. 

Два месяца – это примерно 25 % дней учебно-

го года, отводимых на занятия и зачеты. Но 

при расчете пропорции разумно учитывать и 
очные аттестационные периоды – экзамена-

ционные сессии (две недели в январе и три – 

в июне). Таким образом, речь идет приблизи-
тельно о 20 % общего времени, то есть даже 

не о четверти, а об одной пятой. Следует от-

метить, что меньшая доля «удаленности» не 
поддерживается ни в одной из обнаруженных 

нами работ, отражающих поиск адекватной 

пропорции аудиторного и дистанционного обу-
чения в современных российских вузах.  

Поскольку в рамках нашей концепции 

20 % – это не оптимальное, а минимально не-
обходимое значение (дистанционный мини-

мум), онлайн-формат может использоваться 

и за пределами «дистанционной четверти» (с 
учетом специальности, пожеланий студентов 

и преподавателей, эпидемической ситуации и 

т. д.). Не исключено, что в некоторых случаях 
доля такого обучения будет стремиться к 

100 %. 

У «дистанционной четверти» есть опреде-
ленные преимущества перед дистанционными 

днями и неделями. Во-первых, двухмесячная 

работа в подобном режиме имеет больше обще-
го с преподаванием в условиях пандемии. Сле-

довательно, если вузам придется «уйти на дис-

тант» на длительный срок в связи с новой эпи-

демической угрозой, педагоги и студенты бу-
дут подготовлены к этому намного лучше. 

Во-вторых, предлагаемый нами подход су-

щественно снизит риск их заражения ОРВИ, 
включая грипп и коронавирус. Речь не только 

об отсутствии прямого взаимодействия на за-

нятиях и переменах, но и о том, что в течение 
двух месяцев большинство студентов будут 

реже выходить из дома (благодаря исчезнове-

нию главного повода – поездок в вуз). Это при-
ведет к разгрузке общественных мест: улицы, 

транспорта, кафе, магазинов и т. д. В-третьих, 

фиксированная онлайн-четверть позволит лю-
дям эффективнее планировать свое время на 

год вперед. Такая возможность особенно ак-

туальна для студентов вечернего отделения, 
зачастую совмещающих учебу с работой и се-

мейной жизнью. Некоторые из них постара-

ются оформить отпуск именно на этот период.  

Подчеркнем, что в российском высшем об-
разовании понятия «четверть» официально 

не существует. Как правило, учебный год де-

лится на два семестра, которые неформально 
и не совсем точно называют «осенним» (сен-

тябрь – январь) и «весенним» (февраль – июнь). 

Однако в большинстве вузов семестр де-фак-
то, а порой и де-юре, включает в себя перио-

ды, похожие на четверти. Обычно первый из 

них заканчивается контрольными работами и 
важными семинарами, второй – зачетно-экза-

менационной сессией. В ряде образовательных 

учреждений срез знаний, проводимый в сере-
дине полугодия, имеет статус рубежной ат-

тестации, результаты которой фиксируются 

в ведомости. Например, в некоторых подраз-
делениях Российского университета дружбы 

народов имени Патриса Лумумбы преподава-

тель указывает в документе количество бал-
лов, полученных студентом в рамках балль-

но-рейтинговой системы, и число пропущен-

ных академических часов (одна «пара» соот-
ветствует двум часам). По итогам данной ат-

тестации обучающийся в некоторых случаях 

может быть представлен к отчислению. «Не-
монолитность» семестра еще более очевидна 

при модульной системе. Модуль длится при-
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мерно два месяца и часто предполагает сдачу 

зачетов и экзаменов поздней осенью или ран-
ней весной. Таким образом, сложившаяся 

структура учебного года представляется до-

статочно удобной для введения «дистанцион-
ной четверти». 

Не менее важно определить, какие месяцы 
являются предпочтительными для подобного 
формата. С нашей точки зрения, это ноябрь и 
декабрь, соответствующие второй половине 
первого семестра. Прежде всего, мы учиты-
ваем ситуацию с сезонными инфекциями. Как 
правило, рост заболеваемости начинается уже в 
сентябре, но ближе к зиме число заразившихся 
обычно превышает эпидемический порог. Ес-
ли же миллионам студентов будет предоставле-
на возможность не выходить из дома, ситуа-
ция должна измениться в лучшую сторону. 
Отметим также, что реализация нашей идеи 
позволит избежать субъективного диском-
форта, который доставляют погодные условия 
межсезонья. Данный аргумент может пока-
заться недостаточно серьезным, однако, на наш 
взгляд, игнорировать эмоциональный аспект 
все-таки не следует. Его желательно учиты-
вать и при организации внеучебной деятель-
ности. Например, День народного единства 
(4 ноября) не пользуется большой популяр-
ностью ни среди студентов, ни среди препода-
вателей – следовательно, его вполне можно 
отметить в дистанционном формате. А вот кон-
церт, приуроченный к Новому году, лучше 
провести при «живом» зале (не пренебрегаю-
щем защитными масками и соблюдением со-
циальной дистанции). 

В конце декабря, во время зачетной сес-
сии, преподаватели смогут практиковать на-
выки, связанные с аттестацией студентов в ре-
жиме онлайн. Экзамены, напротив, не включе-
ны в «дистанционную четверть» и, по нашему 
мнению, должны проводиться в очном форма-
те. Мы считаем его оптимальным для испыта-
ний подобного уровня: есть возможность ус-
тановить более строгий контроль над подго-
товкой по билету и обеспечить более глубо-
кую проверку усвоенных знаний. 

Выбор ноября и декабря в качестве «дис-

танционной четверти» был обусловлен не толь-

ко преимуществами данного периода, но и не-

достатками всех остальных. Наименее удоб-
ным временным отрезком представляется на-

чало учебного года – сентябрь и октябрь. Преж-

де всего, такое организационное решение явно 
не пойдет на пользу первокурсникам, суще-

ственно затруднив их адаптацию к обучению 

в вузе. Начнем с того, что этих людей как ми-
нимум нужно научить работать с интернет-

платформой, используемой в данном образо-

вательном учреждении. Безусловно, подоб-
ный инструктаж следует проводить очно, в 

компьютерном классе. Поскольку поступив-

ших обычно намного больше, чем компьюте-
ров, ограничиться одним общим занятием не 

получится. По-видимому, количество встреч 

будет соответствовать количеству учебных 
групп, которых может оказаться и десять, и 

даже двадцать (при наборе на востребован-

ную специальность в ведущем университете). 

Другие вопросы первых недель (организацион-
ные, формально-бюрократические, финансо-

вые и т. д.) тоже лучше решать в стенах вуза. 

В некоторых случаях это даже не желатель-
ный, а единственно возможный путь. Нельзя 

забывать и о коммуникативных трудностях: 

без классических «коридорно-столовочных» 
перерывов первокурсники не смогут как сле-

дует познакомиться со своими одногруппни-

ками, не говоря уже о налаживании полноцен-
ного контакта с остальными группами и кур-

сами. Другие обстоятельства тоже не способ-

ствуют полному онлайн-обучению в сентяб-
ре и октябре. После летнего отдыха у боль-

шинства студентов наверняка есть силы для 

ранних пробуждений и поездок в вуз. Пола-
гаем, что у многих также есть желание пооб-

щаться с товарищами по институту лицом к 

лицу в течение хотя бы нескольких недель. 
Прибавим к этому достаточно теплую погоду 

и относительно благополучную эпидемиоло-

гическую обстановку. Также следует отметить, 
что студенты 2-го и всех последующих кур-

сов будут лишены очных занятий в течение пя-

ти месяцев (с учетом экзаменационной сессии в 
июне и летних каникул). Такой перерыв пред-

ставляется неоправданно длительным.  
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Февраль и март не имеют серьезных не-

достатков в интересующем нас контексте. Од-
нако из-за определенных нюансов этот период 

уступает ноябрю и декабрю. Во-первых, ему 

предшествуют двухнедельные каникулы, пос-
ле которых разумнее заниматься в более ак-

тивном – очном – режиме (хотя степень вос-

становления внутренних ресурсов, безуслов-
но, не такая, как после лета). Во-вторых, дан-

ное межсезонье включает в себя большое ко-

личество праздников, которые трудно пред-
ставить без живого общения и соответствую-

щих внеучебных мероприятий. Речь идет о 

Дне святого Валентина, Дне защитника Отече-
ства и Международном женском дне. Также 

не следует забывать о Масленичной неделе: 

некоторые учебные заведения и факультеты 
учитывают ее при планировании своей обще-

ственной жизни. Таким образом, февраль и 

март не подходят для выполнения «програм-

мы максимум»: переноса всей деятельности 
вуза в онлайн-пространство. 

Апрель и май представляются весьма не-

удачным временем для «дистанционной чет-
верти». Очевидно, что к такому формату не 

располагают потепление и спад заболеваемо-

сти ОРВИ, но это не единственные причины. 
Как и в случае с сентябрьско-октябрьским ва-

риантом, студенты будут лишены аудиторных 

занятий в течение целых пяти месяцев (с уче-
том июньских экзаменов и каникул). Кроме 

того, конец учебного года – период активной 

подготовки к защите выпускных квалифика-
ционных работ (ВКР) (первый автор статьи 

выступает против данной формы итоговой 

аттестации, но отказываться от нее государ-
ство пока не собирается). Студентам и препо-

давателям приходится привозить и сдавать в 

деканат множество подписанных документов: 
отзыв, рецензию, аттестационную карту, справ-

ку о результатах проверки в системе «Анти-

плагиат», заключение научного руководителя, 
заявление о подтверждении оригинальности 

текста ВКР, отчет о прохождении преддип-

ломной практики и т. д. Другой важный мо-
мент – предзащита. Ее проведение на базе ин-

тернет-платформы не имеет почти никакого 

смысла: создаваемые условия должны быть 

максимально приближены к тем, в которых 
окажется студент на выпускном испытании. 

Оно, как правило, проводится очно (2020 год 

стал вынужденным и едва ли не уникальным 
исключением).  

Недопустимо, на наш взгляд, отмечать в 

удаленном режиме великий праздник – День 
Победы. Это было необходимостью в период 

пандемии, но в обычное время, как нам ка-

жется, будет весьма сомнительно с этической 
точки зрения. 

Таким образом, в российском высшем об-

разовании представляется целесообразным ус-
тановить минимально необходимую долю уда-

ленного обучения – 20 %. При выборе нижне-

го значения учитывались представления ис-
следователей, преподавателей и студентов об 

оптимальном соотношении аудиторного и дис-

танционного форматов. Авторы статьи пред-

лагают ввести обязательную «дистанционную 
четверть» – временной отрезок, примерно со-

ответствующий 20 % учебного года. При гра-

мотной организации такой подход, как мини-
мум, позволит снизить заболеваемость ОРВИ 

среди студентов и преподавателей. Этот эф-

фект окажется еще значительнее, если в уда-
ленном режиме будут проводиться все или поч-

ти все внеучебные мероприятия: администра-

тивные, научные, коммуникативно-просвети-
тельские и культурно-массовые. 

В целом, наиболее подходящими месяца-

ми для «дистанционной четверти» можно счи-
тать ноябрь и декабрь, наименее подходящи-

ми – сентябрь и октябрь. Однако следует учи-

тывать нюансы местных законодательств, тип и 
подтип климата, особенности различных спе-

циальностей и направлений подготовки, а так-

же возможности и специфику конкретных об-
разовательных учреждений.  

К сожалению, в настоящее время предла-

гаемую идею не получится реализовать на всей 
территории Российской Федерации: большин-

ство вузов не смогут организовать «дистан-

ционную четверть» в связи с отсутствием не-
обходимой технической базы и средств на ее 

приобретение. Однако крупнейшие города 
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(Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ка-

зань, Ростов-на-Дону и т. д.) вполне готовы к 
подобному эксперименту.  

Перспективы дальнейшего исследования 
видятся в рассмотрении потенциальной эффек-
тивности внедрения «дистанционной четвер-
ти» на базе конкретной специальности или 
группы специальностей, исходя из учебной 
нагрузки и плана обучения; выявлении педа-
гогических условий, необходимых для реали-
зации предлагаемой идеи. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования – обосновать перспек-

тивность авторской концепции смешанного 
обучения, разработанной для использования 
в контексте высшего профессионального об-
разования. Рассматривается возможность вве-
дения в российских вузах обязательной «дис-
танционной четверти» – двухмесячного перио-
да, который приблизительно соответствует 
20 % учебного года. Также обсуждаются преи-
мущества и недостатки четырех двухмесяч-
ных периодов, входящих в структуру учебно-
го года, в рамках предлагаемой концепции. 

Ключевые слова: смешанное обучение, 
очное обучение, дистанционное обучение, со-
отношение, минимум. 

SUMMARY 
The purpose of the study is to substantiate 

the prospects of the author’s blended learning 

concept, developed for use in higher professional 
education. The authors consider the possibility of 
introducing a mandatory “distance quadmester” 
in Russian universities, a two-month period that 
approximately corresponds to 20 % of the acade-
mic year. The article also discusses advantages 
and disadvantages of four two-month periods in-
cluded in the structure of the academic year wit-
hin the proposed concept. 

Key words: blended learning, classroom 
learning, distance learning, ratio, minimum. 
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    ведение. Сложная эпидемиологическая 

ситуация последних лет в стране и мире при-
вела к серьезным изменениям в сфере образо-
вания. Так, в период пандемии возникла необ-
ходимость уменьшить время нахождения боль-
шого количества граждан одновременно в од-
ном месте, что, в свою очередь, также созда-
ло и определенные трудности в образователь-
ном процессе, который необходимо было про-
должать, но при этом максимально ограничить 
посещение обучающимися непосредственно 
самих образовательных организаций. Процесс 
обучения массово и иногда поспешно перево-
дился в дистанционный формат, и, как след-
ствие, в образовании начало активно приме-
няться множество цифровых образовательных 
решений, направленных на то, чтобы обучение 
продолжалось в непрерывном виде, а цифро-
вые инструменты стали неотъемлемым ком-
понентом учебных занятий. Цифровая транс-
формация образования, несмотря на возникаю-
щие в период пандемии проблемы, стала для 
многих преподавателей катализатором исполь-
зования синтеза лучших традиций обучения 
и возможностей современных цифровых ин-
струментов, позволила внедрять цифровые тех-
нологии в учебный процесс, в некоторых слу-
чаях радикально меняя методику преподавания 
дисциплин, формы и методы обучения. 

Стремительное развитие технологий элек-
тронного обучения привело к радикальному 
изменению требований к современному обра-
зованию, так как основную часть учебного ма-
териала необходимо доводить до обучаемого 

в виде электронных образовательных ресур-
сов. Необходимо отметить, что это вызывает 
определенные трудности, так как новое поколе-
ние обучающихся – так называемые милле-
ниалы и зумеры – являются очень активными 
пользователями современных телекоммуни-
кационных технологий. Современное поколе-
ние не только не имеет барьеров для управле-
ния современными информационно-комму-
никационными технологиями и инструмента-
ми, но и ожидает их использования в каждой 
сфере жизни, включая образование, считая, что 
данные современные технологии облегчат им 
сам процесс обучения. 

Обучающиеся хотят быстрого, привлека-
тельного, качественного и эффективного обуче-
ния, что, естественно, ведет к изменению или, 
по крайней мере, адаптации ранее применяв-
шихся педагогических методов, подходов и 
стратегий. Одним из компонентов такого «но-
вого» обучения является использование обра-
зовательных игр, реализуемых в цифровой 
образовательной среде.  

Формулировка цели статьи, ее актуаль-
ность. Целью данной статьи является описание 
и сравнение различных способов внедрения 
интерактивных игр в электронные учебные 
курсы, разрабатываемые в системе электрон-
ного обучения LMS Moodle. При исследова-
нии темы использовались методы описания и 
сравнения. В статье мы рассматриваем инстру-
ментальные средства, которые могут помочь 
реализовать индивидуальный образователь-
ный процесс как для преподавателя, так и для 
обучаемого; привлечь обучающихся к более 
активной учебной деятельности; обеспечить 
методическую поддержку при изучении раз-
личных тем, требующих для своего понимания 
визуальной или экспериментальной поддерж-
ки, разнообразия и введения различных и ин-
новационных методов изучения учебного ма-
териала. На основе выполненного анализа 
предлагаются практические рекомендации 
для оптимального выбора и использования 
различных интерактивных игр в электронных 
курсах. 

Изложение основного материала статьи. 
Игры и игровые приемы давно и эффективно 
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используются в образовательном процессе для 
более быстрого достижения целей обучения 
и повышения мотивации обучающихся. Игра 
в образовании представляет собою один из не 
поддающихся одномерному определению фе-
номенов. Ее изучали и описывали в своих тру-
дах многие выдающиеся исследователи как 
отечественной, так и зарубежной педагогики. 
С разных сторон рассматривалось и исполь-
зование игр в качестве метода обучения, а так-
же их влияние на мотивацию обучающихся. 
Так, создание интерактивных упражнений в ви-
де игр с погружением, квестов, диалоговых тре-
нажеров и викторин является предметом изу-
чения для современных ученых и практиков, 
таких как А. В. Бессмертная, Ю. В. Диканская, 
Е. Н. Дронова, Е. Н. Комарова, С. В. Кравченко, 
О. А. Кравченко, Е. Посухова, К. Мур, Е. В. Па-
нина, О. Силантьева, И. В. Степанюк, Л. А. Фе-
дорова и др. [4, с. 71]. 

В зарубежных исследованиях также под-
черкивается, что использование игр в образо-
вательном контексте может быть интересным 
способом мотивировать обучающихся (Wik-
lund & Mozelius, 2016), а обучение на основе 
игр является новым полем исследования с силь-
ным потенциалом обучения [7, с. 3; 8, с. 494]. 

Как показывают исследования, игры, или 
даже применение игровых элементов, повы-
шают мотивацию в различных группах обу-
чающихся и учебных ситуациях. Так, напри-
мер, В. Я. Гельман пишет, что «в ходе заня-
тий стоит также привносить элементы игры, 
везде, где это возможно» [2, с. 58], т. к. «при 
этом привлекается один из видов познаватель-
ной мотивации – стремление к игровой дея-
тельности» [2, с. 58]. Необходимо отметить, 
что применение различных игр или заданий в 
игровом виде ведет к уменьшению когнитив-
ной нагрузки на обучающихся, тем самым сни-
жая их утомляемость в процессе обучения. Иг-
ра переводит образовательный процесс из ру-
тины в интересный и зачастую азартный про-
цесс – обучающийся не замечает, что он вовле-
кается не только в игровой процесс, имеющий 
своей целью выполнить какую-либо миссию 
в игре, завершить какой-либо лабиринт, разоб-
раться в очередной головоломке, ответить на 

вопросы викторины и т. д., но и в процессе все-
го этого учится, получает необходимые знания 
по тем вопросам образовательной тематики, 
на изучение которых и направлена данная 
игра, либо игровой процесс. Игры могут по-
мочь студентам запомнить информацию, ис-
пользуя визуальные и звуковые элементы, а 
также действия, которые выполняются в играх. 
Во время игрового процесса вовлеченный в 
игровой ритм обучающийся не замечает того, 
что он запоминает тот материал, который ему 
необходимо было запомнить, и который для не-
го ранее казался сложным. Этот способ обу-
чения может быть особенно эффективен для 
обучающихся, предпочитающих визуальный 
или кинестетический стиль обучения. Плюсом 
использования игр является и возможность 
предоставления студентам мгновенной и дета-
лизированной обратной связи о том, как они 
учатся, насколько эффективно проходят курс. 
Это может быть особенно полезно для заданий, 
которые связаны с правильностью ответов и 
процессом обучения. Таким образом, игры в 
учебном процессе создают более интерактив-
ную и привлекательную среду для обучения. 

Необходимо обратить внимание, что, вво-
дя в образовательный процесс обучающие иг-
ры, преподаватель всегда должен учитывать 
цели обучения, а не применять игру ради иг-
ры. Д. А. Бибарсов отмечает, что «эта специ-
фика несет в себе риск поверхностного усвое-
ния информации: играя в игры, учащиеся мо-
гут делать не всегда верные выводы» [1, с. 6], 
а также то, что «излишнее применение игр в 
качестве средства повышения мотивации мо-
жет привести к снижению качества усваивае-
мого материала, т. к. обучающиеся привыкнут 
к упрощенному формату игры и не будут в 
состоянии воспринимать информацию более 
сложного порядка» [1, с. 6]. 

Выбирая место игры в учебном процессе, 
преподаватель может, к примеру, ориентиро-
ваться на более сложные для усвоения обу-
чающимися темы, либо на темы, на которые 
отводится небольшое количество учебных ча-
сов, и преподаватель понимает, что самостоя-
тельно изучить эту тему и получить достаточ-
но высокие знания обучающемуся будет очень 
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сложно. В этом процессе преподаватель дол-
жен ориентироваться на свой педагогический 
опыт, проводя всесторонний анализ учебного 
процесса, и на его основе с учетом особенно-
стей обучающихся определяя тип игры и ее 
место в изучении дисциплины. Влияние игро-
вого процесса на степень достижения итого-
вого результата в образовательном процессе 
продолжает оставаться актуальным вопросом. 

В современных научных изданиях под-
робно рассматриваются вопросы использова-
ния в образовательном процессе игр и игровых 
элементов, реализуемых в цифровой образо-
вательной среде. Целый ряд статей посвящен 
исследованию дидактического потенциала и 
технических особенностей отдельных интерак-
тивных онлайн-сервисов, таких как Kahoot!, 
Quizlet, H5P, Wizer.me и др. В целом подчерки-
вается, что использование игровых технологий, 
реализуемых с помощью интернет-сервисов 
и интерактивных приложений, оказывает по-
ложительное влияние на эффективность учеб-
ного процесса. 

Следует отметить работу А. Ванга и Р. Та-
хир, которые на основе результатов 93 иссле-
дований применения сервиса Kahoot! в учеб-
ном процессе провели системный анализ ди-
дактического потенциала этого инструмента, 
представили его объективную характеристику 
и пришли к выводу, что Kahoot! оказывает по-
ложительное влияние на успеваемость обучаю-
щихся, динамику урока [5, с. 81]. Результаты 
этого исследования, на наш взгляд, можно рас-
пространить и на другие подобные интерактив-
ные приложения. Однако следует отметить, что 
при многократном использовании той или иной 
игровой технологии в учебном процессе су-
ществует риск снижения ее мотивационного 
потенциала, так как наступает момент перена-
сыщения, а в некотором случае – и усталости у 
обучаемых. Но при грамотном и методически 
оправданном применении интерактивных игр 
этого можно избежать. 

В то же время использование игр – это не 
способ развлечения обучающихся, а эффектив-
ный подход, при котором используются игры 
или методики, отвечающие и достигающие 
конкретных целей обучения и заранее вклю-

ченные в учебный план вместе с обратной свя-
зью по игре. Чтобы служить образовательным 
целям, интерактивные игры должны быть раз-
работаны таким образом, чтобы способство-
вать повышению качества обучения. Образова-
тельные цели всегда должны быть в приорите-
те, а игровые элементы должны содейство-
вать усвоению конкретной учебной темы или 
решению определенного учебного задания, 
способствовать сохранению внутренней моти-
вации к выполнению образовательных задач. 

В работе B. B. Marklund, A. S. A. Taylor 
подчеркивается, что для того, чтобы педагоги-
ческая игра, используемая в качестве обучаю-
щего элемента, была функциональной, долж-
ны быть соблюдены два основных фактора:  

а) игра должна быть полезной и функцио-
нальной для преподавателей; 

б) игра должна быть образовательной и 
привлекательной для обучающихся [6]. 

Выбор конкретной игры должен опреде-
ляться конкретной итоговой целью обучения, 
которую необходимо достичь, включая игру 
в образовательную программу, и зависеть от 
того, что должен знать и/или уметь обучаю-
щийся, и чем он должен овладеть в результа-
те игровых упражнений. Современные интер-
нет-сервисы и интерактивные приложения пре-
доставляют преподавателю широкий выбор 
инструментов для разработки собственных ин-
терактивных игр, а также возможность исполь-
зования готовых игр, разработанных другими 
пользователями. Разработка таких игр не тре-
бует от преподавателя умения программиро-
вать или наличия каких-то специальных на-
выков – разработать интерактивную игру мо-
жет преподаватель, обладающий базовой ИКТ-
компетентностью. Но, разрабатывая или вы-
бирая готовую игру, преподаватель должен 
учитывать большое количество параметров, 
касающихся учебного процесса. 

Алгоритм подбора интерактивных игр для 
обучения (или сервиса для разработки таких 
игр) может варьироваться в зависимости от 
конкретных условий и целей обучения, но в об-
щих чертах он может иметь следующие шаги: 

1. Определение целей. Преподаватель дол-
жен определить цели и задачи обучения, кото-
рые ему необходимо достичь с помощью игры. 



 

 52 

2. Выбор места игры в учебном процессе. 
Преподаватель должен выбрать ключевые те-
мы в дисциплине и определить, какие из них 
могут быть наилучшим образом представле-
ны в форме игры или интерактивных упраж-
нений. 

3. Оценка уровня студентов. Преподава-
тель должен оценить уровень аудитории и учи-
тывать их потребности и интересы при подбо-
ре или разработке игры. 

4. Поиск подходящих игр (приложений и 
инструментов для разработки игры). Подбор 
игр или инструментов для их разработки нуж-
но осуществлять с учетом технических воз-
можностей места их реализации (аудитории 
или компьютерного кабинета, онлайн-курса, 
мобильных устройств обучающихся и т. п.). 

5. Тестовое использование и проверка кор-
ректности работы. На этом этапе нужно про-
вести разработку собственной интерактивной 
игры или осуществить тестирование выбран-
ных игр, чтобы убедиться в возможности их ис-
пользования для обучения, соответствии дос-
тигаемым целям и корректности работы игры. 

6. Реализация игр и интерактивных эле-
ментов. Преподаватель на этом этапе внедряет 
выбранные игры и интерактивные элементы 
в образовательный процесс и организует их 
использование в сочетании с другими методи-
ками обучения. 

7. Оценка эффективности. В конце обуче-
ния преподаватель должен оценить эффектив-
ность использования игр и интерактивных уп-
ражнений в общем процессе обучения и при 
необходимости внести корректировки в раз-
работанную игру. 

В связи с широкой распространенностью 
в российском высшем образовании такой си-
стемы обучения, как LMS Moodle, в данной 
статье хотим подробнее остановиться именно 
на тех возможностях для встраивания в элек-
тронный учебный курс интерактивных игр, а 
также практических и контрольных упраж-
нений и заданий в формате образовательных 
игр, которые предоставляет данная система. 
Предлагаемые далее инструменты подобраны с 
учетом нашего практического опыта их успеш-
ного использования в учебном процессе. 

В LMS Moodle можно включить игры и 

интерактивные задания непосредственно в курс 
с использованием различных инструментов, 

отличающихся функционалом и временными 

затратами. Но в общем виде их можно поде-
лить на две категории, отличающиеся способа-

ми создания и внедрения игр в электронный 

учебный курс. 
1 способ – использование заданий, разра-

ботанных на внешних специализированных 

сайтах, и встроенных в электронный курс на 
платформе LMS Moodle через ее ресурсы, 

такие как «Гиперссылка», «Страница» или 

«Книга». 
В этом случае для разработки геймифици-

рованных заданий и игр могут использоваться 

различные специализированные сайты, позво-
ляющие «упаковывать» традиционный контент 

по дисциплине в игровой формат, например, 

https://quizlet.com, https://wordwall.net, https:// 

www.liveworksheets.com, https://learningapps. 
org и другие [3, с. 10]. 

Открываться созданные интерактивные 

элементы могут как непосредственно на плат-
форме, без перехода на внешние сайты, так и, 

например, во всплывающем окне. Преимуще-

ством данного способа добавления игр явля-
ется большой выбор специализированных сай-

тов, позволяющих создавать самые разные ви-

ды игр, а также использовать уже созданные 
другими пользователями интерактивные эле-

менты. Существенным недостатком является 

сложность сбора и анализа результатов про-
хождения игр обучающимися. Статистика про-

хождения доступна преподавателю только в 

личном кабинете на соответствующих сайтах, а 
при использовании чужого контента статисти-

ка и вовсе недоступна. В этом случае препода-

вателю в основном необходимо будет исполь-
зовать учебные игры непосредственно на заня-

тии и сразу вносить результаты в учебный жур-

нал или в случае дистанционного обучения и 
использования обучающих игр обучаемыми 

дома, просить, чтобы они фотографировали и 

присылали результаты, а потом заносить эти 
данные в учебный журнал, что зачастую отни-

мает много времени у преподавателя. 
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2 способ – использование плагинов Mood-
le, предназначенных для создания игровых 
компонентов курса. 

Среди таких плагинов можно выделить 
следующие: 

а) плагин HotPot – инструментальная про-
грамма-оболочка, дающая преподавателю воз-
можность самостоятельно создавать интерак-
тивные задания различного вида. Преимуще-
ством плагина является простой интерфейс со-
здания и настройки игр. Статистика пользова-
телей и баллы отслеживаются с использова-
нием xAPI и доступны через Журнал оценок 
Moodle. К особенностям плагина можно отне-
сти необходимость создания игр в отдельно 
установленной программе, вне LMS Moodle. 

б) плагин H5P, позволяющий встроить иг-
ры и интерактивные элементы, созданные в 
конструкторе интерактивного контента h5p.org. 
Плагин H5P позволяет создавать около 40 ви-
дов мультимедийного контента. Также мож-
но импортировать и экспортировать файлы 
формата H5P для эффективного повторного 
использования и совместного использования. 
Среди видов создаваемого контента есть не-
сколько элементов, представляющих собой 
именно игры – например, игра на запоминание, 
диалоговые карточки, кроссворд, поиск слов 
в «сетке» букв и некоторые другие. Статистика 
пользователей и баллы отслеживаются с ис-
пользованием xAPI и доступны через Журнал 
оценок Moodle. Недостатком данного плаги-
на является малый выбор собственно игр, а 
также большие временные затраты на разра-
ботку заданий. 

в) плагин Games. Игры, которые создаются 
при помощи этого плагина, используют для 
своей работы другие элементы того курса, в 
который они встраиваются (тесты, банк вопро-
сов, глоссарий и т. д.). Поэтому перед добавле-
нием игры необходимо добавить в курс тот эле-
мент, из которого будут использоваться зада-
ния. Плагин «Games» устанавливается в систе-
му MOODLE как дополнение и содержит 8 
различных игр, которые могут использоваться 
как тренажеры или оцениваться как обычные 
элементы контроля, такие как тест или задание. 
Преимуществом данного плагина является то, 

что игровые задания многовариативны и инди-
видуальны, т. е. при одновременном выполне-
нии задания разными обучающимися или по-
вторной попытке выполнить задание каждый 
раз будет сгенерировано уникальное игровое 
поле. 

г) плагин Card Box, позволяющий создать 
интерактивные карточки для запоминания сло-
варных слов, терминов, слов иностранного язы-
ка, формул и т. п. Этот плагин интересен тем, 
что с его помощью можно интегрировать в 
карточки мультимедийный контент, настроить 
управление выдачей карточек и в наглядном 
виде продемонстрировать прогресс обучения. 

Добавление в электронный учебный курс 
игровых элементов с помощью указанных вы-
ше способов позволяет преподавателю разно-
образить учебный процесс, придать ему инте-
рактивность, помогает студентам более глубо-
ко и осознанно понимать материал, раскрыть 
их творческие способности, мотивирует обу-
чающихся и активизирует их самостоятельную 
деятельность в цифровой образовательной сре-
де. Интерактивные игры могут стать ценным 
инструментом для преподавателей, позволяя 
им легко отслеживать прогресс студентов, ис-
пользуя встроенные возможности Moodle. Та-
ким образом, использование интерактивных 
игр в учебном процессе является эффективным 
способом повышения качества образования. 

Выводы. Геймификация и использование 
игр стали настолько популярны, что современ-
ные системы электронного обучения предо-
ставляют специальные инструментальные сред-
ства для создания поддерживающих ее эле-
ментов. 

Электронные учебные курсы, разработан-
ные с использованием интерактивных обра-
зовательных игр, обеспечивают эффективное 
обучение для различных обучающихся, особен-
но в тех дисциплинах, которые подразумевают 
в большей степени самостоятельное изучение 
материала обучающимися. 

В статье рассмотрены возможности повы-
шения мотивации студентов к процессу обуче-
ния при помощи внедрения в электронные 
курсы интерактивных игр. Мы описали и срав-
нили различные способы встраивания игр в 
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электронные учебные курсы в системе LMS 
Moodle, привели достоинства и недостатки 
каждого из рассмотренных способов, показа-
ли их отличия друг от друга по временным 
затратам для создания игр, функциональности 
и возможностям анализа результатов обу-
чающихся. 

В заключение хотим отметить, что незави-
симо от того, какой способ для добавления игр 
в курс будет выбран, важно помнить, что глав-
ным фактором успешного использования игр 
в обучении является соответствие игры целям 
обучения, а также сочетание правильно подоб-
ранного типа и вида игры с грамотно состав-
ленным текстом игрового задания. 

АННОТАЦИЯ 
Электронное обучение в настоящее вре-

мя является неотъемлемой частью современ-
ного образования. В данной статье мы рас-
смотрели некоторые особенности примене-
ния интерактивных приложений для реализа-
ции образовательных игр в среде электронно-
го обучения Moodle. Выделили основные спо-
собы внедрения интерактивных игр в Moodle 
и их функциональные возможности при ра-
боте в среде электронного обучения. Предста-
вили алгоритм подбора и рассмотрели исполь-
зование образовательных игр в рамках деятель-
ностного подхода к обучению и преподаванию 
для повышения эффективности достижения 
образовательных целей и формирования ком-
петенций у обучающихся, а также влияние 
внедрения игр и игровых элементов на моти-
вацию обучающихся. 

Ключевые слова: электронное обучение, 
цифровая образовательная среда, электронный 
учебный курс, игрофикация, образовательные 
игры, мотивация, вовлеченность, LMS Moodle. 

SUMMARY 
E-learning is now an integral part of modern 

education. In this article we consider some featu-
res of interactive applications for the implemen-
tation of educational games in the e-learning en-
vironment Moodle. We highlighted the main 
ways to implement interactive games in Moodle 
and their functionality in the e-learning environ-
ment. We presented an algorithm for selecting 
and considered the use of educational games as 

part of an activity-based approach to learning 
and teaching, to increase the effectiveness of ac-
hieving educational goals and shaping compe-
tencies in students, as well as the impact of the 
introduction of games and game elements on the 
motivation of students. 

Key words: e-learning, digital educational 
environment, e-learning course, gamification, edu-
cational games, motivation, involvement, LMS 
Moodle. 
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EFFECTIVE PEDAGOGICAL 

CONDITIONS OF THE PROCESS 

OF PREPARING THE STUDENTS 

FOR INTER-CULTURAL 

INTERACTION 
 
 

    s a philosophical category, the term “con-

dition” expresses the relation of an object to the 

phenomena surrounding it, without which it can-

not exist [3, p. 112]. In pedagogy, “pedagogical 

conditions” are considered as a combination of 

any measures of pedagogical influence and the 

possibilities of the material and spatial environ-

ment [1; 9; 16]. In modern scientific and pedagogi-

cal research, the term “condition” is widely used 

in solving problems that arise in the implemen-

tation of a holistic pedagogical process, which in 

turn is the essence of the concept of “pedagogi-

cal conditions”. 

It should be noted that the strategic basis for 

the allocation of pedagogical conditions, taking 

into account the factors of interdisciplinary integ-

ration, is determined by the integrative approach. 

In turn, the activity approach contributes to the 

definition of their content and methodological con-

tent in terms of including the student in intercul-

tural dialogue. Consideration of the specific prin-

ciples of the implementation of the system served 

as a significant basis for determining the choice 

of pedagogical conditions. So, following the gi-

ven logic of our study, we will present the peda-

gogical conditions as a set of theoretical-metho-

dical, procedural-didactic and procedural-resour-

ce levels of functioning of the subject-language 

integrated environment, which allows us to con-

clude that they are necessary. 

1. Activation of the potential of authentic 

materials of an interdisciplinary orientation. 
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The selected condition ensures the optimiza-

tion of the process under study by enhancing the 
participation of students in various types of edu-

cational interculturally oriented activities and is 

associated, first of all, with the improvement of 
the methodological base of the process of foreign 

language training, which involves the widespread 

use of original educational materials. Thus, the ac-
tivation of the potential of authentic materials of 

an interdisciplinary orientation is a didactic peda-

gogical condition. 
Authentic material in science is understood 

as genuine literary, folklore, visual, musical works, 

objects of reality, such as clothes, furniture, di-
shes and their illustrative images [15; 7]. 

Various forms of audio and video materials 

(information radio and television programs, news 
bulletins, weather forecasts, information announ-

cements on the radio at airports and railway sta-

tions) can also be classified as authentic, since 

they are a manifestation of a modern foreign lan-
guage and create the illusion of participation in 

everyday life of representatives of another coun-

try and culture. 
We believe that authentic materials can rela-

te to various spheres of human life depending on 

their use (educational and professional, socio-cul-
tural, household, trade and commercial, family 

and household, sports and recreation), which is a 

manifestation of their intersubjectivity, interdisci-
plinarity. 

Considering the criteria for the content authe-

nticity of the educational material, domestic me-
thodologists E. V. Nosonovich and R. P. Milrud 

distinguish a number of aspects of their authen-

ticity, namely [10]: 
– Cultural authenticity (the use of texts that 

form ideas about the main features of the life of 

native speakers of the target language in all areas 
of the functioning of this language); 

– Informative authenticity (use of texts con-

taining relevant, meaningful information corre-
sponding to the age characteristics of students); 

– Situational authenticity (creation of a natu-

ral situation of communication, compliance with 
the interests of native speakers, naturalness of the 

discussion of the stated topic); 

– The authenticity of the national mentality 

(analysis and discussion of the appropriateness of 
using a particular phrase in a foreign language); 

– Reactive authenticity (the ability of a text 

to evoke an authentic emotional, mental and spe-
ech response in students); 

– Authenticity of design (correspondence of 

the text in the textbook to the original in order to 
attract the attention of students, to facilitate un-

derstanding of the communicative task of the text; 

– Authenticity of pre-text and post-text tasks 
(during extracurricular time when working with 

various sources of information). 

The logic of our study also provides for con-
sideration of the functions of authentic materials 

used in preparing students for intercultural inte-

raction. In this regard, we support O. F. Kirsa-
nova [6] highlighting: 

– Expansion function, providing for the rep-

lenishment of intercultural and linguistic know-

ledge of students; 
– The function of developing oral speech 

skills, presented in various forms of reproducing 

the content of authentic material on intercultural 
topics (invent a continuation of the story or speak 

on individual issues raised in the text); 

– The function of developing the semantic 
perception of the text (for example, retelling the text 

in your own words). 

At the non-linguistic faculty, work with aut-
hentic language material is aimed at extracting 

basic information from the proposed sources and 

understanding its content, since information pro-
cessing and understanding of its content is an im-

portant factor in memorizing language material. 

For the effective assimilation of language mate-
rial, it is necessary to create a positive emotional 

background, and thanks to this, it is possible to 

increase the motivation and intensity of students' 
intellectual activity. After all, it is motivation that 

has a significant impact on the effectiveness of 

teaching foreign languages [8]. 
Actually, the work with authentic material 

within the framework of our study consists in 
reading the text, watching the video material, lis-
tening to the audio material or its individual parts 
in order to solve the specific intercultural com-
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municative task set at the preparatory stage. The 
object of control of reading, watching a video or 
listening to an audio recording is the level of un-
derstanding of the proposed material, and the 
control of understanding is associated both with 
communicative tasks and with the type of reading, 
viewing, listening. 

The analysis of numerous scientific and pe-
dagogical studies allowed us to conclude that re-
liance on authentic video materials creates favo-
rable conditions for mastering new regional in-
formation, promotes acquaintance with the life of 
the people and their culture, as a result of which 
there is a “presence effect” and “complicity effect”, 
contributing to an increase in students' interest in 
the perceived material, which undoubtedly affects 
the level and emotional coloring of their oral 
speech. In addition, this is the way to bring trai-
ning sessions as close as possible to the natural 
conditions of intercultural interaction, which con-
tribute to involuntary memorization. 

It should be noted that the effect of the use 
of authentic video materials is always higher than 
that of the use of texts, although they may be in-
ferior to texts in terms of the amount of country-
specific material. Relying on video materials sig-
nificantly increases the motivation and intensity 
of preparing students for intercultural interaction, 
develops listening skills, and allows increasing 
the volume and level of educational material in 
the time allotted for classes [11]. 

Summarizing the above, we note that the 
context of the subject-language integrated envi-
ronment in modern conditions ensures the wide-
spread use of authentic materials and determines 
the variant ways of their effective interdiscipli-
nary interaction. Activation of the potential of 
authentic materials of interdisciplinary orientation 
within the framework of our study contributes to 
the formation of a holistic picture of the world 
and the intensification of interculturally oriented 
activities, also having a systemic positive impact 
on readiness for intercultural interaction. 

2. Formation of the system of academic mo-
bility in the process of preparing students for in-
tercultural interaction. 

N. S. Brinev and R. A. Chuyanov academic 
mobility is understood as the period of study of a 

student in a country of which he is not a citizen. 
This period is limited in time and implies the re-
turn of the student to his country after comple-
ting his studies abroad [4]. 

In recent years, academic mobility, according 

to V. A. Galichin is recognized as one of the ef-
fective tools for improving the quality of training 

of specialists and contributes to the expansion and 

strengthening of interethnic cooperation, streng-
thening the competitiveness of national education 

systems [5, p. 8]. 

We support the point of view of V. I. Bogo-
slovsky and S. A. Pisareva, who consider the de-

velopment of academic mobility in Russian uni-

versities as one of the most important areas for 
Russia to enter the Bologna process and introdu-

ce a multi-level system of higher education [2, p. 4]. 

In accordance with the internal legislation of 

the Russian Federation, international cooperation 
in the field of education sets the following goals, 

defined in the Federal Law “On Education in the 

Russian Federation” dated December 29, 2012 
[13]: 

– Coordinate the interaction of the Russian 

Federation with foreign states and international 
organizations for the development of education; 

– Improve international and domestic me-

chanisms for the development of education. 
To achieve the above goals, the same law 

provides for such areas of academic mobility as: 

– Development and implementation of edu-
cational programs and scientific programs in the 

field of education together with international or 

foreign organizations; 
– Sending students, graduate students and 

teachers of Russian educational organizations to 

foreign educational organizations ... for the pur-
pose of training, advanced training and improve-

ment of scientific and educational activities; 

– Participation in the activities of internatio-
nal organizations and the conduct of internatio-

nal educational, research and scientific and te-

chnical projects, congresses, symposiums, confe-
rences, seminars or independent holding of these 

events, as well as the exchange of educational 

and scientific literature on a bilateral and multi-
lateral basis [12]. 
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We consider the involvement of the univer-

sity in the process of international cooperation 
with foreign universities as a means of impro-

ving the quality of educational and scientific work 

at the university, implemented through participa-
tion in international educational and scientific 

programs. A powerful stimulus for the growth of 

efficiency in preparing students for intercultural 
interaction is the introduction of modern prog-

rams, interactive learning technologies, and re-

search in those areas of knowledge that are pro-
vided for by agreements with foreign universityes. 

The development of academic mobility of 

students is determined by the support from such 
programs as ERASMUS+, NORTH 2 NORTH, 

MEVLANA, TEMPUS and is an important fac-

tor in the functioning of the international market 
for the training of highly qualified specialists [14]. 

Academic mobility is one of the priority are-

as of international education, and the main peda-

gogical condition for its development is the pro-
cess of inclusive student learning. In this regard, 

we believe that academic mobility at the univer-

sity provides: 
– Establishment of equal partner relations of 

the university with foreign educational institutions; 

– Acquisition by students of additional sub-
ject-language integrated knowledge; 

– Improvement of knowledge and level of 

foreign language proficiency; 
– The readiness of the student for intercul-

tural interaction, which ensures integration into in-

ternational professional activities. 
It should be noted that, as a rule, well-per-

forming and motivated students participate in aca-

demic exchange programs, for whom a foreign 
language acts as a means of deeper mastering of 

highly specialized terminology and preparation 

for intercultural interaction. Despite this, students 
note a number of difficulties while being in a fo-

reign cultural environment, including the ability 

to think in the language of communication; the 
problem of understanding native speakers; prob-

lems of intercultural differences; problems of 

non-verbal communication. To prevent the abo-
ve problems, we consider it appropriate to organi-

ze and conduct mini-conferences, cross-cultural 

trainings, lectures for visiting students in the form 

of discussions, questions and answers, and video 
meetings. 

Summarizing the above, we note that the de-

velopment of academic mobility in the university 
contributes to the acquisition of intercultural know-

ledge and skills; increasing the value of fluency 

in foreign languages; strengthening personal and 
professional international contacts, stimulating 

students' interest in studying the characteristics 

of another country, its culture, traditions, etc. 
Thus, the success of the process of preparing 

students for intercultural interaction in the context 

of a subject-language integrated environment de-
pends on the organization of interdisciplinary lan-

guage integration, which provides for theoretical 

and methodological, procedural-didactic and pro-
cedural-resource levels. The pedagogical conditions 

identified by us on their basis seem to be neces-

sary, since they ensure the formation of each of 

the elements of the studied neoformation of the 
student's personality. The sufficiency of pedago-

gical conditions will be confirmed in the course 

of experimental work. 

АННОТАЦИЯ 
В контексте глобальных изменений фено-

мен эффективного межкультурного взаимо-
действия приобретает особую значимость и на-

правленность как основное условие избегания 

конфликтов и конфронтации, паритетного сот-
рудничества на основе толерантности. Вместе с 

тем авторы признают отсутствие в современ-

ной педагогической науке исследований, по-
священных выявлению эффективных и адек-

ватных педагогических условий подготовки бу-

дущих специалистов к межкультурному взаи-
модействию, и предлагают в качестве условий 

эффективной подготовки студентов к меж-

культурному взаимодействию применение 
аутентичных учебных материалов и развитие 

академической мобильности в вузе. Контекст 

предметно-языковой интегрированной среды 
в современных условиях обеспечивает широ-

кое применение аутентичных материалов и оп-

ределяет вариативные способы их эффективно-
го межпредметного применения, что способ-

ствует формированию целостной картины ми-
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ра и интенсификации межкультурно-ориенти-

рованной деятельности, оказывая также сис-
темное положительное влияние на готовность к 

межкультурному взаимодействию. В свою оче-

редь развитие академической мобильности в 
вузе способствует приобретению межкультур-

ных знаний и умений; увеличению ценности 

свободного владения иностранными языками; 
укреплению личных и профессиональных меж-

дународных контактов, стимуляции интереса 

со стороны студентов к изучению особенностей 
другой страны, ее культуры, традиций и т. д.  

Ключевые слова: межкультурное взаимо-
действие, педагогические условия, аутентич-
ные учебные материалы, академическая мо-
бильность, предметно-интегрированная язы-
ковая среда. 

SUMMARY 
In the context of global changes, the pheno-

menon of effective intercultural interaction ac-
quires special significance and direction as the main 
condition for avoiding conflicts and confronta-
tion, parity cooperation based on tolerance. At the 
same time, the authors acknowledge the lack of 
research in modern pedagogical science devoted 
to identifying effective and adequate pedagogical 
conditions for preparing future specialists for in-
tercultural interaction and suggest the use of aut-
hentic teaching materials and the development of 
academic mobility at the university as conditions 
for effective preparation of students for intercul-
tural interaction. The context of the subject-lan-
guage integrated environment in modern condi-
tions ensures the widespread use of authentic ma-
terials and determines the variant ways of their ef-
fective interdisciplinary application, which con-
tributes to the formation of a holistic picture of 
the world and the intensification of intercultural-
ly oriented activities, also having a systemic po-
sitive impact on readiness for intercultural interac-
tion. In turn, the development of academic mobi-
lity in the university contributes to the acquisition 
of intercultural knowledge and skills; increasing 
the value of fluency in foreign languages; streng-
thening personal and professional international 
contacts, stimulating students' interest in studying 
the characteristics of another country, its culture, 
traditions, etc. 

Key words: intercultural interaction, peda-

gogical conditions, authentic teaching materials, 

academic mobility, subject-integrated language 

environment. 
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FORMATION OF PHYSICAL 

CULTURE OF PERSONALITY 
 
 
   roblem statement. Physical culture of per-

sonality, as one of the cultural aspects and a fac-
tor influencing behavior, determines a person's 

attitude to health as a value. The level of physical 

culture of personality is what independent use of 
means of physical culture for self-development 

as well as formation and maintenance of healthy 

life-style depends on. 
Analysis of scientific researches of the re-

cent years (T. K. Andrushenko, O. L. Boginitch, 

E. S. Vilchkovskey, N. A. Kot, L. V. Lichvitskaya, 
N. V. Poltavzev, L. A. Svarkоvskaya, N. V. Se-
menova, V. N. Shebeko and others) shows that 
nowadays formation of physical culture of perso-
nality is connected to improving physical educa-
tion organization, reconsideration of the physical 
education and recreational work content (learning 
by children practical abilities and skills that pro-
vide health strengthening, developing and impro-
ving of psychophysical features and abilities of 
personality; ensuring general physical preparation; 
gaining experience in how to use physical active-
ties creatively and others) and as a result, assimi-
lation of physical education values by a child (mo-
tor skills and abilities, available knowledge of phy-
sical culture), understanding of their usefulness 
and further use in practical activities. 

The purpose of this article is to show direc-
tions of work on improving of the process of phy-

sical education in the context of forming physical 

culture of a preschool child’s personality. 
Presentation of the main material. Preschool 

age according to A. N. Leontiev’s definition is 

the first period of personality formation, the period 
of developing mechanisms of personality’s beha-

vior. Physical culture can successfully contribute 

to the main goal of the personality’s development 
that is realization of one’s self by a child, self-

identification as a social individual. 
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Important characteristic of the personality is 

its motivation, the system of leading motives of 
behavior. Motive is a reason for doing something 

to satisfy one’s needs. A person’s needs depend 

on functioning of the internal environment of the 
body and external conditions of life, motivate to 

act. A preschool child’s need for motor activity is 

biological. It sets the stage for natural implemen-
ting physical culture in preschool children’s life-

style. Motor regime of a child in preschool educa-

tional institute is realized through different forms 
of motor activity organization (E. S. Vilchkovs-

key [1, р. 262], E. Y. Stepanenkova [6, р. 310] 

and others): physical education classes; physical 
education and health work in the day regime (mor-

ning gymnastics, active games and exercises on 

a walk; physical education minutes, waking up 
gymnastics, tempering activities); active leisure ti-

me (hiking, physical education entertainments and 

celebrations, days of health, holidays), homework 

and independent motor activity of children. 
Physical education classes are the leading or-

ganizational form for the formation of the right 

motor abilities and skills (E. S. Vilchkovsky [1, 
p. 268], A. V. Keneman [2, p. 166]). At the clas-

ses favorable conditions are created for embracing 

of common principles and laws of performance of 
physical exercises as well as diversifying child-

ren’s skills (E. Y. Stepanenkova [6, p. 168]). Or-

ganization of physical education classes with the 
whole group provides learning and embracing the 

program material in a certain sequence; allows re-

vision and consolidation of motor action. Physi-
cal education classes facilitate formation of pre-

school children’s learning skills. They teach child-

ren to memorize action plan and follow it while 
performing physical exercises. Besides, they boost 

development of children’s value judgements sin-

ce achieving of positive results in front of the 
classmates fills a child with confidence and crea-

tes happy mood, facilitates awareness of a child’s 

abilities and possibilities in the process of common 
interests realization. Physical education classes 

allow preschool children to learn to create condi-

tions for motor activity on their own, lead to inde-
pendent performance of complex motor actions, 

form and develop skills of self-organization 

while performing different movements and bring 

interest in active actions, thus providing a base 
for interesting and meaningful activity in eve-

ryday life. The more informative a class is, the 

more extensive a child’s motor experience is,   
the more conditions there are for providing    

high level motor regime during a day, what is 

essential for satisfying preschool children’s need 
for movement. 

The results of our researches show, that the 

following forms of physical education classes are 
advisable:  

– Training sessions and plot lessons facileta-

ting formation and improvement of motor skills 
and abilities;  

– Thematic classes focused on one kind of the 

program material, as a rule one kind of sport ga-
mes or exercise;  

– Educational classes which feature an in-

tegrated nature (for example, life safety and phy-

sical education; valeology and physical develop-
ment, etc.);  

– Control classes that are held with the pur-

pose of quantitative and qualitative assessment 
of physical fitness;  

– Play activities that consist of outdoor ga-

mes, games-relay, fun workout games;  
– Classes with the elements of health tech-

nologies: breathing gymnastics, self-massage, 

training devices, etc.  
Use of different class types provides streng-

thening motor skills and, as a result, developing 

motives and increasing interest to physical edu-
cation classes and healthy lifestyle. Results of 

our research show that successful cultivation of 

motives to physical education exercises greatly 
depends on motivation of different parts of the 

class. Analyzing teachers’ practice of holding 

classes we noted that in the traditional organiza-
tion of the class there is motivation at the begin-

ning of the class in 40 % of the cases, motivation 

during the class and at the end of the class is not 
practiced by teachers. 

Motivation at the beginning of the class is a 

stage of initial motivation. At this stage we [5, 
р. 6] used several ways of encouraging children 

to be active:  
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– Fixation and actualization of the motives 
of previous achievements: “We did a good job on 
the previous lesson”; 

– Formation of the motives of relative dissa-
tisfaction: “But not all of you learned to perform 
jumps in length with a running start correctly;  

– Strengthening of the motives of focusing 
on future activity “Meanwhile, you may need this 
skill in different life situations: to jump over a moat, 
at the sport competitions in the kindergarten, at 
school, in different outdoor games.” 

Along with these means we stimulated acti-
vetion by fleeting motives: amazement, interest, etc. 
Motivation during the class is a stage of support 
and strengthening of the motivation which has al-
ready arisen. This stage is important because a tea-
cher, having sparked motivation at the previous 
stage, often forget about it, focusing explicitly on 
the content of the class. This stage can be used for 
realization of children and teachers’ creative abili-
ties. 

One of the means that we used for organic 
combination of motor and mental activity is search 
situations. For example, while appointing on-duty 
pupils who have to bring all necessary equipment 
for the class, a teacher mentions only movements 
that will be performed: “Today we will learn to 
throw a ball at a vertical target and exercise in 
balancing. What equipment do we need?”. It helps 
children to prepare for the class more conscious-
ly and invoke motives of educational nature. He-
re is another example: children are suggested 
choosing the way of performing exercise on their 
own and define the most rational one. Such sim-
ple comparative analysis significantly activates 
performance of the whole group. When search 
situations arise, preschool children meet contro-
versies that they have to analyze and find a way 
out. It may be a path of trial and error, playful ex-
perimenting, etc. 

Formation of motor imagination, development 
of initiative and independence, procedural motives 
were facilitated with the tasks for creative percep-
tion and independent invention of variations of 
separate movements (run like “a light breeze”, 
“like a sea wave”, “like sun beams hurrying to the 
first spring flowers”, “like a fox”, etc.). Preschool 
children invented their “own” movements, com-

bined them in new ways, gave names to their mo-
vements and their mates’ movements. All child-
ren reacted to such tasks emotionally and per-
formed them with pleasure.   

As an additional way of developing creative 
abilities, emotional satisfaction from the class and 
really valid motives we used psychophysical sket-
ches. There is quite complex connection between 
a human body and psyche. Taking this into ac-
count, motor exercises can be used for physical 
improvement as well as for improvement of me-
mory, will, imagination, attention span. Psycho-
physical exercises were accompanied with the 
texts that helped transformation to different ro-
les. We used sketches for gesture expressiveness: 
(“Snowball game”, “Came with stones”, “Happy 
family”); sketches for muscle relaxation: (“I want 
to sleep”, “A fairy of dreams”); sketches of psy-
chomuscle training with the fixation of concen-
tration on breathing: (“On the seashore”, “Game 
with sand”, Game with an ant”, “Relax by the 
sea”). They were used at the end of the classes. 
At this stage it is particularly important that eve-
ry child leaves motor activity with positive per-
sonal experience and at the end of the class chil-
dren have positive attitude to the further physical 
culture activity, that is positive motivation of 
perspective.  

Positive assessment of performance of mo-
vements, children’s participation in moving ga-
mes is one of the factors forming motivation to 
physical activity. It is essential for the teacher to 
notice how a child deals with what stops one from 
being active, struggles with one’s fear and shy-
ness. A couch should pay more attention to inde-
cisive children’s success, recommending delica-
tely how to perform different exercises even bet-
ter. Talking about each child’s personal success 
we noted his ability to work in a team. 

Daily physical culture and health work is 
held taking into account principle of systematic 
repetition of strengthening procedures (streng-
thening with air and water) as well as ensures in-
crease of children’s emotional state (morning exer-
cise), mental efficiency (physical culture minutes 
and dynamic breaks) and team work (moving 
games and physical culture exercises on a walk, 
homework). 
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V. N. Schebeko suggests: “…the earlier a 

child realizes the need for one’s engaging in the 
physical culture, the quicker an important urge will 

be formed in a child that will be characterized by 

a positive attitude to physical side of one’s life” 
[9, р. 222]. 

Formation of motivational component of a 

child’s personality is closely connected to deve-
lopment of a child’s consciousness and self-eva-

luation. Self-evaluation is based on the experien-

ce that a child acquires in the course of operating 
one’s body, evaluating of social surrounding, cul-

tural conventions, stereotypes, standards of phy-

sical and motor development. 
Children’s desire to master movements in the 

structure of a beautiful image can be prominently 

realized in rhythmic gymnastics, sport dancing. 
Successful integration of a set of physical exerci-

ses with simple elements of acrobatics, artistic 

gymnastics and dancing rhythmic melodies en-

hances directly modeling of the personal motor 
image together with the image of “a beautiful 

body”. According to V. N. Schebeko formation 

of such images is facilitated by plot physical edu-
cation classes, special trainings, moving tasks [8, 

р. 55]. 

For realization of the task mentioned above 
we widely used short moving scenes whereby 

children first were suggested inventing short the-

matic plots and afterwards a teacher’s version was 
given. The plot was based on folklore works, li-

terature material, real life situations, imaginary sto-

ries. It was also suggested inventing new ways to 
use physical culture equipment (for example, 

“drawing” with a ball, a jumping rope, a hoop in 

the air; swinging on a ball like on a swing and 
others). 

New elements were included in active ga-

mes. For example, in the course of the “Mice in 
the holes” game thread was stretched obliquely, 

what made children decide to either crawl where 

it was lower or where it was higher. In this case a 
teacher could assess children’s agility. The ga-

mes were held that required quick readjustment 

of a role-playing and, consequently, motor ac-
tivity. For example, in “A fox and a rabbit” game 

a rabbit turns into a hunter and starts chasing a 

fox. Then a hunter turns into a cow that wants to 

eat the grass, the grass becomes a wolf chasing a 
cow and a cow transforms into an ant that can’t 

be noticed by the wolf. 

Pedagogical interaction is essential for the 
formation of physical culture of a preschool child’s 

personality as well as for development of con-

sciousness, self-evaluation. While implementing 
different forms of physical education it’s impor-

tant to keep pedagogical tact, to show good atti-

tude to children, to awaken a child’s best sides, 
self-confidence. Objective assessment of a tea-

cher leads children gradually to the analysis and 

evaluation of their own actions as well as other 
children’s actions.  

N. A. Kot’s researches show that formation 

of self-evaluation begins in the middle group [3, 
р. 158]. At the first stage of this work children’s 

attention should be drawn to essential parameters 

of movements and distinguishing their major com-

ponents (to compare movements of two children: 
to find common and different traits; to point out 

the best “jumper”, “thrower”; to find something 

new and beautiful in movements). At this stage 
children should be gradually moved from evalua-

tion to self-evaluation. The latter can be facilita-

ted with a teacher’s questions: “How did you ma-
nage to do the movement correctly?”, “Why did 

you fail to jump to or hit the target, fall?”, “How 

did you help you team win?”, “In which team 
were the movements performed correctly by the 

majority of children” and etc.  

In the course of introducing children to phy-
sical culture the emotional-volitional sphere of the 

personality is formed. Motor activity enhances 

development of cognitive, emotional, moral fee-
lings of a child. First of all, it facilitates forma-

tion of the following positive traits: sympathy, 

desire to help, friendly support, sense of justice, 
honesty, decency. It is clearly shown in active 

games and playful exercises whereby a child has 

to make contact with other children, to help du-
ring performance of motor task, to find the best 

ways to coordinate actions. The task of a teacher 

is to show a dependence of the common result 
from performance by each child of the particular 

actions. Understanding of shared responsibility 
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provides a chance of proving and expressing 

oneself to a child, develops self-confidence, initia-
tive, fellow-feeling. 

The main method of cultivating volitional traits 
is a method of exercise, the essence of which con-
sists in regular repetition of motor actions that 
encourages active performance of motor tasks. 
Regular repetition of motor actions is carried out 
in two modes that is continuous and interval. Ac-
cording to V. N. Schebeko, for consolidating ac-
tive and conscious attitude to demonstrating voli-
tional traits the most effective techniques will be 
the ones aimed at forming motor and moral basis 
of volitional actions[9, р. 223]. 

There are the following features of the pre-
sence of volitional traits: demonstration of deter-
mination and insistence while performing exerci-
ses (the maximum duration of performance, num-
ber of repetitions, improvement of the results, 
strong interest to the task); demonstration of en-
durance and discipline (during a switch from 
motor activity to static position, the length of 
running and walking distance, the right time for 
performance of the movement and maintaining 
the rhythm); demonstration of decisiveness and 
bravery (the lack of changes in technique and pa-
ce of performance, time of restoring the quality 
of the exercise after creating “situation of risk”, 
the lack of tremor, maintenance of normal pulse 
and breath). 

Conclusion. The process of improving the 
organization of physical education of children in 
the conditions of preschool educational organiza-
tion in order to form physical culture of a child’s 
personality includes the following directions: using 
different types of physical culture classes; culti-
vating interest and forming motives to physical 
trainings and healthy life style, developing con-
sciousness, independence, initiative, formation of 
self-evaluation, moral and volitional traits by means 
of physical culture. 

The directions of work suggested in the article 
do not exhaust all the problems of forming phy-
sical culture of a preschool child’s personality. 
We see the perspective of the further researches 
in studying the specifics of pedagogical support 
of preschool children in the course of developing 
physical potential of their personality. 

АННОТАЦИЯ 
В статье изложены результаты теорети-

ческого анализа проблемы совершенствования 
организации физического воспитания детей в 
условиях детского сада в направлении форми-
рования физической культуры личности ребен-
ка. Дана классификация типов физкультур-
ных занятий и показано их значение для ус-
воения ребенком физкультурных ценностей и 
дальнейшего использования в практической 
деятельности. Раскрыты особенности формиро-
вания мотивации к занятиям физической куль-
турой на разных этапах проведения занятия, 
приведены средства развития самосознания, 
формирования самооценки, морально-волевых 
качеств дошкольников. 

Ключевые слова: физическая культура 
личности, ребенок дошкольного возраста, дет-
ский сад, мотивация к занятиям физической 
культурой, самосознание, самооценка, мораль-
но-волевые качества дошкольника. 

SUMMARY 
The article contains the results of theoretical 

analysis on the problem of improving the organi-
zation of physical education of children in the kin-
dergarten. We present the classification of the ty-
pes of physical education classes and describe 
their importance for embracing by a child of 
physical culture values and their further use in 
practical activity. Specifics of forming motivation 
to physical trainings at different stages of hol-
ding the class, means of developing self-aware-
ness, forming self-evaluation, moral and volitio-
nal traits of a preschool child are exposed in the 
article. 

Key words: physical culture of personality, 
a preschool child, kindergarten, motivation to 
physical education classes, self-consciousness, 
self-evaluation, moral and volitional traits of a 
preschool child. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Vilсhkovskiy E. S. Theory and methods 
of preschool children education. – Sumy: Uni-
versity book. – 2014. – P. 428  

2. Keneman A. B., Khukhlayeva D. V. Theo-
ry and methods of preschool children education. – 
M: Education. – 1978. – P. 272 



 

 65 

3. Kot N. A., Denisenko N. F., Ts’os’ A. V., 

Shiyan B. M. and others. Specifics of developing 
volitional traits in older preschool children in co-

urse of motor activity // Optimization of a child’s 

physical development in our educational system: 
monography. – Zaporozhye: ZIPPO, 2020. – 

P. 149–174 

4. Leontiev A. N. Problems of psyche deve-
lopment. – M.: MGU publishment, 1972. – P. 575 

5. Svarkovskaya L. A. How to motivate pre-

school children to physical education classes // 
Teacher – methodologist of a preschool educa-

tional organization. – 2022. – № 5. – P. 5–7 

6. Stepanenkova E. Ya. Theory and methods 
ofphysical education and development of a child. – 

M.: Academy, 2001. – P. 368 

7. Poltavtseva N. V., Gordova N. A. Physi-
cal education in preschool childhood: manual for 

physical education instructors and educators wor-

king with children of 2-3 years old. – M.: Educa-

tion, 2018. – P. 141 
8. Shchebeko V. N. Formation of a preschool 

child’s personality through physical education: 

dissertation … of the doctor of Pedagogical Scienc-
es: 13.00.02. – Moscow, 2011. – P. 319. 

9. Shchebeko V. N. Development of a pre-

school child’s personality through physical edu-
cation // International Scientific Congress. Phys-

ical Education, sport, tourism – in new conditions 

of the CIS countries: Materials. – P. 2. Minsk the 
23

rd
 – 25

th
 of June, 1999. – P. 221–224. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т. В. Богун 
 
УДК 159.9 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ 

ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ                              

И РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СПОРТСМЕНА 
 
 
    ведение. В работах ведущих исследо-

вателей в области перинатальной психологии 
С. Грофа, Г. Г. Филипповой, И. Н. Добрякова, 
Н. П. Коваленко указывается, что перинаталь-
ная психология включает в себя такие систе-
мы знаний, как: 

– перинатальная медицина (внутриутроб-
ная диагностика и терапия), «физическое и пси-
хическое здоровье ребенка и родителей» [6, 
c. 2]; 

– теория адаптивности, концепция инстинк-
тов и психосоматическая патология [5, с. 44];  

– теория перинатальных матриц [4, с. 12].  
Перинатальная матрица – это информа-

ционный блок индивидуального бессознатель-
ного, связанный с опытом рождения [8, с. 10]. 
С. Гроф считает, что перинатальный опыт про-
является в четырех паттернах переживаний, ко-
торые глубоко соответствуют четырем клини-
ческим стадиям биологического рождения – 
в базовых перинатальных матрицах (БПМ). 

С. Гроф утверждает, что рождение – это, в 
первую очередь, преодоление препятствий (по 
второй БПМ). Успешный результат рождения 
закрепляет двигательные паттерны рождения 
как некую схему, приводящую к успеху, в том 
числе и в области спортивной деятельности. 

Таким образом, опыт рождения представ-
ляет собой момент формирования врожден-
ных поведенческих актов, которые связаны с 
мобилизацией внутренних ресурсов человека, 
направленных на преодоление внутренних и 
внешних противоречий и реализации програм-
мы деятельности, в том числе и спортивной 
[1, с. 185]. 
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Формулировка цели статьи, ее актуаль-
ность. Актуальность данного исследования 
обусловлена тем, что в перинатальной психо-
логии накоплен большой теоретический и эм-
пирический материал о влиянии рождения на 
психическое и физическое развитие человека, 
однако в спортивной психологии фактор оче-
редности рождения спортсмена в семье при-
менительно к его спортивным результатам ос-
тается малоизученным. Проведенное нами ис-
следование позволило выявить формально-ди-
намические свойства спортсменов и некоторые 
особенности ресурсного потенциала с учетом 
фактора очередности их рождения. 

Цель данной работы – выявить индиви-
дуально-психологические особенности спорт-
сменов (на примере занимающихся бадминто-
ном), которые связаны с фактором очередно-
сти их рождения (первый или единственный 
ребенок, а также второй и последующие дети 
по порядку рождения). 

Изложение основного материала статьи. 
Ресурсный потенциал личности – это совокуп-
ность качеств субъекта или особое интеграль-
ное качество, которое выполняет функцию 
«реализации» субъекта, т. е. определяет и обес-
печивает эффективность осуществления им в 
данных объективных условиях всех видов 
жизнедеятельности [7, с. 91]. 

Задачи исследования:  
1. Эмпирически исследовать особенности 

ресурсного потенциала спортсменов с учетом 
очередности их рождения (первые/единствен-
ные по счету дети и вторые/последующие 
дети). 

2. Эмпирически исследовать особенно-
сти формально-динамических характеристик 
спортсменов с учетом очередности их рож-
дения. 

Исследование проводилось на базе Учеб-
но-тренировочного центра (УТЦ), расположен-
ного в Раменском районе Московской области. 
В исследовании приняли участие 40 спортсме-
нов, из них 20 юношей и 20 девушек в возра-
сте 13–16 лет, реализующих себя в области 
спорта высших достижений. Были сформиро-
ваны две подвыборки спортсменов с учетом 
их очередности рождения: подвыборка «Пер-

вый либо единственный ребенок в семье» и 
подвыборка «Второй и последующие дети в 
семье». 

Методы исследования: 
1. Опросник формально-динамических 

свойств индивидуальности (ОФДСИ) В. М. Ру-

салова [10, с. 33]. Данный тест используется 

для диагностики свойств «предметно-деятель-
ностного» (психомоторная и интеллектуаль-

ная сферы) и «коммуникативного» аспектов. 

Автор выделил эргичность (силу, энергич-
ность), пластичность, скорость и эмоциональ-

ность. Именно эти характеристики, а также их 

проявленность в разных сферах (психомотор-
ной, интеллектуальной и коммуникативной) 

можно выявить с помощью данного опросника. 

Эмоциональная сфера – это чувствитель-
ность, импульсивность, сила и динамика про-

явления эмоций. 

Психомоторная (двигательная) сфера – вы-

ражение общей активности, а именно темп, 
скорость, ритм и общее количество движений. 

Интеллектуальная сфера – уровень ин-

теллектуальных возможностей, стремление к 
деятельности, связанной с умственным напря-

жением. 

Коммуникативная сфера – потребность в 
общении, стремление к установлению зна-

комств, степень общительности.     

2. Тест «Перинатальный опыт – ресурс-
ный потенциал» (Н. П. Коваленко). В основе 

данной методики лежит система выявления 

блоков памяти, относящихся к травмирован-
ному перинатальному опыту. В перинатальной 

психологии выявлено, что перинатальный опыт 

существенно влияет на формирование базовых 
психофизиологических программ подсозна-

ния [2, с. 14], а это значит, влияет на характер 

поведения, стратегии самореализации и разви-
тия. Н. П. Коваленко считает, что перинаталь-

ная травма может быть вытеснена в глубинные 

слои подсознания, может быть компенсирова-
на в процессе жизни, но, несмотря на это, она 

может влиять на общее психическое здоровье 

и ресурсный потенциал человека [8, с. 36]. Дан-
ная методика предполагает исследование это-

го раннего опыта по четырем матрицам (БПМ).  



 

 67 

Высокие показатели, полученные по пер-
вой матрице (БПМ 1), связаны с созреванием 
сенсорных и физиологических систем, со ста-
дией накопления жизненных сил и хорошим 
иммунитетом, с умением расслабляться, радо-
ваться жизни. Низкие показатели говорят о 
трудностях в этой сфере. 

Показатели второй матрицы (БПМ 2) яв-
ляются активизацией и динамизацией процес-
сов обеспечения, свидетельствуют о мобилиза-
ции и стрессоустойчивости личности, умении 
проходить через трудности и способность быс-
тро принимать решения; низкие показатели 
свидетельствуют о негативном опыте, о чув-
стве беспомощности, отчаяния и вины, когда 
необходимо активно действовать, такой чело-
век испытывает замешательство, растерян-
ность, подвержен страху. 

Третья матрица (БПМ 3) отражает виталь-
ную силу, опыт борьбы за жизнь, свободу, уве-
ренность в достижении поставленной цели, 
включение лидерского инстинкта. При негатив-
ном опыте (низких показателях) такой чело-
век склонен демонстрировать неуверенное по-
ведение, неумение бороться, в трудных ситуа-

циях и при преодолении препятствий придер-
живается установки «за меня это сделает кто-
то другой». 

Четвертая матрица (БПМ 4) позволяет (при 

позитивном опыте) говорить о стремлении лич-

ности к самореализации, о ее адаптивных спо-

собностях, о сформированном базовом дове-

рии к миру, активизации лидерского инстинк-

та и самосохранения. В случае негативного ран-

него опыта данная матрица свидетельствует о 

незащищенности, о недоверии к миру, о чув-

стве одиночества. 

3. Беседа со спортсменами – участниками 

исследования. В ходе беседы обсуждались дан-

ные о составе семьи и об очередности рожде-

ния ребенка в семье. 

4. Для определения значимости различий 

между двумя выборками использовался U-

критерий Манна-Уитни. 

Результаты исследования. Исследование 

формально-динамических свойств спортсме-

нов осуществлялось с помощью опросника 

ОФДСИ (автор В. М. Русалов), результаты 

представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Сравнение формально-динамических свойств спортсменов по подвыборкам                            

в зависимости от очередности рождения (по U-критерию Манна-Уитни) 
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Применение U-критерия Манна-Уитни поз-
волило выявить значимые различия между под-
выборками в области психомоторной пластич-
ности (гибкости переключения с одной физи-
ческой работы на другую, склонности к раз-
нообразным формам двигательной активности). 

Спортсмены, входящие в подвыборку 
«Вторые/последующие по очередности рожде-
ния», характеризуются более высокой психо-
моторной пластичностью (36,1 б.) по срав- 
нению со спортсменами подвыборки «Пер-
вые/единственные по очередности рождения» 
(33,85 б.). Спортсмены, рожденные вторыми 
и последующими детьми в семье, более актив-
ны и динамичны, они легче и успешнее прео-
долевают препятствия, у них более развиты 
процессы активизации и динамизации жизне-
обеспечения. Спортсмены, рожденные первы-
ми или единственными детьми в семье, менее 
пластичны, им приходится энергетически бо-
лее вкладываться в получение результата. 
«Младшие дети, избежав груза родительских 
ожиданий, имеют в своем мироощущении бо-
лее низкое влияние материнской тревожности, 
гиперзащиты и гиперопеки. Отсутствие излиш-
ней заботы и внимания со стороны родителей 
снимает с их детей чрезмерную ответствен-
ность за свои действия» [3, c. 32]. 

В рамках нашего исследования ставилась 

задача изучения особенностей ресурсного по-

тенциала спортсменов с учетом очередности 

их рождения (первые/единственные по очеред-

ности рождения и вторые/последующие по оче-

редности рождения). 

Анализ показателей по второй БПМ, ко-

торая связана с активизацией и динамизацией 

процессов обеспечения спортивной деятель-

ности, а также применение U-критерия Ман-

на-Уитни позволили выявить значимые разли-

чия в уровне ресурсного потенциала между 
подвыборками (рис. 2). 

Как видно из рисунка, спортсмены из под-

выборки «Вторые/последующие по очередно-

сти рождения» отличаются существенно более 

высокими значениями (9,35 б.) по второй БПМ 

от спортсменов подвыборки «Первые/един-

ственные по очередности рождения» (7,25 б.). 

Это говорит о том, что спортсмены подвыбор-

ки «Вторые/последующие по очередности рож-

дения» обладают большей стрессоустойчиво-

стью, способностью к мобилизации, они умеют 

легче проходить через трудности и способны 

быстрее принимать решения, чем спортсмены 

из подвыборки «Первые/единственные по оче-

редности рождения». 

 
 

Рис. 2. Сравнение особенностей ресурсного потенциала по подвыборкам спортсменов 

в зависимости от очередности рождения (по U-критерию Манна-Уитни) 
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Как показывает наш профессиональный 
опыт, спортсмены, рожденные вторыми и по-
следующими детьми в семье, наряду с более 
высоким уровнем динамичности и активно-
сти (что является их сильной стороной в спор-
те), характеризуются и меньшей эмоциональ-
ной устойчивостью, что делает их более уяз-
вимыми, по сравнению со спортсменами – 
единственными или первыми детьми в семье, 
которые за счет меньшей пластичности обла-
дают большей эмоциональной стабильностью 
и устойчивостью. Это необходимо учитывать 
в работе со спортсменами.  

А. А. Мезенцев и О. В. Ракитина (2022) 
пишут о том, что повышению эмоциональной 
устойчивости субъекта способствует психокон-
сультативная работа, направленная на повыше-
ние мотивационного компонента. Развитие 
мотивации достижения имеет положительное 
влияние на показатели эмоциональной устой-
чивости [9, с. 2]. Это, на наш взгляд, обозначает 
одно из направлений работы спортивного пси-
холога со спортсменами, входящими в катего-
рию «Вторые и последующие дети в семье». 

Выводы. 
1. Спортсмены, входящие в подвыборку 

«Первые/единственные по очередности рожде-
ния», характеризуются значительно меньшей 
психомоторной пластичностью по сравнению 
со спортсменами подвыборки «Вторые/после-
дующие по очередности рождения». Спортсме-
ны, рожденные первыми или единственными 
детьми в семье, более интенсивно тренируются 
ради достижения высоких спортивных резуль-
татов. 

2. В области ресурсного потенциала выяв-
лены значимые различия, связанные с очеред-
ностью рождения спортсмена в семье, а имен-
но: спортсмены, родившиеся вторыми и после-
дующими детьми по счету, отличаются значи-
мо более высоким уровнем ресурсного потен-
циала, по сравнению со спортсменами подвы-
борки «Первые/единственные по очередности 
рождения», у которых ресурсный потенциал 
представлен на средним уровне. 

3. Выявленные индивидуально-психоло-
гические особенности спортсменов с точки зре-
ния их ресурсов и ограничений необходимо 
учитывать спортивному психологу и тренеру. 

АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются результаты эмпи-

рического исследования особенностей динами-

ческих свойств индивидуальности ресурсно-

го потенциала спортсменов-юниоров с уче-
том фактора очередности рождения ребенка в 

семье. Установлено, что спортсмены, родив-

шиеся вторыми и последующими детьми в 
семье, характеризуются большей психомотор-

ной пластичностью, а также более высоким 

уровнем ресурсного потенциала по сравнению 
со спортсменами, которые родились первыми 

либо единственными детьми в семье. 

Ключевые слова: спортсмены, ресурсный 
потенциал, очередность рождения, психомо-

торная пластичность, перинатальная матрица. 

SUMMARY 
The article analyzes the results of an empiri-

cal study of the characteristics of the dynamic pro-

perties of the individuality of the resource po-

tential of junior athletes, taking into account the 
factor of the order in which a child is born in the 

family. It has been established that athletes who 

were born the second and subsequent children in 
the family are characterized by greater psychomo-

tor plasticity, as well as a higher level of resource 

potential compared to athletes who were born the 
first or only children in the family. 

Key words: athletes, resource potential, birth 

order, psychomotor plasticity, perinatal matrix. 
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ФОРМИРОВАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ                     

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ                       
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
 
    ведение. В стратегии организации фи-

зической культуры и спорта определено прио-
ритетное место сохранению, укреплению здо-

ровья нации и повышению ее благосостояния, 

особое место определено развитию студенче-
ского спорта. 

Вместе с тем по ряду причин многие сту-

денты вуза имеют нарушения в состоянии здо-
ровья, страдают хроническими заболевания-

ми. Проблема допризывной молодежи суще-

ствует неразрывно с этой проблемой. Будущие 
призывники не в полной мере соответствуют 

требованиям по здоровью, предъявляемым ме-

дицинской комиссией для призыва в армию. 
Это связанно с низким уровнем физического 

здоровья и физического развития молодого 

поколения. 
В существующих реалиях частные клубы 

по видам спорта в основном ориентируются 

на получение дохода и предлагают свои услу-
ги только на коммерческих условиях. В ос-

новном уровень дохода среднестатистического 

россиянина не позволяет пользоваться этими 
услугами. 

В Кубанском государственном универси-

тете (КубГУ) ведется системная спортивная ра-
бота, идет нарастание числа спортивных сек-

ций по различным видам спорта, но студенты, 

не имеющие опыт спортивных достижений, не 
могут их посещать, так как в эти спортивные 
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секции идет набор только студентов со спор-

тивными разрядами для достижения спортив-
ных титулов. Остальные же желающие повы-

сить свою физическую подготовку, к сожале-

нию, могут посещать плавательный бассейн, 
тренажерные залы только на платной основе, 

кроме студентов бюджетной формы обучения. 

Но для самостоятельной работы студентов есть 
еще одна возможность повысить свой уровень 

физической подготовки – самостоятельное по-

сещение стадиона на базе КубГУ вне академи-
ческих занятий, однако мотивация основной 

массы обучающихся остается, к сожалению, на 

низком уровне. 
Можно выделить еще одно противоречие: 

в результате изменившихся социальных усло-
вий и системных изменений внешней образо-
вательной среды внутренняя среда некоммер-

ческой образовательной организации имеет все 
меньше отличий от коммерческих организаций, 
работающих в отрасли. Это подтверждается 
уменьшением финансирования из бюджета на 
образование. 

По учебной работе кафедры физического 
воспитания, которая должна заниматься систе-
мно и непосредственно повышением уровня 
физической подготовки студентов с двухра-
зовыми занятиями в неделю, тоже есть проб-
лемы. С 2022 года более трети часов сняты на 
самостоятельное изучение дисциплины. Сек-
ции по дополнительному занятию в неделю в 
вузе на его базе и вовсе не были определены. 
Это приводит к формированию отрицательной 
мотивации к занятиям физической подготов-
кой для повышения своего уровня здоровья. 

Заметим, что недостаточно целенаправлен-
ная, системная работа образовательных учреж-
дений по патриотическому воспитанию, а за-
частую и проведение важных патриотических и 
спортивных мероприятий физкультурно-оздо-
ровительной направленности создают препят-
ствия для пропаганды физической культуры 
и массового спорта. Выявленные противоречия 
делают актуальным поиск новых подходов к 
формированию педагогического пространства 
физической культуры и воспитания в новых 
условиях некоммерческих образовательных 
организациях.  

Цель – сформировать педагогическое про-

странство физической культуры в новых ус-
ловиях некоммерческой образовательной ор-

ганизации. Из сформулированной цели иссле-

дования можно выделить ряд задач: 
1. Разработать организацию и условия для 

формирования педагогического пространства 

физической культуры в новых условиях не-
коммерческой образовательной организации. 

2. Сформировать педагогическое простран-

ство физической культуры в новых условиях 
некоммерческой образовательной организации. 

3. Уточнить понятие «Педагогическое про-

странство физической культуры» в новых ус-
ловиях некоммерческой образовательной ор-

ганизации». 

Рассмотрим методологическую составляю-
щую нашего исследования. В педагогической 

науке использование термина «пространство» 

развивалось достаточно интенсивно. Оно трак-

туется как образовательное пространство, еди-
ное образовательное пространство, педагоги-

ческое пространство, воспитательное простран-

ство, культурно-образовательное пространство, 
пространство детства, социально-педагогиче-

ское пространство. Проявление интереса к это-

му понятию было обусловлено проблемой фор-
мирования педагогического пространства фи-

зической культуры и процессом его управле-

ния в новых условиях некоммерческой об- 
разовательной организации. «Педагогическое 

пространство» в педагогической науке рассмат-

ривается во взаимодействии с субъектным под-
ходом развития и становлением личности, что 

соответствует практике современного образо-

вания. Это, по сути, целенаправленное педаго-
гическое взаимодействие субъектов, которые 

присутствуют в созданных педагогических ус-

ловиях для реализации воспитательных целей  
и задач. Л. И. Новикова определяет понятие 

«воспитательное пространство «как результат 

деятельности и является как созидательной, 
так и интегрирующей» [2, с. 141]. Кроме это-

го, автор связывает это понятие с системой 

формирования и развития личности в модели-
руемом педагогическом пространстве: «Важ-

нейшей характеристикой развивающейся лич-
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ности, показателем ее воспитанности является 

ее «самость» – способность к самопознанию, 
самооценке, самопроектированию и самореа-

лизации. Стать личностью и развиваться как 

личность можно не только под влиянием дру-
гих (родителей, педагогов, сверстников), под 

влиянием внешних воздействий, но и в резуль-

тате собственных целенаправленных усилий» 
[3, c. 196]. Поэтому процесс воспитания физи-

ческой культуры в управляемом педагогиче-

ском пространстве – процесс целенаправлен-
ный, он ориентирован на целеполагание лич-

ности. Кроме этих позиций по проблеме моде-

лирования и управления педагогическим про-
странством его рассматривают более широко 

в системе воспитательной среды. В связи с 

этим М. С. Якушкина определяет воспитатель-
ную среду как «...это, прежде всего, то, среди 

чего пребывает человек, в рамках системного 

подхода она рассматривается как совокупность 

всех объектов, динамика свойств которых ока-
зывает влияние на систему, а также тех объек-

тов, чьи свойства изменяются в результате дея-

тельности системы» [6, c. 66]. «Воспитатель-
ную среду надо уметь создать для формирова-

ния в ней воспитательного пространства. Чем 

больше и полнее личность использует возмож-
ности среды, тем более успешно происходит 

ее свободное и активное саморазвитие: «чело-

век одновременно является продуктом и твор-
цом своей среды, которая ему дает физическую 

основу для жизни и делает возможным интел-

лектуальное, моральное, общественное и ду-
ховное развитие» [7, c. 11]. Анализируя выше-

перечисленные концепции, можно определить 

понятие «Среда» как место возможного су-
ществования воспитательного пространства, 

место совместной деятельности и содеятель-

ности преподавателя и студента. Вышепере-
численные и обоснованные концепции приня-

ты нами и составляют методологическую ба-

зу нашего исследования. 
Рассмотрим основные компоненты управ-

ления воспитательного пространства физиче-

ской культуры в Кубанском государственном 
университете. Организация и условия форми-

рования воспитательного пространства заклю-

чаются во внедрении в воспитательную среду 

вуза физкультурно-образовательного простран-
ства физической культуры и спорта. Процесс 

управления пространством физической куль-

туры имеет свою структуру и содержание, со-
стоит из следующих компонентов: образова-

тельный, спортивный, производственный. Вы-

делим функции этих компонентов: адаптацион-
но-диагностический, обучающе-рефлексивный, 

практико-коррекционный. 

Цели и задачи адаптационно-диагностиче-
ского компонента обозначены следующим об-

разом: оказание помощи студентам в адапта-

ции к условиям обучения. Диагностика уровня 
физической подготовки для распределения по 

учебным группам, а также обучение студентов 

применению средств физической культуры в 
процессе студенческого труда. 

Цели и задачи обучающего, рефлексивно-

го компонента: освоение профессиональных 

компетентностей через знания, умения и навы-
ки, позволяющие использовать средства физи-

ческой культуры в процессе студенческого 

труда и отдыха. 
Цели и задачи практического и коррек-

ционного компонента: обучение демонстра-

ции практических навыков по использованию 
средств физической культуры и коррекция 

знаний и умений. 

Производственный компонент. Его цель – 
использование приобретенных компетентно-

стей в профессиональной деятельности (при-

обретенный опыт в проектировочной деятель-
ности на производстве). 

Организация исследования: 

Первый этап: 2019–2020 гг. – анализ лите-
ратурных источников позволил изучить со-

стояние проблемы, определить тему, цель и за-

дачи исследования, сформировать рабочую ги-
потезу и определить методы исследования. 

Второй этап: 2020–2021 гг. – изучалась и 

анализировалась структура внутренней воспи-
тательной среды некоммерческой образова-

тельной организации. Выявлялись ее особен-

ности. Разрабатывались организация и педаго-
гические условия для формирования простран-

ства физической культуры. Разрабатывались 
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и применялись критерии оценки эффективно-

сти управления пространством физической 
культуры в вузе. 

Третий этап: 2021–2023 гг. – полученная 

информация анализировалась и синтезирова-
лась. Обобщались результаты исследования, 

апробировалась модель управления педагоги-

ческим пространством физической культуры 
в условиях некоммерческой образовательной 

организации. 

Методы исследования. 
1. Анализ научной и учебной литературы 

по проблеме исследования. 

2. Анкетирование. Анкетирование прово-
дилось для диагностики мотивационной сфе-

ры студентов, диагностики целеполаганий о не-

обходимости физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в вузе, для выявления вербально-

го отношения к физкультурно-оздоровитель-

ным мероприятиям. В содержание анкеты бы-

ли включены вопросы, позволяющие узнать 
об интересах и предпочтениях студентов в про-

цессе проведения свободного времени, об удов-

летворенности знаниями, необходимыми для 
организации и проведения массовых воспита-

тельных (оздоровительных) и спортивных ме-

роприятий в вузе. 
3. Педагогическое тестирование (теоре-

тический аспект). Тестирование проводилось 

по модифицированной методике оценки ва-
леологической эффективности образователь-

ного учреждения (ОУ) В. В. Соколова. Целью 

тестирования являлось определение уровня раз-
вития сознания о собственном здоровье сту-

дентов, определение его динамики в период 

обучения в вузе. 
«Валеологическое сознание» [5] у студен-

тов квалифицировалось по уровням его соот-

ветствия и формирования. Выявлялись уров-
ни по степени их сформированности:  

– педагогический;  

– морфологический; 
– физиологический;  

– психологический; 

– психоаналитический;  
– метафорический;  

– логический;  

– практический;  

– целеполагающий. 
Низкий уровень валеологического созна-

ния (20 %) дает оценку один балл. На психоло-

гическом уровне эта часть испытуемых решает 
вопросы: «Что?», «Где?» – «Не для кого». 

Уровень сознания индивида ниже средне-

го (40 %) оценивается в два балла. Информа-
цию получаем, когда валеологическое созна-

ние индивида базируется на инстинктивно-эмо-

циональном, интуитивном уровне. Эта группа 
испытуемых решает вопросы: «Что?», «Где?», 

«Когда?» – «Для себя». 

Средний уровень сознания (60 %) оценива-
ется в три балла. У этой группы испытуемых 

уровень осознанного отношения к собственно-

му здоровью охватывает правополушарный, 
образный уровень. На данном уровне группа 

испытуемых решает вопросы: «Что?», «Где?», 

«Когда?», «Как?» – «Для себя и близких». 

Выше среднего (80 %). Этот уровень автор 
и разработчик оценивает в 4 балла. Эта часть 

исследуемых студентов относятся к своему здо-

ровью осознанно. Здесь работает левое полу-
шарие головного мозга. Мыслительные про-

цессы позволяют осознавать проблему. Инди-

вид решает вопросы: «Что?», «Где?», «Когда?», 
«Как?»; «Зачем?» – «Для узкого круга лиц». 

Высокий уровень (100 %). Его можно наз-

вать деятельностным через знания о практиче-
ском применении. Он оценивается в пять бал-

лов. Ответы опросника должны быть получены 

с помощью мыслительных усилий: «Что?», 
«Где?», «Когда?», «Как?», «Зачем?», «Поче-

му?» – «Для всех». 

Студентам предлагалось дать ответы на не-
которые вопросы: «Могут ли влиять на здо-

ровье человека (перечисленные) аспекты жиз-

ни?», «Нужно внимательно ознакомиться со 
«шкалой» и сделать отметку», «Как вы думае-

те, нужна ли воспитательная работа в вузе? 

Ответьте (да; нет)», «Какие мероприятия воспи-
тательного плана Вы хотели бы подготовить 

и провести в нашем вузе? Напишите», «Хоте-

ли бы Вы попробовать себя в других сферах 
деятельности, развивающих творческие спо-

собности? Ответьте (да; нет)». 
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4. Тестирование по уровню развития об-
щей выносливости. Мы использовали кон-
трольный тест, который является одним из 
значимых в определении уровня физической 
подготовленности (тест К. Купера). Он харак-
теризуется развитием общей выносливости 
(12-минутный бег с ходьбой). Тест показывает, 
что энергетической основой общей выносли-
вости является механизм образования энергии 
в условиях аэробного выполнения. К. Купер 
систематизирует развитие общей аэробной вы-
носливости согласно возрасту, полу и прохож-
дению дистанции за 12 минут (в метрах), при 
этом квалифицируя прохождение дистанции 
по уровням: очень плохой, плохой, удовлетво-
рительный, хороший, отличный. 

5. Педагогический эксперимент. Констати-
рующий педагогический эксперимент прово-
дился с целью вовлечения студентов в физкуль-
турно-оздоровительную деятельность при сов-
местной деятельности преподавателя и сту-
дента. 

6. Метод проектов. Метод проектирования 
был направлен на создание эффективного уп-
равления воспитательным пространством фи-
зической культуры в вузе средствами физи-
ческой культуры и спорта. 

7. Методы математической статистики. 
Применялся для сравнения результатов иссле-
дования по уровню физической подготовлен-
ности студенток, а также по уровню общекуль-
турных компетенций, использовался φ-угло-
вой критерий Фишера (Д. А. Новиков, 2004). 

В эксперименте принимали участие 60 де-
вушек филологического факультета – экспери-
ментальная группа (ЭГ). Контрольная группа 
(КГ) составила 60 девушек факультета психо-
логии, педагогики и коммуникативистики. 

Были определены критерии оценки эф-
фективности педагогического пространства 
по трем показателям: уровню общекультурных 
компетентностей студенток о собственном здо-
ровье, изменению ценностных ориентаций, на-
правленных на целеполагание и рефлексию, 
уровню развития общей выносливости. 

После проведения эксперимента были по-
лучены следующие результаты по уровням 
развития общекультурных компетентностей 

студенток к своему собственному здоровью. 
В контрольной группе низкий уровень разви-
тия у 8,3 % студенток. В экспериментальной – 
у 6,7 % студенток. 

В контрольной группе – средний уровень 
развития у 33,3 % студенток. В эксперимен-
тальной – у 38 %. 

В контрольной группе – уровень выше 
среднего (13 %). В экспериментальной – 21 % 
(φ≤p). 

В контрольной группе – высокий уро-
вень у 10 %. В экспериментальной – у 11,7 %. 

Просматривается явная динамика по выше-
среднему уровню развития компетентностей у 
экспериментальных групп в отличии от конт-
рольных (φ≤p). 

После эксперимента выявлена динамика 
целевых установок студенток в процессе апро-
бации модели управления воспитательным 
пространством физической культуры в вузе. 
В контрольной группе в 2020 году целевые 
установки на сохранение и заботу о собствен-
ном здоровье выявлены у 3,8 % студенток, в 
2021 году – 4,7 %. Это на 0,9 % выше, чем в 
2020 году. 

В экспериментальной группе – в 2020 го-
ду целевые установки на сохранение и заботу 
о собственном здоровье выявлены у 5,5 % сту-
денток, в 2021 году – 20,8 %. Это на 15,3 % вы-
ше, чем в 2020 году. Это констатирует явную 
положительную динамику результатов в экспе-
риментальной группе в отличие от контроль-
ной (φ≤p). 

Выявлена положительная динамика кон-
трольных результатов общей выносливости у 
студенток экспериментальной группы в хоро-
шем и отличном уровне, что составило 66,6 % и 
13,5 %, снизился процент удовлетворительно-
го уровня до 18,3 %. 

В контрольной же группе динамика пока-
зателей общей выносливости выявлена в удов-
летворительном уровне, что составило 80 %. 
В хорошем и отличном уровне динамика по-
казателей общей выносливости составила лишь 
10 % и 3,4 % (φ≤p). 

Выводы: 
1. Организацией и условием для формиро-

вания педагогического пространства физиче-
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ской культуры в новых условиях некоммерче-
ской образовательной организации является 
непосредственное управление воспитательным 
пространством физической культуры в вузе. 
Это система мероприятий, способствующая 
адаптации, восстановлению сил и функцио-
нальной устойчивости студентов к влиянию 
факторов внутренней среды в вузе, включая 
внешнюю социальную среду. 

2. Организация и условия формирования 
воспитательного пространства физической 
культуры заключаются во внедрении в воспи-
тательную среду вуза физкультурно-образова-
тельного пространства физической культуры 
и спорта. Процесс управления пространством 
физической культуры имеет свою структуру 
и содержание, состоит из следующих этапов: 
образовательный, спортивный, производствен-
ный. Каждый этап выполняет свою функцию: 
на образовательном этапе – адаптационно-диаг-
ностическую, на спортивном этапе – обучаю-
ще-рефлексивную, на производственном эта-
пе – практико-коррекционную. 

3. Управление воспитательным простран-
ством физической культуры в условиях неком-
мерческой образовательной организации в выс-
шей школе включает процесс моделирования 
оздоровительно-образовательным простран-
ством с учетом ее ресурсов и с участием всех 
участников образовательных отношений. 

4. Метод проектов и проектировочная дея-
тельность студентов, которая была направлена 
на пропаганду физической культуры и спорта 
в вузе, повышение мотивации к самостотель-
ным занятиям физической культурой и спор-
том на базе вуза усилил систему воспитатель-
ной внутренней среды. 

5. В ходе эксперимента выявлена положи-
тельная динамика по трем критериям оценки 
эффективности организации и управления вос-
питательным пространством: уровню обще-
культурных компетентностей студенток о соб-
ственном здоровье, направленных на целепо-
лагание и рефлексию, уровню развития общей 
выносливости у экспериментальных групп в 
отличие от контрольных. 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлена модель формирова-

ния педагогического пространства физической 

культуры в новых условиях некоммерческой 
образовательной организации высшей школы, 
чтобы повысить эффективность управления 
воспитательной средой. Педагогическое про-
странство физической культуры является од-
ним из центральных элементов воспитатель-
ной среды в вузе и заключаются во включе-
нии в эту среду физкультурно-образователь-
ного пространства физической культуры и 
спорта. Это пространство управляемо всеми 
участниками образовательных отношений. 
Процесс управления этим пространством имеет 
свою структуру и содержание. 

Ключевые слова: педагогическое про-

странство, физическая культура, управление 
воспитательной средой. 

SUMMARY 
The article presents a model for the forma-

tion of the pedagogical space of physical culture 
in the new conditions of a non-profit educational 
organization of higher education in order to in-

crease the efficiency of managing the education-
nal environment. The pedagogical space of phy-
sical culture is one of the central elements of the 

educational environment at the university and 
consists in the inclusion in this environment of the 
physical culture and educational space of phy-
sical culture and sports. This space is managed 

by all participants in educational relations. The pro-
cess of managing this space has its own structure 
and content. 

Key words: pedagogical space, physical cul-

ture, management of the educational environment. 
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KEY ASPECTS                                             

OF A PRESCHOOL                                   

AND PRIMARY EDUCATION 

TEACHER’S PROFESSIONAL 

COMPETENCE FORMATION 

WITHIN A MULTICULTURAL 

EDUCATION  
 
 
   ntroduction. A preschool and primary edu-

cation teacher’s professional competence is one 
of the key competencies among a teacher’s pro-
fessionally and personally significant qualities ne-

cessary for the implementation of effective acti-
vities aimed at transferring the culture and social 
experience accumulated by mankind from older 
generations to new ones, at creating pedagogical 
conditions for children’s personal development, 
as well as activities related to the ability to solve 
many other pedagogical tasks in the educational 
activity process. Currently, there are a large num-
ber of classifications of professional competence 
components. Thus, the analysis of the works of 
L. S. Vygotsky [19], E.A. Klimov, S. L. Rubinstein 
[15], and other scientists makes it possible to 
identify the following professional competence 
components:  

– socio-legal competence, that is knowledge 
and skills in the field of interaction with public in-
stitutions and people, as well as knowledge of pro-
fessional communication and behavior methods; 

– personal competence, that is the ability to 
constantly professional growth and professional 
development, as well as self-realization in pro-
fessional work; 

– special competence, that is readiness to in-
dependently perform specific types of activities, 
the ability to solve typical professional tasks and 
evaluate the results of one’s work, the ability to 
independently acquire new knowledge and skills 
in the specialty; 

– autocompetence, that is an adequate under-
standing of one’s own socio-professional chara-
cteristics and knowledge of technologies for over-
coming professional destructions; 

– extreme competence, that is the ability to act 
in suddenly complicated conditions, in case of 
accidents, technological processes violations 
(L. S. Vygotsky; S. L. Rubinstein; E. A. Klimov). 

According to J. Raven, an author of the book 
Competence in Modern Society, professional com-
petence is associated with such skills as: to work 
independently without constant guidance; to take 
responsibility on their own initiative; to take ini-
tiative without asking others how to do it; to notice 
problems and look for ways to solve them effecti-
vely; to analyze new situations and apply existing 
knowledge for such analysis; to get along with 
other people; to assimilate any knowledge on one’s 
own initiative; to make decisions based on sound 
judgments. 
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These skills acquire particular importance in 
the context of pedagogical activity because the 
success of innovative transformations in society 
is directly dependent on a Teacher, without whom 
it is impossible to imagine the further life path of 
a person, a future specialist of any professional pro-
file. Therefore, the work aimed at improving tea-
ching staff professional competence, increasing 
their scientific and general cultural level, develo-
ping their creative potential, readiness for conti-
nuous self-education, the ability to flexible socio-
pedagogical thinking, especially in a multicultural 
society, should be given the closest attention. 

The aim of this work is to analyze the concept 
of a preschool and primary education teacher’s 
professional competence which is considered in 
the context of one’s professional activity within a 
multicultural education. Special attention is paid to 
the problem of multicultural competence forma-
tion as the most important component of a tea-
cher’s professional competence who implements 
one’s pedagogical activity in a multicultural en-
vironment. 

Materials and Methods. The methodology-
cal basis of this study is the works of both Rus-
sian (L. S. Vygotsky, S. L. Rubinstein, E. A. Kli-
mov, A. N. Dzhurinsky, O. V. Khukhlayeva et al), 
and foreign scientists (L. Gurlitt, G. Sharrelmann, 
H.-G. Gadamer and others). Studies of a teacher’s 
professional competence designed to ensure the 
effectiveness of solving pedagogical, scientific, me-
thodological, organizational and managerial tasks 
are dedicated to the research of such scientists as 
C.  anli & A. Bostancio lu, I. O. Ibragimov & 
A. N. Nyudyurmagomedov, M. S. Vijay Kumar, 
R. J. Marzano, J. S. Marzano & D. Р. Pickering, 
J. Knight, H. Walberg and others. 

A special role in the analysis of the problem 
of a preschool and primary education teacher’s pro-
fessional competence is given to the development 
of human society cultural heritage as the most im-
portant aspect of a teacher’s professional compe-
tence formation within a multicultural education in 
the works of such researchers as C. C. Yeşilbursa, 
H. R. Markus & S. Kitayama, G. Adams & 
H. R. Markus, E. Yalçinkaya and others. 

The main methods in this study are the ana-
lysis of scientific and methodological literature 
on pedagogy and psychology, as well as practi-

cal experience that allows identifying key aspects 
of a preschool and primary education teacher’s 
professional competence formation within a mul-
ticultural education; comparison and generalize-
tion of pedagogical experience, concretization 
and theoretical design. 

Results and Discussion. Summarizing the 
approaches of a large number of scientists to this 
problem study, it can be argued that pedagogical 
competence is a process and result of creative pro-
fessional activity, an integrated indicator of a tea-
cher’s personal and activity essence due to the le-
vel of one’s humanistic and creative orientation 
realization. Pedagogical activity is complex and 
multicomponent. Of all the variety of its compo-
nents, three main ones can be identified: substan-
tive, methodological and socio-psychological com-
ponents. In their entirety, they form the internal 
structure of the pedagogical process. With a mo-
re detailed consideration of the components men-
tioned above, we consider it appropriate to desig-
nate such structural-forming competencies that are 
essential for a teacher:  

1. Subject competence the content of which in-
cludes the possession of certain techniques and 
means of teaching in the process of educational ac-
tivity (specialty). This is a set of skills and abilities 
necessary to stimulate the activity of both indivi-
dual students and the team as a whole. It also in-
cludes skills related to choosing the right pedago-
gical style, tact, tone in communication, with a pe-
dagogically appropriate impact on students’ atten-
tion, on their activities pace. 

2. Productive competence which implies the 
ability to work, get results, make constructive de-
cisions and be responsible for them. It should be 
noted that most scientists consider this compe-
tence to be the most important since it is the result 
of pedagogical influence on students that deter-
mines the educational process. 

3. Psychological competence which provides 
for the ability to apply psychological methods of 
pedagogical influence in the organization of inte-
raction in the process of educational activity. In or-
der to better understand one’s students, to deter-
mine the ways of their personal development, each 
teacher must possess the necessary knowledge 
from the field of psychology. 
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4. Information competence which means 

knowledge of information technologies, the abi-
lity to work with various sources of information, 

critically process the information found in accor-

dance with the goals and objectives of the peda-
gogical process. 

5. Communicative competence which assu-

mes the ability to design effective communication 
(pedagogical communication) both with one’s col-

leagues and students and their parents; the ability 

to simply explain complex concepts in the process 
of educational activity. 

6. Autocompetence which means the ability 

to self-development, creativity, personal and profes-
sional self-education, competitiveness, and ultima-

tely – to successful self-realization in pedagogical 

work. After all, the indicator of true professiona-
lism is the desire of a teacher oneself to learn, to 

learn something new in order to always be intere-

sting to one’s students; to show by one’s examp-

le a craving for knowledge; to master modern crea-
tive pedagogical technologies and implement them 

in one’s work. Only a creative teacher can edu-

cate a student’s creative personality. 
7. Moral competence which is coupled with 

a willingness to live in accordance with tradition-

nal moral norms, rules of behavior and life, values 
accepted in society. 

8. Multicultural competence associated with 

the willingness to form students’ qualities such as: 
the ability to live in peace and harmony with peop-

le of different nationalities, races, beliefs; to build 

their life in a multinational and multicultural en-
vironment based on mutual respect, mutual under-

standing and mutual acceptance. 

The analysis of psychological and pedagogi-
cal literature has shown that the problem of tea-

cher’s personality development within a multicul-

tural professional and educational space which is 
interrelated with the problem of a preschool and 

primary education teacher’s professional competen-

ce, is among the insufficiently developed both in 
the construction of this phenomenon conceptual 

models and in the definition of recommendations 

for existing educational practice. 
Since the beginning of the XX century, the 

idea of multiculturalism has been developing in 

the world which has become a fundamental trend 

of modern cultural and civilizational development. 
L. Gurlitt, G. Sharrelmann included ethnic and 

world cultures in this concept which, in their opi-

nion, contribute to the development of universal 
consciousness and affirm the concept of a single 

world. According to these scientists, the unifica-

tion of culture is unacceptable. Researchers have 
linked multiculturalism with the freedom of spi-

ritual development of the individual and the peop-

le: a person cannot profoundly and consciously 
master culture if alien ideas and views are impo-

sed on one, if the development of one’s natural po-

wers and abilities is not ensured. 
It is known, that the process of interaction bet-

ween the environment and a person is two-sided: 

on the one hand, the environment through its 
structural components affects human develop-

ment; on the other hand, a person, entering into so-

cial relations with other people, objects and phe-

nomena, creates this environment giving it a cer-
tain social quality. Such interaction manifests it-

self especially clearly in the process of educatio-

nal activity when the development of cultural va-
lues takes place. 

Since the achievements of a cognitive nature 

represent the totality of mankind’s material and spi-
ritual heritage, to the extent that the development 

of the initial scientific provisions is also the ac-

quisition of cultural values. As a result, the didactic 
concept of culture was formulated – the educa-

tion and upbringing of younger generation by 

means of culture. According to H.-G. Gadamer 
in his work “Truth and Method”: “Now ‘educa-

tion’ is closely connected with the concept of cul-

ture and ultimately denotes a specific human way 
of transforming natural inclinations and capabi-

lities” [4, p. 27]. 

The process of interaction, such as the ap-
propriation and creation of new cultural values by a 

person, within the educational system is creation: 

it is connected with culture in its dynamic aspect. 
The education system multiculturalism and huma-

nization which characterize the modern stage of 

its development places high demands on teaching 
staff general and professional training, on the ma-

nifestation of their creative individuality. In this 
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context, we will pay special attention to the con-

cept of multicultural competence which has been 
reflected in a fairly wide cycle of research in va-

rious scientific fields. 

The analysis of the existing approaches of 
psychological and pedagogical sciences in the de-
finition of the concept under consideration allows 
us to identify the main competences: 

– a teacher’s multicultural competence is an 
integrative characteristic of the professionalism le-
vel which is determined by the state of a teacher’s 
professional and cultural education, one’s expe-
rience and individual characteristics, one’s motiva-
ted desire for continuous self-education, the poten-
tial for the formation of the world multicultural 
humanistic picture during the educational process 
based on the dialogue of cultures; 

– a prospective teacher’s multicultural compe-
tence is one’s complex, professional and perso-
nal quality which is formed on the basis of tole-
rance in the process of professional training, is 
characterized by awareness of one’s own multi-
cultural identity and manifests itself in the ability 
to solve professional tasks effectively; 

– a prospective teacher’s multicultural com-
petence is a professionally significant integrative 
quality of personality which combines the moti-
ves of cognition and acceptance of the common 
and specific in each culture as values; knowledge 
of the laws and ways of life and development of 
a multicultural society and the ability to apply 
them in practice. 

Education in a multicultural society is a pe-
dagogical process in which usually two or more 
cultures are represented differing by language, 
ethnicity, nationality or race. It is advisable to talk 
about such education when a certain person seeks 
to understand others’ specific system of percep-
tion, cognition, thinking, others’ system of values 
and actions in communication with people of ano-
ther culture, integrate new experiences into one’s 
own cultural system and change them in accordan-
ce with someone else’s culture. The multicultural 
educational process encourages, along with the 
knowledge of someone else’s culture, the analy-
sis of one’s own culture system. 

In this context, the aim of all educational or-
ganizations is not only to familiarize students with 

different ethnic cultures, but also to teach them to 
live in a community. Bearing in mind that the pro-
cess of education includes three components: trai-
ning, development, upbringing, we consider the 
process of multicultural education in the aspect 
of upbringing. 

The problem of a multicultural approach to the 
system of higher education acquires particular im-
portance in the process of teaching special disci-
plines since it is at the student age that there is an 
active process of choosing values and life orien-
tations, determining ideological positions, desig-
ning the main vector of one’s personal and profes-
sional orientation. It is during the student years 
that the period of social maturity, spiritual search 
begins, the issues of communication culture, the 
field of ethnic aspects of intercultural relations are 
actualized. 

The analysis of modern research in the field 
of higher education allows us to assert: nowadays 
vocational education is not only the training of a 
specialist, teaching subjects and disciplines, but, 
above all, creating conditions for the development 
of a free, tolerant personality, ready to function in 
the complex problems of modern culture who li-
ves and works in a multicultural environment, is 
attracted to the interpenetration of world and na-
tional pedagogical cultures. The student’s entry 
into the world of pedagogical culture of various 
peoples and times is accompanied by an endless 
analysis and formation of new meanings, deep 
connections with the past, present and future, the 
development of humanity which are of excep-
tional importance in mastering adequate univer-
sal ethics and values of relationships with people 
of other nationalities, in the revival of the spiri-
tual and moral foundations of personality, the de-
velopment of tolerant interethnic communication 
mechanisms (Dzhurinsky; Khukhlaeva, Khaki-
mov & Khukhlaev; Azizova, Savotina, Bocha-
rov & Zenkina). 

The analysis of scientific literature indicates 
that the system of multicultural competence for-
mation can be successful under the following di-
dactic conditions: 

– ensuring the integration of multicultural 
knowledge with the main program material of 
disciplines studied within the higher education; 
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– ensuring the interrelation of contact and 
independent activity of students in the process of 
multicultural competence formation; 

– mastering the various ethnic groups values 
of education, elements of their national education 
system. 

The first didactic condition should be imple-
mented within the framework of educational ac-
tivities since it provides for the connection of mul-
ticultural knowledge with the main content of 
educational disciplines. To ensure this relationship, 
it is necessary to analyze regulatory documents, 
theory and practice of education which, in turn, 
allows us to identify five models for introducing 
regional local historical and cultural material into 
the content of general education. These models 
are universal and can be used to fill the content of 
education with multicultural information, namely: 

– an interdisciplinary model involving the 
distribution of relevant information across all aca-
demic disciplines; 

– a modular model implemented for the stu-
dy of disciplines of the humanities cycle by in-
cluding special topics or modules reflecting the 
multicultural information field; 

– a single-subject model involving in-depth 
study of ethnic culture, mother tongue, history, 
geography of a country (or a region) in classes in 
academic disciplines most suitable for this pur-
pose; 

– a comprehensive model implemented in 
the form of integrative courses in which certain 
aspects of national culture can be presented in 
the interrelation of history and culture, and local 
history and culture, folk studies and related dis-
ciplines; 

– a complementary model that provides for 
familiarization of perspective teachers with eth-
nocultural information in the process of organi-
zing classroom and extracurricular activities. 

Proceeding from this, in the process of edu-
cational activity it is possible to implement inter-
disciplinary, modular, monopredject, complex mo-
dels of introducing multicultural information into 
the content of education which can be achieved 
through academic disciplines, integrated courses, 
electives, special modules, lesson topics, special 
techniques, methods and methodological appro-
aches which enhance multicultural specificity. 

The analysis of the main professional educa-
tional programs of bachelor’s and master’s deg-
ree of humanitarian orientation allows us to assert 
that today among the list of basic and variable di-
sciplines there are practically no those that would 
provide for the purposeful multicultural compe-
tence formation (Azizova, Savotina, Bocharov & 
Zenkina). 

Undoubtedly, the introduction of new ethno-
cultural disciplines through the organization of ad-
ditional classes, elective courses will significantly 
increase the educational load. Taking into account 
the fact that the process of multicultural compe-
tence formation is time-consuming, we believe that 
multicultural information should be integrated into 
most academic subjects throughout the entire pe-
riod of study since no single discipline can reveal 
all the ethnic diversity of cultural social space. The 
most appropriate, in our opinion, is the introduc-
tion of multicultural information integratively in-
to the study of all existing academic disciplines, 
thereby implementing an interdisciplinary model 
that allows covering a large number of students, 
and at the same time avoiding their overload and 
unnecessary economic costs. But all this requires, 
first of all, a thorough study of all existing acade-
mic disciplines of the humanities cycle content po-
tential since it is individual, has its own characte-
ristics for integrating multicultural material. Mul-
ticultural information should be organically in-
cluded in the academic disciplines, complementing 
them, but not overloading them with unnecessa-
ry information, as a result of which it is possible 
to divert attention from the study of the discipli-
ne itself. 

Purposeful educational work on a person’s 
multicultural competence formation as one of the 
basic components of a teacher’s professional com-
petence should begin as early as possible, at a ti-
me when not only a person realizes oneself as a 
representative of a certain ethnocultural group and 
systematizes knowledge about other peoples and 
their cultures, but also when the attitude towards 
them is realized, their peculiar ‘assessment’ is 
formed, and the foundations of a behavioral (life) 
model for one’s own and other ethnic groups are 
laid. 

Conclusion. Thus a preschool and primary 
education teacher’s professional competence is a 
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set of structural-forming competencies: subject, 
productive, psychological, informational, commu-
nicative, moral, multicultural ones, as well as com-
petence associated with the teacher’s ability to 
self-development. In the context of multicultural 
education, a teacher’s multicultural competence 
is of particular importance which implies one’s 
willingness to form such qualities in one’s students 
as: the ability to live in peace and harmony with 
people of different nationalities, races, beliefs; to 
build one’s life in a multinational and multicultu-
ral environment on the basis of mutual respect, 
mutual understanding and mutual acceptance. 

A preschool and primary education teacher’s 
professional competence formation within a mul-
ticultural education involves the preparation of a 
highly educated professional, a person capable of 
creative activity, ready for self-determination and 
self-realization in professional, social, and perso-
nal life spheres, free from negative ethnocultural 
stereotypes, with the position of a world citizen, 
a member of the world community, ready to be 
responsible for the fate of this country and the 
entire planet. 

АННОТАЦИЯ 
Целью статьи является анализ ключевых 

аспектов формирования профессиональной 
компетентности педагога дошкольного и на-
чального образования в условиях поликуль-
турного образования. В современных социо-
культурных реалиях особую значимость при-
обретает поликультурная компетентность пе-
дагога, предполагающая его готовность фор-
мировать у своих учеников умение жить в ми-
ре и согласии с людьми разных национально-
стей, выстраивать свою жизнедеятельность в 
поликультурной среде на основе взаимоуваже-
ния, взаимопонимания, взаимопринятия. Наи-
более целесообразным, по мнению авторов, яв-
ляется введение поликультурной информации 
интегративным путем в изучение всех учебных 
дисциплин, реализуя тем самым межпредмет-
ную модель, позволяющую охватить большое 
количество обучающихся, и при этом избежать 
их перегрузки и лишних экономических затрат.  

Ключевые слова: профессиональная ком-
петентность педагога дошкольного и началь-
ного образования, поликультурная компетен-
тность, поликультурное образование. 

SUMMARY 
The purpose of the study is to analyze the 

key aspects of a preschool and primary education 

teacher’s professional competence formation in 

the conditions of multicultural education. In mo-
dern sociocultural realities, a teacher’s multicul-

tural competence is of particular importance, as-

suming one’s willingness to form the ability of 
one’s students to live in peace and harmony with 

people of different nationalities, to build their life 

in a multicultural environment on the basis of mu-
tual respect, mutual understanding, mutual accep-

tance. According to the authors, the most expedient 

is the introduction of multicultural information in-
tegratively into the study of all academic discip-

lines, thereby implementing an interdisciplinary 

model which allows covering a large number of 
students, and at the same time avoiding their over-

load and unnecessary economic costs. 

Key words: a preschool and primary educa-

tion teacher’s professional competence, multicul-
tural competence, multicultural education. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

ГРИБОЕДОВСКИХ                        

ПРОЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ   

ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
 
    ведение. Геймификация и эдьютейнмент 

(«игразование») – познание мира, получение 
знаний в игровой форме – становятся важней-
шими элементами образовательного процесса в 
высших и средних учебных заведениях. Ин-
новационные игровые образовательные техно-
логии позволяют педагогам успешно реализо-
вать проблемно-ориентированный подход обу-
чения как один из наиболее продуктивных про-
цессов познания гуманитарных дисциплин. 

Доступность и демократичность игровых 
цифровых форматов, предоставляемых в ос- 
нащенных для этого учебно-образовательных 
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пространствах, расширяют горизонты понима-
ния изучаемой проблемы, структурируют мыс-
лительный процесс, погружают в обстановку, 
приближенную к изучаемой эпохе или време-
ни, конкретизируют детали, формируют навы-
ки обработки дополнительной информации 
по предмету, ускоряют процесс принятия реше-
ний в ограниченное условиями игры время, 
преодолевают шаблонное мышление студен-
тов и обучающихся в старших классах средних 
учебных заведений. 

Актуальность, цель исследования. Со-

храняя приверженность традиционным фор-
мам обучения, в вузах и школах все больше за-

думываются о создании условий для внедре-

ния в учебный процесс современных игровых 
технологий. Обязательный минимум для ус-

пешной реализации занятий с использованием 

игровых технологий содержит, по крайней ме-

ре, следующий набор опций: создание образцов 
образовательных программ и методических 

рекомендаций к ним, повышение квалифика-

ции педагогов, оснащение аудиторного фонда 
обучающими цифровыми программами, элек-

тронными устройствами, учебно-тренировоч-

ными комплексами, системами дополненной 
реальности и др. 

Цель настоящего исследования заключа-

ется в обосновании применения различных 
форм игровых образовательных технологий 

в процессе преподавания гуманитарных дис-

циплин в вузе и школах на примере осуще-
ствленных НКО «Фонд культурного наследия 

А. С. Грибоедова» (Фонд А. С. Грибоедова) 

историко-литературных проектов. 
Целевая аудитория исследования – студен-

ты вузов, учащиеся старших классов общеобра-

зовательных учреждений. Современные школь-
ники изучают биографию и творчество дипло-

мата и драматурга А. С. Грибоедова в 9-ом 

классе как в комплексе обзорных уроков о ли-
тературном процессе начала XIX века, так и 

на дополнительных занятиях.  

Игровые технологии в проектной дея-
тельности. «Способность к игре и потреб-

ность в игре – имманентная характеристика по-

знающего человека», – отмечают философы. 

Они подчеркивают «онтологичность и всеобщ-

ность игры как экзистенциала человеческого 
бытия» и предлагают рассматривать данные 

подходы как «взаимодополнительные: необ- 

ходимо учитывать как актуальные тенденции 
трансфера игровых технологий (в том числе 

цифровых) в сферу образования, так и вневре-

менной характер игровой компоненты челове-
ческой культуры» [1, с. 32]. 

Среди многообразия игровых образова-

тельных технологий сюжетно-ролевые игры 
более популярны, чем другие форматы, педаго-

ги осваивают сценически-игровые приемы, тех-

ники театрализации, а также предметные вик-
торины, игры-упражнения, игры-путешествия, 

квизы и квесты. Это могут быть как собствен-

ные разработки, так и тематические перера-
ботки структурно-оформленных игр, создан-

ных по апробированным на российском телеви-

дении программам «Что? Где? Когда?», «Сто 

к одному», «Брейн-ринг», «Своя игра» и др. Пе-
дагоги высшего и среднего уровня образова-

ния для разнообразия формы обучения осваи-

вают различные доступные на цифровых пло-
щадках программы, в частности, квиз-игры ра-

зрабатываются на популярных обучающих 

платформах Kahoot, Quizizz, LearningApps и 
Learnis. 

Инновационную составляющую указан-

ным форматам привносят мультимедийные 
продукты, технологии дополненной реально-

сти, использование VR-систем, учебно-трени-

ровочных образовательных модулей. 
Для изучения вовлеченности в интерактив-

ный процесс студенческой аудитории в декаб-

ре 2022 – январе 2023 гг. был проведен опрос 
среди 150 студентов Московского университе-

та им. С. Ю. Витте и Московского педагогиче-

ского государственного университета, обучаю-
щихся по направлениям «Реклама и связи с об-

щественностью» и «Педагог-психолог». Сту-

дентам были заданы следующие вопросы: 
«Знакомы ли вы с игровым форматом обуче-

ния (сюжетно-ролевые игры, квизы)?», «Ис-

пользуется ли в вашем образовательном уч-
реждении подобный формат обучения?», «Счи-

таете ли вы подобный формат эффективным 
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в обучении?», «Вы бы хотели, чтобы на семи-

нарских занятиях присутствовали подобные 
форматы?», «По вашему мнению, на что на-

правлено использование сюжетно-ролевых игр 

и квизов в процессе обучения?». 
По итогам опроса было выявлено, что 67 % 

студентов заинтересованы в участии в интер-
активных формах в процессе своего обучения, 
27 % опрошенных подтвердили проведение в 
своем университете сюжетно-ролевых игр, 
квестов или квизов. Таким образом, подав-
ляющее число студентов – 94 % высказались 
за применение игровых образовательных тех-
нологий или, по крайней мере, были не против 
такой формы обучения. 

Исходя из анализа приведенных данных 
опроса, можно сделать вывод, что в студенче-
ской аудитории присутствует осознанная заин-

тересованность в использовании игровых тех-
нологий в образовательном процессе. Студен-
ты рассматривают данные формы обучения как 
возможность получить дополнительную ин-
формацию по изучаемой теме дисциплины, ов-
ладеть навыками использования цифровых 
технологий, обращения с современными гад-
жетами.  

На этапе разработки историко-литератур-
ных проектов сотрудниками Фонда А. С. Гри-
боедова было апробировано несколько форма-
тов сюжетно-ролевых игр, тематических кон-
курсов, художественных выставок, предметных 
викторин, квестов, костюмированных дефиле, 
бальных программ. Наиболее зарекомендовав-
шие себя и нашедшие отклик у аудитории бы-
ли оформлены как составные части проектов на 
конкурс Фонда президентских грантов и пред-
ставлены Фондом А. С. Грибоедова для по-
следующей оценки экспертному сообществу.  

Мультимедийный компонент в сочетании 
с образовательными цифровыми технология-
ми позволяет разнообразить и «оживить» ком-
плекс мероприятий, с помощью которых реа-
лизуется практическая часть проектной дея-
тельности. В результате проведенных кон-   
курсных процедур следующие проекты Фонда 
А. С. Грибоедова получили от экспертов вы-
сокие баллы, признаны победителями и были 
реализованы при финансовой поддержке пре-

зидентского фонда: «Историко-литературная 
экспозиция “Грибоедов жив!”» (2018–2019 гг.), 
«Международная научно-практическая конфе-
ренция “Евразийская дипломатическая миссия 
А. С. Грибоедова”» (2019–2020 гг.), «Лите-      
ратурно-дипломатический эксплораториум 
“А. С. Грибоедов”» (2021–2022 гг.). Данные 
проекты соответствовали государственной 
Концепции преподавания русского языка и 
литературы в общеобразовательных организа-
циях РФ, утвержденной Правительством РФ 
9 апреля 2016 г., Концепции развития дополни-
тельного образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ 31 марта 
2022 г., развитию информального образования 
учащихся, федеральным государственным об-
разовательным стандартам.  

В рамках реализуемого Фондом А. С. Гри-
боедова проекта «Литературно-дипломатиче-
ский эксплораториум “А. С. Грибоедов”» стар-
шеклассники московских и подмосковных 
школ, студенты столичных вузов участвовали 
в образовательно-игровой программе – квесте 
«А. С. Грибоедов – Джеймс Бонд XIX века». 
Документальной базой квеста стали биографи-
ческие исследования ведущих грибоедоведов 
страны, в частности, сотрудника Института 
русской литературы (ИРЛИ) РАН С. А. Фо-
мичева, а также монография А. С. Черткова [3]. 
Многообразие сюжетных линий, связанных 
с биографией классика русской литературы 
А. С. Грибоедова, послужило основой для со-
здания цикла игровых квестов, объединенных в 
единый грибоедовский квесторий. С учетом 
достигнутых положительных результатов ана-
логичные квесты предлагается создать и по 
творчеству других поэтов-дипломатов XIX ве-
ка – А. С. Пушкина, К. Н. Батюшкова, Д. В. Ве-
невитинова, Д. И. Долгорукова, А. К. Толстого, 
Ф. И. Тютчева, ставшими основными дей-
ствующими лицами проекта «Литературно-
дипломатический эксплораториум “А. С. Гри-
боедов”». Очерченный круг русских поэтов-
классиков отечественной литературы темати-
чески объединен по принципу принадлежно-
сти к службе по дипломатическому ведом-
ству в Коллегии иностранных дел Российской 
империи. 
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Реализация каждого из рассматриваемых 
проектов Фонда А. С. Грибоедова сопровожда-
лась демонстрацией антикварных раритетов, 
архивных документов, художественных поло-
тен, литографий, старинных книг, объединен-
ных в выставочную экспозицию, которая де-
монстрировалась на разных площадках – ху-
дожественных галереях, институтах, вузах, биб-
лиотеках, домах культуры. Часть раритетов бы-
ла представлена в виде 3D-моделей. В Гри-  
боедовских балах принимали участие кадеты, 
школьники, студенты вузов. Бальная культура 
исторических танцев позволяет участникам 
программы прикоснуться к старинным танце-
вальным традициям, изучить эстетические осо-
бенности дворянской культуры, наладить ком-
муникации с партнерами по танцам. 

В ходе реализации проекта, командировок 
по местам путешествий А. С. Грибоедова по 
России, Армении, Грузии, Персии были сняты 
видео отчеты, которые легли в основу видео ро-
ликов, размещенных в социальных сетях. Те-
матические встречи с российскими писателя-
ми и поэтами, театральные постановки также 
в виде стримов размещались в социальных се-
тях и группах Фонда А. С. Грибоедова. Студен-
ты и учащиеся средних общеобразовательных 
учреждений представляли отрывки из бессмер-
тной комедии «Горе от ума», организовыва-
ли литературные дискуссии, устраивали танце-
вальные программы по мотивам грибоедов-
ских вальсов.  

Следующей формой погружения в грибое-
довскую эпоху стало проведение на базе биб-
лиотеки им. А. С. Грибоедова, г. Санкт-Петер-
бург брейн-рингов «Нехрестоматийный Гри-
боедов», организованных писателями и педаго-
гами. Несколько команд-участниц соревнова-
лись в знаниях особенностей литературного 
процесса, отечественной истории первой чет-
верти XIX века. 

VR-технологии зарекомендовали себя в 
различных сферах человеческой деятельности. 
Согласно прогнозам специалистов, к 2030 году 
примерно 23 000 000 рабочих мест в той или 
иной мере будут связаны с технологиями вир-
туальной и дополненной реальности [4, c. 30]. 
Они уже оказывают влияние на развитие не 
только образования, но и на медицину, строи-

тельство, торговлю, туристическую деятель-
ность. Так, исследования практики использова-
ния VR-технологий в туристической сфере, как 
доказывают ученые, «открывают новые воз-
можности посещения труднодоступных турис-
тических маршрутов» [5, с. 111], способствуют 
продвижению объектов промышленного ту-
ризма [6, c. 557–563]. Несмотря на сложности 
создания учебного виртуального контента 
большого объема, данные инновационные тех-
нологии завоевывают место в VR-образова-
нии [7, с. 47]. 

Опыт российских специалистов по созда-
нию VR-маршрутов в туризме послужил при-
мером для создания грибоедовских видеома-
териалов с использованием технологии вир-
туальной реальности. 

Для создания стереоэффекта погружения 
в грибоедовскую эпоху, путешествий дипло-
мата к местам службы специалистами Фонда 
А. С. Грибоедова были созданы видеоматериа-
лы, просмотр которых осуществлялся посред-
ством компьютерных шлемов виртуальной 
реальности. Демонстрация подобного видео-
контента позволила участникам проекта вос-
принимать разработанный цифровой контент 
как реальный, а также выявила заинтересован-
ность обучающихся в участии в дальнейших 
мероприятиях. 

Выводы. Создание мультимедийного кон-
тента для инновационных образовательных 
проектов требует особого подхода к созданию 
материальной базы аудиторного фонда, под-
готовки педагогов-игротехников, освоению 
программных цифровых продуктов. 

Обобщенная в научной литературе прак-

тика сюжетно-ролевых игр в образовательном 
процессе высших и средних учебных заведе-
ний, созданных с применением инновационных 
образовательных цифровых технологий, сви-

детельствует о том, что там, где освоили такие 
технологии, наблюдается рост вовлеченности 
обучающихся в образовательный процесс, 

обеспечивается более глубокое изучение пре-
подаваемых дисциплин. Положительные ре-
зультаты реализации мероприятий проектов 
Фонда А. С. Грибоедова при поддержке и учас-

тии студентов и школьников в учебных ауди- 



 

 86 

ториях говорят о том, что педагоги и сотрудни-
ки некоммерческой организации смогли соз-
дать эффективный формат взаимодействия, 
который позволил активизировать процесс обу-
чения. Важно отметить, что взаимовыгодное 
сотрудничество студентов, обучающихся и 
НКО происходило в процессе реализации фе-
деральных историко-литературных проектов, 
которые способствовали приобщению их учас-
тников к углубленному изучению одного из 
сложнейших периодов отечественной истории 
XIX века, поэтико-драматических шедевров, 
созданных классиками русской литературы, 
их биографий и деятельности на дипломати-
ческом поприще. 

Применение в образовательном процессе 
цифровых технологий виртуальной и допол-
ненной реальности позволяют значительно 
обогатить представление об изучаемой дисцип-
лине, увлечь обучающихся в исследуемую эпо-
ху, изменить их представление об исследуемых 
объектах, раздвинуть восприятие пространства 
и времени. 

Сюжетно-ролевые игры, созданные на ос-
нове инновационных образовательных цифро-
вых технологий, оказывают положительное 
влияние на улучшение успеваемости студентов 
и школьников, повышают уровень мотивации 
обучающихся.  

АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется практика сюжет-

но-ролевых игр в образовательном процессе 
высших и средних учебных заведений, создан-
ных с применением инновационных образова-
тельных цифровых технологий, которые спо-
собствуют повышению эффективности учеб-
ного процесса, обеспечивают более глубокое 
изучение преподаваемых дисциплин. На основе 
проведенного опроса студентов двух москов-
ских вузов делается вывод о существующем 
запросе на использование форматов сюжетно-
ролевых игр в образовательной практике среди 
обучающихся по дисциплинам гуманитарно-
го профиля. 

Ключевые слова: сюжетно-ролевые игры, 
игровые образовательные технологии, муль-
тимедийный контент, историко-литературные 
проекты, VR-технологии. 

SUMMARY 
The article analyzes the practice of role-pla-

ying games in the educational process of higher 
and secondary educational institutions, created 
with the use of innovative educational digital tec-
hnologies, which help to increase the efficiency 
of the educational process, provide a deeper stu-
dy of the disciplines taught. Based on a survey of 
students from two Moscow universities, a con-
clusion is made about the existing request for the 
use of role-playing game formats in educational 
practice among students in the humanities. 

Key words: role-playing games, gaming 
educational technologies, multimedia content, his-
torical and literary projects, VR technologies. 
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     odern paradigms of teaching foreign lan-

guages reflect the main features of the modern 

education system. Let's consider distance learning 

as one of the actual directions of modernization of 

education, as well as the features of distance lear-

ning in foreign languages [3, p. 438]. 

Recently, the higher education system of the 

Russian Federation has faced problems due to the 

difficult epidemiological situation in the country, 

as a result of which training was introduced using 

the resources of Internet platforms, that is, distance 

learning. Therefore, today one of the tools that 

contribute to improving the effectiveness of tea-

ching is the widespread introduction of computer 

technologies in the educational process, in particu-

lar, in the process of teaching foreign languages. 

Yu. A. Bakhmutskaya considers that one of the 

most striking advantages that information tech-

nologies have is distance learning [3, p. 439]. 

In this regard, a foreign language teacher must 

be able to organize properly the process of dis-

tance learning of a foreign language, which has its 

own characteristics. We consider the advantages 

and disadvantages of distance learning, we justi-

fy the need to use all types of speech activity, and 

also offer various possible exercises for a speci-

fic type of language activity. We wanted to show 

a control system for learning a foreign language 

for all types of speech activity, emphasizing the na-

ture of distance learning, as well as give an exam-

ple of the use of electronic textbooks and distan-

ce learning platforms. Video conferences are in-

volved in the training process [6, p. 22].  

In the modern world, a university student 
must learn to find independently the necessary 

information from various sources, form his own 

point of view, be able to argue it, apply the gained 
knowledge in practice. Distance learning gives such 

a unique opportunity as obtaining new knowled-

ge. In this regard, foreign language teachers of the 
Altai State Agricultural University have increa-

singly begun to use “remote educational techno-

logies” when teaching a foreign language, both in 
the classes and remotely. 

The organization of distance learning of a fo-

reign language in a non-linguistic university has 
its own characteristics, advantages and disadvan-

tages. O. E. Lebedeva notes that this form of trai-

ning allows maximizing the independent work of 
students, which is especially important in the con-

ditions of professional education, since a future 

specialist should be able to organize independen-
tly his cognitive activity [8, p. 220].  

Distance learning of a foreign language invol-

ves a different form of presentation and interact-
tion between the teacher and students. Therefore, 

we hope that in the conditions of receiving hig-

her education, students will most likely have a con-

scious attitude to the educational process, self-
education and self-realization, as well as to the de-

velopment of sufficient computer skills. When car-

rying out distance learning of foreign languages, 
teachers of the Department of Foreign Languages 

of the Altai State Agricultural University use net-

work technologies, video conferences, e-mail, va-
rious chats to organize mutual communication of 

students. 

In the process of distance learning of foreign 
languages, the work of students in a non-linguis-
tic university should be organized in such a way 
that they independently, under the guidance of a 
teacher, carry out these types of activities for the 
development of skills in all aspects of studying a 
foreign language.  

Based on the provisions of the scientific and 
pedagogical literature, we have determined that dis-

tance learning is a way of organizing the educa-
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tional process based on the use of modern infor-

mation technologies, which allow organizing di-
stance learning both without contact with the tea-

cher, and with contact using video lectures and a 

set of technologies used [2, p.63]. 
O. A. Kryukova confirms that the use of in-

formation and communication technologies deter-

mined the transition between studying the provi-
sions of scientific and pedagogical literature and 

building their own system of conducting classes 

by teachers of the Altai State Agricultural Uni-
versity, relying on personal experience [7, p.33]. 

Our own experience of conducting classes in 

remote form by teachers of a foreign language of 
the Altai State Agricultural University allowed 

us to determine that training is based on a distan-

ce course, which the teacher develops himself on 
the basis of the author's work and training prog-

rams, as well as educational and methodological 

developments, where the teacher prescribes forms 

of remote interaction. After the studied topic, 
knowledge is controlled in the form of testing [2, 

p. 64]. During distance learning, the student con-

tacts continuously both the teacher and other stu-
dents. At the Department of Foreign Languages, 

teachers use electronic textbooks in a foreign lan-

guage from the list of software and information 
reference systems, for example, EBS: LAN – e.lan-

book.com, and the list of resources of the infor-

mation and telecommunications network of the In-
ternet; these are dictionaries and Internet resour-

ces, such as www.multitran.ru – electronic Inter-

net dictionary of Multitran and www.lingvo.com. 
A comparative analysis of the organization of 

distance learning technologies in foreign language 

classes allowed us to note that distance learning 
does not replace, but effectively supplements the 

traditional education system, giving the opportu-

nity to teach what a university student needs. In 
other words, distance learning is aimed at organi-

zing productive independent, educational and cog-

nitive activities of the student. 
In addition, with the help of distance lear-

ning in foreign language classes, teachers try to 

implement successfully an individual approach, 
especially the selection and development of lan-

guage material that is exposed in each distance 

learning course, while taking into account the ca-

pabilities of each student, his intellectual abilities 
to remove psychological difficulties in mastering 

the educational material. 

The introduction of digital technologies in edu-
cation in a non-linguistic university is a complex 

and multi-stage process that affects all spheres of 

human activity. Each subsequent stage was based 
on the achievements of the previous one, and in 

the process of development set new requirements 

for the achievements of the previous stage. At the 
initial stage of development, educational organi-

zations were provided with computer equipment, 

peripheral devices: a printer, a scanner, etc. The 
tasks of educating teachers and students with the 

bases of computer literacy were solved, the first 

computer programs for educational purposes were 
created, pedagogical technologies were formed ta-

king into account the capabilities of computer equ-

ipment. The second stage of digitalization is e-lear-

ning and the use of distance learning technolo-
gies. Article 16 of the Federal Law “On Educa-

tion in the Russian Federation” defines E-learning 

means the organization of educational activities 
with the use of information contained in databa-

ses and used in the implementation of education-

nal programs and information technologies, tech-
nical means that ensure its processing, as well as 

information and telecommunications networks that 

provide the transmission of this information over 
communication lines, the interaction of students 

and teaching staff. Distance educational techno-

logies are understood as educational technologies 
implemented mainly with the use of information 

and telecommunications network with the indi-

rect (at a distance) interaction of students and tea-
ching staff [1, p. 159]. E-learning, including lear-

ning interaction by means of ICT in real time, is 

often called online learning. The term “e-learning” 
replaces the previously popular term “distance 

learning” [1, p. 159]. Digitalization of education is 

the next one, a higher information and technolo-
gical stage; it is the formation of an integrated 

technological educational environment. Based on 

modern computer hardware platforms, existing 
communication technologies, developed softwa-

re tools, e-learning is moving to a new level. There 
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are opportunities for information support of the 

educational process (e-library, Znanium, and other 
electronic libraries) and control of the level of edu-

cational achievements (programs for assessing 

originality – anti-plagiarism). Due to the centrali-
zed resources of the educational environment, it 

will be possible to choose objectively an indivi-

dual educational trajectory, the possibilities of 
electronic (online) training will increase, it will be 

possible to organize control of educational acti-

vities (identification, attendance control). Telecom-
munications systems are actively developing. At 

the same time, their importance in the education 

system is also growing. Theoretically, modern 
hardware and communication tools, communica-

tion software allow organizing educational inte-

raction of participants in the educational process, 
studying with a teacher or studying with each ot-

her in real time. So far, such communication sys-

tems, for example, group video conferences where 

the teacher-organizer has the ability to control the 
microphone, i.e. organize audio perception and 

video for all participants of the conference, crea-

te a kind of language class for practicing listening 
and reading skills, demonstrate the screen of his/ 

her digital device to display various information 

materials, including audio and video materials, pre-
sentations, an electronic version of the educatio-

nal course, visual materials for a large number of 

users remain relatively expensive, both in terms 
of hardware and software, but it is obvious that 

they will soon become more accessible. Digitali-

zation can provide management of the educatio-
nal process; solve a number of problematic tasks 

of e-learning. First, the task of identifying the stu-

dent. Video surveillance with built-in analytical 
functions is no longer new. The face recognition 

function and the identification of people in the 

control zone by their faces will automatically pro-
vide objective monitoring of attendance at clas-

ses, identification during the procedures for mo-

nitoring educational achievements [1, p. 160]. Se-
cond, the use of tasks in the test form in large 

groups will provide an opportunity for statistical 

justification of tests, increase their diagnostic va-
lue, and allow organizing adaptive testing. Third, 

the active use of online educational resources will 

allow differentiating them, i.e. to build a rating of 

their popularity and usefulness. Fourth, it will be 
possible to form temporary or permanent create-

ve teams for the development and testing of basic 

educational portals for various educational prog-
rams. 

T. A. Kosacheva and O. A. Parpura have de-

termined that at present, such remote technologies 
are widely used as: modular technology, which 

is based on the organization of independent cog-

nitive activity of students, the development of trai-
ning modules of a particular course; web-quest 

technology (webquest), which is focused on the 

maximum practical activity of students and it is a 
problem task with elements of a role-playing ga-

me, for which information resources of the Inter-

net are used; case-technology, which is a close 
analogue of the technology of distance learning 

(when a student receives a special set of educa-

tional and methodological materials (case) for in-

dependent study and consults regularly teachers 
in regional training centers created for this pur-

pose); TV-a technology that uses television lec-

tures and consultations with teachers; network tec-
hnology based on the use of the Internet for stu-

dent consultations and the transfer of educational 

and methodological materials to him [5, p. 233]. 
LMS Moodle (Learning Management Sys-

tem Moodle) – the most popular and widespread 

distance learning platform is an element of the 
university's IEE (Information Educational Envi-

ronment), and makes the learning process more ef-

ficient and effective [4, p. 18]. When creating 
courses on the taught disciplines on the Moodle 

platform, teachers of the Department of Foreign 

Languages strive to take into account both the 
features of the IEE, and the specifics of their su-

bject and primarily practical training tasks. At the 

same time, the main purpose of training courses 
on the Moodle platform in the IEE is to intensify 

the process of learning a foreign language, ma-

inly by activating the independent work of students 
[4, p. 18]. The main feature of the foreign langua-

ge courses created in the IEE is that communica-

tion, as the main means and purpose of learning, 
is modeled by the teacher using specially develo-

ped educational materials. Communication in a fo-
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reign language, the formation of the ability and 

readiness to carry out business communication 
(oral and written) [4, p. 18] in this case, it is impos-

sible without the interaction of the content, orga-

nizational and technical components. 
Only in this case, it is possible to realize the 

modern goals of teaching a foreign language in a 

non-linguistic university as a means of intercul-
tural professional and academic communication. 

The courses should be based on the system of 

general didactic and methodological principles 
of teaching a foreign language [4, p. 18]. 

In situations of transition to distance learning 

in the Altai State Agricultural University, ZOOM 
software was chosen as the software for conducting 

online classes. The courses in the IEE for students 

were developed on the Moodle virtual learning 
environment. In addition, there are such remote 

technologies as Skype, Google Hangouts, Google 

Classroom, Teams, and messengers. Skype soft-

ware provides text, voice and video communica-
tion via an Internet connection. The program also 

allows you to make video calls in groups of up to 

F0 subscribers, including the initiator. At the sa-
me time, up to 10 video streams can be displayed 

on the screen at the same time. The free version of 

Skype is demanding to the quality of the com-
munication channel, the number of subscribers, and 

the amount of the total video stream. For a quick 

exchange of messages, operational information, 
files on the discipline, the social network VKon-

takte was effectively used in the study group. 

One of these free and affordable technologies is 
YouTube broadcasts. It is possible to emphasize 

the positive results of training sessions in this 

format. Some students have the opportunity to sa-
ve time. This is due to the fact that direct attendan-

ce at the university is not required in the class-

room. Also, all participants of the pedagogical 
process have gained experience in the practical 

application of digital technologies for possible 

use in future professional activities [9, p. 316]. 
Teachers of the Department of Foreign Lan-

guages of the Altai State Agricultural University 

have created more than 130 courses on learning a 
foreign language for students of all areas of full-

time and part-time training [4, p. 18]. To conduct 

monitoring in order to summarize the intermediate 

and final results of the work done, we used empi-
rical and theoretical methods of pedagogical re-

search. The research involved 7 foreign language 

teachers and 40 1
st
 and 2

nd
 year students of the 

agronomy and bio-technological faculties of the Al-

tai State Agrarian University. 

Based on the monitoring results, it follows 
that 100 % of the teachers of the Department of 

Foreign Languages are registered in the IEE as de-

velopers and creators of courses on the Moodle 
training platform. Almost 100 % of students are 

users of the developed courses in a foreign lan-

guage. It should be noted that 50 % of the stu-
dent respondents did not have any difficulties and 

100 % of the respondents answered negatively to 

the question: “Have you experienced difficulties 
in completing tasks related to your lack of com-

puter literacy?” At the same time, the teachers no-

ted their incomplete awareness of some technical 

issues. The main advantages of the student re-
spondents were: the possibility of multiple repe-

titions when performing the “Test” module, ac-

cess to various search and reference systems, the 
ability to perform tasks at any time, instant asses-

sment of tests.  

The obtained data are confirmed by our col-
leagues working with students in non-linguistic 

universities. Thus, taking into account distance lear-

ning in the Altai State Agricultural University as 
a way of organizing the educational process ba-

sed on the use of modern information technolo-

gies, Yu. A. Bakhmutskaya assigns a significant 
role to the use of video lectures and laboratory 

classes through Zoom and Moodle educational 

platforms [2, p. 64]. For students with the oppor-
tunity to work online in real time, these programs 

were chosen as suitable for individual and group 

classes. Students who had a link or an ID could 
connect to the broadcast of the lesson. Students 

have the opportunity to master new materials, con-

sult the teachers, perform control and examina-
tion tasks using distance educational technologies, 

but with the leading role of a teacher.  

It is known that when building a model of 
distance learning in foreign languages in a non-

linguistic university, the basis should be a speci-
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fic educational language environment, including 

specially developed educational materials and a 
set of tools that allow them to organize commu-

nication not only in asynchronous, but also in 

synchronous, including voice, modes.  
E. V. Timofeeva notes that such activities as 

speaking, reading and writing are the leading com-

ponent of teaching foreign languages in an agra-
rian university [11, p. 282]. Therefore, in the pro-

cess of distance learning of foreign languages, 

work with students should be organized in such a 
way that they independently, under the guidance 

of a teacher, carry out these types of activities for 

the development of communication skills in all 
types of speech activity and aspects of the studied 

foreign language. When teaching reading skills, 

a foreign language teacher needs to consider va-
rious options for monitoring the level of under-

standing. As a means of control in the classroom, 

such types of tasks are used as answering ques-

tions, adding information from the text and retel-
ling. In the process of learning reading skills in 

distance learning, each student should read and 

practice this type of activity independently. In this 
case, each textbook used by us in the distance 

course contains rules for reading letters and syl-

lables, exercises on the application of these rules 
for reading individual words and sentences.  

In distance learning, the skills of oral and writ-

ten speech are taught through communication bet-
ween students with each other, as well as with 

the teacher. The implementation of writing skills 

training is carried out through e-mail, chats and 
the Moodle educational platform. Mastering speech 

skills through distance learning is carried out by 

conducting video tutorials on the Zoom platform.  
The study of vocabulary is carried out using 

topics from electronic textbooks with developed 

exercises and tasks for control and self-control. 
When teaching grammar, students can use various 

electronic dictionaries, educational and methodo-

logical manuals, as well as grammar reference 
books [10, p. 41].  

At the Department of Foreign Languages, 

teachers use electronic textbooks on a foreign lan-
guage from the list of software and information 

reference systems, for example, EBS: LAN – 

e.lanbook.com, and the list of resources of the 

information and telecommunications network of 
the Internet, these are dictionaries and Internet re-

sources, such as www.multitran.ru - electronic 

Internet dictionary of Multitran and www.lingvo. 
com.  

We found out that practical classes in a fo-
reign language in the Altai State Agricultural Uni-
versity are held in real time using the video tuto-
rial system on the Zoom platform. During such 
classes, a foreign language teacher sees students 
on the screen, evaluates their perception and un-
derstanding of the studied material. Students ha-
ve access to educational materials that are used 
in laboratory classes in a foreign language. The 
teacher dedicates 40 minutes for explaining and 
demonstrating the language material. In foreign 
language lessons, students answer orally, read 
and perform various tasks. For the remaining 40 
minutes, the student performs independently va-
rious types of exercises aimed at developing com-
munication skills when teaching a foreign lan-
guage, practicing not only spoken speech, but al-
so working out new grammatical rules. Then the 
student exposes the completed tasks on the dis-
tance learning course of the Moodle learning plat-
form developed by the teacher.  

It should be emphasized that the training is 
based on a distance course, which a foreign 
language teacher develops himself for each 
specialty on the basis of his author's work and 
training programs, as well as educational and 
methodological developments, where the teacher 
prescribes forms of remote interaction, the ratio 
of online practical classes, as well as methods of 
their organization. After each studied topic, there 
is a constant control of knowledge in the form of 
computer testing, mainly a lexical or lexical-
grammatical test “Multiple choice”.  

Recently, we have increasingly heard that dis-
tance learning replaces the teacher, but it is im-
portant to note here that distance learning does 
not replace, but effectively supplements the tra-
ditional education system, giving the opportunity 
to teach what a university student needs. In other 
words, distance learning is aimed at organizing 
productive, independent, educational and cogni-
tive student's activity.  
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In terms of distance learning in a non-linguis-

tic university, we do not exclude the use of text-
books in foreign language classes, both electro-

nic and printed, as well as various presentations 

on each topic.  
We have already talked about the advantages 

and features of teaching a foreign language in the 

conditions of distance learning, but since distan-
ce learning is a relatively new method of teaching 

in most Russian higher educational institutions, it 

also has its disadvantages. The main disadvanta-
ge of this form of training in a non-linguistic uni-

versity is that distance learning requires a greater 

share of self-discipline than full-time training. 
Some students are gradually being drawn into the 

distance learning process. Another disadvantage 

is that the technical capabilities of some students 
in distance learning are still limited. Not all students 

have a computer and Internet access, especially 

if they live in remote areas. The difficulties of 

work can also sometimes be associated with the 
quality of communication.  

It is believed that studying remotely is eco-

nomically beneficial for all parties, both for the edu-
cational institution and for the student. However, 

the students noted the following disadvantages: 

there was a lack of live communication with tea-
chers and other students – 92 %; the program fai-

led-75 %; the Internet connection was not always 

stable – 37%. The majority of students (84%) we-re 
satisfied with the organization of distance learning 

during the quarantine period.  

The main advantages, according to T. A. Ko-
sacheva: control of student activity, activation of 

independent work, automatic evaluation of results, 

saving all grades and written works [4, p. 18], 
control of task completion time, flexibility of the 

system, the ability to refine, improve, supplement 

the course content, activation of a creative approach 
to organizing a course (the ability to embed a vi-

deo clip, a hyperlink).  

Despite the fact that studying a foreign lan-
guage course on the Moodle platform in the non-

linguistic university's IEE is characterized by fle-

xibility, accessibility, and prospects, only 6 people 
(15 %) answered positively to the question “Is it 

possible to study a foreign language qualitatively 

without meeting a teacher in the classroom?”, 7 

people (17 %) found it difficult to answer, the 
overwhelming majority – 27 people (67,5 %) con-

sider it impossible to study a foreign language 

without live communication with a teacher. Tea-
chers consider it impossible to exclude complete-

ly communication with a teacher when learning a 

foreign language. The capabilities of the IEE and 
courses on the Moodle platform serve as the sup-

plement to the traditional educational process.  

A survey of 120 students of KEMSAA on 
the pros and cons of distance education led to the 

following facts. Among the advantages of distan-

ce learning, students noted the following: time sa-
vings – 83 % (the distance course often lasted 

less than full-time, the study took place at a con-

venient time, 24/7); cost savings – 78 % (the stu-
dents did not have to spend money on travel and 

accommodation in another city); interesting and 

memorable classes – 44 % (lectures, practical 

and laboratory work in the virtual space are as 
close as possible to full-time classes, there are ma-

ny interactive exercises to consolidate the mate-

rial); objectivity of assessment – 87 % (knowled-
ge control is carried out using tests and all points 

are calculated automatically, testing could be re-

taken several times). 
In conclusion, we note that the peculiarity of 

the remote type of foreign language teaching in a 

non-linguistic university depends on the use of 
remote technologies, the interaction of the teacher 

and the student, the development of methodolo-

gical materials and ways of providing them, as 
well as a feedback system, this determines the suc-

cess in learning foreign languages in the conditions 

of distance education. With distance learning, tea-
chers of the Department of Foreign Languages of 

the Altai State Agricultural University have all the 

opportunities to teach students all types of speech 
activity and the formation of communicative com-

petence, which is the purpose of teaching foreign 

languages in an non-linguistic university. 
In general, the effectiveness of the introduc-

tion of digital technologies in training will be de-

termined by a number of circumstances, subject-
tive and objective ones. The objective circumstan-

ces include: the development of the material and 
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technical base of all participants in the educatio-

nal process, including telecommunications infra-
structure; the purchase of software for webinars; 

the planned and gradual introduction of e-learning 

technologies, the preparation of didactic materials; 
professional development of teachers in the field 

of the use of digital technologies in teaching and, 

in particular, in the field of videoconferencing. 
Important factors for increasing efficiency are 

the accumulation of experience, the development 

of pedagogical technologies for use in an electro-
nic environment. The capabilities of the Moodle 

System allow you to organize really high-quality 

training at a distance, but only if the students are 
well motivated. Thus, the integration of traditio-

nal and modern distance learning technologies in 

the organization of the educational process in a 
higher educational institution makes it possible 

to make the quality of the entire educational pro-

cess more effective. 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена использованию техно-

логий дистанционного обучения на занятиях 

по иностранному языку в неязыковом вузе. В 
статье представлен опыт организации дистан-

ционного обучения студентов с использова-

нием информационно-коммуникационных тех-
нологий на платформе ZOOM, а также дистан-

ционных технологий Skype, Google Hangouts, 

Google Classroom, Teams. Целью данного ис-
следования является рассмотрение содержа-

ния дистанционного обучения иностранным 

языкам в неязыковом вузе с точки зрения его 
сущности, организационной структуры и эф-

фективности. Методы исследования: положе-

ния научно-педагогической литературы, ис-
пользование информационно-коммуникацион-

ных технологий, собственный опыт проведе-

ния занятий в дистанционной форме, сравни-
тельный анализ. Результаты исследования: пре-

подавание иностранного языка в неязыковом 

вузе в условиях дистанционного обучения ак-
туализирует поиск эффективных информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: дистанционные обра-
зовательные технологии, дистанционное обу-

чение, формы дистанционного взаимодействия, 

цифровизация, информационно-коммуника-

ционные технологии, взаимодействие студен-
тов и профессорско-преподавательского соста-

ва, дистанционный вид обучения иностранно-

му языку, формирование коммуникативной 
компетенции. 

SUMMARY 
The article is devoted to the use of distance 

learning technologies in foreign language classes 
in a non-linguistic university. The article pre-
sents the experience of organizing distance lear-
ning for students using information and com-
munication technologies using the ZOOM plat-
form, as well as remote technologies Skype, 
Google Hangouts, Google Classroom, Teams. 
The purpose of this study is to consider the con-
tent of distance learning of foreign languages in 
a non-linguistic university from the point of view 
of its essence, organizational structure and ef-
fectiveness. Research methods: the provisions of 
scientific and pedagogical literature, the use of 
information and communication technologies, 
own experience of conducting classes in the re-
mote form, comparative analysis. Research re-
sults: teaching a foreign language in a non-lingui-
stic university in the conditions of distance lear-
ning actualizes the search for effective informa-
tion and communication technologies that ensure 
the acquisition of knowledge and the formation 
of the necessary competencies. The analysis of 
methodological problems that arise when using 
remote interaction formats in training is carried 
out; some ways of solving them are proposed.  

Key words: distance educational technolo-
gies, distance learning, forms of remote interaction, 
digitalization, information and communication te-
chnologies, the interaction of students and tea-
ching staff, the remote type of foreign language 
teaching, the formation of communicative compe-
tence. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КЕЙС-МЕТОДА 

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

 
     реди многочисленных современных пе-

дагогических методов обучения студентов раз-

личных направлений и специализаций выделя-

ется достаточно известный и часто применяе-
мый в различных модификациях кейс-метод 

(англ. сase method, кейс-метод, кейс-стади, ca-
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se-study, метод конкретных ситуаций). В пере-

воде на русский язык кейс (case) означает «де-
ло», «деловой путь» или «деловой способ» 

достижения поставленной цели и решения за-

дач. В педагогике кейс-метод рассматривается 
как активный способ решения учебной задачи, 

направленный на достижение значимых ре-

зультатов обучения. 
Существует ряд сущностных определений 

данного метода, таких как: 

– интерактивный метод обучения – на ос-
нове реальных или вымышленных ситуаций, 

направленный не столько на освоение знаний, 

сколько на формирование у обучающихся но-
вых качеств и умений через решение конкрет-

ных задач-ситуаций (кейсов); 

– комплексный метод, включающий в се-
бя элементы метода моделирования (построе-

ние модели ситуации), метода мысленного эк-

сперимента (получение знаний о ситуации че-

рез ее мысленное преобразование), метода опи-
сания (создание описания ситуации), игровых 

методов (представление вариантов поведения 

героев ситуации), метод дискуссии (обмен мне-
ниями), мозговой штурм (генерирование идей); 

– исследовательский проект, в котором в 

качестве предмета исследования выбирается 
единичный случай или несколько избранных 

примеров и определяется совокупность мето-

дов их изучения. 
В педагогической практике основополож-

ником современного кейс-метода явился Хри-

стофор Колумб Лэнгделл (22 мая 1826 – 6 
июля 1906) – американский ученый-юрист, воз-

главивший Гарвардскую юридическую школу 

в 1870 году и являющийся ее деканом на про-
тяжении 25 лет. Он прервал традиционную ме-

тодику обучения и предложил авторский под-

ход, главным элементом которого стало внед-
рение метода кейсов (case-study). В основе его 

идеи была необходимость и возможность озна-

комления студентов с конкретными докумен-
тами и на основании результатов их анали-  

за сформулировать собственное заключение. 

Внедрение такого метода встретило резкий 
протест среди обучающихся, поскольку рас-

суждать на заданную тему оказалось намного 

сложнее, чем воспроизводить заученный текст. 

В течение первых трех лет реализации нового 
метода обучения студентов произошло резкое 

сокращение количества поступающих. Тем не 

менее Х. К. Лэнгделл сохранил свой пост, и к 
1895 году метод кейс-обучения твердо укре-

пился не только в Гарвардской школе права, 

но и в других юридических университетах. Да-
лее до 1908 года происходит широкое распро-

странение кейс-метода. Одним из основных ме-

тодов обучения, активно применяемым в педа-
гогическом процессе открывшейся в 1908 го-

ду Гарвардской школы бизнеса, стал кейс-ме-

тод. С 1930 года case-study становится основ-
ным методом обучения менеджеров. С 1956 

года в американских университетах широко 

применяется видео- и аудиосопровождение 
кейсов. На развитие кейс-метода сильно пов-

лияло развитие информационных технологий. 

Результатом данного явления стало то, что в 

1991 году Гарвардская школа бизнеса перевела 
в онлайн-формат 7000 кейсов. 

Впоследствии распространение данной пе-

дагогической технологии в высшей школе 
США привело к трансформации ее структуры и 

содержания. Так, в Манчестерской школе биз-

неса (Manchester Business School, MBS) дела-
ется упор на прагматическую ориентацию и 

приближенность к миру реального бизнеса. В 

отличие от гарвардских кейсов, манчестерс-
кие в полтора-два раза короче и в них прин-

ципиально отсутствует правильное решение – 

оно вырабатывается в ходе открытых обсуж-
дений. В Школе управления им. Дж. Кеннеди 

(John F. Kennedy School of Government, HKS) 

кейсы применяются для обучения госслужа-
щих, поэтому их темы связаны с вопросами по-

литики и лидерства. Главным действующим 

лицом кейса, как правило, становится сотруд-
ник государственных органов или официаль-

ное лицо некоммерческого учреждения. 

На протяжении последнего десятилетия в 
отечественной педагогике и методике препо-

давания иностранных языков в высшей школе 

в ряде научных работ рассматриваются различ-
ные аспекты разработки, обоснования и приме-

нения кейс-методики (Е. П. Белкина, М. В. Гон-
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чарова, Т. Н. Горбатова, С. В. Рыбушкина, 

А. М. Долгокрутов, М. В. Золотова, О. А. Деми-
на, Н. П. Колесник, А. П. Панфилова, Е. Э. Пах-

тусова, Л.В. Покушалова, Г. М. Чудайкина, 

Н. Ю. Логинова, В. В. Костоварова). 
В чем же заключается основная идея кейс-

технологии и в чем ее отличие от существую-
щих активных технологий обучения студентов 
в высшей школе? Анализ перечисленных пер-
воисточников позволил сделать вывод о том, 
что метод кейс-метод относится к числу наи-
более эффективных методик интерактивного 
обучения в преподавании профессионального 
иностранного языка. Сущность метода состоит 
в самостоятельной деятельности студентов в 
созданной искусственно профессиональной 
среде на иностранном языке, соединяющей тео-
ретическую подготовку и практические уме-

ния, необходимые для творческой деятельно-
сти будущего специалиста. 

В опытно-экспериментальной работе, про-
водимой в Гуманитарно-педагогической акаде-
мии (филиал) Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского в г. Ялте, 
целью разработки, обоснования и внедрения 
кейс-метода в процессе подготовки специалис-
тов в области иностранной филологии явилось 
создание педагогических условий, позволяю-
щих направить совместные усилия студентов 
на всесторонний анализ рассматриваемой меж-
предметной иноязычной ситуаций, разработ-
ку вариантов разрешения существующих проб-
лем в ходе изучения комплекса учебных дис-
циплин (теоретическая и практическая грам-
матика, фонетика, лексикология, стилистика, 
история языка, зарубежная литература, теория 
и практика перевода, страноведение, практика 
устной и письменной речи, методика препода-
вания).  

В ходе решения психологических и педа-
гогических задач с помощью кейс-метода у 
обучающихся формировались и развивались 
профессиональные учебно-производственные 
навыки и умения, включающие: 

– навыки межличностного общения и взаи-
модействия (soft skills), умения презентовать 
(оформлять) интегративные результаты совме-
стной работы, грамотно отвечать на вопросы и 

правильно их задавать, в ходе чего происходи-
ло личностно-индивидуальное развитие буду-
щего специалиста в сфере иностранной фило-
логии; 

– навыки работы с информацией и анали-
тика (hard skills), направленные на оформле-
ние соответствующего ответа, связанного с ло-
гическим решением поставленной задачи, в 
процессе которого происходило формирование 
критического, аналитического, образного, на-
глядно-действенного мышления, развитие кон-
кретных межпредметных и интегративных про-
фессиональных навыков. 

К основным особенностям кейс-метода, ко-
торый активно использовался в процессе под-
готовки преподавателей иностранного языка, 
относились: 

– предварительный анализ необходимой 
и достаточной информации на основе изуче-
ния научной и учебной иноязычной литерату-
ры, в которой содержалась лишь актуальность 
и общие принципы разрешения поставленной 
на занятии проблемы;  

– преподавателями различных дисциплин 
информация представлялась достаточно широ-
ко и позволяла обучающимся оперировать ею 
достаточно произвольно, без использования 
традиционной структуры; 

– приступая к рассмотрению учебной зада-
чи ни у кого из обучающихся не было готовых 
«рецептов», касающихся средств, методов и 
способов ее решения; 

– в рассуждениях каждого участника обра-
зовательного процесса и в коллективных раз-
мышлениях всегда присутствовала логическая 
последовательность в изложении и обсужде-
нии учебной информации, направленной на ре-
шение поставленной задачи; 

– в ходе совместной деятельности реали-
зовались элементы проектирования и модели-
рования, включающие варианты выполнения 
поставленной цели и решения сформулирован-
ных задач; в процессе их реализации макси-
мально расширялось «мотивационной поле» 
обучающихся, развивались их интересы, повы-
шался уровень познавательной активности, 
направленной на достижение значимых резуль-
татов; 
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– в результате индивидуально-групповой 

и коллективно-корпоративной исследователь-
ской деятельности студенты самостоятельно 

формулировали значимые выводы о поэтап-

ной реализации организационно-содержатель-
ных условий и результатах выполненной ра-

боты в соответствии с поставленной целью и 

задачами.  
Программа освоения будущими препода-

вателями иностранной филологии содержания 

цикла теоретических дисциплин по иностран-
ному языку на основе применения кейс-мето-

да включала наличие значимых в учебно-про-

изводственном плане профессиональных задач, 
требующих интегрированного знания, исследо-

вательского поиска для ее решения; самостоя-

тельную (индивидуальную, парную, группо-
вую) деятельность обучающихся на основе тео-

ретической и практической переработки и 

структурирования межпредметной научной ин-

формации; оформление конечных результатов, 
анализ полученных данных, подведение итогов, 

корректировка выводов и их публичная пре-

зентация.  
Опытно-экспериментальная работа по изу-

чению иностранного языка будущими специа-

листами – преподавателями вузов и учителя-
ми общеобразовательных организаций с вклю-

чением в учебный процесс кейс-метода вклю-

чала несколько этапов.  
На первом, поисковом, этапе проводилась 

организационная работа по осмыслению содер-

жания учебных задач, существующих проблем 
и противоречий по их разрешению; формули-

рованию цели, определению объекта и предме-

та исследования; обоснованию гипотезы.  
На втором, конструкторском, этапе осуще-

ствлялось определение направлений самостоя-

тельной индивидуальной и групповой работы 
по поиску источников иноязычной информа-

ции и способов их освоения, необходимых для 

повышения компетенции в конкретной области 
иностранного языка; определение элементов 

активных исследовательских методов, необхо-

димых для интенсификации процесса обуче-
ния; предложений по определению возможных 

путей разрешения проблемы;   

Третий, технологический, этап включал ра-
боту по группам, связанную с обменом научно-
учебной информацией; выбор оптимального 
пути решения учебных задач; выполнение за-
планированных технологических операций; те-
кущий контроль качества; анализ собранной 
группами информации; составление сценария 
презентации, который строится следующим об-
разом: обозначение сущности учебной проб-
лемы; предварительная защита своей гипоте-
зы; выводы, отраженные в виде таблиц, схем, 
рисунков; ответы на вопросы. 

На четвертом, заключительном, этапе про-
водилось коллективное обсуждение итогов сов-
местной работы, их экспертиза и корректиров-
ка, формулировка конечных и значимых ре-
зультатов и выводов, публичная презентация. 
Публичная презентация кейса являлась значи-
мым элементом заключительного этапа его реа-
лизации. В ее ходе определялся конечный ва-
риант содержания, структуры и функций кейса, 
подчеркивались самые значимые концепты ра-
боты, стимулировалось умение подготовить 
текст, сформулировать выводы, вырабатыва-
лись навыки публичной деятельности и учас-
тия в дискуссии. 

В ходе презентации кейса на иностранном 
языке оценивалось: 

– выступление как попытка серьезного сис-
темного анализа (фонетика, стилистика, пра-
вильность построения предложений, подготов-
ленность, аргументированность и т. д.); 

– обращение внимания на определенный 
круг вопросов, требующих углубленного об-
суждения и существенных элементов, кото-
рые учитывались при анализе кейса;  

– владение иноязычным категориальным 
аппаратом, стремление давать определения, вы-
являть содержание понятий;  

– демонстрация умения логически мыс-
лить и рассуждать на иностранном языке; 

– предложение альтернатив; 
– предложение определенного плана дей-

ствий по развитию различных элементов ино-
странного языка; 

– активное участие в получении и обработ-
ке научно-учебной информации, проведении 
ее системно-сравнительного анализа;  
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– активность и эмоциональность в процес-
се подведения итогов обсуждения.  

Роль преподавателей в разработке, обосно-
вании и реализации кейса определяется таки-
ми формами деятельности, как подготовитель-
ной внеаудиторной творческой работе, выпол-
нении роли модератора на протяжении всего 
процесса работы над кейсом, координации, 
коррегировании и оценивании хода дискуссии 
во время обсуждения и презентации заключи-
тельных результатов. 

В результате применения кейс-метода сту-
денты самостоятельно и совместными усилия-
ми решали учебную задачу, применив необхо-
димые полифункциональные знания, получен-
ные из разных областей, направленные на по-
лучение значимого результата и представлен-
ного в процессе публичной презентации. Таким 
образом, на основе применения в педагогиче-
ском процессе кейс-метода осуществлялось 
развитие познавательных навыков обучаемых, 
умений самостоятельно конструировать свои 
знания и ориентироваться в информационном 
пространстве, в конечно счете, формирование 
критического мышления, направленного на 
формирование способности ставить актуаль-
ные вопросы, вырабатывать разнообразные ар-
гументы, принимать независимые продуман-
ные и обоснованные решения. 

На различных срезах знаний обучающихся 
экспериментальных групп были обозначены 
и применены критерии оценки кейса, представ-
ленного индивидуально или группой студен-
тов. Оценивание осуществлялось по содержа-
тельно-аналитическом и организационно-дея-
тельностном направлениям.   

Содержательно-аналитическое оценивание 
результатов создания и применения кейса 
включало:  

– широту анализа, содержащую всесторон-
нее рассмотрение всех аспектов учебных задач; 
выделение наиболее важных аспектов в виде 
шкалы приоритетов, подкрепленных поли-
функциональным анализом первоисточников, 
практического опыта и комплексного понима-
ния задачи кейса;  

– глубину анализа на основе рассмотрения 
и обоснования нескольких альтернативных пу-

тей, способов и методов решения межпредмет-
ных учебных задач, обозначенных в различных 
направлениях иноязычной подготовки специа-
листов;  

– структуру и логику анализа, включаю-

щие решение учебных задач на основе систем-
ной логики и последовательности, не допу-

скающих хаоса в аргументации результатов и 

выводов.  
Организационно-деятельностное оценива-

ние результатов разработки и обоснования 

кейса включало:  
– соответствие поставленной задаче: пред-

ставитель команды аргументировано отвечал 

на вопросы, касающихся понимания специфи-
ки, содержания, структуры и функций кейса, 

связанных с решением и реализацией учебных 

задач на основе оригинального и оптимально-

го подхода к их решению;  
– умение представить результаты совме-

стной работы и выводы, касающиеся решения 

учебных задач: студенты выступали абсолют-
но свободно, ориентировались в содержании и 

структуре презентации и эмоционально под-

держивали зрительный контакт с аудиторией; 
– командная работа, включающая равную 

возможность высказать собственное и коллек-

тивное мнение в соответствие с распределен-
ными ролями и зонами ответственности меж-

ду собой. Студенты экспериментальных групп 

поддерживали друг друга в процессе изложе-
ния сложных фрагментов кейса, корректно от-

вечая на профессиональные вопросы, подтвер-

ждая изложенные аргументы другими уча-
стниками. 

В ходе опытно-экспериментальной работы 

были определены позитивные образователь-
ные эффекты применения кейс-методов в про-

цессе подготовки преподавателей иностранных 

языков, к которым можно отнести повышение 
мотивации и познавательного интереса к поис-

ку новой полифункциональной информации 

в области иноязычной подготовки будущих 
педагогов; развитие навыков применения науч-

но-учебной информации в систематизирован-

ном формате в практико-производственной 
жизни, и, в конечном счете, умение обосновы-
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вать и защищать свою точку зрения, прини-

мать решения и отвечать за результаты сов-
местной деятельности. При выполнении зада-

ний по фонетике, стилистике, истории языка, 

методике преподавания иностранного языка 
повышалась мотивация к поиску новой инфор-

мации, развивались мыслительные способно-

сти (навыки формулирования, аргументации, 
обнаружение причинно-следственных связей, 

обобщение, систематизация и классификация), 

приобретался навык анализа и принятия аль-
тернативных решений в конкретных иноязыч-

ных ситуациях, формировалось умение обосно-

вывать и защищать свою точку зрения. Несом-
ненно, применение такого метода в реальном 

учебном процессе и в ходе учебных (производ-

ственных) практик способствовало развитию 
критического, логического, образного мышле-

ния, формированию аналитических, коммуни-

кативных, социальных, творческих и практи-

ческих умений. 
Вместе с тем в процессе работы со студен-

тами экспериментальных групп отмечались и 
некоторые отрицательные моменты, которые 
впоследствии учитывались на формирующем 
этапе опытно-экспериментальной работы. Так, 
обучающимися экспериментальных групп и 
экспертами отмечалось, что применение кейс-
метода не могло быть связано с репродуктив-
ным усвоением научно-учебной информации, 
требовался достаточно высокий уровень мо-
тивации обучающихся и их подготовленность к 
активной самостоятельной работе. 

Таким образом, реализация кейс-метода 
при интенсивном освоении иностранного язы-
ка будущими специалистами позволяет совер-
шенствовать навыки чтения профессиональных 
первоисточников на иностранном языке и об-
работки информации по специальности на ос-
нове самостоятельного анализа учебной задачи, 
обоснования путей ее решения и аргументации 
оптимального варианта разрешения в процессе 
командной дискуссии, презентации результа-
тов совместной деятельности на иностранном 
языке. Использование кейс-метода повышает 
уровень знания иностранного языка и, в конеч-
ном счете, позволяет развивать познаватель-
ную активность, творческое мышление, учит 

студентов думать на языке и применять соб-
ственные знания и умения в профессиональ-
ной сфере.  

К позитивным результатам подготовки и 
реализации учебных кейсов относятся значи-

мость и актуальность выдвинутых проблем и 
учебно-производственных задач; необходимая 
и достаточная глубина проникновения в проб-
лему и привлечение для ее решения информа-

ции из различных областей знаний иностранно-
го языка; полнота, содержательность кейса; 
Значимую для будущего специалиста в области 

иностранного языка, для решения которой ему 
необходимо приложить полученные иноязыч-
ные знания и новые, которые еще предстоит 
еще предстоит приобрести. Задача педагога при 

этом – подсказать новые источники информа-
ции или просто направить мысль студентов в 
нужную сторону для самостоятельного поис-
ка. Выбор тематики кейса определяется препо-

давателем с учетом учебной ситуации по изу-
чаемой дисциплине, либо самими студентами, 
если элементы кейса предназначены для вне-

аудиторной деятельности.  

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности при-

менения одного из самых современных и ак-

тивно используемых методов интерактивного 
обучения иностранным языкам – кейс-метода, 
который развивает критическое мышление и 
коммуникативные навыки межличностного об-

щения обучающихся. В статье подчеркивается, 
что работа над кейсами требует от студентов 
вуза активного развития исследовательских 

навыков и навыков использования многочис-
ленных источников данных. Раскрываются раз-
личные аспекты иноязычной подготовки в за-
висимости от уровня сложности и навыков вла-

дения иностранным языком. В статье описы-
ваются этапы работы, показаны достоинства и 
сложности применения данной методики на 

занятиях по иностранному языку. Опыт рабо-
ты позволяет сделать вывод о том, что занятия 
с применением кейс-методики ставят студен-
тов в реальные ситуации, обучая их таким ор-

ганизаторским навыкам, как способность про-
вести деловую встречу, переговоры, подгото-
вить и провести презентацию. 
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SUMMARY 
The article discusses the features of the ap-

plication of one of the most modern and actively 

used methods of interactive teaching of foreign 
languages - a case method that develops critical 

thinking and communication skills of students’ 

interpersonal communication. The article empha-
sizes that working on case studies requires univer-

sity students to actively develop research skills 

and skills in using multiple data sources. Various 
aspects of foreign language training are revealed 

depending on the level of complexity and foreign 

language skills. The article describes the stages 
of work, shows the advantages and difficulties of 

using this technique in foreign language classes. 

Work experience allows us to conclude that clas-

ses using case methodology put students in real 
situations, teaching them such organizational skills 

as the ability to hold a business meeting, negotia-

te, prepare and conduct presentations. 
Key words: case study, students, teaching a 

foreign language at a university, features of case 

teaching methods, features of foreign language 
training. 
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СМЫСЛОВАЯ СТОРОНА 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-

ПЕРВОКУРСНИКОВ 
 
 
    овременные первокурсники – это выпу-

скники общеобразовательных школ, которые 
осуществили свой профессиональный выбор. 

Этот профессиональный выбор складывается 

в результате многих влияний, в том числе и в 
процессе целенаправленной профориентацион-

ной работы в общеобразовательной школе. Од-

нако такая работа в школе выполняет в основ-

ном информационную роль: она предоставляет 
школьникам сведения о системе профессио-

нального образования, о рынке труда, о сферах 

занятости и др. Благодаря профориентацион-
ной работе школьники выявляют свои склонно-

сти к той или иной профессии, что ориентирует 

выпускников на выбор профессии в соответ-
ствии с их интересами. Но интересы имеют 

свойство меняться, и «неустойчивость интере-

сов ведет к случайному (необоснованному) вы-
бору профессии» [22]. 

Кроме того, не все абитуриенты самостоя-

тельно делают свой профессиональный выбор, 
основываясь на мнении родителей, учителей 

или друзей – по данным исследований таких 

респондентов около 18 % [2]. Выбор абитуриен-
та может быть обусловлен какими-то случай-

ными причинами (красивый фасад вуза, более 

низкие баллы по ЕГЭ, близкое расположение 
к дому и т. д.). Это подтверждается исследо-

ваниями И. И. Харченко и Н. М. Арсентьевой, 

О. А. Андриенко, Е. Р. Алимовой и Е. А. Фи-
лимоновой, В. И. Филоненко и др. 

Проблема формирования профессиональ-

ного выбора остается актуальной и в период 
обучения студентов в образовательных органи-

зациях высшего образования. В исследовании 

В. И. Филоненко и др. получены данные о том, 

что «чем сильнее влияние родителей на про-

фессиональный выбор детей, тем ниже эффек-
тивность образовательной деятельности послед-

них» [20, с. 294]. Кроме того, преподаватели ву-

зов сталкиваются с тем, что студенты могут по-
терять интерес к профессии в процессе обуче-

ния, что, соответственно, сказывается на их 

учебных результатах. Такие студенты обычно 
после прохождения производственной практи-

ки понимают, что их субъективные представле-

ния о выбранной профессии и реальная работа 
данного профессионала существенно различа-

ются. Таким образом, в процессе вузовского 

обучения у студентов происходит «некоторая 
переоценка совершенного профессионального 

выбора» [20, с. 292]. По данным межрегиональ-

ного исследования студентов 23 вузов РФ и их 
филиалов (В. И. Филоненко и др.) от 6 % до 

14 % студентов разочаровываются в выбранной 

специальности. А это значит, что эти выпускни-

ки уже не пойдут работать по полученной ими 
профессии. 

Таким образом, более точное понимание 
механизмов профессионального выбора будет 
способствовать его более эффективной реали-

зации, что, в конечном счете, скажется на каче-
стве профессиональной подготовки. 

Рассмотрим психологические механизмы 

профессионального выбора. Мы поддерживаем 
мнение авторов о том, что «отношение к про-
фессии определяется не только и не столько 
психофизиологическими и характерологиче-

скими особенностями, а мировоззрением, осно-
ву которого составляет направленность лич-
ности, мотивы труда и жизненные ценности» 
[22, с. 100]. 

Направленность личности включает потреб-
ности, мотивы, интересы и цели личности как 

субъекта деятельности. Ранее мы выделяли два 

компонента направленности личности: содер-
жательный и субъектно-деятельностный. Со-

держательный компонент направленности (по-

требности, мотивы, интересы) влияет на актив-
ность личности, и степень этой активности, по 

нашему мнению, зависит от степени удовлетво-

рения «психологической потребности осмысле-
ния жизни» [17, с. 189]. Именно эта психологи-
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ческая потребность осмысления становится 

базой для выбора каких-либо жизненных целей, 
которые составляют основу субъектно-деятель-

ностной компоненты направленности лично-

сти. Именно смысловая сфера личности, по на-
шему мнению, является наиболее значимой при 

формировании профессионального выбора. 

Проблема смысла в отечественной психо-
логии берет свои истоки от культурно-исто-
рической теории Л. С. Выготского в трактов-
ке «вершинной психологии», когда достижение 
смысла как духовности возводит личность на 
высшую ступень психического развития. В со-
временной отечественной науке проблема пси-
хологии смысла связана, в первую очередь, с 
именем Д. А. Леонтьева, который работает в 
рамках деятельностного подхода таких уче-
ных, как С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев. 
Б. Г. Ананьев, Л. С. Запорожец, Б. В. Зейгар-
ник, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин. 

А. Н. Леонтьев определял личность как си-
стему личностных смыслов [11]. А личностный 
смысл, по А. Н. Леонтьеву, есть субъективное 
«отношение к значениям» всех предметов и 
явлений окружающего мира. Иными словами, 
все, что окружает человека, имеет знаковую 
оболочку – значение, которое закреплено в 
культуре. Именно культурные значения опре-
деляют смысловую сферу личности. Но смысл 
порождается не значениями, а жизненной си-
туацией, в которую попадает личность. Смысл – 
это субъективные представления личности обо 
всем, что ее окружает. Устойчивые системы 
личностных смыслов складываются в смысло-
вые образования, которые и образуют карти-
ну мира личности. 

Смысловые образования, по Е. З. Басиной, 
могут существовать на трех иерархических 
уровнях смысловой сферы: 

1) «общие смысловые ориентации» – систе-
ма доминирующих ценностей, мотивов, само-
сознание, мировоззрение); 

2) «частные смысловые образования» – мо-
тивы, смысловые установки, чувства; 

3) «актуальные смысловые содержания» – 
(демонстрация личностного смысла) [17, с. 188]. 

Н. Н. Королева выделила функции смы-
словых образований в картине мира личности: 

«репрезентативную (представление жизненно-
го мира субъекту), интерпретативную (структу-
рирование, интерпретация жизненных явлений 
и событий), регулятивную (регуляция поведе-
ния человека в жизненных ситуациях) и инте-
гративную (обеспечение целостности картины 
мира)». [8, с. 8–9]. Все эти функции, по наше-
му мнению, взаимосвязаны и представляют 
собой иерархическую систему. На наш взгляд, 
наиболее важная функция смысловых образо-
ваний – это именно регуляция поведения лич-
ности. То есть человек всегда совершает те 
или иные поступки, исходя из собственного 
личностного смысла. Это соотносится с тре-    
мя «плоскостями существования смысла» по 
Д. А. Леонтьеву. 

Д. А. Леонтьев описывает три «плоскости 
существования смысла»: жизненный смысл, 
личностный смысл и деятельностный аспект. 
Жизненный смысл, или «онтологический ас-
пект смысла», выражает объективные отноше-
ния между личностью и окружающим миром. 
Это объективная характеристика места окру-
жающих событий и действий самого субъекта 
в жизни самого субъекта. Личностный смысл, 
или «феноменологический аспект смысла», оп-
ределяет значимость объектов окружающего 
мира для личности, их связь с потребностями 
и мотивами. Деятельностный аспект, или «суб-
стратный аспект смысла», обеспечивают ре- 
гуляцию поведения человека в соответствии  
с «логикой жизненной необходимости» [12, 
c. 101–102]. 

В психологии смысл жизни, по А. А. Бода-
леву, – самая большая субъективно значимая 
ценность, которая отражена в сознании и пере-
живаниях личности и является регулятором 
поведения. Жизнь всегда объективно имеет 
смысл, поскольку у человека всегда есть 
какие-либо устремления. Но этот смысл, по 
Д. А. Леонтьеву, «может не осознаваться до 
самой смерти». Хотя особенности социализа-
ции и воспитания, жизненные ситуации и воз-
растные кризисы постепенно «ведут» чело- 
века к осознанию смысла и к формированию 
смысложизненной Я-концепции личности. 

По определению Т. Слотиной, смысло-

жизненная концепция личности – это «индиви-
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дуальная обобщенная система взглядов на це-

ли, процесс и результат своей жизни, в основе 
которой лежат ценности и потребности, отно-

шения и конструкты конкретной личности» 

[18, с. 5]. 
Эта смысложизненная концепция в более 

или менее определенном виде начинает про-

являться в подростковом возрасте, а к началу 
юности у молодых людей формируются смы-

сложизненные ориентации, на основе которых 

они осуществляют свой профессиональный вы-
бор и поступают в образовательные организа-

ции. По мнению А. Г. Хайбулаевой, именно са-

моопределение личности в целях жизни и их 
ценности для себя и является показателем сфор-

мированности смысловой сферы [21, с. 61–62]. 

Но исследования показывают, что система смы-
сложизненных ориентаций полностью сформи-

рована примерно у 30 % старшеклассников, а 

39 % юношей и девушек еще не осмыслили 

свою жизненную позицию, у остальных респон-
дентов юношеского возраста данная система 

находится на стадии формирования.  

В процессе обучения в вузе субъективные 
представления студентов о выбранной профес-

сии (личностный смысл) изменяются либо 

уточняются, что способствует корректировке 
и смысложизненных ориентаций, направляя 

их на «профессиональное видение мира буду-

щей специальности» [21, c. 66]. Это, в свою оче-
редь, отражается и на поведении личности. 

Несмотря на большое количество исследо-

ваний смысложизненных ориентаций студен-
тов, проблема готовности студентов вузов к 

продолжению профессиональной деятельно-

сти по выбранной специальности остается весь-
ма актуальной. Поэтому нашей целью явилось 

выяснение факторов осмысленности жизни 

(сформированности смысловой сферы) у сту-
дентов нашего вуза для более адресного фор-

мирования профессионального поведения бу-

дущих специалистов. 
Для изучения смысложизненных ориента-

ций нами проведено исследование студентов-

первокурсников Сибирского государственного 
университета путей сообщения, обучающихся 

по специальности «Таможенное дело». Мы ис-

пользовали Тест Д. А. Леонтьева «Смысло-

жизненные ориентации» (СЖО), который поз-
воляет оценить источник смысла жизни. Тест 

содержит пары противоположных утвержде-

ний, которые показывают факторы осмыслен-
ности жизни – наличие целей жизни, удовлетво-

рение при достижении поставленных целей и 

уверенность в своей способности к постанов-
ке целей и их реализации. Указанные факторы 

выражены в общем показателе осмысленности 

жизни, а также в шкалах, отражающих три кон-
кретных смысложизненных ориентации (цели 

в жизни, насыщенность жизни и удовлетворен-

ность самореализацией) и два аспекта локуса 
контроля (локус контроля-Я и локус контро-

ля-жизнь) [19]. 

Выборка составила 65 человек, из них 39 
женщин и 26 мужчин. Исследование проводи-

лось с использованием гугл-форм. Результаты 

исследования представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Результаты исследования по методике 
«СЖО» Д. Леонтьева 

№ 

Назва-
ние 

шкалы 

Количество чел. по уровням 

показателей 

Низкий Средний Высокий 

м ж м ж м ж 

1 Цели             

в жизни 

16

% 

38

% 

68

% 

44

% 

16

% 

18

% 

2 Процесс 
жизни 

50
% 

35
% 

17
% 

41
% 

34
% 

20
% 

3 Резуль-

татив-
ность 

жизни 

16
% 

33
% 

68
% 

46
% 

16
% 

23
% 

4 Локус 
контроля 

Я 

16
% 

23
% 

68
% 

53
% 

16
% 

23
% 

5 Локус 
кон-  

троля – 
жизнь 

16

% 

30

% 

50

% 

48

% 

34

% 

23

% 

6 Общий 

показа-
тель  ОЖ 

33

% 

30

% 

34

% 

48

% 

34

% 

20

% 

 

Как видим из таблицы 1, общий показа-
тель осмысленности жизни (ОЖ) у большин-
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ства респондентов выражен на среднем и вы-
соком уровнях (по 68 % у мужчин и женщин). 
Однако только у одной трети мужчин (34 %) 
результаты находятся на среднем уровне. Ос-
тальные две трети поровну распределены на 
высоком и низком уровнях. При этом у поло-
вины мужчин с выявленной низкой (либо вы-
сокой) общей осмысленностью жизни по всем 
субшкалам также низкий (либо высокий) уро-
вень. 

Рассмотрим отдельные субшкалы осмыс-
ленности жизни. По шкале «Цели жизни» боль-
шинство всех тестируемых показали средние 
результаты (68 % мужчин, 44 % женщин). Это 
свидетельствует о том, что эти испытуемые 
имеют цели жизни в будущем, которые направ-
ляют их жизнь. Но в этой выборке выявлены 
респонденты и с низким уровнем по этой шка-
ле (16 % мужчин и 38 % женщин). 

По шкале «Процесс жизни» большинство 
женщин (61 %) показали средние и высокие 
баллы, что иллюстрирует восприятие респон-
дентами своей жизни как интересной и напол-
ненной смыслом. У половины мужчин выявлен 
низкий уровень по шкале – это признак не-
удовлетворенности своей жизнью в настоящем. 

По шкале «Результативность жизни» мы 
выявили степень осмысленности и продуктив-
ности прожитого отрезка жизненного пути. 
Большинство респондентов (68 % мужчин, 46 % 
женщин) удовлетворены самореализацией на 
среднем уровне, и на высоком уровне – 16 % 
и 23 % респондентов, соответственно. Это мо-
жет быть показателем удовлетворения от того, 
что студенты поступили туда, куда хотели. И, 
наоборот, у 33 % женщин и 16 % мужчин вы-
ражена неудовлетворенность самореализацией. 

По шкале «Локус контроля – Я» мы ви-
дим, насколько человек ощущает себя хозяи-
ном своей жизни. Средние и высокие баллы 
по этому параметру выявлены у 84 % мужчин 
и 76 % женщин, то есть большинство испытуе-
мых представляют себя достаточно сильной 
личностью, чтобы выстроить свою жизнь в со-
ответствии с поставленными и осмысленны-
ми целями. Но в нашей выборке представлены 
респонденты (16 % мужчин и 23 % женщин), 
которые не верят в свои собственные силы. 

По шкале «Локус контроля – жизнь» мы 

получили данные по управляемости жизни. 
Большинство респондентов убеждены, что они 

могут самостоятельно принимать решения и 

воплощать их в жизнь. Однако 16 % мужчин 
и 30 % женщин с низкими баллами убеждены 

в том, что человек не может контролировать 

свою жизнь, что «свобода иллюзорна, и бес-
смысленно что-либо загадывать на будущее» 

[19]. 

Таким образом, общий показатель осмыс-
ленности жизни у большинства респондентов-

первокурсников находится на уровне средних 

значений, что согласуется с исследованиями 
О. Н. Ладнюк, О. А. Андриенко (Казахстан), 

И. И. Рифицкой (Белоруссия), Н. В. Андроно-

вой и В. С. Чибиркина, Н. В. Головешкиной (с 
соавторами), Т. Н. Князевой (с соавторами), 

А. Р. Гайнановой и др. То есть большинство 

первокурсников имеют достаточно сформиро-

ванное представление о смысле жизни, кото-
рое реализуется в смысложизненных ориента-

циях. Указанные студенты способны ставить 

перед собой цели, уверены в своих силах и по-
лучают удовлетворение от их достижения. 

Однако нельзя оставлять без внимания и 

тех студентов, у которых смысложизненные 
ориентации сформированы на недостаточном 

уровне (30 % мужчин и 30 % женщин). Смы-

сложизненные ориентации формируются и ста-
билизируются в непосредственном общении 

и взаимодействии с другими людьми, когда 

личность осознает свои ценности и смыслы и 
соотносит их с ценностями и смыслами значи-

мых других людей. В процессе профессиональ-

ного обучения в вузе механизмом формирова-
ния смысложизненных ориентаций выступают 

«диалоговый стиль общения и развитие реф-

лексивных способностей» обучаемых [21, с. 65], 
то есть процесс передачи и принятия знаний 

должен включать смысловую нагрузку, де-

монстрировать отношение к профессиональным 
ценностям. 

Т. Д. Скуднова и И. Б. Серикова предло-

жили программу по формированию рефлексив-
ных способностей студентов-психологов и раз-

витию смысловой сферы их личности, посколь-
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ку именно «в процессе рефлексивной деятель-

ности студентов может «рождаться» смысл обу-
чения» [16, с. 188]. Авторы в качестве средств 

осуществления своей программы указывают 

«методы развития субъектности студентов и 
антропные технологии актуализации эго-со-

стояний с элементами самоанализа, организа-

ции рефлексивной деятельности, ролевого про-
игрывания, Я-высказывания, реализация кото-

рых требует от студента активной вербальной 

включенности» [16, с. 188]. 
Осознание студентами своих смыслов и 

ценностей может проявляться в таком процес-

се, как самораскрытие. «Самораскрытие лично-
сти – процесс, в результате которого у индиви-

да формируется комплекс знаний и представ-

лений о своих способностях, возможностях их 
реализации с учетом условий внешней среды» 

[14, с. 111]. Процесс самораскрытия может 

быть непосредственным и опосредованным. 

Непосредственное самораскрытие осуществля-
ется в непосредственном взаимодействии меж-

ду людьми, опосредованное – при помощи «ин-

формационно-коммуникационных техноло-
гий». Самораскрытие играет особую роль в ус-

тановлении и поддержании доверительных 

взаимоотношений между людьми, оказывает 
положительное влияние на «преодоление стрес-

сов, депрессий, социальной тревожности и др. 

В этом контексте важно, что профессиональ-
ная подготовка в вузе построена на взаимо-

действии, на определенных взаимоотношениях 

обучающихся между собой, с преподавателя-
ми» [14, с. 112]. Именно преподаватели могут 

демонстрировать характеристики самораскры-

тия при взаимодействии со студентами и обе-
спечивать при этом «положительную обратную 

связь». Одним из таких средств является ис-

пользование педагогами при решении учебных 
задач диалогических форм взаимодействия со 

студентами, когда обучающиеся будут иметь 

возможность устно или письменно рассказать 
о своих интересах и потребностях, представить 

свое мнение при обсуждении вопросов профес-

сиональной тематики. «Содействует саморас-
крытию обмен профессиональным опытом, ин-

формацией об особенностях осуществления 

профессиональной деятельности в конкретных 

образовательных организациях» [14, с. 115]. 
Р. О. Агавелян и др. используют в практике 

работы «приглашение магистрантов на занятия 

к бакалаврам первого курса для выступлений 
с представлением себя, своей профессиональ-

ной деятельности» [14, с. 115]. В нашей педа-

гогической деятельности мы практикуем при-
глашение на учебные занятия первокурсников 

выпускников-психологов нашего вуза, которые 

делятся со студентами своими профессиональ-
ными достижениями. 

Образовательная среда вуза также может 

предоставлять условия для развития смысловой 
сферы личности. Исследование А. Р. Гайнано-

вой показало, что студенты, которые занима-

ются волонтерской деятельностью, считают, 
что «их жизнь продуктивна, интересна, напол-

нена смыслом», хотя их «цели не имеют дол-

госрочной временной перспективы», возмож-

но в связи с особенностями студенческого воз-
раста [5, с. 171]. Таким образом, в вузе возмож-

но создание психолого-педагогических усло-

вий для формирования смысложизненных ори-
ентаций и профессиональной направленности 

личности студентов. 

Итак, смысловая сторона направленности 
личности студентов является наиболее значи-

мой для формирования будущего профессио-

нала. Именно реализация психологической по-
требности осмысления определяет выбор жиз-

ненных целей и их воплощение, а смысло-

жизненные ориентации являются показателем 
сформированности смысловой сферы лично-

сти. Корректировка и уточнение смысложиз-

ненных ориентаций студентов при обучении в 
вузе имеет профессиональную направленность. 

Основными механизмами формирования смы-

сложизненных ориентаций являются диалого-
вый стиль обучения и общения, организация 

процесса самораскрытия, обмен профессио-

нальным опытом, развитие рефлексивных спо-
собностей, в том числе и с использованием ан-

тропных технологий. Кроме того, значимым 

является создание в вузе условий для самораз-
вития студентов в учебной и внеучебной дея-

тельности, чтобы студенты были обеспечены 
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многоплановыми смысловыми взаимодей-

ствиями и имели возможность взаимообмена 
своими смыслами и ценностями, их присвое-

нием и накоплением. 

АННОТАЦИЯ 
В статье обосновано влияние смысловой 

стороны направленности личности на форми-

рование ее профессионального выбора, реали-
зацию этого выбора, и, как следствие, на каче-

ство профессиональной подготовки студентов 

в вузе. Именно содержательная компонента 
направленности личности обусловливает актив-

ность личности, а от осмысления жизни зави-

сит степень активности личности на достиже-
ние жизненных целей, на формирование и кор-

ректировку смысложизненных ориентаций.  

Для выявления смысложизненных ориентаций 
первокурсников проведено эмпирическое ис-

следование с использованием теста «СЖО» 

Д. А. Леонтьева. Исследование показало, что 

общий показатель осмысленности жизни у 
большинства респондентов-первокурсников на-

ходится на уровне средних значений. Для сту-

дентов, у которых смысложизненные ориен-
тации сформированы на недостаточном уров-

не (по 30 % у мужчин и женщин), предло-  

жены способы формирования и стабилизации 
смысловой сферы личности при осуществле-

нии профессионального обучения в вузе. 

Ключевые слова: профессиональный вы-
бор, направленность личности, личностные 

смыслы, смысловые образования, смысл жиз-

ни, смысложизненные ориентации, направле-
ния развития смысловой сферы личности. 

SUMMARY 
The article substantiates the influence of the 

semantic side of a person's orientation on the 

formation of her professional choice, the imple-

mentation of this choice, and, as a result, on the 
quality of professional training of students at a 

university. It is the content component of the ori-

entation of the individual that determines the ac-
tivity of the individual, and the degree of activity 

of the individual to achieve life goals, to form and 

correct meaningful life orientations depends on 
the comprehension of life. An empirical study was 

carried out using D. A. Leontiev’s “SJO” test to 

identify the life-meaning orientations of first-year 

students. The study showed that the overall indi-
cator of meaningfulness of life for the majority of 

first-year respondents is at the level of average 

values. For students whose life-meaning orienta-
tions are formed at an insufficient level (30 % each 

for men and women), methods are proposed for 

the formation and stabilization of the semantic 
sphere of a personality in the course of profes-

sional training at a university. 

Key words: professional choice, orientation 
of the personality, personal meanings, semantic 

formations, meaning of life, meaningful life ori-

entations, directions of development of the seman-
tic sphere of the personality. 
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ОБРАЗОВАНИЯ                         

МОЛОДЕЖИ В РФ 
 

 
    ведение. Патриотическое воспитание в 

современной России представляет собой дело 
государственной важности; аспекты нравствен-
ного воспитания в последнее время привле-
кают внимание государственных чиновников 

и педагогов-практиков. Приоритет патриоти-
ческого образования был подчеркнут конкрет-
ными государственными программами и раз-
работкой в 2001 году «Концепции патриотиче-

ского воспитания граждан в России», послу-
жившей идеологической основой для программ 
всех уровней.  

Как отмечается в Концепции, патриотизм – 
это особая форма самореализации и социаль-

ного поведения граждан, основными критерия-

ми которой являются любовь и служение Оте-
честву, обеспечение целостности и суверени-

тета России, ее национальной безопасности и 

устойчивого развития, ответственность и долг. 
Социальное конструирование современного 

российского патриотизма строится на основе 

исторического компонента. Патриотизм пред-
ставлен как черта русского национального ха-

рактера, которой присущи гуманистическая на-

правленность, религиозная терпимость, собор-
ность и упорядоченность. Являясь частью об-

щего образовательного процесса, патриотиче-

ское воспитание представляет собой система-
тическую и целенаправленную деятельность 

государственных институтов, включая социаль-

ные, функциональные, организационные и дру-
гие аспекты, охватывающие все сферы жизни. 

В настоящее время в связи со сложной со-
циальной обстановкой в обществе реализация 

государственной политики в сфере патриотиче-
ского образования молодежи является весьма 

актуальной проблемой. Многонациональность 
каждого региона Российской Федерации (в том 
числе в Республике Крым и городе федераль-
ного значения Севастополь) требует усиленной 

работы по формированию единства граждан, 
особенно в молодежной среде. В связи с этим 
активно разрабатывается нормативно-правовая 
база патриотического образования, проекти-

руется и реализуется программа поликультур-
ного образования. 

Формулирование цели статьи, ее ак-
туальность. Целью статьи является опреде-

ление особенностей правового регулирования 
поликультурного патриотического образова-

ния молодежи и определение правовых осно-

ваний, на основе которых действуют государ-
ственные органы исполнительной власти и уч-

реждения, в компетенцию которых входят воп-

росы поликультурного патриотического вос-
питания молодежи в РФ. Научная значимость 

работы заключается в том, что выделены и опи-

саны нормативные документы, регулирующие 
поликультурное патриотическое образование 

в России. Практическая значимость работы 

состоит в возможности применения выделен-
ных документов как опоры для разработки 

учебно-методического обеспечения процесса 

патриотического образования в поликультур-
ном мире. В статье используются теоретиче-

ские методы исследования: анализ литерату-

ры по обозначенной теме, синтез, классифи-
кация и обобщение.  

Изложение основного материала статьи. 
В своем послании Федеральному Собранию 
Президент РФ отметил: «Быть патриотом зна-

чит не только с уважением и любовью отно-

ситься к своей истории, хотя, безусловно, это 
очень важно, а, прежде всего, служить обще-

ству и стране» [16]. По мнению В. В. Путина, 

формирование патриотизма позволяет соз-

дать национально-ориентированное сознание 
граждан [16]. Заместитель председателя Со-

вета Безопасности РФ Д. А. Медведев в сво-

их высказываниях не раз отмечал, что пат-
риотизм – это действия человека, а не только 
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слова, данное понятие неразрывно связано с 

Родиной. Кроме того, Дмитрий Анатольевич 
не единожды говорил о том, что образование 

в таком контексте не должно строиться по шаб-

лону, так как ощущение патриотизма у каждо-
го человека свое. Премьер-министр М. В. Ми-

шустин ставит акцент на том, что вопросы фор-

мирования патриотизма у молодежи стано-
вятся все актуальнее и требуют незамедли-

тельного решения. Более того, премьер-ми-

нистр заявляет, что патриотизм – это важней-
шая ценность, сочетающая в себе социальный, 

нравственный, культурный и другие компо-

ненты.  
Согласно документу «Нормативно-право-

вые основы патриотического и гражданского 

воспитания детей и молодежи» патриотиче-
ское образование – это педагогический про-

цесс, направленный на развитие обучающих-

ся с целью формирования гражданских прин-

ципов, знаний норм поведения и готовности к 
несению службы на благо Родины [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод из 

вышеизложенного, что патриотизм – это цен-
ность, которая характеризует высокий уровень 

развития личности и проявляется в ее актив-

ной гражданской позиции [9]. 
Исходя из определения, можно выделить 

структурные компоненты патриотизма. На 

рисунке 1 представлено содержание понятия 
«патриотизм».  

О роли образования в формировании пат-

риотизма Президент РФ неоднократно упо-
минал в Посланиях Федеральному собранию, 

например, он заявлял, что система образования 

формирует личность, образ жизни нации, пере-
дает новым поколениям ее ценности [17]. 

Идеи по поводу патриотического воспи-

тания Президента заложены во ФГОС ВО 3 по-
коления, которые реализуются в образователь-

ном пространстве вузов. На принципах ФГОС 

ВО базируется «Концепция духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности гражда-

нина России», в которой определяются отно-

шение человека к народу, обществу, государ-
ству и основные понятия в области образова-

ния. Концепция является базовым норматив-

ным документом для разработки программ 

образования, так как в ней прописываются цели 
и задачи, а также принципы организации ду-

ховно-нравственного и патриотического обра-

зования, национальные ценности и т. д. [5]. 
 

 
 

Рис. 1. Содержание понятия «патриотизм» 
 

Необходимо отметить, что правовые аспек-

ты патриотического образования определя-
ются в нормативных документах РФ, которые 

регулируют процессы обучения и деятельность 

образовательных организаций и классифици-
руются по месту в общей системе права, пред-

ставляя четкую иерархию, представленную на 

рисунке 2. 
Итак, рассмотрим нормативные докумен-

ты, которые регулируют основы поликультур-

ного патриотического образования в РФ. 
Конституция Российской Федерации явля-

ется правовой основой поликультурного пат-
риотического образования, в которой закреп-
лено равенство прав и свобод граждан разных 
национальностей с разными родными языка-

ми, происхождением, религией и культурой. 
В преамбуле Конституции прописываются об-
щечеловеческие ценности: «Ценности патрио-

тизма и интернационализма: любовь и уваже-
ние к Отечеству, ответственность за свою Ро- 
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дину перед нынешним и будущим поколения-

ми, осознание общей судьбы у народов много-

национальной России, ее причастности к ми-
ровому сообществу» [4]. 

В 2009 году была утверждена Концепция 

национальной безопасности Российской Фе-
дерации, которая предполагает разработку и 

реализацию системы патриотического воспи-

тания как основу безопасности государства [6]. 
Большую роль для реализации задач го-

сударственной политики в сфере патриотиче-

ского образования играет Указ Президента 
«О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 

2025 года». Стратегия предполагает развитие 
Российского общества на основе многонацио-

нальности и многокультурности. В докумен-

те указывается, что наша страна стремится ук-
репить гражданское единство и самосознание, 

сохранить поликультурность и языковое мно-

гообразие народов России [21]. 

С целью обеспечения эффективности про-
цесса формирования патриотического образо-

вания Правительство разработало государ-

ственную программу «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации» [14]. 

В программе подробно описано научно-иссле-

довательское и методическое сопровождение 

такого образования [7].  
В подпрограмме МО РФ «Формирование 

условий для гражданского становления, пат-

риотического, духовно-нравственного воспи-
тания молодежи. Увековечение памяти защит-

ников Отечества» в рамках федеральной це-

левой программы «Молодежь России» закреп-
лены понятие «Патриотическое воспитание», 

цели и задачи, мероприятия и механизмы реа-

лизации программ патриотического образова-
ния [12]. Также при организации мероприятий 

по патриотическому воспитанию необходимо 

руководствоваться письмами Минобразо-   
вания РФ «О патриотическом образовании и 

воспитании» [13]. 

В 2020 году был утвержден план меро-
приятий по реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года [18]. В плане прописано развитие 

материально-технической базы и инфраструк-
туры патриотического образования: создание 

учебно-методических центров, патриотических 

парков, юношеских организаций, координа-
ционных центров и т. п. 

 
Рис. 2. Иерархия документов, регулирующих процессы обучения                                             

и деятельность образовательных организаций 
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В документе «Основы патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации. 
Методические рекомендации» ФГБУ «Россий-

ский центр гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи» раскрывается 
сущность патриотического образования, про-

писываются основные термины (такие, как 

«патриот», «патриотизм», «патриотическое об-
разование» и т. п.) и обосновывается совре-

менная ситуация в сфере патриотического об-

разования. Делается вывод, что «на текущий 
период в системе патриотического воспитания 

распространен определенный перекос в сторо-

ну военно-патриотического направления. Вос-
питание патриотов строится не столько на 

гражданском просвещении, устремленности в 

будущее и готовности разделить ответствен-
ность за него, сколько на гордости военными 

победами прошлого и военной героике. Од-

нополярность в воспитании патриотизма су-

жает методологическое поле патриотической 
работы и исключает из патриотической рабо-

ты часть социально-демографических групп, 

например, тех, кто в силу возраста, пола, со-
стояния здоровья, мировоззрения не может за-

щищать Родину с оружием в руках. Перечис-

ленные тенденции формируют современный 
облик системы патриотического воспитания – 

многокомпонентной и динамично развиваю-

щейся сферы, требующей волевых политиче-
ских решений и слаженной работы всех уча-

стников» [11]. 

Концепция патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации (от 21 мая 

2003 г.) – это документ, который отражает ос-

новные направления в области патриотическо-
го образования и теоретические основы его 

формирования. Согласно положениям Концеп-

ции, патриотизм – это основа формирования 
гражданского общества [7]. 

В Концепции развития поликультурного 

образования в Российской Федерации (2010 г.) 
указывается, что система образования является 

средством сохранения и развития культур и 

языков народов, а также интеграции иностран-
ных культур в отечественное культурное про-

странство России. Кроме того, поликультур-

ность предполагает, согласно Концепции, со-

хранение многообразия культур, «создавая 
гуманитарный фундамент для гражданских 

принципов общественного устройства» [7]. 

В Республике Крым поликультурное пат-
риотическое образование регулируется сле-

дующими документами: 

1. Указ главы республики Крым «Об ут-
верждении Концепции патриотического и ду-

ховно-нравственного воспитания населения». 

Цель Концепции – «...формирование в Рес-
публике Крым единого духовного простран-

ства, базирующегося на принципах патрио-

тизма и гражданственности, высокой культу-
ры личности, сохранения и преумножения 

культурно-исторического достояния всех на-

циональностей, проживающих в Российской 
Федерации, гармоничного межкультурного 

взаимодействия, традиционных морально-эти-

ческих ценностей, соблюдения прав и свобод 

человека, уважения человеческого достоин-
ства» [19]. 

2. Закон от 19 декабря 2022 г. № 377-

3РК/2022 «О патриотическом воспитании граж-
дан в Республике Крым» [3]. 

В городе федерального значения Севасто-

поль патриотическое образование также регу-
лируется нормативно-правовыми документа-

ми. Издан Указ «О создании Координационно-

го совета по межведомственному взаимодей-
ствию в области духовно-нравственного, граж-

данско-патриотического и военно-патриотиче-

ского воспитания граждан при Губернаторе го-
рода Севастополя» [20]; закон «О патриоти-

ческом воспитании в городе Севастополе»; 

распоряжение о внесении изменения в статью 7 
Закона города Севастополя от 29 ноября 2018 

года № 462-ЗС «О патриотическом воспита-

нии в городе Севастополе» [2]; Приказ «Об ут-
верждении Концепции воспитания и социали-

зации обучающихся города федерального зна-

чения Севастополя до 2025 года» [15]. В дан-
ных документах указывается, что патриотиче-

ское образование является важным и необхо-

димым элементом государственной полити-
ки, целью которой является преобразование 

города-героя Севастополь в один из главных 
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патриотических центров страны. В Законе «О 

патриотическом воспитании в городе Севасто-
поле» прописано, что целью такого воспитания 

является воссоздание системы патриотическо-

го образования с целью привития духовно-
нравственных и социальных ценностей [2]. 

Все документы, описанные выше, состав-

ляют в совокупности нормативно-правовое по-
ле, которое определяет процесс патриотическо-

го образования в поликультурном обществе, 

его цели, задачи и принципы, а также предла-
гает средства и формы его формирования. Нор-

мативно-правовую базу формирования пат-

риотизма также составляют следующие доку-
менты: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» от 29 де-
кабря 2012 г.; 

2. Федеральный Закон Российской Фе-
дерации № 288-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» (с изменениями на 30 де-
кабря 2012 г.); 

3. Постановление правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 441 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 

15.06.2009 № 481) «Об утверждении положе-

ния о подготовке граждан Российской Феде-
рации к военной службе»; 

4. Постановление правительства Россий-
ской Федерации от 24 июля 2000 г. № 551 «Об 
утверждении Положения о военно-патриотиче-

ских молодежных и детских объединениях»; 

5. Концепция патриотического (военно-
патриотического) воспитания молодежи в Об-

щероссийской общественно-государственной 

организации ДОСААФ России на период до 
2020 г. (утверждена на бюро Президиума 

Центрального совета ДОСААФ России от   

18 июня 2010 г.); 
6. Концепция Центров военно-патриоти-

ческого воспитания и подготовки граждан РФ к 

военной службе в системе ДОСААФ России; 
7. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 

принят Государственной Думой 14 апреля 
1995 года (с изменениями на 31 января 2016 

года); 

8. Федеральный Закон «О государствен-
ной поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений» (с изменениями на 5 

апреля 2013 г.). 

Выводы. Патриотическое образование – 
важный элемент политики нашей страны. Ми-

нистерство образования РФ определяет направ-

ления патриотического образования молоде-
жи, отраженные в нормативных документах, 

определяющие социальный заказ на формиро-

вание у обучающихся активной гражданской 
позиции. В Российской Федерации разработа-

на и обоснована единая государственная по-

литика патриотического образования, направ-
ленная на формирование нового поколения, 

уважающего свою страну, обладающего исто-

рической памятью, чувством долга и имеюще-
го четкую гражданскую позицию. 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрываются особенности пра-

вового регулирования поликультурного пат-
риотического образования молодежи в Рос-

сийской Федерации, приводится классифика-

ция правовых оснований такого образования 
в виде иерархической пирамиды. Кратко опи-

сываются нормативные документы по теме 

исследования, выделяется региональный пра-
вовой компонент в сфере поликультурного 

патриотического образования молодежи в Рес-

публике Крым и городе федерального значе-
ния Севастополь. Дается определение понятия 

«патриотизм» и выделяются его компоненты. 

Делается вывод, что патриотизм является не-
отъемлемой составляющей современного об-

разования в РФ.  

Ключевые слова: поликультурное обра-
зование, патриотическое образование, моло-

дежь, государственная политика, нормативно-

правовые основы. 

SUMMАRY 
Thе аrticlе rеvеаls thе lеgаl rеgulаtiоn fеаtu-

rеs оf yоuth multiculturаl pаtriоtic еducаtiоn in 
thе Russiаn Fеdеrаtiоn, prоvidеs а clаssificаtiоn 
оf thе lеgаl bаsеs оf such еducаtiоn in thе fоrm 
оf а hiеrаrchicаl pyrаmid. Thе аrticlе briеfly dе-
scribеs thе rеgulаtоry dоcumеnts оn thе tоpic оf 
thе study. Thе rеgiоnаl lеgаl cоmpоnеnt оf pаt-
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riоtic еducаtiоn оf yоung pеоplе in thе Rеpublic 
оf Crimеа аnd thе fеdеrаl city оf Sеvаstоpоl is 
highlightеd. Thе dеfinitiоn оf thе “Pаtriоtism” 
cоncеpt is givеn аnd its cоmpоnеnts аrе highlyg-
htеd. It is cоncludеd thаt pаtriоtism is аn intеgrаl 
cоmpоnеnt оf mоdеrn еducаtiоn in thе Russiаn 
Fеdеrаtiоn. 

Kеy wоrds: multiculturаl еducаtiоn, pаtriо-
tic еducаtiоn, yоuth, stаtе pоlicy, rеgulаtоry frа-
mеwоrk. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

КАК ОСНОВА ГУМАНИЗАЦИИ 
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В СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
 

 
    ведение. В современном образователь-

ном пространстве изменилась парадигма вос-
питания. Образование в большей степени ори-
ентировано не только на приобретение знаний, 

но, прежде всего, на раскрытие личностного 
потенциала человека. Учебно-воспитательный 
процесс нацелен на осуществление гуманных 
взаимоотношений его участников, и студент 

выступает как равноправный субъект, способ-
ный выбирать траекторию образования, исхо-
дя из собственных потребностей и ценностных 

ориентаций. 
Соответственно, такой студент, уже выхо-

дя из стен вуза, будет иметь свой индивидуаль-
ный стиль деятельности, который с опытом ста-

нет оттачиваться и совершенствоваться. Рас-
смотрим более подробно. 

Гуманизм – это совокупность взглядов, вы-
ражающих уважение достоинств и прав чело-
века на свободу, счастье, всестороннее разви-
тие и проявление своих способностей. Гуман-
ность – качество личности, гуманизация – про-
цесс формирования гуманистического миро-
воззрения и гуманистических качеств у субъек-
тов образовательного процесса [2]. 

С точки зрения философии, гуманизм – от 

латинского (humanus) – человеческий, человеч-

ный. В широком смысле – исторически изме-
няющаяся система воззрений, признающая цен-

ность человека как личности, считающая благо 

человека критерием оценки социальных ин-

ститутов, а принципы равенства, справедливо-

сти, человечности – желаемой нормой отноше-
ний между людьми; в узком смысле – куль-

турное движение эпохи Возрождения [4]. 

С точки зрения К. Роджерса, главной за-
дачей педагога является облегчение и одновре-

менно стимулирование процесса учения для 

обучающегося, то есть умение создать соот-
ветствующую интеллектуальную и эмоцио-

нальною обстановку, атмосферу психологиче-

ской поддержки [8]. 
При переходе на личностно-ориентирован-

ную, гуманную модель взаимоотношений пе-

дагогу необходимо изменить отношение к обу-
чающемуся, создать условия для его успешно-

го саморазвития. 

В основе взаимоотношений лежит обще-
ние людей между собой. Общение с любым че-

ловеком подчиняется своим очень сложным 

закономерностям объективного и субъектив-

ного характера. Знание людьми глубинных ос-
нов различных видов общения – непременное 

условие их эффективной деятельности. Но осо-

бенно в этом знании нуждаются учителя, вос-
питатели, родители, – словом, все, кто по роду 

своей работы каждодневно, ежечасно должны 

осуществлять профессиональную, граждан-
скую миссию воспитания подрастающего по-

коления, ибо только в общении мы осущес-

твляем передачу знаний, социального опыта, 
развиваем личность. И это закономерно, так 

как приобщение индивида к разным сторонам 

культурного наследия: передача знаний, уме-
ний, опыта, т. е. образование, научение, воспи-

тание возможно только через практическое и 

духовное общение людей друг с другом. 
От педагога при осуществлении гуманно-

го взаимодействия требуются особые способ-

ности и умения в общении, поскольку воспи-
тание осуществляется в результате духовной 

общности воспитателя и воспитуемого – толь-

ко так могут передаваться накопленные чело-
вечеством ценности культуры. Способ обще-

ния отдельных людей, его качественные харак-

теристики отражают уровень культуры обще-
человеческих взаимоотношений. Вполне по-

нятно, что педагог в свою профессиональную 
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деятельность привносит выработанные в хо-

де развития человеческой цивилизации и ус-
военные им нормы общения. И в то же время 

общение в ходе профессиональной деятельно-

сти наполнено своим специфическим, общезна-
чимым для всех педагогов содержанием. 

Профессиональная деятельность педаго-

га представляет собой определенную систему 
различных, постоянно меняющихся, но в том 

числе и апробированных, устоявшихся, значи-

мых его взаимоотношений с обучающимися, 
коллегами. Понятно, что такая система взаи-

моотношений имеет особые характерные свой-

ства, свои собственные, относительно само-
стоятельные, закономерности и уровни раз-

вития. Овладение этой системой отношений и 

будет показателем профессионализма обще-
ния. Педагогическое общение в гуманном про-

цессе – это не просто социально-психологи-

ческий, коммуникативный, но, прежде всего, 

профессионально-этический феномен. 
Проблема эффективности профессиональ-

ной деятельности специалиста является одной 

из важнейших и актуальных. Трудности, кото-
рые испытывает выпускник вуза, чаще всего 

выражаются в неуверенности в собственной 

профессиональной состоятельности, неготов-
ности оптимально подходить к решению стоя-

щих задач. Причины данного явления лежат в 

несформированности стиля деятельности. Не-
обходимость развития индивидуальных и твор-

ческих начал в педагогической деятельности 

принципиально провозглашена на декларатив-
ном уровне, но подлежит постоянному кон-

тролю в повседневной действительности, что 

приводит определенную часть учителей к осо-
знанию идеи отчужденности их от личной по-

зиции, индивидуальных особенностей и инди-

видуального стиля деятельности [5]. 
Индивидуальный стиль деятельности опре-

деляется как устойчивая индивидуально-спе-

цифическая система психологических средств, 
приемов, навыков, методов, способов выпол-

нения той или иной деятельности [2]. Как и вся-

кая научная концепция, концепция индиви-
дуального стиля деятельности имеет свою пре-

дысторию и свой путь развития. Индивидуаль-

ный стиль рассматривался как стиль жизнен-

ного пути личности (А. Адлер) (характеристи-
ка индивидуальной стратегии системы проме-

жуточных целей), инструментальная характе-

ристика личности (Г. Олпорт) система опера-
ций, к которой личность предрасположена в си-

лу своих индивидуальных свойств). Выделя-

ются перцептивные, реактивные стили (Р. Стаг-
нер), когнитивные стили (Х. Виткин). 

Возможность разных индивидуальных сти-

лей деятельности заключена в существовании 
«зоны операциональной неопределенности», 

допускающей выбор разных способов выпол-

нения деятельности [2], или «зоной неопреде-
ленности деятельности», которая является важ-

нейшей предпосылкой индивидуального стиля.  

Специфика концепции индивидуального 
стиля деятельности, отличающая ее от других 

подходов к изучению проблемы стиля, доста-

точно обоснована В. В. Шпуновым Е. А. Кли-

мовым и и состоит в том, что под таковым по-
нимаются не отдельные элементы деятель-

ности, а их определенное сочетание (система 

приемов и способов деятельности); стиль об-
условлен психологически (психофизиологи-

чески), но он не фатально детерминирован  

индивидуальными особенностями субъекта, а 
формируется как «интегральный эффект взаи-

модействия субъекта и объекта»; стиль может 

изменяться при изменении условий деятель-
ности; формирование и развитие стиля связа-

но с формированием и развитием определен-

ных индивидуально-психологических особен-
ностей субъекта. Термин «индивидуальный 

стиль деятельности» используется «для пони-

мания взаимоотношений объективных требо-
ваний деятельности и свойств личности. В за-

висимости от объективных требований дея-

тельности одни и те же свойства личности вы-
ражаются в разных стилях» [2]. 

Индивидуальный стиль выполняет опосре-

дующую функцию деятельности. Эта функция 
относится к разным иерархическим уровням 

индивидуальности. Изменяя характер связи 

между разноуровневыми индивидуальными 
свойствами, он выполняет системообразую-

щую функцию. Индивидуальный стиль опре-
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деляется своеобразием действий, применяе-

мых для осуществления цели. Н. С. Лейтес ха-
рактеризует индивидуальный стиль такими 

признаками, как разбросанность, непоследова-

тельность, скорость движений [5]. 
В работах по индивидуальному стилю дея-

тельности обычно приводят (или несколько из-

меняют) два определения, данных Е. А. Кли-
мовым: в узком смысле слова это есть «об-

условленная типологическими особенностями 

устойчивая система способов, которая склады-
вается у человека, стремящегося к наилучше-

му осуществлению данной деятельности»; в 

широком смысле – «индивидуально-своеоб-
разная система психологических средств, к ко-

торым сознательно или стихийно прибегает 

человек в целях наилучшего уравновешива-
ния своей (типологически обусловленной) ин-

дивидуальности с предметными, внешними 

условиями деятельности». Таким образом, 

Е. А. Климов рассматривает обусловленность 
индивидуального стиля подвижностью-инер-

тностью нервных процессов, в то же время, 

очевидно, что благодаря индивидуальному сти-
лю люди с различными типологическими свой-

ствами могут добиться одинаково высоких ре-

зультатов, используя различные способы дея-
тельности [3]. 

Многочисленные исследования, выполнен-

ные под руководством В. В. Шпунтова и 
Е. А. Климова, говорят, что типологически 

обусловленный индивидуальный стиль дея-

тельности (ИСД) наблюдается не у всех лю-
дей. Он отсутствует у начинающих работни-

ков, у людей нестарательных, равнодушно от-

носящихся к делу. Наиболее отчетливо он ви-
ден у людей, отличающихся высоко положи-

тельным отношением к труду, у мастеров 

своего дела. Проявление индивидуального сти-
ля деятельности в настоящее время рассмат-

ривается как существенное условие профес-

сионального мастерства. 
Анализ исследований по проблемам ИСД 

педагогов различных профилей показал, что 

проблеме формирования индивидуального сти-
ля педагога-дефектолога на этапе обучения в 

вузе уделяется недостаточное внимания. Про-

цесс формирования профессионального сти-

ля деятельности педагога – дефектолога дол-
жен быть рассмотрен с точки зрения взаимо-

действия индивидуального и типического в 

профессиональном обучении и будущей про-
фессиональной деятельности. 

Одним из главных условий данного про-

цесса является также персонификация обуче-
ния студентов, под которой подразумевается 

интеллектуально-нравственное развитие от эго-

центризма к альтруизму с опорой на социаль-
но-психологические структуры.  

Указанные социально-психологические об-

разования функционируют в определенной сре-
де, которую мы определяем как культурно-об-

разовательное пространство педагогической 

деятельности вуза. Последнее, в свою очередь, 
формирует культурно-образовательное про-

странство педагогической деятельности лич-

ности. В основу определения данных видов со-

циального пространства положены подходы, 
сформулированные К. Левином и Ю. С. Тюн-

никовым. 

По мнению К. Левина, психологическое 
поле (пространство-время) – это результат 

функциональной взаимосвязи различных пси-

хологических образований, обеспечивающей 
взаимозависимые психологические передви-

жения и структурные изменения. Функцио-

нальное психологическое поле деятельности 
педагога-дефектолога имеет специфические 

особенности вследствие специфики профессии 

[4]. Однако, конкретизировать определение и 
структурировать его позволяют подходы, раз-

работанные Ю. С. Тюнниковым, для которо-

го любой вид социального пространства – это, 
прежде всего, континуум материальных усло-

вий, ментальных установок, культурных стра-

тегий и их результатов [11]. 
В исследованиях Е. А. Климова система-

тический анализ индивидуального стиля дея-

тельности направлен на выявление сложных 
взаимосвязей и взаимоотношений в системе 

«субъект-объект» [3].  

В последних работах В. В. Шпунтова вни-
мание акцентируется на фактах наличия и взаи-

модействия разных по уровню индивидуаль-
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ных стилей, на взаимосвязи формируемого сти-

ля и особенностей личности, а также призна-
ется возможность ограничений в успешности 

деятельности лиц с разными индивидуальны-

ми особенностями [7]. 
В чем же заключаются специфические осо-

бенности индивидуального стиля деятельно-

сти педагога дефектолога и почему от него за-
висит, будет ли организованный им процесс гу-

манным и ориентированным на запросы ребен-

ка с особыми потребностями?  
Изложение основного материала статьи. 

Исходя из рассмотрения стиля как интегра-

тивной и многоуровневой структуры, вклю-
чающей в себя индивидуально-типологиче-

ские, личностнообразующие характеристики, 

мы считаем, что индивидуальному стилю дея-
тельности специалиста-дефектолога присущи 

все параметры, необходимые для осуществле-

ния профессиональной деятельности. Личность 

педагога (ее ценностные ориентации, смыслы, 
идеалы) определяет сущность профессиональ-

ной деятельности и общения, то, ради чего тру-

дится педагог; исходя из этого ставятся цели 
и задачи, выбираются способы и средства их 

достижения. Поэтому личностные особенно-

сти выступают важнейшей характеристикой 
при рассмотрении стиля деятельности педагога. 

Общепринято, что при рассмотрении струк-

туры личности педагога мы выделяем моти-
вацию личности (направленность личности и 

ее виды); свойства личности (педагогические 

способности, характер и его черты, психиче-
ские процессы и состояния личности); инте-

гральные характеристики личности (педаго-

гическое самосознание, индивидуальный стиль, 
креативность как творческий потенциал), опре-

деляющие неповторимость и уникальность 

личности. 
Мотивация личности обусловлена ее на-

правленностью, включающей ценностные ори-

ентации, мотивы, цели, смыслы, идеалы. На-
правленность личности определяет систему ба-

зовых отношений человека к миру и самому 

себе, смысловое единство его поведения и дея-
тельности, создает устойчивость личности, поз-

воляя противостоять нежелательным влия-

ниям вне или изнутри, является основой са-

моразвития и профессионализма, точкой от-
счета для нравственной оценки целей и средств 

поведения [7]. 

В целом в направленности педагога могут 
быть выделены гражданская, познавательная 

и самообразовательная направленности.  

Педагогическая направленность – это мо-
тивация к профессии педагога, главное в ко-

торой – действенная ориентация на развитие 

личности ребенка (она не ограничивается лю-
бовью к детям). Устойчивая педагогическая 

направленность – это стремление стать, быть 

и оставаться педагогом, помогающее ему пре-
одолевать препятствия и трудности в своей ра-

боте. Направленность личности педагога про-

является во всей его профессиональной жиз-
недеятельности и в отдельных педагогических 

ситуациях, определяет его восприятие и логи-

ку поведения, весь облик человека. Правда, у 

педагога этот облик приобретает порой утри-
рованные черты, выражающиеся в излишней 

назидательности, категоричности суждений, 

поэтому учителя иногда узнают сразу. Изве-
стно, что развитию педагогической направлен-

ности способствует сдвиг мотивации педаго-

га с предметной стороны его труда на психо-
логическую сферу, интерес к личности детей. 

Профессия педагога-дефектолога предпола-

гает в контексте данного компонента профес-
сиональной деятельности учет зоны актуаль-

ного развития ребенка с обязательной ориен-

тацией на зону его ближайшего развития. Ес-
ли большинство школьных учителей ориен-

тированы на степень обученности детей, кото-

рая выражается в оценках и отметках как ка-
чественном и количественном выражении ре-

зультативного учебного труда, то при иссле-

довании специфики профессии дефектолога 
важнее опора на уровень, которого достиг ре-

бенок на конкретном этапе обучения с ориен-

тацией на функциональную норму, т.е. норму 
для данного ребенка. В процессе деятельно-

сти дефектолога, несмотря на необходимость 

соблюдения программных требований, важ-
ное значение имеет комплексный учет всех 

особенностей контингента воспитанников. По 
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сути дела определяющим здесь является ори-

ентация всего обучения на фасилитацию про-
цесса адаптации и успешной социализации 

ребенка. 

К свойствам личности педагога относят 
способности, характер и психические состоя-

ния, уровень развития отдельных психических 

функций (воли, интеллекта, речи и др.). 
Способности обычно рассматривают как 

индивидуальные свойства личности, способ-

ствующие успешному выполнению его дея-
тельности. Педагогические способности опре-

деляют как индивидуальные устойчивые свой-

ства личности, состоящие в специфической 
чувствительности к объекту, средствам, усло-

виям педагогического труда и созданию про-

дуктивных моделей формирования искомых 
качеств и личности воспитуемого [2]. 

Другим свойством личности педагога яв-

ляется его характер – система устойчивых эмо-

циональных отношений педагога к типичным 
ситуациям профессиональной жизни и связан-

ных с этим стереотипов профессионального 

поведения (один педагог – покладистый и 
малоинициативный, другой – импульсивный, 

взрывчатый, автономный в своих проявлениях 

и др.). Психологи отмечают, что характер сам 
по себе не определяет поведения, напротив, в 

зависимости от направленности личности он 

может меняться. При этом в исследованиях 
Л. А. Ясюковой подчеркивается не столько 

уровень выраженности качеств педагога, но 

более их взаимосвязь и реализация в практи-
ческой деятельности. Сам педагог заинтересо-

ван в актуализации своих способностей и ори-

ентирован на успешную деятельность. Моти-
вы при этом могут быть разные, но сущность, 

цель остается сходной [12]. 

Проблема оценки и самооценки профес-
сиональных качеств исследуется в работах 

И. В. Вачкова, М. И. Лисиной, Е. Н. Волко-

вой, Л. М. Митиной и др. Что касается детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), которым присуща низкая самооценка, 

то они, как правило, создают образ педагога, 
уверенного в себе и готового помочь в любой 

ситуации. Кроме того, низкая самооценка пе-

дагога будет при минимальных результатах 

труда вести к более быстрому эмоционально-
му выгоранию специалиста. Для педагога-де-

фектолога это очень важно, т. к. дети с нару-

шением развития требуют особого подхода и 
максимального напряжения душевных сил, 

терпения [6]. 

Анализ личностных особенностей педаго-
га следует, на наш взгляд, начинать с изуче-

ния направленности, т. е. того, на что устрем-

лен педагог в своей работе. Способности в це-
лом являются более компенсируемой чертой 

личности, их можно развить, если у человека 

есть устойчивое желание быть педагогом. Спо-
собности чаще проявляются и развиваются у 

тех, у кого есть личностная направленность на 

соответствующий труд. 
Для педагога необходим определенный на-

бор интегральных характеристик личности, 

объединяющих в себе многообразные ее свой-

ства. К ним, прежде всего, относится педаго-
гическая рефлексия – обращенность сознания 

педагога на самого себя, учет представлений 

окружающих о его деятельности, способность 
адекватно оценить как процесс, так и резуль-

тат собственного труда. Рефлексия означает 

осознание педагогом себя с точки зрения ре-
бенка и других специалистов, коллег, родите-

лей детей в меняющихся ситуациях. Учитывая 

особенности контингента воспитанников и 
низкую результативность труда при высоких 

эмоциональных затратах, педагогу-дефектоло-

гу особенно важно развивать у себя здоровую 
конструктивную рефлексию, приводящую к 

улучшению деятельности, а не к разрушению 

ее постоянными сомнениями и колебаниями. 
Педагогическая рефлексия – это самостоя-

тельное обращение педагога учителя к само-

анализу без того, чтобы от него это потребова-
ла администрация образовательного учрежде-

ния [1]. 

Принципиально важным для исследова-
ния индивидуального стиля деятельности пе-

дагога в работах Е. А. Климова и В. В. Шпун-

това выступает то, что анализ индивидуально-
го стиля направлен на выявление сложных 

взаимосвязей и взаимоотношений в системе 
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«субъект-объект» и внимание акцентируется 

на фактах наличия и взаимодействия разных 
по уровню индивидуальных стилей, на взаи-

мосвязи формируемого стиля и особенностей 

личности. Индивидуальный стиль деятельно-
сти педагога может быть сформирован и бу-

дет совершенствоваться на протяжении всей 

профессиональной деятельности специалиста.  
Основываясь на работах Е. А. Климова, 

Л. М. Митиной, В. В. Шпунтова и др., мы 

считаем, что индивидуальный стиль деятель-
ности педагога представляет собой совокуп-

ность характеристик субъекта труда, обуслов-

ленных его индивидуально-личностными осо-
бенностями, ценностными ориентациями, со-

держательными и динамическими особенно-

стями стиля взаимодействия с детьми и спо-
собностью ставить цель, прогнозировать ре-

зультат собственной деятельности, выражаю-

щийся в педагогической рефлексии. Ценно-

стные ориентации – сложный социально-пси-
хологический феномен, характеризующий на-

правленность и содержание активности лич-

ности, определяющий общий подход челове-
ка к миру, к себе, придающий смысл и направ-

ление личностным позициям, поведению, по-

ступкам. 
Ценностные ориентации личности зависят 

от деятельности, в которую она включена, и в 

то же время они выступают регуляторами по-
ведения и определяют выбор деятельности. 

Профессиональная деятельность педаго-

га в силу специфичности контингента, относи-
тельно которых данная деятельность выпол-

няется, во многом определяется ценностными 

ориентациями субъекта. Следовательно, перед 
нами стоит задача выяснить характер ценно-

стных ориентаций будущих и работающих пе-

дагогов для того, чтобы в последующем про-
следить процесс становления индивидуально-

го стиля их деятельности. 

Оптимальный индивидуальный стиль обес-
печивает наибольший результат при минималь-

ных затратах времени и сил. Работая в своем 

стиле, педагог меньше напрягается и устает. 
Опираясь на исследования В. В. Шпунто-

ва, мы предлагаем следующие формулировки 

в обозначении стилей деятельности, наиболее 

характерных для педагогов. При этом основ-
ными критериями выступают содержательные 

характеристики деятельности, динамические 

характеристики деятельности, результатив-
ность деятельности и интерес детей к данной 

деятельности [7]. 

Методически-регламентирующий – педа-
гог ориентирован на процесс и результат своей 

деятельности. Строит работу с детьми исходя 

из программы, не отступая даже в том слу-
чае, если дети не усвоили текущий материал 

в полной мере. Предлагает его на дополнитель-

ные занятия или самостоятельную проработ-
ку с родителями и другими специалистами. 

При объяснении ориентирован на группу сред-

них детей. Четко и подробно планирует все за-
нятия. В работе использует интересный по со-

держанию и форме материал, стимулирующий 

активность детей, который тщательно проду-

мывает и проверяет его готовность. При тех-
нических накладках не импровизирует, прос-

то переносит его использование на следующий 

раз. В ходе работы старается четко выполнять 
все заложенное в плане, несмотря на непред-

виденные ситуации. В процессе занятия не 

допускает отвлечения на посторонние темы. 
Очень тщательно контролирует объем выпол-

ненных заданий. Получает удовлетворение, ес-

ли видит значительный результат и выражает 
неудовлетворение при его отсутствии. Уста-

новки на выполнение заданий, как правило, 

даются в директивном стиле. Оценить соб-
ственную деятельность может не в полной 

мере. При анализе занятий, трудностей чаще 

называет объективные причины неуспешно-
сти (слабая материальная база, виноваты ро-

дители и т. п.). В общении с детьми и колле-

гами строг, спокоен, выдержан.  
Личностно-импровизационный стиль. Пе-

дагог ориентирован, прежде всего, на конкрет-

ного ребенка. При работе с группой большое 
внимание уделяет дифференцированному и ин-

дивидуальному подходам. При отборе содер-

жания, форм и методов ориентируется на зо-
ну актуального развития детей, но стремится 

строить процесс с опорой на зону ближайше-
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го развития. В работе использует приемы, сти-

мулирующие активность и самостоятельность 
воспитанников. Готов импровизировать, отсту-

пать от темы, умеет использовать посторон-

ние вопросы, отвлечения для решения главной 
задачи занятия. Добивается, чтобы каждый ре-

бенок усвоил материал в полной мере. Для 

этого подбирает различные виды заданий и 
многократные повторения в вариативной фор-

ме. При работе с детьми часто руководству-

ется интуицией. В общении спокоен, ровен, 
дружелюбен, но иногда допускает излишнее 

заигрывание, захваливание. Способен адекват-

но оценить и процесс, и результат своего труда. 
Методически-технологичный стиль. Пе-

дагог ориентирован на процесс и результат 

обучения, четко планирует все этапы работы, 
старается прогнозировать результат каждого 

этапа. На занятиях внимание концентрирует 

на техническое оснащение, подбор средств и 

методов. Добивается усвоения материала все-
ми детьми. Жестко следует программе. Мало 

импровизирует, предпочитает четко выверен-

ные традиционные технологии работы. Доби-
вается конкретных ответов и результатов. Не 

поощряет отклонения от темы, обсуждения. 

В общении строг, требователен. Способен к 
адекватной оценке результатов своего труда. 

Эмоционально-личностный стиль. Педа-

гог ориентирован на ребенка, готов отклоняться 
от программы, если того требует состояние 

детей, не придерживается четкого плана за-

нятия. Часто импровизирует, прислушиваясь 
к интуиции и пожеланиям детей. Использует 

множество интересных приемов, стимулирую-

щих активность и самостоятельность детей. 
Часто принимает их позицию. Бывает излиш-

не мягок, допускает заласкивание, захвалива-

ние за недостаточно значимый поступок или 
ответ. Однако, результата обучения добива-

ется через интерес ребенка, доброе отношение 

к педагогу. Оценить результаты своего труда 
может не всегда объективно. Чаще занижает 

его эффективность. 

Вывод. Таким образом, каждый из стилей 
имеет как свои достоинства, так и недостатки. 

Поскольку индивидуальный стиль определя-

ется соотношением задач и способов деятель-

ности, то он может меняться. Реализация лич-
ностных качеств и свойств формирует такие 

аспекты профессиональной позиции, как учи-

тель-гражданин, учитель-оптимист, учитель-
индивидуальность, учитель-мастер, творец, 

новатор. 

В процессе деятельности педагога перво-
степенное значение приобретает взаимодей-

ствие таких компонентов, как отношение к 

своей деятельности. В. В. Шпунтов писал: 
«Мы изучали индивидуальный стиль у уче-

ников, рабочих, спортсменов с положительным 

отношением к деятельности и положительной 
идейной направленностью и полагаем, что 

один из источников усвоения стиля находится 

на высших иерархических уровнях интеграль-
ной индивидуальности (в области мотивов, от-

ношений личности, личностного статуса). Вме-

сте с тем эффективность выбранной субъек-

том системы движений, операций и промежу-
точных целей определяется также и низшими 

иерархическими уровнями индивидуальности 

(соматическими свойствами, свойствами нерв-
ной системы, темперамента)» [7]. 

В гуманистическом учебном процессе ин-

дивидуальный стиль есть выражение индиви-
дуально-личностного потенциала педагога в 

деятельности. В нем проявляются интенция 

педагога сохранять свою индивидуальность. 
Это наилучший для конкретного педагога спо-

соб самореализации в профессии, осуществле-

ния в деятельности неповторимости и уникаль-
ности своего воспитательного влияния на де-

тей. Это профессиональное бытие, определяе-

мое личностно предпочитаемыми способами, 
самосовершенствование, принятие ответствен-

ных решений, приносящих удовлетворенность 

деятельностью. В стиле воплощается един-
ство профессионально незаменимого и индиви-

дуально неповторимого в деятельности педа-

гога. Наконец, в стиле отражается обусловлен-
ная индивидуальными особенностями и ус- 

тойчиво предпочитаемая педагогом система 

средств, с помощью которых он успешно соз-
дает образовательную среду, в которой ре-

бенку и ему самому комфортно. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрываются особенности инди-

видуального стиля деятельности студентов 
как основы гуманизации взаимоотношений в 
субъект-субъектном образовательном про-
странстве. 

Ключевые слова: индивидуальный стиль 
деятельности, гуманизация, образовательное 
пространство, гражданская, познавательная и 
самообразовательная направленности. 

SUMMARY 
The article reveals the features of the indivi-

dual style of activity of students as the basis for 
the humanization of relationships in the subject-
subject educational space. 

Key words: individual style of activity, hu-
manization, educational space, civic, cognitive and 
self-educational orientations. 
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СТИЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЕАГИРОВАНИЯ                                    

НА ИЗМЕНЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ В СИТУАЦИИ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОФИЛЕЙ 
 
 

   изненный путь в единстве разнообразных 

его проявлений и составляющих (персональ-
ных, профессиональных, семейных и др.) яв-

ляется своеобразной последовательностью при-

нимаемых личностью решений и их реализа-
цией. В условиях неопределенности, противо-

речивости и перманентной изменчивости осо-

бую востребованность приобретает гибкость 
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личности в принятии решений с учетом изме-

няющегося средового контекста, диапазона 
возникающих альтернатив и вариантов, соб-

ственных ресурсов. Широкий спектр тран-

сформаций и инноваций в сфере образования 
(непрерывное обновление и совершенствова-

ние нормативно-правовой базы, модерниза-

ция содержания, цифровизация и информати-
зация, активное внедрение инновационных пе-

дагогических средств) затрагивают процессы 

профессионального становления современных 
педагогов. Указанное реализуется на фоне со-

циально-экономического кризиса и глобаль-

ных угроз, совокупность которых прямо или 
косвенно детерминирует эффективность лич-

ностно-социального функционирования.  

Выполнение профессиональных задач спе-
циалистами дефектологического профиля осу-

ществляется в условиях, характеризуемых в 

категориях неопределенности и непрерывной 

изменчивости. Сложность и длительность кор-
рекционно-педагогических и психологических 

воздействий, отсроченный результат деятель-

ности, специфичность взаимодействия с роди-
телями и командой специалистов, психоэмо-

циональная нагрузка и многие другие факто-

ры опосредуют процессуальные характеристи-
ки принимаемых решений и эффективность 

деятельности дефектологов. В связи с этим ак-

туальным направлением научного поиска яв-
ляется определение стилевых характеристик 

принятия решений с целью оптимизации про-

фессионального и личностного функциониро-
вания будущих дефектологов в условиях не-

определенности и новизны. 

Цель исследования: выявление преобла-
дающих стилей принятия решений в ситуации 

неопределенности и изменений у студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, констатация связей между пси-

хологическими конструктами. 
Проблема принятия решений в современ-

ном социально-политическом и культурном 

контексте – активно разрабатываемое про-
странство научных исследований, концентри-

рующихся в области организационно-управ-

ленческой деятельности, теории риска, лидер-

ства, интеллектуально-личностного потенциа-
ла индивида и др. Процессуально последова-

тельность принятия решения личностью вклю-

чает несколько этапов, стадий [2, с. 87; 7, с. 116]:  
– осознание и субъективное представле-

ние о проблеме (задаче, ситуации), необходи-

мости ее решения и преобразования; 
– прояснение решения проблемы и сбор 

информации, поиск возможных альтернатив 

и вариантов решения, алгоритмов действий, 
корректировка имеющихся;  

– оценка информации и последствий каж-

дой альтернативы; 
– выбор оптимального варианта из аль-

тернатив, отказ от наименее перспективных; 

– реализация принятого решения. 
В рамках данной проблемы перспектив-

ны вопросы постоянства и изменчивости по-

веденческих реакций личности, действующих 

детерминант – личностных и ситуационных, 
реализуемых в совокупности либо автономно. 

В связи с этим анализ проблемы принятия ре-

шений предполагает включение в поле рас-
сматриваемых вопросов контекста, то есть 

субъективных и объективных условий его осу-

ществления. Современная литература описы-
вает следующие контексты принятия решений 

[3, с. 39; 7, с. 122; 8, с. 97]: 

– внешний: предметные, социокультурные 
и пространственно-временные характеристи-

ки ситуации, а также средовые факторы: из-

меняющееся окружение; дефицит или отсут-
ствие времени на анализ информации; инфор-

мационные ограничения или избыточность ин-

формации; ситуации объективного риска, от-
ветственности, конфликта возможностей и тре-

бований и др.; 

– внутренний: единство интеллектуально-
личностного потенциала – мотивационно-цен-

ностные, потребностные и диспозиционно-ус-

тановочные составляющие; эмоциональное со-
стояние; целевая значимость; знания и опыт 

личности и др. 

Т. Ю. Базаров и М. П. Сычева опреде-
ляют стиль реагирования на изменения как 

«предпочтение определенных способов взаи- 
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модействия человека с ситуацией изменений, 

выражающееся в эмоциональных, когнитивных 

и поведенческих реакциях» [2, с. 87]. Стиль 

реагирования на изменения как установка лич-

ности, ориентация на использование опреде-

ленных способов взаимодействия с ситуацией 

изменений реализуется в комплексе эмоцио-

нальных, когнитивных и поведенческих реак-

ций, отражающих различные варианты пере-

хода от негативного к позитивному полюсу от-

ношения к переменам, изменениям, иннова-

циям. В рассматриваемой концепции стиль реа-

гирования на изменения образуется на пе-  

ресечении двух континуумов: «инновацион-

ность – стабильность» и «рационализм – ир-

рационализм» (табл. 1). 

В первом случае системообразующим 

признаком является уровень толерантности к 

неопределенности, определяющий меру осо- 

знания и готовности к изменению поведенче-
ских реакций в ответ на динамичные внешние 
вызовы. Во втором – степень рациональности / 
иррациональности в восприятии мира. Гиб-
кость и стихийность восприятия внешнего ми-
ра, открытость вариантам выбора и альтерна-
тив, готовность к преодолению установленных 
рамок и границ являются важными парамет-
рами отношения к миру как к изменяющему-
ся и нестабильному [2, с. 87]. 

Конфликт, нервно-психическое напряже-
ние и дискомфорт могут сопровождать лич-
ность не только в ситуациях изменений, но и 
неопределенности, коррелирующих с неизве-
стностью, противоречивостью, двойствен- 
ностью и трудностями прогнозирования [7, 
с. 122]. Ситуации неопределенности проявля-
ются в комплексе когнитивных, эмоциональ-
ных и поведенческих реакций, которые уси-
ливают: 

Таблица 1 

Соотношение типов отношения к изменениям и стилей реагирования                                

на изменения (Т. Ю. Базаров, М. П. Сычева) 
 

ТИПЫ ОТНОШЕНИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ 

Ориентация на стабильность Ориентация на инновационность 

Отрицание Переживание Обоснование Принятие 

Негативное отношение: 
когнитивное отрицание 

и акцентирование 
объективного                       

отсутствия 
необходимости 

изменений,                      
эмоциональное 

отстранение  

Смещение акцента           
на индивидуальные 

трудности в преодоле-
нии изменений,  

переживание                  
их как стрессовых                      

и эмоционально 
напряженных 

ситуаций 

Отношение к измене-
ниям как к необходи-

мости: когнитивное 
принятие, отсутствие 

ярко выраженных 
позитивных эмоций          

от изменений; поиск 
инструментов 

быстрого внедрения  

Позитивное отношение 
к изменениям,                 

когнитивное                            
и эмоциональное 

принятие, установка                         
на самостоятельный 

поиск преимуществ            
и выгод от изменений  

Рационализм Иррационализм Рационализм Иррационализм 

СТИЛЬ РЕАГИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ 

Консервативный Реактивный Реализующий Инновационный 

Предупреждение 
изменений, 

сохранение 
стабильности 

Избегание изменений Освоение изменений               
и преодоление 

трудностей 

Стремление                          
к изменениям, 

предпочтение 
неопределенности 
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– стагнирующие или регрессивные лично-
стные тенденции, включающие деструктивные/ 
реконструктивные, реактивные и пассивные 
поведенческие стратегии (острое стрессовое 
реагирование, тревожно-фобические и невроти-
ческие состояния, фиксацию на невозможно-
сти решения и выхода из сложившейся ситуа-
ции, реализацию стереотипных поведенческих 
стратегий с доминантой отрицания и избе-      
гания); 

– прогрессивные тенденции с принятием 
ситуации неопределенности, поиском возмож-
ностей и разных вариантов решения, высту-
пающих источником конструктивной, актив-
ной, проактивной самореализации и основой 
приобретения нового опыта и компетенций. 

Экспериментальное исследование стиля 
реагирования на изменения и принятия реше-
ний в условиях неопределенности у обучаю-
щихся по направлению подготовки 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образова-
ние, профилям Логопедия, Дошкольная дефек-
тология (с основами логопедии), Специальная 
психология позволило установить специфиче-
ские связи между конструктами. Выборку ис-
следования составили 73 обучающихся 4-5 кур-
сов заочной формы отделения (средний воз-
раст – 28 лет; экспериментальная выборка од-
нородна по параметрам профессиональной за-
нятости и семейного положения). Психодиаг-
ностический комплекс включал опросники: 
«Стили реагирования на изменения» (Т. Ю. Ба-
зарова, М. П. Сычевой) [1], позволивший вы-
явить и описать типы отношения испытуемых 
к изменениям, инновациям и нововведениям; 
«Мельбурнский опросник принятия решений» 
(L. Mann, P. Burnett, M. Radford, S. Ford; адап-
тация Т. В. Корниловой) [6] для определения 
индивидуального стиля принятия решений в 
условиях неопределенности. Связь между изу-
чаемыми параметрами оценивалась на основе 
корреляционного анализа.  

Исследование стиля реагирования на изме-
нения позволило установить преобладание у 
студентов-дефектологов установки на сохра-
нение стабильности и постоянства, избегание 
и предубеждение изменений, что реализуется 
в консервативном (44 % испытуемых) и ре-

активном стилях (25 % испытуемых). Пред-
ставители консервативного стиля опираются 
на рациональную оценку изменений: предпо-
чтение отдают стандартным схемам, стабиль-
ным правилам и порядкам, изменения прини-
мают с затруднениями, после аргументации и 
детализации. Для реактивного стиля характер-
ной чертой является иррациональность вос-
приятия изменений: выраженная негативная 
эмоциональная реакция, сопровождаемая пере-
живанием стресса, дискомфорта и напряжения, 
открытым сопротивлением, избеганием. 

Ориентация на инновационность, характе-
ризуемая стремлением к изменениям, приня-
тием, направленностью усилий на их освоение, 
выявлена у 30 % испытуемых, среди которых 
14 % относятся к инновационному стилю, 
16 % – реализующему. В первом случае доми-
нанта принадлежит иррациональным состав-
ляющим оценки ситуации, во втором – рацио-
нальным. В связи с этим представители инно-
вационного стиля открыты к изменениям, ви-
дят и находят возможности даже в самых слож-
ных задачах. Для реализующего стиля потреб-
ность в инновациях сопряжена с объективной 
необходимостью, личной выгодой. В данном 
случае готовность к новому будет подкрепле-
на высоким потенциалом реализации приня-
тых решений. 

Специфика интерпретации ситуации неоп-
ределенности и принятия решений студентами-
дефектологами, диагностируемая с помощью 
«Мельбурнского опросника принятия реше-
ний» (L. Mann, P. Burnett, M. Radford, S. Ford; 
адаптация Т. В. Корниловой), заключается в 
преобладании свойств, способствующих про-
дуктивному принятию решений. Эксперимен-
тальные данные демонстрируют преимуще-
ство рациональных способов принятия реше-
ний – бдительности – у 70 % выборки. Данная 
стилевая характеристика личности связана с 
уточнением целей и задач в ситуации принятия 
решения, поиском информации и альтернатив, 
их оценкой перед выбором. Перечисленные 
особенности коррелируют с когнитивной слож-
ностью, потребностью в познании, готовно-
стью к принятию условий неопределенности 
и гибким стратегиям принятия решений [10]. 
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В 30 % случаев выявлены непродуктив-
ные (иррациональные) способы принятия ре-

шений в ситуациях неопределенности – из-

бегание, прокрастинация, сверхбдительность. 

Игнорирование информации о рисках, продол-
жение следованию выбранному курсу, избе-

гание самостоятельного принятия решения, 

перекладывание ответственности и рациона-
лизация сомнительных альтернатив характер-

ны для 25 % выборки. Откладывание решения, 

защитное избегание в виде прокрастинации – 
для 2 % выборки. В 3 % установлена сверх-

бдительность – неоправданное «метание» меж-

ду разными альтернативами, импульсивное 
принятие решения, обещающее избавление от 

ситуации; в экстремальных формах – «пани-

ка» в выборе между альтернативами. 
Таким образом, результаты исследования 

показали, что обучающиеся заочной формы 

обучения по направлению подготовки 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образова-

ние демонстрируют готовность к оценке аль-

тернатив и возможностей, продуцируемых си-
туацией неопределенности, но при этом склон-

ны рационально подходить к выбору иннова-

тивных решений. Уточнение специфики связи 
между изучаемыми параметрами на основе 

корреляционного анализа позволило обнару-

жить значимые тенденции (табл. 2). 
Статистически достоверные связи установ-

лены между показателями консервативного и 

реактивного стилей реагирования на измене-
ния и бдительностью как стилем принятия ре-

шений (при p ≤ 0,01), а также между консер-

вативным стилем и избеганием (при p ≤ 0,05). 
Ориентация студентов-дефектологов на сохра-

нение стабильности, направленность на под-
держание постоянства демонстрирует прямую 

связь с рациональным способом принятия ре-

шений. Вероятнее всего данное обстоятель-

ство связано с трудностями динамичного внед-
рения инноваций в практику работы с лица-

ми с отклонениями в развитии, определяемые 

дизонтогенетическими особенностями, объек-
тивной необходимостью проверки эффектив-

ности предлагаемых инноваций и трудностя-

ми их практической реализации. Значимая кор-
реляция между консервативным стилем и из-

беганием подчеркивает приверженность стан-

дартным и стереотипным схемам, отработан-
ным приемам на основе игнорирования инфор-

мации, избегания самостоятельного решения, 

анализа аргументов относительно сомнитель-
ных альтернатив. 

Полученные в исследовании данные о ха-

рактерных стилях принятия решений в ситуа-
ции неопределенности и изменений могут быть 

использованы в процессе профессиональной 

подготовки дефектологов при формировании 
дискриптов универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций. 

Толерантность к неопределенности и приня-
тие изменений являются важными психоло-

гическими составляющими самоорганизации, 

самоэффективности и жизнестойкости совре-
менной личности, позволяя выстраивать траек-

торию профессионального развития, вносить 

необходимые коррективы без психоэмоцио-
нальных потерь. Формирование навыков ана-

лиза и оценки противоречивой информации, 

ресурсов и ограничений, прогнозирования и 
выбора оптимальных вариантов и путей ре-

Таблица 2 

Связь стилей реагирования на изменения и стилей принятия решений 
 

Стиль 

реагирования 
Бдительность Избегание Прокрастинация Сверхбдительность 

Консервативный 0,306 0,23 0,15 0,001 

Реактивный 0,3 0,18 0,02 0,12 

Инновационный 0,21 0,01 0,13 0,19 

Реализующий 0,2 0,1 0,008 0,15 
 

Примечание: полужирным выделены значения, значимые при p≤0,01; курсивом – при p≤0,05. 
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шения проблемы могут стать частью реали-

зуемых дисциплин по выбору или факульта-
тивных дисциплин образовательных программ. 

Перспективным является использование пред-

ставленных в исследовании результатов при 
разработке программ психолого-педагогиче-

ского сопровождения и поддержки личности, 

тренинговых занятий, информационно-просве-
тительских и методических материалов. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема лич-

ностного реагирования и принятия решений 
в ситуациях изменений и неопределенности. 
Рассмотрены сущность и процессуальные со-
ставляющие феномена принятия решений, его 
внешние и внутренние контексты. Представ-
лены общие аспекты ситуаций изменения и не-
определенности. Выявлены особенности и 
связь стиля принятия решений в ситуации не-
определенности и стиля реагирования на из-
менения студентов, обучающихся по направ-
лению подготовки 44.03.03 Специальное (де-
фектологическое) образование.  

Ключевые слова: принятие решений, не-
определенность, студенты, стиль реагирования 
на изменения, стиль принятия решений, выбор. 

SUMMARY 
The article deals with the problem of perso-

nal response and decision-making in situations of 
uncertainty and change. The essence and procedu-
ral components of the phenomenon of decision-
making, its external and internal contexts are con-
sidered. General aspects of situations of change 
and uncertainty are presented. The features and 
relationship of the decision-making style in a si-
tuation of uncertainty and the style of responding 
to changes of students studying in the direction 
of training 44.03.03 Special (defectological) edu-
cation are revealed. 

Key words: decision-making, uncertainty, 
students, style of responding to changes, style of 
decision-making, choice. 
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ РИТМИКО-

СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ 

СЛОВА У ДЕТЕЙ                                 

С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 
 
   ведение. На современном этапе развития 

теории и практики логопедии особое внима-

ние уделяется изучению вопросов развития и 

обучения детей с тяжелыми речевыми наруше-
ниями. Нарушения речи могут проявляться в 

дефектах звукопроизношения, аграмматизмах, 

бедности словарного запаса и т. п. Тяжелое 
недоразвитие речи также может проявляться 

в нарушении слоговой структуры слова. Чаще 

всего такое нарушение проявляется у детей 
при алалии, дизартрии, открытой ринолалии, 

заикании и др. 

Несформированность слоговой структу-
ры слова сказывается на овладении всеми ком-

понентами речи: лексическим, фонетическим 

строем речи, грамматическими категориями 
разных частей речи, а в дальнейшем – на фор-

мировании предпосылок чтения, письма и ус-

воении грамоты. 
Механизм корреляции уровня сформиро-

ванности слоговой структуры слова и других 

компонентов речи заложен в самом составе 
русского слова. Слово, являясь основной лек-

сической единицей, структурно представлено 

рядом звуков, последовательно сочетающих-
ся между собой, объединенных одним ударе-

нием. Нарушения структурного компонента, 

то есть дефекты организации звуков и слогов 
в составе слова, влияют на деформацию смы-

словой стороны речи, проявляющейся в непра-

вильном понимании значения слова (Р. Е. Ле-

вина, А. К. Маркова, Г. В. Чиркина). 

По мнению ученых, ориентировка ребен-

ка в звуковой организации родного языка спо-
собствует овладению грамматическим строем 

речи (Р. Е. Левина, Г. В. Чиркина, Д. Б. Элько-

нин и др.). Усвоение лексико-грамматических 
категорий (морфологических конструкций, 

формального, смыслового и коммуникатив-

ного аспектов синтаксических единиц) осно-
вывается на сформированности ритмико-сло-

говой структуры слова. 

Нарушения слоговой структуры слова при 
овладении письмом и чтением проявляются 

дислексическими и дисграфическими ошиб-

ками, в искажениях звуконаполнения слова, 
в нарушениях слого-ритмического рисунка 

слова. 

Актуальность данного исследования зак-
лючается в необходимости определения зако-

номерностей формирования ритмико-слого-

вой структуры слова у детей с тяжелыми нару-

шениями речи, поскольку эти нарушения, за-
трудняющие формирование устной, а позднее  

и письменной речи, являются стойкими и не 

преодолеваются спонтанно.  
Цель статьи – выявление онтогенетических 

закономерностей формирования ритмико-сло-

говой структуры слова у детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

Изложение основного материала статьи. 
Рассматривая слоговую структуру слова в дет-
ской речи, необходимо развести понятия зву-

ко-слоговой и ритмико-слоговой структуры 

слова. Звуко-слоговую структуру слова состав-
ляют определенное количество звуков и сло-

гов, их последовательность и вид. Ритмико-сло-

говая структура слова – последовательное че-
редование ударных и безударных слогов в 

слове, подчиняющееся определенному ритму. 

Ударные и безударные слоги расположены в 
определенной последовательности и обладают 

семантикой. Усвоение слоговой структуры 

слов предполагает произнесение определенно-
го количества слогов в слове, правильное вос-

приятие слогов и их последовательности в ре-

чевом потоке, их организацию во фразу по-
средством ритма, темпа, интонации и осозна-

ния общей семантики. Сформированная зву-
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ко-слоговая и ритмико-слоговая структура сло-

ва способствуют развитию речи и ее функций 
(коммуникативной, гносеологической, сигни-

фикативной, индикативной и др.). 

С точки зрения психолингвистики и он-
толингвистики процесс развития ритмико-сло-
говой структуры слова является длительным 
и состоит из нескольких этапов (В. П. Беляев, 
С. Н. Цейтлин и др.).  

Первый, дословесный период представлен 
криком, гулением, лепетом. В этот период про-
исходит формирование акустической и рече-
двигательной координации, понимание инто-
национного контура слова и базовой основы 
для последующего развития фонематическо-
го слуха. Поскольку в данный период разви-
тие ребенка связано с эмоционально-положи-
тельным общением, то он, в первую очередь, 
становится восприимчив к просодической сто-
роне речи, напрямую связанной с эмоциональ-
но-экспрессивным аспектом (С. Н. Цейтлин). 
В работах Н. Х. Швачкина показано, что в 
дословесный период большую роль играет 
ритм, а не звуки. Таким образом, просодиче-
ская сторона речи лежит в основе формирова-
ния ритмико-слоговой структуры слова. Зву-
ки же в этот период не контролируются со-
знанием, они непроизвольны и еще не соотне-
сены не только с явлениями действительно-
сти, но и с эмоциями. 

Второй этап является переходом к сло-
весной речи и обусловлен развитием таких 
когнитивных процессов ребенка, как выявле-
ние связи между звуковым наполнением сло-
ва и наиболее значимыми для ребенка при-
знаками предметов (период звукоподражания). 
Формируется фонематический слух как пред-
посылка к началу продуцирования речи. Зву-
ки собственной речи начинают контролиро-
ваться сознанием. 

На этом этапе происходит появление ус-
тойчивой предметной соотнесенности со сфор-
мированным звукокомплексом, который в со-
знании ребенка соединяется с подходящим де-
нотатом: мама, папа и др. Звуки становятся эле-
ментами знаковых единиц и приобретают зна-
чение фонем, происходит овладение системой 
фонологических противопоставлений, харак-

терных родному языку. При освоении слого-
вой структуры слова наблюдаются явления 
дистантной ассимиляции, метатезиса, слоговой 
элизии, детской омофонии (например, слог де 
означает и девочку, и дерево). Детская омофо-
ния и ее осознание ребенком играет важную 
роль в постижении асимметрии языкового зна-
ка русского языка, проявление которого наб-
людается в русской орфографии и пунктуа-
ции, грамматике, лексике и др. [15]. 

Закономерные физиологические особен-
ности дошкольников с нормотипичным рече-
вым развитием проявляются в ошибках рит-
мико-слоговой структуры. Однако эти нару-
шения носят временный характер и преодо-
леваются к концу преддошкольного периода.  

Понимание механизмов формирования 
ритмико-слоговой структуры слова в онтоге-
незе позволит скорректировать работу по овла-
дению ритмом и при дизонтогенезе, ведь имен-
но ритм, по мнению Л. И. Беляковой, Е. А. Дья-
ковой [2], являясь комплексом последователь-
ных движений речевого аппарата, становится 
основой для формирования автоматизирован-
ной речи.  

Особенности формирования ритмико-сло-
говой структуры слова у детей с общим недо-
развитием речи были впервые исследованы 
Р. Е. Левиной [6], которая отметила, что, не-
смотря на взаимосвязь уровней языка (фоне-
тика, морфология, синтаксис и др.), в коррек-
ционной работе необходимо детально рассмат-
ривать каждый компонент языковой системы, 
так как его формирование может быть связа-
но с разными аналитико-синтетическими про-
цессами мыслительной деятельности ребенка. 
Так, по мнению исследователя, произношение 
ритмико-слоговой структуры слова опирается 
на функцию рядообразования, сукцессивные 
процессы. Р. Е. Левина считает, что ритмико-
слоговая структура генетически первична по 
отношению к фонемообразованию и звуковое 
наполнение слога связано с ритмико-интона-
ционными фонологическими средствами, ко-
торые возникают еще на доречевом этапе.  

Развивая данную мысль, Т. А. Ткаченко 

[12] считает нарушение ритмико-слоговой 

структуры «ключевым симптомом» общего 
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недоразвития речи (ОНР), то есть нарушение 

слогового контура слова – показатель систем-
ного нарушения речи, а именно ОНР. Т. А. Тка-

ченко утверждает, что, если у ребенка старше 

4 лет наблюдаются нарушения ритмико-сло-
говой структуры слова, то оно свидетельствует 

об общем недоразвитии речи.  

А. К. Маркова в своих исследованиях до-
казывает [8], что нарушение воспроизведения 
ритмической структуры слова является более 
стойким, чем дефекты звукопроизношения, и 
преодолевается в течение более длительного 
времени. В работе подчеркивается не только 
взаимосвязь звукового и слогового состава 
слова, но и их взаимопроникновение. Было до-
казано, что «трудные» слоги вызывают звуко-
вые искажения, и искаженный звуковой состав 
слова влияет на структуру слога. Нарушения 
ритмико-слоговой структуры слова у детей с 
различной речевой патологией А. К. Маркова 
рассматривает как самостоятельный процесс. 

В трудах В. А. Ковшикова отмечается, 
что у детей с алалией проявляется упрощение 
ритмико-слоговой структуры слова. По мне-
нию ученого, подобные нарушения определя-
ются лингвистическими особенностями сло-
га, а именно – самой структурой слога, типом 
слога, фонемным окружением, ударностью сло-
га и др. [5]. 

В исследованиях Г. Н. Соломатиной де-
тально представлен механизм нарушений рит-
мико-слоговой и звуко-слоговой структуры 
слова у детей с врожденными расщелинами 
неба. По мнению автора, у детей с открытой 
ринолалией данное нарушение связано с нару-
шением речевого дыхания и фонематическо-
го слуха, тяжелой степенью и спецификой де-
фекта произношения звуков, дефектами мо-
торного управления [10]. 

При изучении ритмико-слоговой структу-
ры слова и его компонентов (ритм, моторный 
компонент речи, речевое дыхание) Г. Н. Со-
ломатиной, А. Ю. Кабушко [11] показано, что 
ритм речи представляет собой сложную зву-
ковую организацию чередующихся ударных 
и безударных слогов, характеризуя которую, 
необходимо учитывать комплекс значимых 
признаков, связанных с ударением, с паузиро-

ванием, с темпом, с интонационными особен-
ностями, со степенью сложности сочетаний 
звуков в слове и т. д. При темпо-ритмической 
организации устной речи учитывается множе-
ство компонентов, объединенных и координи-
рованных между собой: структура лексики и 
грамматики, все просодические характеристи-
ки, программа артикуляционных и дыхатель-
ных движений. 

Моторный компонент речи – последова-
тельный комплекс речевых движений при про-
изнесении речи. При речевоспроизведении рит-
мического рисунка слова участвует двигатель-
ный анализатор, рассматриваемый как поли-
модальная сенсорная система, благодаря ко-
торой осуществляются последовательные дви-
жения артикуляционного и дыхательного ап-
паратов, что способствует формированию ав-
томатизированной речи, иными словами – мо-
торному стереотипу. 

Важно отметить, что правильное речевое 
дыхание является основой не только для пра-
вильного звукообразования, для организации 
паузирования, и интонационной выразитель-
ности, плавности речи, но и ритмической орга-
низации речи. Процесс дыхания (вдох-выдох) 
способствует плавному произнесению слогов 
в слове, что связано с ритмизованными чере-
дованиями движений дыхательного аппарата. 

На процесс формирования ритмико-сло-
говой структуры слова непосредственное 
влияние оказывает слуховое восприятие. 
Н. Х. Швачкин [14] полагает, что восприятие 
речи является многомерным психическим про-
цессом, представляя собой рецептивный ком-
плекс языковых компонентов, фиксируемых 
слуховым и зрительным анализаторами. Пра-
вильность восприятия речевого отрезка (сло-
ва) зависит от определенной психической ак-
тивности человека, направленной на языковой 
анализ формы и значения слов, способствую-
щий установлению артикуляционных и аку-
стических признаков звуков, определяющих 
звуко-слоговой состав слова, с выделением 
ударного слога.  

Таким образом, ритмико-слоговая струк-

тура слова является моторной программой ре-

чи, тесно связанной с функцией речевого ды- 
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Таблица 1 

Механизмы нарушения онтогенетических закономерностей формирования 

римико-слоговой структуры слова при разных видах речевых нарушений 
 

№ 

Вид 

речевых 

нарушений 

Тип нарушений 

ритмико-слоговой 

структуры 

Механизмы 

нарушения 

онтогенетических 

закономерностей 

Заключение / 

Направление 

коррекции 

1 Ринолалия Страдает артикуляция 
звуков, развитие 

просодических           
элементов речи. 

Наблюдается позднее 
начало фразовой речи, 

значительный интервал 
между появлением             

первых слогов, слов, 
фраз, трудности 

произнесения звуков                      
в слогах типа ССГ,                      

в многосложных словах  
и в конце фраз 

Моторное развитие 
нарушено.                         

Речевое дыхание 
нарушено.                      

Восприятие речи 
нарушено,                                   

но нарушения вторичны 

Логопедический 
массаж, 

нормализация 
просодической 

стороны речи, 
воздействие                         

на всю                        
систему голоса                    

и речеобразования, 
коррекция дыхания, 

артикуляционная 
гимнастика  

2 Дизартрия Наблюдаются                       

моторные затруднения, 
просодические 

нарушения,                          
нарушение речевой 

моторики                                       
и речевого дыхания  

Моторное                        

развитие нарушено,                 
что обусловлено 

повреждением 
речедвигательных 

механизмов 
центральной нервной 

системы.                         
Речевое дыхание 

нарушено.                   
Восприятие                             

речи нарушено,                          
но нарушения вторичны 

Логопедический 

массаж, коррекция 
звукопроизношения, 

логопедическая 
ритмика; коррекция 

речевого дыхания, 
развитие ощущений 

артикуляционных 
движений                             

и артикуляционного 
праксиса 

3 Заикание Наблюдается нарушение 

темпоритмической 
стороны речи, 

обусловленное 
судорожным состоянием 

мышц речевого аппарата; 
нарушаются словесное 

ударение, темп, ритм, 
интонация, изменены 

громкость, сила, высота 
голоса 

Моторное развитие 

нарушено, проявляется 
речевыми судорогами, 

нарушениями ЦНС, 
общей и речевой 

моторики.                           
Речевое дыхание 

нарушено; определяют 
три формы нарушения 

дыхания 
(экспираторную, 

инспираторную, 
респираторную). 

Восприятия речи –                       
в норме 

Выговаривание 

слога за слогом, 
растягивание 

гласных,                     
соблюдение 

речевого режима, 
рекомендуется 

работа над плавным 
дыханием и ритмич-

ностью речи              
при помощи пения        

и движения. Цель 
занятий – отвлечь 

внимание                     
от деталей речевого 

общения 
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хания, она же обеспечивает восприятие и раз-

борчивость речи. Исходя из этого, важно про-

следить механизм нарушения закономерностей 
формирования ритмико-слоговой структуры, 

соотнести с типом нарушения и на основе это-

го обозначить направления коррекционной ра-

боты (табл. 1). 
Выводы. Таким образом, соотнесение на-

рушений онтогенетических закономерностей 

с типами речевых нарушений на основе вы-
явления сформированности предпосылок фор-

мирования ритмико-слоговой структуры сло-

ва помогает прогнозировать направления ра-
боты по формированию речи при речевом ди-

зонтогенезе. Анализ причин несформирован-

ности ритмико-слоговой структуры слова на 

основе нарушений онтогенетических законо-

мерностей и их предпосылок необходим для 

определения индивидуального маршрута кор-
рекционно-логопедической работы при раз-

ных формах нарушений речи. 

АННОТАЦИЯ 
В статье конкретизирована сущность по-

нятий звуко-слоговой и ритмико-слоговой 

структуры слова. Выявлены онтогенетические 

закономерности формирования ритмико-сло-
говой структуры слова у детей с тяжелыми на-

рушениями речи. Рассмотрен комплекс пред-

посылок, способствующих формированию рит-
мико-слоговой структуры. Определены меха-

низмы нарушений онтогенетических законо-

мерностей формирования ритмико-слоговой 

Таблица 1 (продолжение) 

Механизмы нарушения онтогенетических закономерностей формирования 

римико-слоговой структуры слова при разных видах речевых нарушений 
 

№ 

Вид 

речевых 

нарушений 

Тип нарушений 

ритмико-слоговой 

структуры 

Механизмы 

нарушения 

онтогенетических 

закономерностей 

Заключение / 

Направление 

коррекции 

4 Моторная 
алалия 

Нарушены 
внутрислоговое                         

и межслоговое 
программирование 

(артикуляторная 
программа),                                

не сформирован 
динамический                     

артикуляционный 
стереотип.         

Наблюдаются 
перестановка звуков               

и слогов, упрощение               
и искажение структуры 

слова, имеют место 
парафразии, 

перестановки, 
персеверации, нарушена 

ритмическая организация 
слова, замедлен темп, 

речь скандированная                   
и фрагментарная, 

нарушена мелодика,  
ритм фразы 

Моторное развитие 
нарушено, наблюдается 

патология 
сенсомоторных 

функций: слуховая 
агнозия, апраксия; 

моторная 
недостаточность,              

общая моторная 
неловкость.                         

Речевое дыхание –                         
в норме.                      

Восприятия речи 
нарушено, отмечаются 

недостатки понимания 
речи, нарушены 

логические связи,                    
не улавливаются детали, 

понимание речи               
проявляется                                

в определенной речевой 
ситуации 

Рекомендованы 
ритмические 

упражнения                           
и логоритмика, 

работа                            
над формированием 

фонематического 
восприятия                  

и звукового анализа 
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структуры слова при тяжелых речевых нару-

шениях. Соотнесение нарушений онтогенети-
ческих закономерностей с типами речевых на-

рушений на основе выявления сформирован-

ности предпосылок формирования ритмико-
слоговой структуры слова позволяет прогно-

зировать направления работы по формирова-

нию речи при речевом дизонтогенезе. 
Ключевые слова: слог, звуко-слоговая, 

ритмико-слоговая структура слова, онтогенез, 

дизонтогенез, тяжелые нарушения речи, зако-

номерности речи. 

SUMMARY 

The article concretizes the essence of the con-

cepts of sound-syllabic and rhythmic-syllabic 

structure of the word. The ontogenetic patterns of 

the formation of the rhythmic-syllabic structure 

of the word in children with severe speech di-

sorders are revealed. The complex of prerequi-

sites contributing to the formation of a rhythmic-

syllabic structure is considered. The mechanisms 

of violations of the ontogenetic patterns of the 

formation of the rhythmic-syllabic structure of 

the word in severe speech disorders are determi-

ned. The correlation of violations of ontogenetic 

patterns with types of speech disorders based on 

the identification of the formation of prerequisi-

tes for the formation of the rhythmic-syllabic 

structure of the word allows us to predict the di-

rections of work on the formation of speech in 

speech dysontogenesis.  
Key words: syllable, sound-syllabic, rhyth-

mic-syllabic structure of the word, ontogenesis, 

dysontogenesis, severe speech disorders, speech 

patterns. 
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И. С. Лучинкина 
 
УДК 159.9 

 

КОГНИТИВНЫЕ 

ДЕТЕРМИНАНТЫ  

ЦИФРОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ 
 

 
   ведение. В современном мире некогда 

цифровые фантазии и предпосылки приобре-

тают реальный характер и предполагают видо-

изменения всех видов деятельности человека. 

Внедрение цифровых технологий значитель-

но облегчает быт и жизнь каждого человека, 

но вместе с этим приводит к снижению функ-

циональности когнитивной деятельности. Фе-

номен цифровизации, возникающий на локаль-

ном уровне, отражает глобальный процесс пе-

рехода постиндустриального общества в ин-

формационное. 

Отметим, что, несмотря на многообразие 

техники и информации, которую люди полу-

чают с ее помощью, человек способен успеш-

но адаптироваться к цифровому пространству 

и адаптировать свои психические функции. Бо-

лее того, по мнению ряда исследователей, мозг 

современного человека продолжает эволюцио-

нировать и продуцировать новейшие способы 

когнитивной переработки информации. 

Проблемой становится недостаточность 

психодиагностического инструментария и ме-

тодологических основ для выявления специ-

фики когнитивных детерминант цифрового по-

ведения личности. Современные исследования 

акцентируют внимание на интернет-состав-

ляющей цифрой среды и не учитывают специ-

фику когнитивного взаимодействия личности 

с техническим пространством в целом. Так, за 

рамками исследования остаются когнитивные 

установки личности различных возрастов в 

восприятии цифровой среды, отражающие и 

мотивационный, и инструментальный уровень 

взаимодействия человека и техники. 
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Целью статьи является анализ когнитив-

ных искажений в восприятии цифровой сре-
ды у личности с различным уровнем цифро-

вой активности. 

Изложение основного материала статьи. 
Различные аспекты процессов, разворачиваю-

щихся в цифровой среде, активно исследуются 

в последние десятилетия, однако большая часть 
этих исследований направлена на изучение 

социализации в различных средах цифровой 

реальности. 
Так, исследования А. И. Лучинкиной на-

правлены на изучение интернет-социализации; 

В. А. Плешаков и С. В. Бондаренко исследо-
вали киберсоциализацию; А. Б. Скуратов и 

А. В. Чистяков изучали социализацию в вир-

туальном пространстве; М. Кастельс и О. И. Ра-
китов проводили исследования информацион-

ной социализации, О. В. Петрунько изучала 

медиасоциализацию. Несмотря на значимость 

этих исследований, когнитивные процессы, 
происходящие в цифровой среде, исследова-

ны недостаточно. 

В свою очередь, ряд исследователей выде-
ляют наиболее важные направления исследо-

ваний и проблемы, охватывающие цифровую 

реальность: 
– влияние новых форм самовосприятия, 

самооценки и самоконструирования человека 

на его цифровую активность; 
– анализ стратегий, способствующих опы-

ту потока в транзитивных условиях; 

– изучение специфики взаимодействия 
мозга и цифрового пространства, в том числе 

развитие новых когнитивных стратегий и уга-

сание старых; 
– развитие цифрового мира в соответ-

ствии с когнитивным наследием человечества 

для обеспечения эффективного существова-
ния в цифровом обществе. 

Для объединения усилий в различных под-

ходах к исследованию цифровой среды, для вы-
явления специфики взаимодействия человека 

и техники необходимо концептуальное тожде-

ство взглядов на основные термины и посту-
латы в рамках исследования цифрового пове-

дения личности. В связи с этим возникает не-

обходимость создания диагностического ин-

струментария для конгруэнтности результа-
тов научных исследований и их прогности-

ческой ценности. 

Существуют мнение о том, что человек 
адаптируется к новым условиям новой для не-

го цифровой среды. Положительным влиянием 

адаптации является интенсивное развитие ког-
нитивных стратегий, например, улучшение на-

выка ускоренного анализа поступающих сиг-

налов и формирование высокой мотивации 
для определенных видов деятельности. Более 

того, именно цифровая среда оказала влияние 

на развитие многофункционального поведе-
ния личности. 

С другой стороны, изучая негативные 

влияния цифровой среды на личность, отме-
тим актуальные проблемы – клиповость мыш-

ления, угасание критичности к получаемой ин-

формации и затруднения в усвоении больших 

текстов [6]. Д. Тэпскотт, учитывая результа-
ты социологических исследований, отмечает 

следующую специфику цифровых аборигенов: 

с одной стороны, на первый план выходит их 
жизненная активность, стремление к творче-

ским видам деятельности, с другой – увеличи-

вающаяся склонность к дофаминовой зависи-
мости, агрессия на различные триггеры без уг-

лубленной рефлексии и некритическое вос-

приятие информации [10]. 
Мозговой штурм, происходящий в цифро-

вой среде, приводит к успехам в объединении 

способностей и знаний ее пользователей. Раз-
личные пользователи являются специалиста-

ми в различных областях и могут использо-

вать разнообразные научные языки, что поз-
воляет им не только объединять научно-иссле-

довательские ценности и стандарты, но и син-

тезировать методологии и стили исследования. 
В итоге формируется и развивается собствен-

ная культура и мастерство [7]. 

В связи с этим, используя возможности 
цифрового пространства, человек способен вы-

полнять более сложную мыслительную дея-

тельность. Ему нет необходимости тратить 
энергию на незначительные процессы, кото-

рые уже автоматизированы. Мыслительная  
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деятельность фокусируется на ряде когнитив-

ных операций (анализ, синтез, систематизация, 

обобщение), творческой обработке информа-
ции и продуцировании новой, раннее не суще-

ствовавшей [9]. 

Здесь уместно проанализировать пробле-
му социального интеллекта цифровых поль-

зователей. Как и в исследованиях когнитив-

ных и мотивационных особенностей цифро-
вых пользователей, мнения в отношении их со-

циального интеллекта в научном мире разде-

лились. Ряд исследователей отмечают, что циф-
ровая среда позволяет развиваться эмпатии, 

навыкам саморазвития, саморегуляции и само-

мотивации развиваться быстрее [7]. 
Неоднозначность мнений в контексте изу-

чения цифровой среды и ее влияния на когни-

тивную сферу личности, отсутствие методоло-

гического аппарата и базовых исследований 
указывают на необходимость теоретического 

и эмпирического исследования влияния циф-

ровой среды и деятельности на когнитивную 
сферу современного человека.  

Организация эмпирического исследова-
ния. Исследование проводилось на базе Крым-
ского инженерно-педагогического универси-

тета имени Февзи Якубова с обучающимися 

1-6 курсов (170 молодых людей 18–23 лет), 
обучающихся Академии Предпрофессиональ-

ного образования (170 детей подросткового 

возраста 12–14 лет) и педагогами средних об-

щеобразовательных школ Республики Крым 

(160 взрослых людей 35–40 лет). Основным 
критерием набора людей в выборку исследо-

вания послужил их возраст. 

В ходе исследования был использован пси-
ходиагностический инструментарий: анкета – 

для выявления возраста и согласия на уча-

стие в исследовании; авторский исследователь-
ский опросник «Цифровое погружение» – вы-

явления уровня цифровой активности лично-

сти; авторский исследовательский опросник 
«Когнитивные искажения в восприятии цифро-

вой среды» – для выявления специфики когни-

тивных установок респондентов; методы ста-
тистической обработки данных – SPSS 26.0, 

критерии U Манна-Уитни и H Крускалла-Уол-

лиса. 

На первом этапе проведения констатирую-
щего эксперимента с помощью авторского ис-

следовательского опросника «Цифровое погру-

жение» испытуемые были распределены в три 
группы выборки согласно уровню цифровой 

активности (рис. 1). 

Стоит отметить, что в ранних исследова-
ниях нами определена специфика цифровой 

среды и цифровой активности. Цифровая сре-

да – это окружающая человека среда, состоя-
щая из технических средств (технических, циф-

ровых средств и оборудования), технических  

 
 

Рис. 1. Распределение респондентов по группам выборки                                                            
согласно уровню цифровой активности 
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Таблица 1 

Когнитивные искажения респондентов в восприятии цифровой среды 
 

Показатель 

Степень 

выражен-

ности, 

уровень 

1 группа                            

(высокий уровень 

цифровой 

активности), % 

2 группа                   

(средний уровень 

цифровой 

активности), % 

3 группа 

(низкий 

уровень 

цифровой 

активности), 

% 

П
о
д
р

о
ст

к
и

 

М
о
л

о
д
ы

е 

л
ю

д
и

 

В
зр

о
сл

ы
е 

П
о
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р

о
ст

к
и

 

М
о
л

о
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е 

л
ю

д
и

 

В
зр

о
сл

ы
е 

П
о
д
р

о
ст

к
и

 

В
зр

о
сл

ы
е 

Дихотомическое 
мышление 

Высокая 33,33 30 33,33 42,86 71,43 50 50 100 

Средняя 66,67 60 66,67 57,14 28,57 50 50 0 

Низкая 0 10 0 0 0 0 0 0 

Катастрофизация 

Высокая 50 60 0 28,57 57,14 50 25 0 

Средняя 50 20 100 57,14 14,29 50 75 75 

Низкая 0 20 0 14,29 28,57 0 0 25 

Обесценивание 
позитивного 

Высокая 16,67 0 0 0 0 66,67 50 0 

Средняя 33,33 60 0 100 85,71 33,33 25 0 

Низкая 50 40 100 0 14,29 0 25 100 

Эмоциональное 

обоснование 

Высокая 16,67 40 0 42,86 14,29 100 75 75 

Средняя 83,33 50 66,67 57,14 85,71 0 25 25 

Низкая 0 10 33,33 0 0 0 0 0 

Навешивание 
ярлыков 

Высокая 0 20 0 14,29 14,29 16,67 25 0 

Средняя 50 30 100 57,14 85,71 83,33 50 100 

Низкая 50 50 0 28,57 0 0 25 0 

Мысленный фильтр 

Высокая 33,33 20 0 42,86 42,86 100 0 100 

Средняя 66,67 60 100 57,14 57,14 0 100 0 

Низкая 0 20 0 0 0 0 0 0 

Чтение мыслей 

Высокая 16,67 10 0 14,29 14,29 0 0 0 

Средняя 5 50 66,67 57,14 71,43 50 50 75 

Низкая 0 40 33,33 28,57 14,29 50 50 25 

Персонализация 

Высокая 33,33 40 66,67 28,57 14,29 66,67 25 75 

Средняя 66,67 50 33,33 71,43 85,71 16,67 75 25 

Низкая 0 10 0 0 0 16,67 0 0 

Долженствование 

Высокая 83,33 90 100 42,86 85,71 100 75 100 

Средняя 0 0 0 57,14 14,29 0 25 0 

Низкая 16,67 10 0 0 0 0 0 0 

 

 
 

Рис. 1. Распределение респондентов по группам выборки                                                            

согласно уровню цифровой активности 
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знаний (знаний по созданию и эксплуатации 

технических средств) и технической деятель-
ности (социально-инженерной, управленче-

ской, хозяйственно-бытовой и т. п.), и связан-

ная с внедрением новых стратегий обработки 
информации и технических средств, обеспе-

чивающих их реализацию и эффективность. 

В свою очередь, поведение в цифровой 
среде, или цифровое поведение – это произ-

вольная, сознательная двигательная или ум-

ственная активность и (или) пассивность от-
дельного цифрового пользователя, представ-

ляющая из себя последовательность выполне-

ния им действий в цифровой среде и с цифро-
выми средствами. Активность цифрового по-

ведения – это интегральная характеристика 

цифровой личности, которая включает в себя 
количество видов используемой цифровой тех-

ники и частоту ее применения. В зависимо-

сти от степени цифровой активности можно 
выделить несколько групп пользователей: с 

высоким, средним и низким уровнем цифро-

вой активности. 

На втором этапе проведения констатирую-
щего эксперимента с помощью авторского ис-

следовательского опросника «Когнитивные ис-

кажения в восприятии цифровой среды» вы-
явлен когнитивный компонент цифрового по-

ведения личности с различными уровнями 

цифровой активности (табл. 1). 

В ходе статистического исследования по-

лученных данных были выявлены достовер-
ные различия по параметрам когнитивных ис-

кажений среди групп с высоким и низким уров-

нем цифровой активности (U Манна-Уитни, 
H Крускалла-Уоллиса). 

Результаты исследования разновозрастных 

групп выборки с высокой цифровой активно-
стью (табл. 2). 

Таблица 2 

Достоверные отличия по показателям 
когнитивных искажений в группе                            

с высоким уровнем цифровой активности 
 

Показатель 

Эмпири-

ческие 

значения, 

Hэмп 

Уровень 

статистиче-

ской 

значимости, α 

Обесценивание 
позитивного 

9,330 0,001 

Эмоциональное 
обоснование 

8,691 0,002 

Чтение мыслей 8,517 0,005 

Сверхгенера-
лизация 

16,455 0,001 

 

В группе испытуемых с высоким уровнем 
цифровой активности между подростками 12–

14 лет, молодыми людьми 18–23 лет и взрос-

лыми 35–40 лет существуют достоверные от-
личия по следующим показателям: обесцени- 

 
 

Рис. 2. Показатели обесценивания позитивного в группе                                                                   

с высоким уровнем цифровой активности 
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Рис. 3. Показатели эмоционального обоснования в группе                                                                  

с высоким уровнем цифровой активности 
 

 
 

Рис. 4. Показатели чтения мыслей в группе с высоким уровнем цифровой активности 
 
 

 
 

Рис. 5. Показатели сверхгенерализации в группе                                                                    

с высоким уровнем цифровой активности 
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вание позитивного (Hэмп=9,330, при ρ≤0,005), 
эмоциональное обоснование (Hэмп=8,691, при 
ρ≤0,005), чтение мыслей (Hэмп=8,517, при 
ρ≤0,005), сверхгенерализация (Hэмп=16,455, 
при ρ≤0,005) (рис. 2).  

В группе с высоким уровнем цифровой ак-
тивности зафиксирована выраженная склон-
ность молодых людей обесценивать, считать 
незначительным то положительное влияние, 
которое оказывает цифровая среда на их жизнь 
и те возможности, которые она дает. В груп-
пе подростков с активным цифровым поведе-
нием этот показатель выражен в меньшей сте-
пени, в группе взрослых – показатель выра-
жен в минимальной степени. 

Склонность считать что-либо в цифровой 
среде, цифровой технике, своих действиях и 
убеждениях о ней верным или неверным на 
основании субъективного чувства правильно-
сти, эмоционального реагирования в большей 
степени выражена у респондентов 18–23 лет; 
у подростков наблюдается средняя выражен-
ность этого показателя, а для взрослых он при-
сущ в наименьшей мере среди всех групп 
(рис. 3). 

У подростков наблюдается склонность счи-
тать, что они знают о мыслях других людей по 
поводу их личности и цифровой компетентно-
сти. Для молодых людей подобная тенденция 
также присуща, однако большинство из них 
имеют минимальную степень выраженности 
этого когнитивного искажения (рис. 4). 

Тенденция к акцентированию внимания на 

негативных проявлениях цифровой среды и 
игнорированию ее положительного влияния 

характерна для подростков и взрослых. У боль-

шинства молодых людей этот показатель вы-
ражен минимально (рис. 5). 

Результаты исследования разновозрастных 

групп выборки с высокой цифровой активно-
стью (табл. 3). 

Таблица 3 

Достоверные отличия по показателям 
когнитивных искажений в группе                           

со средним уровнем цифровой активности 
 

Критерий 

Эмпири-

ческие 

значения, 

Uэмп 

Уровень 

статисти-

ческой 

значимости, α 

Обесценивание 
позитивного 

12 0,002 

Мысленный 
фильтр 

84 0,001 

 

В группе испытуемых с низким уровнем 
цифровой активности между подростками 

12–14 лет и взрослыми 35–40 лет существуют 

достоверные отличия по следующим показа-
телям: обесценивание позитивного (Uэмп=72, 

при ρ≤0,005), мысленный фильтр (Uэмп=34, 

при ρ≤0,005) (рис. 6). 
Для взрослых респондентов показатели 

обесценивания позитивного с уменьшением  

 
Рис. 6. Показатели обесценивания позитивного в группе                                                      

с низким уровнем цифровой активности 
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активности цифрового поведения уменьши-
лись с максимального (для среднего уровня 

цифровой активности) до минимального (для 

низкого уровня цифровой активности). Для 
подростков в этой группе присущ высокий 

уровень выраженности показателя. 

Для взрослых респондентов в группе с низ-
кой цифровой активностью присуща высокая 

степень выраженности когнитивного искаже-

ния по типу мысленного фильтра (рис. 7). 

Выводы. 
1. Результаты исследования когнитивных 

искажений респондентов с высокой цифровой 
активностью показали, что подросткам прису-

ща минимальная степень выраженности обес-

ценивания позитивного; молодым людям – вы-
сокие показатели эмоционального обоснова-

ния, минимальная выраженность чтения мыс-

лей, сверхгенерализации; взрослым – мини-
мальная степень выраженности обесценива-

ния позитивного. 

2. В группе респондентов с низким уров-
нем цифровой активности выявлены высо-

кие показатели обесценивания позитивного 

среди подростков; среды группы взрослых 
респондентов – высокие показатели мыслен-

ного фильтра. 

АННОТАЦИЯ 
В статье обсуждается проблема влияния 

цифрового пространства и цифровой среды 
на когнитивные особенности личности с раз-

личными уровнями цифровой активности. При-
ведены и теоретически проанализированы осо-
бенности личности, включенной в цифровое 
пространство. Отмечены противоречия в пред-
ставлениях о «цифровой личности». В ходе эм-
пирического исследования выявлены досто-
верные отличия среди разновозрастных групп с 
различным уровнем цифровой активности по 
параметрам когнитивных искажений, в том 
числе дихотомическое мышление; катастро- 
физация; обесценивание позитивного; эмоцио-
нальное обоснование; навешивание ярлыков; 
мысленный фильтр; чтение мыслей; персона-
лизация; долженствование. 

Ключевые слова: цифровая среда, циф-
ровое поведение, цифровая активность, когни-
тивные искажения, цифровая деятельность.  

SUMMARY 
The article discusses the problem of the influ-

ence of digital space and the digital environment 
on the cognitive characteristics of a person with 
different levels of digital activity. The features of 
the personality included in the digital space are 
given and theoretically analyzed. Contradictions 
in the ideas about the “digital persona-lity” are 
noted. The empirical study revealed significant dif-
ferences among age groups with different levels 
of digital activity in terms of parameters of cog-
nitive distortions, including dichotomous thinking; 
catastrophization; devaluation of the positive; emo-
tional justification; labeling; mental filter; mind 
reading; personalization; obligation. 

 
Рис. 7. Показатели мысленного фильтра в группе                                                                                      

с низким уровнем цифровой активности 
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Key words: digital environment, digital be-

havior, digital activity, cognitive distortions, di-
gital activity. 
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ПОДХОДА                                               

К МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 
 
   ведение. Подбор эффективных методов 

мотивации сотрудников бессменно остается од-
ной из актуальных задач в сфере психологи-

ческих аспектов управления персоналом. Тем 

не менее, современный VUCA-мир (Volatility – 
нестабильность, Uncertainty – неопределён-

ность, Complexity – сложность, Ambiguity – 

неоднозначность) и последствия пандемии 

COVID-19 требуют критической оценки и пе-
ресмотра подходов к управлению человече-

скими ресурсами в целом и к мотивации пер-

сонала в частности. В более ранних работах ав-
тора и других исследователей было показано, 

что традиционные методы мотивации уже не 

обеспечивают высокой удовлетворенности тру-
дом, лояльности и роста производительности 

труда. При этом многие ученые указывают на 

важную роль дифференцированного подхода 
к мотивации сотрудников. Так, Ю. В. Ляндау 

с соавторами отмечают: «Каждый человек ин-

дивидуален. Что требует поиска отдельного 
подхода и изучения всех особенностей» [9, 

с. 76]. О. Я. Пономарева, О. Ю. Никитина в 

своем исследовании, посвященном обзору со-
временных эффективных инструментов на-

стройки системы мотивации труда, показы-

вают, что «…инструменты настройки могут 
ориентировать управленцев на применение ад-

ресного, поддерживающего подхода к персо-

налу» [10, с. 50]. 
По мнению А. Е. Резанович, дифференци-

рованное управление персоналом целесообраз-

но внедрять в практику управления в том слу-
чае, если есть необходимость и возможность 

разделять сотрудников по степени внимания  
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к ним со стороны организации, чтобы под-

черкнуть их ценность, показать заинтересован-
ность в них [11 с. 457]. Как правило, такая не-

обходимость связана со сложной обстановкой 

на рынке труда – дефицитом профессиональ-
ных кадров. 

Таким образом, научное осмысление не-

обходимости применение дифференцирован-
ного подхода к мотивации персонала можно 

назвать состоявшимся и не вызывающим ни-

какого сомнения. Тем не менее, обнаружива-
ется недостаточное количество развернутых 

эмпирических исследований, позволяющих 

научно обосновать перед топ-менеджерами 
необходимость внедрения в организации диф-

ференцированного подхода к мотивации пер-

сонала. В этом видится актуальность данного 
исследования. 

В данной работе поставлена цель: на при-

мере современной действующей организации 
эмпирически обосновать необходимость при-

менения дифференцированного подхода к мо-

тивации персонала. В качестве базы исследо-
вания выступило представительство компании 

ООО «Воксис» в г. Таганроге 

Основная часть. Центр коммуникаций 
VOXYS образован в 2020 году в результате 

масштабного объединения четырех компаний: 

BEEPER, Comfortel, TELECOMEXPRESS и 
Лоджиколл – российских контакт-центров c бо-

лее чем двадцатилетним опытом работы в от-

расли клиентского сервиса. В Таганроге ООО 
«Воксис» представлено клиентским сервисом, 

в котором работает 70 человек, из которых 

80 % составляют женщины и 20 % – мужчи-

ны. Коллектив достаточно молодой, средний 

возраст сотрудников – 35 лет, у большинства 
среднее специальное образование, текучесть 

кадров незначительная. 
В ООО «Воксис» разработано Положение 

о премировании работников категории «фронт-
офис», которое распространяется на сотрудни-
ков клиентского сервиса. Данное Положение 
описывает систему премирования, т. е. ориен-
тировано на материальное стимулирование. 

Анализ системы мотивации в ООО «Вок-
сис» показал, что она строится исключитель-
но на выплате премиальных и не учитывает 
мотивы конкретных сотрудников. Поэтому для 
внедрения дифференцированного подхода к 
мотивированию и стимулированию персонала 
было принято решение изучить особенности 
потребностно-мотивационной сферы сотруд-
ников ООО «Воксис» и на основе этого пред-
ложить адекватные инструменты настройки 
трудовой мотивации. 

В качестве методологической базы иссле-
дования был выбран концептуальный подход 
к мотивации В. И. Герчикова, который в на-
стоящее время активно используется в кадро-
вом менеджменте и предполагает пять типов 
мотивации: инструментальный, профессио-
нальный, патриотический, хозяйский и люм-
пенский (избегательный) [4]. 

На основе данной теории В. И. Герчиков 
разработал и валидизировал методику, поз-
воляющую определить тип мотивации сотруд-
ника. Методика состоит из 22 вопросов, содер-
жащих различные варианты ответа. В каж-
дом вопросе можно выбрать один или два 
варианта [5]. 

Таблица 1 

Распределение сотрудников ООО «Воксис» по типам мотивации 
 

Тип мотивации 
Всего Женщины Мужчины 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Инструментальная 25 36 % 20 36 % 5 36 % 

Профессиональная 17 24 % 12 21 % 5 36 % 

Патриотическая 18 26 % 17 30 % 1 7 % 

Хозяйственная 8 11 % 5 9 % 3 21 % 

Люмпенская 2 3 % 2 4 % - - 

Всего 70 100 % 56 100 % 14 100 % 
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Данная методика было проведена с сот-
рудниками клиентского офиса ООО «Воксис» 
в Таганроге. Результаты представлены в таб-
лице 1. 

Как видно из таблицы 1, у трети сотрудни-
ков клиентского сервиса ООО «Воксис» (36 %) 
выражена инструментальная мотивация, т. е. 
они ориентированы на заработок. На втором 
месте патриотический тип мотивации, он имеет 
место у 26 % сотрудников, т. е. они положи-
тельно относятся к компании и стараются при-
нести ей пользу. 

Несколько меньшее количество (24 %) 
обладают профессиональной мотивацией, т. е. 
им нравится содержание работы, и они хо-
тели бы повышать свою компетентность и са-
мореализовываться в ней. У 11 % выражена 
хозяйственная мотивация, т. е. они ориенти-
рованы на самостоятельность в решении задач. 
И только 3 % сотрудников присуща люмпен-
ская (избегательная) мотивация, они равнодуш-
ны к работе и не стремятся к достижениям и 
результатам. 

На основе сравнительного анализа типов 

мотивации мужчин и женщин (рис. 1) можно 

сделать вывод, что инструментальный тип мо-
тивации в процентном соотношении одинако-

во представлен у мужчин и женщин. Однако 

для выборки мужчин больше характерны 
профессиональный и хозяйственный типы 

мотивации, а для женщин – патриотический. 

Люмпенский тип имеет место только у жен-
щин. Сотрудников этого типа в отделе 2 че-

ловека. 

Для оценки статистической достоверно-
сти различий в типах профессиональной мо-

тивации мужчин и женщин использовано уг-

ловое преобразование Фишера (критерий φ
*
). 

Чем больше величина φ*, тем более вероят-

но, что различия достоверны, что показывает 

формула (1). 

Φ
*
 = (φ1 – φ2) •   ,  (1) 

Где φ1 – угол, соответствующий большей 
% доле; φ2 – угол, соответствующий меньшей 

% доли; n1 – количество наблюдений в вы-

борке 1; n2 – количество наблюдений в вы-
борке 2. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ типов мотивации мужчин и женщин 
 

Тип мотивации Мужчины Женщины φ*
эмп Уровень значимости 

Профессиональный 36 % 21 % φ*
эмп= 1,2 р≤0,05 

Патриотический 7 % 30 % φ*
эмп= 2,2 р≤0,01 

Хозяйственный 21 % 9 % φ*
эмп= 1,9 р≤0,01 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение типов мотивации сотрудников ООО «Воксис» по полу 
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Как видно из таблицы 2, у мужчин значи-

мо чаще, чем у женщин, наблюдается профес-

сиональный (р≤0,05) и хозяйственный (р≤0,01) 
типы мотивации, т. е. они чаще ориентирова-

ны на профессиональный рост, развитие своей 

компетентности и на самостоятельность в ра-
боте. Женщины же значимо чаще обладают 

патриотическим типом мотивации (р≤0,01), 

они больше «болеют» за коллективный успех, 
озабочены развитием организации, в которой 

работают, интересуются ее делами и дости-

жениями, стремятся приносить ей пользу. 
Возможно, это отчасти связано с гендерными 

особенностями: большим индивидуализмом, 

стремлением к достижениям, проявлению се-
бя у мужчин и направленностью на общение, 

коллективизм у женщин. 

Далее рассмотрим, какой тип мотивации 
присущ сотрудникам разного возраста. Были 

выделены три возрастные категории: 20–30 лет, 

31–40 лет, 41–45 лет. Сотрудников старше 45 

лет в данной организации нет. Результаты час-

тотно-процентного анализа по возрасту пред-

ставлены в таблице 3. 
Для наглядности сравнительных данных 

представим их на рисунке 2. 

Сравнительный анализ по возрастным 
группам показывает, что у молодых сотруд-

ников (20–30 лет) преобладает профессиональ-

ная мотивация, они нацелены на профессио-
нальный, карьерный рост, повышение компе-

тентности, самореализацию (31 %). По 26 % 

сотрудников данной возрастной категории об-
ладают инструментальной и патриотической 

мотивацией; у 17 % ведущей является хозяй-

ственная мотивация. При этом хозяйственный 
тип мотивации обнаружился только в этой 

возрастной категории. 

У сотрудников в возрасте 31–40 лет веду-
щим типом мотивации является инструмен-

тальный (52 %), т. е. они нацелены на зараба-

тывание денег; у 26 % – патриотическая мо-

Таблица 3 

Тип мотивации у сотрудников разного возраста 
 

Тип мотивации 
Возраст 20–30 лет Возраст 31–40 лет Возраст 41–45 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Инструментальная 12 26 % 10 52 % 3 75 % 

Профессиональная 15 31 % 2 11 % - - 

Патриотическая 12 26 % 5 26 % 1 25 % 

Хозяйственная 8 17 %  -  - 

Люмпенская - - 2 11 % - - 

 

 
 

Рис. 2. Сравнение типов мотивации сотрудников ООО «Воксис» по возрасту 

 



 

 146 

тивация и у 11 % – профессиональная. Инте-

ресно, что 2 человека с люмпенским типом 
мотивации (в данной выборке это составило 

11 %) также относятся к данной возрастной 

категории. 
Что касается немногочисленной группы 

возраста 41–45 лет, то большинство из них 

(75 %) обладают инструментальным типом 
мотивации и 25 % – патриотическим. 

Если обобщить результаты по полу и по 

возрасту, то можно сделать следующие выво-
ды. Инструментальный тип мотивации рав-

номерно представлен у сотрудников, незави-

симо от пола и возраста, т. е. ориентация на ма-
териальное вознаграждение зависит от лично-

стных особенностей человека, его жизненных 

целей и ценностей. 
Профессиональный тип мотивации боль-

ше характерен для молодежи, причем у муж-

чин он значимо ярче выражен, чем у женщин, 

т.е. сотрудники в возрасте от 20 до 30 лет на-
правлены на расширение своей компетентно-

сти, хотят себя проявить и показать, быть само-

стоятельным и выполнять работу, которая им 
интересна. 

Патриотический тип мотивации большей 

степени характерен для женщин обеих возра-
стных групп – от 20 до 30 и от 31 до 40 лет. 

Им важно чувствовать свою причастность к 

организации, осознавать ту пользу, которую 
они приносят, испытывать удовлетворение от 

результатов своей деятельности. 

Хозяйственный тип мотивации в основном 
свойственен молодым сотрудникам-мужчинам 

(20–30 лет). Что касается женщин, то данный 

тип мотивации есть у женщин в категориях 
20–30 и 31–40 лет, хотя выражен он не так яр-

ко, как у мужчин. Эти сотрудники ответствен-

ны, самостоятельны, но не терпят мелочного 
контроля, им можно доверять сложные зада-

ния, которые для них являются своеобразным 

вызовом, проверкой их компетентности. 
Таким образом, система мотивации, разра-

ботанная в ООО «Воксис» и заключающаяся 

в прогрессивном премировании, соответствует 
инструментальному типу мотивации, который 

характерен для трети сотрудников. Следова-

тельно, данная треть сотрудников, скорее все-

го, удовлетворена предлагаемыми инструмен-
тами мотивации, поскольку они способствуют 

повышению материальных доходов, конечно, 

при соблюдении прописанных в Положении 
условий. Однако для сотрудников с другими 

типами мотивации данных инструментов яв-

но недостаточно. 
Анализ разнообразных систем и инстру-

ментов мотивирования и стимулирования поз-

волил сформулировать методы, соответствую-
щие каждому выделенному типу мотивации. 

Сотрудники с профессиональным типом мо-

тивации продуктивнее работают при разнооб-
разии содержания работы, постановке более 

сложных задач. Их мотивирует наличие кор-

поративного обучения, повышения квалифи-
кации и, как результат этого, расширение пол-

номочий, возможность быть наставником для 

новичков. Соответственно, обучаясь, разви-

ваясь, решая более сложные задачи, они ждут 
публичного признания собственной компетент-

ности и премирования ценными подарками. 

Сотрудники с патриотическим типом стремятся 
быть информированными о делах компании, 

принимать участие в обсуждении задач и пла-

нов компании, в организации коллективных ме-
роприятий, т. к. для них важна сопричастность 

корпоративным ценностям, поддержание бла-

гоприятного психологического климата. Та-
ких сотрудников мотивирует публичное под-

черкивание вклада сотрудника в реализацию 

целей компании и премирование коллектив-
ными поездками. Хозяйственный тип сотруд-

ников будет работать эффективнее при поста-

новке конкретных целей и сроков их исполне-
ния без контроля за процессом их реализации. 

Они ценят предоставление самостоятельности 

в определении приемов исполнения своей дея-
тельности, участие в распределении прибыли, 

обращение к ним за консультацией, наставни-

чество, обучение новичков. При этом для всех 
типов важно знание своих перспектив, гаран-

тия занятости, социальные и корпоративные 

льготы. Тем не менее, для каждого типа мо-
тивации будут предпочтительны разные кор-

поративные льготы и бонусы. Поэтому в рам-
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ках дифференцированного подхода к моти-

вации самым оптимальным инструментом бу-
дет система «Кафетерий». Развернутое науч-

ное обоснование этому дает в своей работе 

Н. А. Гришенко. Изучив востребованные дей-
ствующие льготы в кредитной организации 

(выборка составила 190 человек) и желаемые 

дополнительные льготы, исследователь сопо-
ставил полученные данные с аналогичной ис-

следовательской статистикой портала hh.ru и 

сделал вывод, что подавляющее большинство 
сотрудников «…готовы и хотели бы влиять 

на выбор льгот, входящих в социальный пакет» 

[6, с. 100]. 
Учитывая сказанное, для ООО «Воксис» 

в Таганроге была рекомендована к внедрению 

система «Кафетерий», способствующая реали-
зации дифференцированного подхода к моти-

вации персонала. Для этого руководству ООО 

«Воксис» необходимо ввести льготы, поощре-

ния (подарки, поездки, страховки, обучение, 
помощь в оплате детского отдыха, фитнеса, оп-

лату проезда к месту работы, день удаленной 

работы и т. д.) и сформировать их в меню си-
стемы «Кафетерий», чтобы сотрудники могли 

сами выбирать себе стимулирующие инстру-

менты. Данная система будет эффективна для 
сотрудников всех типов мотивации, в том чис-

ле и люмпенским типом. 

Поскольку численность клиентского сер-
виса не очень велика, рекомендовано из сотруд-

ников с профессиональным типом мотивации 

назначать руководителей смен, которые будут 
оценивать работу своих коллег, и стимулиро-

вать их с опорой на индивидуальный тип тру-

довой мотивации. 
Активнее необходимо применять немате-

риальные виды стимулирования, развивать 

корпоративную культуру, повышать имидж 
компании, чаще рассказывать о ее достиже-

ниях. К этим видам деятельности рекомендо-

вано привлекать сотрудников с патриотиче-
ским типом мотивации. В свою очередь со-

трудников с хозяйственным типом мотивации 

следует поощрять за инициативу, предлагать 
им самостоятельные проекты, привлекать к 

обсуждению перспектив развития компании. 

Что касается люмпенского типа мотивации 

(напомним, что в ООО «Воксис» таких со-
трудников оказалось всего 2 человека), им не-

обходимо четко определять план, порядок его 

реализации и контролировать его выполнение. 
В то же время их также необходимо хвалить, 

если они свой объем работы выполнили. Ес-

ли данных сотрудников условия работы, ее сти-
мулирования и мотивирования не устраивают, 

удерживать их не стоит. В случае же, если они 

продолжают работать, но проявляют недоволь-
ство низким размером премии или какими-то 

требованиями, с ними необходимо проводить 

разъяснительную работу. 
Таким образом, проведенное в данной ра-

боте эмпирическое исследование показало, что 

даже в небольшой организации сотрудники су-
щественно различаются по типу предпочитае-

мой мотивации. Более того, есть статистически 

достоверные различия в мотивации сотрудни-

ков разного возраста и пола. Это позволило 
научно обосновать целесообразность внедре-

ния системы мотивирования и стимулирования 

персонала в ООО «Воксис» на основе диффе-
ренцированного подхода, предполагающего со-

четание материальных и нематериальных ин-

струментов, из которых сотрудники с разным 
типом мотивации могут выбрать наиболее со-

ответствующие их потребностям. Это позво-

лит оптимизировать деятельность организации, 
развить корпоративную культуру на фоне бла-

гоприятного социально-психологического кли-

мата и удовлетворенности трудом. 

АННОТАЦИЯ 
В статье обосновывается важная роль диф-

ференцированного подхода к мотивации пер-
сонала, позволяющего активизировать психо-

логические механизмы повышения произво-

дительности труда сотрудников организации. 
Проведенное в работе эмпирическое исследо-

вание индивидуальных особенностей трудо-

вой мотивации позволило выявить наличие в 
организации сотрудников с разным типом мо-

тивации. При этом выявились типы мотива-

ции, статистически достоверно преобладаю-
щие у мужчин (по критерию Фишера) по срав-

нению с женщинами. Также в работе описаны 
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возрастные особенности выявленных типов 

мотивации. В целом исследование наглядно 
показало необходимость применения различ-

ных мотивационных инструментов в управ-  

лении персоналом с учетом типа мотивации, 
возраста и пола сотрудника. 

Ключевые слова: мотивация, стимулиро-

вание, исследование типов мотивации, система 
мотивации «Кафетерий», дифференцирован-

ный подход, управление персоналом. 

SUMMARY 
The article substantiates the important role of a 

differentiated approach to staff motivation, which 

allows activating psychological mechanisms to 
increase the productivity of employees of the or-

ganization. The empirical study of the individual 

characteristics of work motivation carried out in 
the work revealed the presence of employees with 

different types of motivation in the organization. 

At the same time, the types of motivation that sta-

tistically significantly predominate in men (accor-
ding to the Fisher criterion) compared to women 

were revealed. The paper also describes the age-

related features of the identified types of motiva-
tion. In general, the study clearly showed the need 

to use various motivational tools in personnel ma-

nagement, taking into account the type of moti-
vation, age and gender of the employee. 

Key words: motivation, stimulation, study 

of types of motivation, motivation system “Cafe-
teria”, differentiated approach, personnel mana-

gement. 
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    ведение. Вопросом о специфике вир-

туального пространства занимается ряд иссле-
дователей – А. И. Лучинкина связывает вир-
туальное пространство и интернет-социализа-
цию личности; А. И. Войскунский отмечает 
особенности личности виртуального геймера 
и подчеркивает специфику его когнитивной 
сферы; безопасность виртуального простран-
ства описана в трудах И. А. Баевой, Е. Н. Вол-
ковой, Е.Б. Лактионовой, В.М. Львова, А.Г. Ма-
кеевой. 

Несмотря на значимость и актуальность 
указанных исследований, отметим, что ряд ис-
следовательских проблем остается за рамка-
ми внимания ученых. Во-первых, в трудах мно-
гих авторов термины «виртуальность», «вир-
туальная среда», «виртуальная реальность», 
«виртуальное пространство» остаются взаимо-
заменяемыми, но при этом описывают диф-
ференцированные друг от друга процессы. Во-
вторых, в литературе не представлено четкое 
и полное определение термина «виртуальная 
реальность». Например, в философском подхо-
де виртуальная реальность представлена как 
любое субъективное пространство, которое 
создано сквозь призму личностных особенно-
стей; в информационно-техническом – вир-
туальное пространство есть ни что иное как 
набор кодов и технического оборудования. Од-
нако само слово «пространство» предполагает 
вмешательство человека и не может без него 
существовать. Таким образом, актуальной ос-
тается необходимость дифференциации и де-
финиции терминов, их теоретический анализ 
и, как результат, определение основных эм-
пирических проблем и задач. 

Целью статьи является анализ теоретиче-
ских подходов к пониманию феномена вир-
туальной реальности. 

Изложение основного материала. Ру-
беж XX–XXI века встречает его свидетелей 
мощным всплеском развития информацион-
но-коммуникационных технологий. Рост науч-
но-технического прогресса, уникальные отк-
рытия исследователей и общее увеличение по-
токов информации дали человеку удивитель-
ные возможности для реализации жизненно-
го потенциала. Существенную роль во взаимо-
действии людей во всем мире сыграло появ-
ление и активное распространение сети Ин-
тернет. Сложно отрицать тот факт, что в нас-
тоящее время, благодаря появлению «всемир-
ной паутины», человеку предоставлены безгра-
ничные возможности в области познания, ком-
муникации и творчества. 

Несомненно, во все времена возникал воп-
рос о существовании параллельных миров. Фи-
лософы и исследователи прошлого разнооб-
разными путями старались доказать их суще-
ствование и подлинность. Если ранее предпо-
лагалось, что творцы миров недосягаемы че-
ловеческому разуму, то на сегодняшний день 
можно с уверенностью сказать, что каждый 
из нас является творцом малоизученного, и 
появившегося относительно недавно, мира.  

«Виртуальный мир», «виртуальное про-
странство», «виртуальная среда» – термины, ха-
рактеризующие новую информационно-ком-
муникационную среду. Появление среды, в ко-
торой происходит взаимодействие человека с 
теми или иными ее составляющими, не может 
остаться без внимания исследователей.  

В контексте психологии появление вир-
туального пространства (виртуальной реаль-
ности) характеризует этап появления принци-
пиально новой сферы исследований.  

Перед психологами-исследователями стоит 
задача изучить этот феномен и его психологи-
ческие закономерности. Прежде чем исследо-
вать то, на что не падал взор других ученых, не-
обходимо сформировать тезаурус этой обла-
сти исследований. 

Вопросы «виртуальности» рассматрива-
лись в контексте философского знания. В фи-
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лософии античности и средневековья «вир-
туальность» являлась одной из ключевых ка-
тегорий. 

Итальянский философ средневековья Фо-
ма Аквинский, находил в категории виртуаль-
ности ключ к разрешению проблемы парал-
лельного существования реальностей различ-
ного порядка и проблемы синтеза сложного из 
простых элементов.  

В своих трудах Фома Аквинский отмечал, 
что мыслительная душа виртуально включает 
в себя чувствующую и питательную души, в 
одночасье содержа в себе все многообразие 
низших форм. 

Отдельного внимания заслуживает тезис 
Фомы Аквинского о виртуальности: исходные 
компоненты содержатся в смеси виртуально, 
в свою очередь, сохраняя способность действо-
вать. Таким образом, понятие виртуальности 
в античной философии сохраняет свой физи-
ческий смысл. 

Представитель средневековой философии 
Дунс Скот оперирует термином «виртуаль-
ность» с целью преодоления разрыва между су-
ществующим опытом и последующим уровнем 
понимания. В его понимании виртуальное про-
странство содержит в себе информационный 
аналог вещей. Противопоставляя естественное 
телесное пространство виртуальному, Д. Скот 
отмечает, что виртуальное пространство по 
своим характеристикам аналогично естествен-
ной реальности [16]. 

Исходя из философских воззрений, упо-
мянутых ранее деятелей средневековой фило-
софии, можно определить, что еще в средние 
века возник вопрос виртуальности, сложности 
отношений между возможным и действитель-
ным, актуальным и потенциальным, идеаль-
ным и сущим. Автор справедливо определяет, 
что виртуальное в средние века представляет 
собой философскую категорию, предназначен-
ную для определения состояния и причин ве-
роятного и действительного, возможного и ак-
туального в форме действенной, порождающей 
силы физического и психического, воспроиз-
водимой в человеческом сознании в воображе-
нии об уровневой структуре разнохарактер-
ных порядков реальностей в процессе форми-
рования сложного из простого [16]. 

Рассмотрев средневековые философские 

воззрения на тему виртуальной реальности, 
обратимся к взглядам исследователей конца 

XX века. В конце ХХ века бурным ростом 

характеризовалось развитие технических, ин-
формационно-коммуникационных систем и 

сети Интернет, что привело к новым откры-

тиям и пополнению терминологии в области 
виртуальной реальности. 

Впервые термин «виртуальная реальность» 

был определен исследователем в области ви-
зуализации данных и биометрических техно-

логий Дж. Ланье в 1984 году. Автор, в своей ра-

боте приводит термин, выдвинутый Дж. Ланье: 
«виртуальная реальность – это иммерсивная 

и интерактивная имитация реалистичных и вы-

мышленных сред, т. е. некий иллюзорный мир, 
в который погружается и с которым взаимо-

действует человек, причем создается этот мир 

имитационной системой, способной формиро-

вать соответственные стимулы в сенсорном по-
ле человека и воспринимать его ответные реак-

ции в моторном поле в реальном времени» [7]. 

В 1989 году публично была представлена 
иная трактовка термина: «виртуальная реаль-

ность» – это искусственно синтезированный 

посредством компьютера трехмерный мир, 
который носит название «киберпространство», 

воспринимаемый человеком с помощью спе-

циальных устройств [7]. 
Термин «киберпространство» является 

производной исследований современников воп-

роса виртуальной реальности. Под «кибер-  
пространством» понимается совокупность вир-

туальных реальностей в электронной сети. 

На сегодняшний день наиболее распро-
страненной электронной сетью является Ин-

тернет. Сеть Интернет в непосредственном 

взаимодействии с техническими устройствами 
и программными продуктами позволяет лич-

ности вовлечься и стать частью виртуальной 

реальности, виртуального пространства.  Это 
приводит к тому, что человек воспринимает 

средства доступа к сети Интернет как инстру-

мент для продолжения своей личности в «про-
межуточном пространстве», которым высту-

пает виртуальная реальность. 
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По мнению М. Хаема, киберпространство 

представляет собой крупную компьютерную 
сеть, составляющими которой являются мно-

жество скрытых виртуальных реальностей, 

функцией которой является поиск пути среди 
огромного массива информации по набору 

ориентированных точек. 

Автор в свое время справедливо отмечал 
отсутствие каких бы то ни было барьеров для 

человека, что связано с интенсификацией раз-

вития компьютерных технологий в начале 
XXI века. В понимании исследователя буду-

щее будет насыщено большой степенью сво-

бод, предоставляемых нам развитием систем 
поиска и передачи информации. С. В. Коло-

воротный утверждает и, несомненно, прав, что 

развитие такой информационной структуры, 
как сеть Интернет, происходит параллельно с 

иной системой – системой виртуальной реаль-

ности. 

Однако С. Нехаев и Н. Кривошеин выра-
жают опасения по поводу этого развития. В по-

нимании авторов сеть Интернет в коллабора-

ции с системами виртуальной реальности мо-
гут привести к тому, что образуется совершен-

но новый «саморазвивающийся кибернетиче-

ский организм» – искусственный интеллект. 
Опасения этого рода связаны с тем, что по-

следствия такого симбиоза могут привести к 

последствиям, которые являются совершенно 
непредсказуемыми. По мнению С. Нехаева и 

Н. Кривошеина, киберпространство и вир-

туальная реальность должны развиваться опо-
средовано, причем обе системы и вовсе долж-

ны избегать интеграции и развиваться в замк-

нутом пространстве. 
Множество отечественных авторов харак-

теризуют киберпространство массивом инфор-

мации, представленной пространством кодов 
и событийно-предметным пространством. Од-

нако существуют иные подходы к рассмотре-

нию этого вопроса. 
Так, А. Г. Волов отмечает, что киберпро-

странство некорректно представлять в букваль-

ном значении как «пространство внутри ма-
шины». В понимании автора киберпростран-

ство необходимо характеризовать как вид про-

странства, созданного человеком, имеющее 

характеристики перцептуальности и концеп-
туальности. 

Исследователь в своей работе, ссылаясь 
на публикацию П. Акзеля, характеризует вир-
туальную реальность и отмечает, что посред-
ством визуальных, слуховых или тактильных 
специальных устройств человек имеет воз-
можность получать перцептивный опыт из 
виртуальной среды, равносильно тому, если 
бы она являлась частью реального мира. 

В этом случае можно с уверенностью со-
гласиться с автором, ведь при помощи циф-
ровых технологий можно создавать миры, 
которые будут являться моделями объектов 
из реального мира, моделями абстрактного ми-
ра или совершенно вымышленными моделями. 

Еще одной примечательной точкой зре- 
ния является взгляд на феномен виртуальной 
реальности Бурдеа и Койффе. Авторы опре-
деляют виртуальную реальность как не имею-
щий аналогов компьютерный инструмент (при-
ложение, программный комплекс), посредством 
которого человек получает возможность взаи-
модействия с цифровой средой, который мо-
жет имитировать реальную жизнь [18]. 

А. Е. Войкунский и Г. Я. Меньшикова 
справедливо отмечают факт малоизученности 
теоретических и практических проблем в об-
ласти информационных технологий на отече-
ственном психологическом научном попри-
ще [4]. 

Этот вопрос особенно остро возникает в 
контексте понятийного аппарата, так как осно-
вополагающие термины виртуалистики и по 
сей день являются предметом научных дискус-
сий отечественных исследователей. 

Принцип виртуальной реальности базиру-
ется на понимании ее объекта как совокупно-
сти философских и естественнонаучных взгля-
дов на когнитивные возможности человека 
[18]. 

В связи с этим невозможно оставить без 
внимания основоположника отечественной 
виртуальной психологии. Н. А. Носов зани-
мает почетное место в плеяде исследователей 
виртуального пространства. Н. А. Носов за-
нимался вопросами изучения виртуальных пси-
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хических состояний. В понимании ученого, 
виртуальная реальность – реальность, не имею-
щая зависимости от ее природы, которая об-
ладает перечнем определенных свойств, таких 
как порожденность, актуальность, автоном-
ность и интерактивность [12]. 

В. В. Селиванов трактует понятие вир-
туальной реальности в узком и широком смыс-
ле. Согласно В. В. Селиванову, виртуальная 
реальность в широком смысле представляет 
собой всю информационную среду, которая 
создается посредством цифровых технологий. 
В узком смысле виртуальная реальность оп-
ределяется им как «высший продукт про- 
граммирования, связанный с моделированием 
внешнего и внутреннего мира человека, с ис-
пользованием иммерсивных 3D-информацион-
ных сред, являющихся вершиной современ-
ного программирования и электроники» [3]. 

Обращаясь к современному пониманию 
виртуальной реальности, отметим точку зре-
ния Н. В. Авербух. Автор определяет виртуаль-
ную реальность как среду, созданную компью-
тером при помощи специальных устройств и 
воспринимаемую человеком как реальный 
мир [1]. 

Действительно, существование виртуаль-
ной реальности без присутствия в ней челове-
ка является бессмысленным, так как она не мо-
жет быть самостоятельной, поскольку вклю-
чена в систему общественной и индивидуаль-
ной бытности в реалиях современности [3]. 

Отечественный психолог В. В. Селиванов 
выделяет три основных уровня виртуальной 
реальности. Первичный уровень характеризу-
ется искусственной реальностью, созданной 
человеком без применения цифровых техно-
логий. Сюда относят произведения традицион-
ной культуры различных народов и резуль-
таты деятельности воображения, а также из-
мененные состояния сознания.  

Вторичный уровень характеризуется ис-
кусственной реальностью, созданной челове-
ком посредством цифровых технологий, но 
имеющей низкую интерактивность и степень 
анимации (например, Интернет, программное 
обеспечение персональных компьютеров и 
др.). 

Венцом классификации уровней виртуаль-

ной реальности, по мнению В. В. Селивано-
ва, является третий уровень. Третий уровень 

виртуальной реальности, в понимании авто-

ра, характеризуется максимальной имита-
цией реальности с помощью цифровых тех-

нологий и носит название искусственной ин-

формационной реальности, которая характе-
ризуется высокой степенью анимации и ин-

терактивности [14]. 

Таким образом, человек имеет возмож-
ность усвоения реального жизненного опыта 

наряду с компьютерным интерактивным. Это 

позволило исследователям говорить о совер-
шенно новом направлении психологических 

исследований – психологической виртуаль-

ной реальности. 
В понимании Н. А. Носова психологиче-

ская виртуальная реальность – это виртуаль-

ная реальность, созданная психикой человека. 

Л. Е. Моторина, Г. В. Черняева рассмат-
ривали психологическую виртуальную реаль-

ность как целостную картину содержания, свя-

зей и динамики виртуальных объектов (аудио-, 
видеоинформация, коммуникация в цифровом 

пространстве и др.) доступных и воспринимае-

мых социальными субъектами, а также их взаи-
модействие и отношения. По нашему мнению, 

это определение является наиболее точным для 

характеристики психологической виртуальной 
реальности. 

Однако на сегодняшний день вопрос ки-

берпространства, виртуальной реальности, 
цифровой среды и их свойств и составляющих 

вызывает множество вопросов у исследовате-

лей по причине скоротечного развития данной 
сферы. 

Таким образом, вопрос виртуальной реаль-

ности давно вышел на уровень междисципли-
нарных исследований. Исследователи в обла-

сти психологии, философии, информационных 

технологий, экономики, медицины активно 
изучают проблематику личности в виртуаль-

ном пространстве. Цифровая среда находится 

в постоянном развитии, совершенствуются тех-
нические комплексы, которые позволяют по-

гружаться и включаться в виртуальную реаль-
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ность. Наука и мир постепенно адаптируются 

и адаптируют под собственные нужды вир-
туальный мир. Это отражается в исследова-

ниях с применением технологий виртуальной 

реальности. 
Рассмотрев позиции авторов относитель-

но вопроса психологической виртуальной 

реальности, целесообразно привести опреде-
ление, которое сформировано на основании 

уже имеющегося опыта. Так, в нашем понима-

нии виртуальная реальность – это реальность, 
созданная совокупностью технических ус-

тройств и программных комплексов, представ-

ляющая собой трехмерную модель цифровой 
среды, в которой человек посредством спе-

циальных устройств имеет возможность полу-

чать перцептивный опыт, аналогичный полу-
чаемому в реальном мире.  

Как было сказано ранее, научно-техниче-

ский прогресс позволил расширить спектр на-

учных исследований, в том числе исследова-
ний, подразумевающих вовлечение человека 

в виртуальную реальность. 

Так, в нейропсихологии с целью реабили-
тации больных с поражениями головного моз-

га (восстановление движений и когнитивных 

функций) в 1980–90-х годах начали применять 
технологии виртуальной реальности. Специа-

листами отмечалось, что эта практика харак-

теризуется активной вовлеченностью пациен-
тов в виртуальную среду, что значительно по-

вышает стремление к выздоровлению [20]. 

В свою очередь, исследователи из Вели-
кобритании М. Форнеллс-Амброджо, К. Бар-

кер, Д. Свапп применяли программные ком-

плексы, позволяющие реализовать перемеще-
ние в виртуальную локацию при работе с па-

циентами с параноидальным психозом, а так-

же пациентами, испытывающими персекутор-
ный бред. Эксперимент заключался в следую-

щем: 20 пациентов с манией преследования и 

20 пациентов, включенных в фокус-группу, с 
помощью программного комплекса погружа-

лись в виртуальную локацию – мрачное мет-

ро, в котором стены исписаны символами и 
надписями. В процессе прохождения всего пу-

ти в виртуальной локации испытуемым необ-

ходимо было не обращать внимания на пугаю-

щие надписи на стенах метро и вагонов. Экспе-
римент повторялся ежедневно и длился 7 дней. 

Эксперимент показал следующее: за 7 дней 

было выявлено, что стимуляция пациентов в 
виртуальной реальности не вызывает обостре-

ния персекуторного бреда, что подтвердило ги-

потезу авторов эксперимента. В результате ав-
торами был сделан вывод, что применение тех-

нологий виртуальной реальности, в контексте 

когнитивно-поведенческой терапии для паци-
ентов с пароноидальным психозом допустимо. 

В работах зарубежных психологов Р.Мес-

синга, Ф. Дургина предметом изучения ста-
ли факторы, которые оказывали неотъемле-

мое влияние на оценку расстояния при пере-

ходе в виртуальную среду. Первые получен-
ные данные позволили определить, что рас-

стояние в виртуальной среде достаточно пе-

реоценено. Во избежание переоценки рас-

стояния авторами была экспериментально 
доказана важность использования положе-

ний линии горизонта. Производя манипуля-

ции с видимым расположением линии гори-
зонта, им удалось произвести компенсацию 

ошибочной оценки расстояния в виртуаль-

ном пространстве. 
Т. Р. Х. Катмор, Т. Дж. Хайн, К. Дж. Ма-

берли рассматривали вопрос исследования ген-

дерных различий в пространственной ориента-
ции наблюдателей, посредством помещения 

их в виртуальную среду – виртуальный лаби-

ринт. Авторами проводились эксперименты 
на предмет активности и пассивности, гендер-

ных различий, а также особенностей когнитив-

ного стиля при перемещении в лабиринте.  
Эксперимент показал отличительные чер-

ты ориентации мужчин и женщин при про-

хождении виртуального лабиринта, которые 
выражались в стратегии ориентации на местно-

сти. Так, женщины в качестве ориентира ис-

пользуют заметные объекты, в свою очередь 
мужчинами берутся во внимание и заметные 

объекты, и геометрические пространственные 

представления об окружающей их местности. 
Примечательной является работа, в кото-

рой авторы рассмотрели особенности мотива-
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ционной сферы интернет-пользователей с раз-

ным уровнем эмоционального интеллекта. Ис-
следование осуществлялось в два этапа: пер-

вый – выделение пассивных, ситуативных, ак-

тивных и чрезмерно активных пользователей 
сети Интернет с помощью анкеты А. И. Лу-

чинкиной и последующее изучение уровня 

эмоционального интеллекта у активных и 
чрезмерно активных интернет-пользователей 

по методике Н. Холла; второй – изучение мо-

тивов пребывания респондентов с различны-
ми уровнями эмоционального интеллекта в се-

ти Интернет посредством опросника А. И. Лу-

чинкиной «Личность в виртуальном простран-
стве» и А. А. Дусманова «Преобладающий 

вид мотивации в интернет-пространстве». Ре-

зультаты данного исследования свидетель-
ствовали о том, что существуют достоверные 

различия в группах респондентов, имеющих 

разный уровень эмоционального интеллекта 

и выраженность мотивов, которые свойствен-
ны личности только в интернет-среде, а так-

же мотивов, которые свойственны как для 

реального, так и для виртуального простран-
ства [10]. 

Обращаясь к работам Р. Баноса, в которых 

ученый с коллегами описывал процесс разра-
ботки виртуальной среды, которая бы спо-

собствовала возникновению у испытуемых раз-

личных эмоциональных состояний, таких как 
грусть, счастье, тревога, расслабление. Респон-

дентами в исследовании выступили 110 чело-

век в возрасте от 18 до 40 лет. Сущность экс-
перимента заключалась в том, что респонден-

ты должны были самостоятельно перемещаться 

по парку, созданному с помощью технологий 
виртуальной реальности, и изучить виртуаль-

ное окружение (деревья, скамейки, и беседки). 

С целью формирования определенных 
эмоциональных состояний ученые определи-

ли параметры воздействия на респондентов: 

яркость освещения; музыка; краткий текст с 
выраженным эмоциональным окрасом; зада-

ние 1 – выбор одного из четырех изображений, 

расположенных на стене виртуальной беседки; 
задание 2 – организовать пять размещенных 

там же эмоциогенных высказываний, кото-

рые были подобраны из психологического оп-

росника. Респондентами заполнялись анкеты 
диагностики эмоциональных состояний до и 

после прогулки по виртуальному парку. Ито-

ги эксперимента достоверно показали, что в 
эмоциональном состоянии и настроении рес-

пондентов в действительности происходили из-

менения, соответствующие предъявляемому 
стимулу. 

А. И. Лучинкина, И. С. Лучинкина и др. в 

работе [9] рассматривали вопрос эмоциональ-
ного реагирования личности при смене реаль-

ности. В ходе исследования ими был прове-

ден моделирующий эксперимент с примене-
нием систем виртуальной реальности. Экспе-

римент предполагал три этапа: первый заклю-

чался в исследовании особенностей эмоцио-
нального реагирования восприятия субъектом 

смены реальности; второй – участие субъек-

тов в решении интеллектуальных задач в реаль-

ном пространстве; третий – погружение рес-
пондентов в виртуальное пространство посред-

ством применения систем виртуальной реаль-

ности с целью выполнения ими поставленных 
задач. Авторам в результате проведенного ими 

эксперимента удалось достоверно установить, 

что у респондентов существуют различия по 
показателям работоспособности, стресса, а так-

же вегетативным характеристикам – темпера-

туре тела, частоте сердечных сокращений и ар-
териальному давлению. 

Опираясь на проводимые ими ранее ис-

следования, авторы А. И. Лучинкина, И. С. Лу-
чинкина и Н. В. Сичкориз провели углублен-

ное исследование эмоционального реагирова-

ния личности на смену реальности. В работе [8] 
объектом их исследования выступили особен-

ности эмоционального реагирования личности 

с сильным типом высшей нервной деятельно-
сти на смену реальности. Сущность экспери-

ментального исследования заключалась в вы-

полнении респондентами серии заданий в 
реальном и виртуальном пространстве, в хо-

де которых производились измерения показа-

телей эмоциональных состояний и вегетатив-
ных реакций на смену реальности. Так, авторы 

экспериментально выявили, что в виртуаль-
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ном пространстве респонденты имеют боль-

шую работоспособность, нежели в реальном, 
а уровень стресса оставался неизменным. Полу-

ченные авторами результаты, достоверно сви-

детельствуют о том, что у респондентов с силь-
ным типом ВНД, при решении идентичных за-

дач, смена реальности на виртуальное про-

странство не приводит к увеличению уровня 
стресса. В свою очередь, у респондентов с силь-

ным типом ВНД, находящихся в виртуальном 

пространстве, происходит повышение темпера-
туры тела и частоты сердечных сокращений [8]. 

Также стоит отметить значимость изуче-

ния психофизиологических особенностей ин-
тернет-активной личности и их эмоциональ-

ного реагирования на смену реальности. Ре-

зультаты подобных исследований могут лечь 
в основу программы психологического со-

провождения личности с различными уров-

нями стрессоустойчивости, особенностями 

нервной системы и т. д. 
Выводы. Таким образом, неисследован-

ным, но нуждающимся в исследовании оста-

ется факт существования различий между 
пользователями с разным уровнем интернет-

активности по психологическим и психофи-

зиологическим показателям. К психологи- 
ческим показателям относятся когнитивные 

особенности, образ будущего личности и 

специфика восприятия пространства, а к пси-
хофизиологическим – показатели стресса, ра-

ботоспособности при взаимодействии с циф-

ровой средой. 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена рассмотрению фило-

софского и психологического подходов к оп-
ределению виртуальной реальности, выделе-

нию сущности понятия «виртуальная реаль-

ность» и ее уровней. В ходе теоретического 
анализа выявлено, что виртуальная реальность 

для человека создает возможность получать 

перцептивный опыт, аналогичный получаемо-
му в реальном мире. В статье описаны экспе-

риментальные исследования в области психо-

логии с применением технологий виртуаль-
ной реальности. Проблемой остается недо-

статочная изученность психофизиологических 

механизмов эмоционального реагирования 

личности на смену реальности. 
Ключевые слова: виртуальная реаль-

ность, виртуальное пространство, киберпро-

странство, эмоциональное реагирование, ки-
берпространство. 

SUMMARY 
The article is devoted to the consideration of 

philosophical and psychological approaches to 

the definition of virtual reality, highlighting the 

essence of the concept of “virtual reality” and its 
levels. Theoretically, it has been revealed that vir-

tual reality creates an opportunity for a person to 

receive a perceptual experience similar to that 
obtained in the real world. The article describes 

experimental research in the field of psychology 

using virtual reality technologies. The problem 
remains the lack of knowledge of the psycho-

physiological mechanisms of the emotional re-

sponse of the individual to the change of reality. 

Key words: virtual reality, virtual space, cy-
berspace, emotional response, cyberspace. 
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АГРЕССИВНОСТЬ                                      

И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

МВД, КОМАНДИРУЕМЫХ                      

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СЛУЖЕБНО-ОПЕРАТИВНЫХ 

ЗАДАЧ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 
   лужба в правоохранительных органах от-

носится к группе профессий с повышенной мо-

ральной ответственностью за здоровье и жизнь 
как отдельных людей, так и больших социаль-

ных групп. Она носит экстремальный харак-

тер и связана с интенсивной коммуникацией 
с различными слоями населения, в том числе 

с антисоциальными и криминальными эле-

ментами. Специфика служебной деятельности 
правоохранительных органов способствует по-

вышению уровня агрессивности личного со-

става, что может серьезно влиять на внутрен-

ние взаимоотношения в рабочем коллективе, 
тем более в стрессовых обстоятельствах во вре-

мя выполнения служебно-оперативных задач 

в особых условиях. Особые условия в деятель-
ности органов и подразделений МВД России – 

это специфические условия их функциониро-

вания в чрезвычайной обстановке в период 
участия в ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций (ЧС) природного, биолого-со-

циального или техногенного характера при ре-
шении задач в условиях чрезвычайных обстоя-

тельств (ЧО) криминального, социально-по-

литического или военного характера, в усло-
виях обеспечения правового режима контр-

террористической операции (КТО), участия в 

организации и ее проведении, особого право-
вого режима чрезвычайного положения (ЧП), 

особого правового режима военного положе-

ния (ВП), ведения гражданской и террито- 

риальной обороны, обеспечения мобилиза-
ционной готовности в предвоенное и военное 

время. 

Опасность чрезмерной агрессии вовремя 
и после выполнения заданий в особых усло-
виях, отсутствие необходимых рекомендаций 
со стороны психологов может создавать пред-

посылки к межличностным конфликтам, пост-
травматическому стрессовому расстройству, 
может ухудшать психологический климат в 
коллективе, понижает уровень доверия меж-

ду сотрудниками [5]. Таким образом, своевре-
менная диагностика и профилактика агрессив-
ности в аспекте ее взаимосвязи с межлично-

стными отношениями в коллективе способ-
ствует формированию и закреплению адекват-
ной модели поведения сотрудников, ориенти-
рованной на взаимопомощь и эффективное вы-

полнение задач в особых условиях. 
Обзор литературы. Проблема агрессии 

и агрессивности остается актуальной как в 
отечественной, так и в зарубежной психологи-

ческой науке. В научных источниках представ-

лены три ключевые теоретические концеп-
ции агрессивного поведения: теория влече-

ний – теория агрессии, целенаправленной как 

инстинкт (З. Фрейд, К. Лоренц); согласно фру-
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страционной теории (Д. Долард, Н. Миллер и 

др.), агрессия – это результат фрустраций, ра-
зочарования, расстройства планов, краха на-

дежд; теория социального научения (А. Бан-

дура, К. Зильман, Р. Нисбет, Д. Коэн и др.), 
представляющая агрессию как поведение, при-

обретенное посредством научения.  

Такая устойчивая личностная характери-
стика, как агрессивность, может проявить се-
бя позитивной, если представляет собой рост, 
развитие личности; и негативной, если несет 
в себе исключительно деструктивность, нано-
сящую вред другим и самому себе [7].  

Другие авторы делят агрессию на кон-
структивную и деструктивную [8]. В качестве 
конструктивных рассматривают оборонитель-
ную биологически адаптивную агрессию, ког-
да индивид защищает свои жизненно важные 
интересы и территорию; и просоциальную, 
нравственно мотивированную. Социальная мо-
тивация необходима для вооруженной защи-
ты Отечества, эффективного ведения боевых 
действий. Это предполагает боевую активность, 
наступательную и упорную борьбу, уверен-
ность в себе и правоте своих действий, а так-
же ненависть к врагу. У каждого сотрудника 
МВД должна быть стойкость против стихии 
войны, связанной с опасностью для жизни [8]. 

Деструктивная агрессия – это осознанные 
или неосознанные действия с целью причине-
ния боли и страданий для получения удоволь-
ствия. Эта агрессия является проявлением опас-
ной десоциализации и разрушения субъекта. 
Для агрессивного поведения в целом характер-
на неадекватность реакций: их чрезмерность, 
неустойчивость к воздействиям извне, истоще-
ние психологических защитных механизмов, 
неконтролируемость отдельных типов реак-
ций, слабость тормозного процесса, которые 
в итоге могут привести к психологическому 
срыву и психосоматическим заболеваниям 
[9]. 

По отношению же к врагу такая лично-
стная черта, как агрессивность, укрепляет воле-
вые качества, блокирует негативное влияние 
угрозы жизни и тем самым повышает боевую 
активность и патриотическое самосознание 
[10]. 

Выделение двух полярных типов агрессии 
позволяет эффективно проводить мероприя-
тия для предупреждения агрессивных действий 
военных с учетом формирования у личного со-
става просоциальной агрессии с целью защи-
ты интересов Родины, которая имеет четкую 
направленность и не затрагивает межлично-
стные взаимодействия в коллективе [11]. 

Агрессивность в ее деструктивном вариан-
те рассматривается последствием фрустрации 
актуальных потребностей индивида, в том чис-
ле в межличностных отношениях. Потребно-
сти, проявляющиеся в межличностных отноше-
ниях, могут влиять на качество деловых и то-
варищеских взаимодействий между сотрудни-
ками в самых разных условиях, поэтому очень 
важно отслеживать особенности мотивации и 
признаки фрустрации в этой сфере перед фор-
мированием команд, выполняющих совмест-
ные задания, чтобы предупредить конфликты, 
дезертирство и другие негативные явления.  

Методология и методы исследования. 
На основе теоретического проведенного ана-
лиза проблемы агрессивности и межличнос-
тных отношений сотрудников МВД нами была 
составлена программа и подобраны методики 
дальнейшего эмпирического исследования.  

Гипотеза исследования. Мы предпола-
гаем, что межличностные отношения сотрудни-
ков МВД (выраженная и ожидаемая актив-
ность, выраженное и ожидаемое поведение в 
области контроля, выраженные аффективные 
реакции) взаимосвязаны с проявлениями фи-
зической, вербальной, косвенной агрессии. 

Методики: «Опросник межличностных от-
ношений» (ОМО) А. А. Рукавишникова (адап-
тированная версия опросника FIRO-b В. Шут-
ца); «Опросник агрессивности А. Басса – 
А. Дарки». В качестве статистического крите-
рия нами был использован коэффициент ран-
говой корреляции Спирмена. 

Выборку составили 30 сотрудников ГУ 
МВД России по Иркутской области, команди-
руемых в регионы для выполнения служебно-
оперативных задач в особых условиях. Воз-
раст испытуемых – от 25 до 40 лет, трудовой 
стаж составляет от 3 до 15 лет. 

Рассмотрим содержание выбранных диаг-
ностических методик. 
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Первую методику «Опросник межлично-
стных отношений» (ОМО) А. А. Рукавишнико-
ва (адаптированная версия опросника FIRO-b 
В. Шутца) мы использовали для выявления 
особенностей направленности межличностно-
го поведения сотрудников МВД. Данный оп-
росник позволяет изучить поведение испытуе-
мого в трех основных областях межличнос-
тных потребностей: включения (I) – потреб-
ность установления контактов с окружением; 
контроля (С) – потребность в управлении и 
контроле отношений с окружением; аффекта 
(А) – потребность в поддержании эмоциональ-
ных связей с другими людьми. Внутри каждой 
области также диагностируются два направле-
ния межличностного поведения: выраженное 
поведение испытуемого (е) – его мнение об ин-
тенсивности собственного поведения; ожидае-
мое поведение от других (w).  

Вторую методику «Опросник агрессивно-
сти А. Басса – А. Дарки» мы использовали 
для определения направленности и интенсив-
ности агрессивности сотрудников МВД, ко-
мандируемых в регионы для выполнения слу-
жебно-оперативных задач в особых условиях. 
Авторы опросника рассматривали агрессив-
ность как свойство личности, связанное с нали-
чием деструктивных тенденций, в основном в 
области субъект-субъектных отношений. Аг-
рессивность имеет различную степень выра-
женности: от почти полного ее отсутствия до 
максимального развития. Индивид, таким об-
разом, обладает определенной степенью агрес-
сивности. 

В отношении к профессионально важным 
качествам сотрудников спецподразделений 
МВД чрезмерный уровень агрессивности спо-
собствует профессиональной деформации, рос-
ту гнева, конфликтности, враждебности, жес-
токости, формированию разного рода девиа-
ций. Своевременный учет повышенного уров-
ня деструктивных проявлений личности со-
трудника МВД, связанного с такими негатив-
ными эмоциями, как гнев, враждебность, с 
большой степенью вероятности позволяет про-
гнозировать дальнейшее проявление агрессии 
при выполнении служебного задания и в хо-
де межличностных отношений с сослуживца-
ми, руководством и врагом. 

А. Басса и А. Дарки все агрессивные про-

явления разделяли на два вида: на мотива-
ционную агрессию, или агрессию как самоцен-

ность; инструментальную агрессию как сред-

ство достижения поставленных целей. Авто-
ры методики выделили такие реакции испы-

туемых, как физическая агрессия, косвенная 

агрессия, раздражение, негативизм, обида, по-
дозрительность, вербальная агрессия, чувство 

вины. Физическая агрессия, косвенная агрес-

сия, раздражение и вербальная агрессия вмес-
те образуют суммарный индекс агрессивных 

реакций, а обида и подозрительность – индекс 

враждебности. 
Для определения наличия взаимосвязи аг-

рессивности и межличностных отношений со-

трудников МВД использовался коэффициент 
ранговой корреляции Rs-Спирмена. 

Анализ результатов исследования. В 

таблице 1 представлены результаты исследо-

вания особенностей межличностных отноше-
ний сотрудников МВД, командируемых в ре-

гионы для выполнения служебно-оперативных 

задач в особых условиях. Результаты получе-
ны с помощью методики ОМО. 

Таблица 1 

Результаты исследования по методике 
«Опросник межличностных отношений» 

(ОМО) А. А. Рукавишникова 

(адаптированная версия                  
опросника FIRO-b В. Шутца) (n=30) 

 

Шкала 
Среднее 

значение 

Ie – выраженное поведение 
индивида в области 
включения 

5,30 

Iw – требуемое поведение                        
в области включения 

5,65 

Се – выраженное поведение 
индивида в области контроля 

6,12 

Cw – ожидаемое от других 
поведение в области контроля 

3,38 

Ae – выраженное поведение 
личности в области аффекта 

4,96 

Aw – требуемое поведение в 
области аффекта 

3,55 
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В таблице 1 представлены средние пока-

затели по выборке. Необходимо иметь в ви-
ду, что в методике ОМО 0-1 и 8-9 это экстре-

мально высокие и низкие баллы, которые ха-

рактеризуются компульсивным поведением 
индивида в межличностных отношениях; 2–3 

и 6–7 баллов интерпретируются как высокие 

и низкие баллы, поведение человека развива-
ется в соответствующем направлении; 4–5 – по-

казатели пограничные, в поведении можно уви-

деть тенденции, характерные для двух направ-
лений.  

Таким образом, мы видим определенный 

баланс показателей по шкалам «Ie» – выражен-
ное поведение индивида в области включения 

(5,30±1,80), «Iw» – требуемое поведение в об-

ласти включения (5,63±1,98). Небольшая раз-
ница (0,33) в средних значениях между этими 

шкалами говорит о том, что большинство со-

трудников, отправляемых на службу в особых 

условиях, ожидают инициативности в сфере 
установления контакта от других людей, при-

влечения их к участию в общей профессио-

нальной деятельности. Сравнительная пассив-
ность во включенности может выражаться в 

страхе отвержения, неуверенности в том, что 

контекст особых условий позволяет активное 
поведение и интерес в общении. Кроме того, 

можно интерпретировать такие показатели, как 

стремление выстраивать такой имидж, кото-
рый будет способствовать активному интере-

су со стороны других людей. Однако сами так-

же при необходимости могут вовлекать дру-
гих в свою деятельность и инициировать взаи-

модействие, стремятся принадлежать к груп-

пам. Это в целом сочетается с осторожностью в 
реализации потребности включения в особых 

условиях. Сотрудники находятся в процессе 

адаптации к новым условиям и принимают вы-
жидательные позиции с целью прояснения си-

туации и выработки адекватной стратегии 

взаимодействия с окружающими субъектами: 
сослуживцами, руководством и гражданским 

населением. 

Интересно сочетание шкал контроля: 
«Се» – выраженное поведение индивида в об-

ласти контроля (6,12±2,17),) «Сw» – ожидае-

мое от других поведение в области контроля 

(3,38±1,94). У большинства испытуемых про-
является выраженная потребность в контроле 

процесса и результатов собственной служеб-

ной деятельности, при этом они избегают 
внешнего контроля их поведения другими 

лицами (Cw=3,38). Это касается как качества 

выполнения служебных обязанностей, так и 
выбора стратегии поведения в эмоционально-

напряженных и конфликтных ситуациях. Оче-

видно, что для сотрудников МВД характерно 
стремление брать на себя ответственность, ру-

ководить другими, чувствовать себя компе-

тентными и субъектными во всех ситуациях 
межличностного взаимодействия. Можно пред-

положить, что испытуемые остро реагируют на 

критику и внешний контроль в более близких, 
неформальных межличностных контактах. 

Показатели аффекта подтверждают это 

предположение: «Ae» – выраженное поведение 

личности в области аффекта (4,96±2,19 «Aw – 
требуемое поведение в области аффекта 

(3,55±1,69). Испытуемых можно охарактери-

зовать как достаточно отстраненных (Aw=3,57), 
спокойно относящихся к аффективному по-

ведению со стороны других людей. Это может 

выражаться в превентивно создаваемой дис-
танции, чтобы не показывать уязвимость гла-

зах сослуживцев, в возможном страхе отвер-

жения. Вместе с тем они не стремятся полу-
чить одобрение и расположение коллег через 

внимательное отношение к ним. Определен-

ное противоречие заключается в том, что, со-
храняя отстраненную и «холодную» позицию 

в межличностных отношениях, большинство 

испытуемых имеют более высокую потреб-
ность самим выражать эмоциональную при-  

вязанность (Ae=4,96), оказывать опеку. Они 

чрезмерно осторожны и недоверчивы к окру-
жающим, очень осторожны в выборе тех, с кем 

устанавливают эмоционально близкие отно-

шения. Чувствуют себя комфортнее, соблю-
дая большую психологическую дистанцию. 

Таким образом, мы установили, что боль-

шинство сотрудников МВД, командируемых 
в регионы для выполнения служебно-опера-

тивных задач, в большей степени ориентирова-
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ны на ожидание деловой включенности и 

проявления эмоций со стороны других лиц, 
чем на собственную эмоциональную вовле-

ченность. Их эмоциональная пассивность и из-

бегание внешнего контроля могут содержать 
страх непринятия и стремление переложить 

ответственность за содержание межличнос-

тных отношений на коллег. Стремясь избе-
жать эмоциональной привязанности от груп-

пы, они могут проявлять повышенную агрес-

сивность и доминантность. Не принимая внеш-
него контроля и проявляя повышенный кон-

троль и критику своего поведения, сотрудни-

ки МВД могут, в качестве компенсации в ус-
ловиях экстремальной и эмоционально напря-

женной служебной деятельности, всесторон-

не контролировать партнеров по общению. 
 

Таблица 2 

Результаты исследования по методике 
«Опросник агрессивности                              

А. Басса – А. Дарки» (n=30) 
 

Шкала Среднее значение 

Вербальная агрессия 3,23 

Физическая агрессия 4,14 

Косвенная агрессия 2,82 

Раздражение 1,86 

Негативизм 3,24 

Обида 2,43 

Подозрительность 4,13 

Чувство вины 2,77 
 

Согласно данным в таблице 2, в группе со-
трудников МВД нами выявлено преоблада-

ние физической агрессии (4,14±2,24) и подо-

зрительности (4,13±1,65). На втором месте по 
частоте проявления негативных эмоций у ис-

пытуемых вербальная агрессия (3,23±1,51), 

негативизм (3,23±1,65). Менее ярко представ-

лены косвенная агрессия (2,83±1,78) и чув-
ство вины (2,77±1,13). Гораздо реже прояв-

ляются такие эмоциональные реакции, как оби-

да (2,47±2,08) и раздражение (1,87±1,77). 
Можно сказать, что за неуверенностью в 

себе и окружающих, неустойчивостью харак-

тера прослеживается развитие подозритель-
ности как недоверия и повышенного уровня 

осторожности в межличностных отношениях. 

Такого рода поведение большей части со-
трудников МВД, командируемых в регионы 

для выполнения служебно-оперативных задач 

 в особых условиях, может быть основано на 
убеждении, что другие люди могут причинить 
моральный или физический вред индивиду. 
Здесь уже прослеживается чрезмерное действие 
психических защит. Эти проявления мы так-
же выявили при изучении особенностей меж-
личностных отношений в служебном спецпод-
разделении. 

Проявления вербальной агрессии и нега-
тивизма в социальных контактах могут быть 
защитной формой эмоциональной напряжен-
ности и недовольства обстоятельствами служ-
бы, неудовлетворенностью собой и во многом 
усложняют прохождение службы. Сотрудни-
ки часто конфликтуют и негативно высказы-
ваются об окружающих. При вступлении в кон-
фликт они начинают ругаться, скандалить, об-
зываться. Наблюдается повышенное эмоцио-
нальное возбуждение, а вследствие этого – 
раздражительность, расторможенность, им-
пульсивность реакций. Раздражительность мо-
жет приводить к проявлению негативных эмо-
ций и агрессии. 

В случае косвенной агрессии поведение 
также сопровождается ненаправленными по-
рывами враждебности, т. е. взрывами ярости, 
выраженным криком, битьем кулаками по сто-
лу и пр. Для таких эмоциональных взрывов, 
как было подтверждено в ходе систематиче-
ского наблюдения, характерна неупорядочен-
ность. Иногда внутреннее напряжение может 
трансформироваться и в физическую агрессию. 

Как мы видим, обида и чувство вины у 
большей части испытуемых выражены незна-
чительно, что говорит о преобладании гетеро-
агрессии над аутоагрессией. Как отмечено пси-
хологами, повышенный показатель аутоагрес-
сии сопряжен с выраженным суицидальным 
риском, что для сотрудника МВД является не-
допустимым. Сотрудники стараются сдержи-
вать себя на людях, чаще позитивно настрое-
ны относительно гражданского населения.  

Кроме того, мы определили индексы аг-
рессивности и враждебности сотрудников  
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МВД: выявлен высокий уровень общей аг-

рессивности (физическая агрессия + раздра-

жение + вербальная агрессия, 9,23 балла) и 
повышенный уровень враждебности (обида + 

подозрительность, 6,56 балла). Мы можем за-

метить, что испытуемые обладают выражен-
ной агрессивностью. В условиях террористи-

ческой угрозы может происходить слом адап-

тивных программ, сотрудники еще не вырабо-
тали адекватные способы избавления от внут-

реннего психического напряжения, перестают 

контролировать свои эмоции. Из-за достаточ-
но высокого уровня агрессивности зачастую 

и возникают межличностные конфликты. 

На следующем этапе эмпирического иссле-
дования для определения наличия взаимосвя-

зи агрессивности и межличностных отношений 

сотрудников МВД был проведен корреляцион-
ный анализ с помощью Rs-критерия Спирме-

на. Результаты расчетов занесены в таблицу 3.  

Структура корреляционных связей пред-

ставлена взаимосвязями, образованными пара-
метрами межличностных отношений и агрес-

сивности сотрудников МВД. Зафиксировано 

11 статистически значимых взаимосвязей, из 
которых 9 положительных и 2 отрицательных. 

Между показателями переменных «Ie – вы-

раженная активность индивида» и «физическая 
агрессия» rs=0,273 при уровне значимости 

p≤0,05. Можно предположить, что выражен-

ная активность индивида в потребности вклю-

чения способствует увеличению уровня про-
явлений физической агрессии, в частности и 

при выполнении задач оперативно-служебной 

деятельности. 
Между показателями переменных «Iw – 

требуемая активность индивида» и «косвенная 

агрессия» rs=-0,312 при уровне значимости 
p≤0,05. Можно предположить, что увеличение 

ожидаемой активности личного состава спец-

подразделения МВД способствует снижению 
проявлений неконтролируемой косвенной аг-

рессии, сплетен, подшучивания и издевок в 

служебном коллективе, так как требуемая ак-
тивность во включении связана в том числе и 

с принятием группой и поддержанием откры-

тых, прозрачных контактов. Стремление дос-
тичь веса в группе посредством выстраива-

ния позитивного имиджа также будет снижать 

уровень косвенной агрессии. 

Между показателями переменных «Iw – 
требуемая активность индивида» и «негати-

визм» rs=-0,263 при уровне значимости p≤0,05. 

Можно предположить, что ожидание сотрудни-
ками спецподразделения МВД встречной по-

зитивной активности со стороны окружающих 

людей способствует тенденции к снижению 
проявлений негативных установок, повыше-

Таблица 3 

Взаимосвязь агрессивности и межличностных отношений сотрудников МВД 
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Ie   0,273       

Iw    -0,312   -0,263   

Се     0,2 0,268    

Cw   0,351 0,331 0,448 0,354 0,337   

Ae  0,34        

Aw          
 

*Корреляция значима на уровне 0,05  
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нию способности конструктивного разреше-

ния конфликтных ситуаций. Чем более чело-
век стремится вызывать интерес к себе со сто-

роны других, тем менее выражены тенденции 

негативизма, оппозиционности в поведении. 
Между показателями переменных «Се – 

выраженный контроль» и «раздражением» 

rs=0,2 при уровне значимости p≤0,05. Можно 
предположить, что повышение потребности 

выражаемого контроля способствует увеличе-

нию уровня раздражительности, тенденции к 
проявлению негативных чувств при малейшем 

возбуждении. Сотрудники стремятся к само-

стоятельности и осуществлению контроля в 
той зоне ответственности, которая им предо-

ставлена. Встречая сопротивление или попыт-

ку воздействия с другой стороны они испыты-
вают раздражение и обиду. Так как между по-

казателями переменных «Се – выраженный 

контроль» и «обида» rs=0,268 при уровне зна-

чимости p≤0,05. Аутоагрессивные реакции оби-
ды являются неадекватной формой поведения 

личного состава спецподразделения МВД и 

подлежат своевременной психокоррекции. 
В целом корреляционные связи, образован-

ные шкалой «Cw – ожидаемое от других пове-

дение в области контроля» обширны и интерес-
ны с точки зрения анализа. 

Повышение потребности в контроле ре-

зультатов своей служебной деятельности со 
стороны других сотрудников сопровождается 

повышением импульсивного поведения и 

склонностью как к открытой физической аг-
рессии и насилию, так и к косвенной агрессии. 

Между показателями переменных «Cw – ожи-

даемое от других поведение в области контро-
ля» и «физической агрессией» существует пря-

мая корреляция rs=0,351, так же, как и с «кос-

венной агрессией» rs=0,331, шкалой «раздра-
жения» rs=0,448, «обиды» rs=0,354, «негати-

визма» rs=0,337 при уровне значимости p≤0,05. 

Пассивность, отказ от самостоятельности и 
подчиненное положение во взаимоотношениях 

ведет к накапливаемому напряжению и враж-

дебности, сначала подавляемым, скрытым, 
аутоагрессивным, а в пиковых моментах – про-

являющимся в виде грубых физических реак-

ций и насилия. Негативное самоотношение в 

экстремальной ситуации опасно риском де-
структивного и саморазрушительного поведе-

ния сотрудников. Таким образом, следует учи-

тывать нереализованную потребность в само-
стоятельности, ответственности при формиро-

вании команд, чтобы не подвергать сотрудни-

ков риску. 
Между показателями переменных «Ae – 

выраженное поведение личности в области аф-

фекта» и «вербальная агрессия» rs=0,34 при 
уровне значимости p≤0,05. Склонность к вы-

ражению эмоций проявляется в вербальной аг-

рессии, что может повлиять на ход выполне-
ния оперативно-служебных задач, негативно 

сказаться на общении с гражданским населе-

нием. 
Можно резюмировать, что характер меж-

личностных отношений сотрудников МВД в 

служебном коллективе (выраженная и ожидае-

мая активность, выраженное и ожидаемое по-
ведение в области контроля, выраженные аф-

фективные реакции) взаимосвязан с проявле-

ниями физической, вербальной, косвенной аг-
рессии. 

Выявленные особенности межличностных 

отношений сотрудников МВД, командируе-
мых в регионы для выполнения служебно-опе-

ративных задач, во взаимосвязи с проявления-

ми агрессивности необходимо учитывать ру-
ководству спецподразделений при разработке 

профилактических и коррекционных программ 

психологического сопровождения личного со-
става. 

Психологическая профилактика и психо-

коррекция дезадаптивных психоэмоциональ-
ных состояний сотрудников служебной орга-

низации заключается в активном использова-

нии социально-коммуникативных техник на 
разных уровнях социального взаимодействия, 

вербальных и невербальных средств в различ-

ных социальных (в частности, конфликтоген-
ных и экстремальных) ситуациях [11]. 

Разработка направлений работы по управ-

лению агрессивным поведением и проявления-
ми деструктивной агрессивности должна быть 

обязательным компонентом психологическо-
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го сопровождения сотрудников МВД, коман-

дируемых в регионы для выполнения служеб-
но-оперативных задач в особых условиях. 

АННОТАЦИЯ 
В статье подтверждена гипотеза о наличии 

взаимосвязи агрессивности и межличностных 

отношений сотрудников МВД, командируе-

мых для выполнения служебно-оперативных 
задач в особых условиях: потребности в меж-

личностных отношениях сотрудников МВД 

(выраженная и ожидаемая активность, выра-
женное и ожидаемое поведение в области кон-

троля, выраженные аффективные реакции) 

взаимосвязаны с проявлениями физической, 
вербальной, косвенной агрессии. 

Ключевые слова: агрессивность, меж-

личностные отношения, сотрудники МВД, осо-
бые условия службы.  

SUMMARY 
The article confirms the hypothesis that the-

re is a relationship between aggressiveness and 
interpersonal relationships of Interior Ministry 

employees sent to perform operational tasks in 

special conditions: the needs for interpersonal re-
lationships of Interior Ministry employees (ex-

pressed and expected activity, expressed and ex-

pected behavior in the field of control, expressed 
affective reactions) are interrelated with manife-

stations of physical, verbal, indirect aggression. 

Key words: aggressiveness, interpersonal 
relations, employees of the Ministry of Internal 

Affairs, special conditions of service. 
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А. В. Глузман, Н. А. Таранко 
 
УДК 378:147 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ГОТОВНОСТЬ ВОЕННОГО 
ПСИХОЛОГА К РАБОТЕ                                                      

В УСЛОВИЯХ 
ЭКСТРИМАЛЬНЫХ                   
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
 
   одготовка военных психологов, деятель-

ность которых направлена на решение поли-
функциональных задач, связана с психологи-
ческим обеспечением морально-духовного со-
стояния каждого солдата, офицера, в целом 
личного состава многочисленных подразделе-
ний, является актуальной проблемой педаго-
гики и психологии. В системе высшего образо-
вания Российской Федерации подготовка воен-
ных психологов проходит в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по специаль-
ности 37.05.02 Психология служебной деятель-
ности (уровень специалитета). В рамках данно-
го стандарта существует специализация «Пси-
хологическое обеспечение служебной деятель-
ности в экстремальных условиях», которая по 
своей сути близка к условиям специальной во-
енной операции (СВО), которая проводится в 
настоящее время. 

Актуальность формирования готовности 
будущих военных психологов в сфере военно-
го дела объясняется государственным зака-
зом и высоким спросом в настоящее время на 
данную специальность. «Спрос на психологов 
вырос в России по сравнению с 2021 годом 
почти на 63 %, показало совместное исследова-
ние онлайн-школы психологических профес-
сий «Психодемия», сервиса по подбору психо-
логов Alter и ресурса HeadHunter. На 62 % 
выросло число сессий с психологами, кратно – 
спрос на корпоративную психологическую по-
мощь. Эксперты объясняют это реакцией на 
спецоперацию и мобилизацию, – следует из 
материалов, опубликованных в журнале For-
bes в статье Сергея Мингазова [39]. 

По информации «Известий», группа депу-
татов фракции ЛДПР во главе с Л. Э. Слуц-
ким, подготовила ко внесению в Госдуму зако-
нопроект «О внесении изменения в закон «О 
ветеранах»». Он предлагает установить право-
вую гарантию на получение психологической 
помощи ветеранам и членам семей погибших 
участников боевых действий. Документ пред-
усматривает предоставление права на меди-
ко-психологическую реабилитацию инвалидам 
и участникам боевых действий при наличии 
показаний. Таким образом, госзаказ на форми-
рование личностно-ориентированной компе-
тентности военного психолога объясняется ос-
трой потребностью в психологической помо-
щи и поддержке военнослужащих и их семей 
в условиях СВО, нехваткой кадров в штатных 
службах психологической помощи. Модерни-
зация системы образования РФ, модернизация 
и совершенствование ВС РФ, включая психо-
логическую службу, геополитическая ситуа-
ция делает актуальной специальность психо-
лога и военного психолога, высокий спрос на 
услуги компетентного военного психолога в 
условиях информационной войны и др. 

В отечественной научной литературе суще-
ствуют предпосылки организации комплек-
сных исследований проблемы подготовки во-
енных психологов в Российской Федерации. 
Так, ряд работ посвящены истории советской 
военной психологии, вопросам социально-пси-
хологических особенностей воинского коллек-
тива, поведения военнослужащих в экстремаль-
ных условиях, организации психологической 
работы в воинских частях в военное время. 

В докторских и кандидатских диссертациях 
рассматриваются различные аспекты психо-
логической устойчивости и подготовки к ак-
тивным действиям у десантников (С. В. Заха-
рик, В. В. Сысоев), танкистов (А. Д. Индючен-
ко), летчиков (П. А. Корчемный), моряков 
(А. М. Столяренко), офицеров противовоздуш-
ной обороны (Л. Н. Кузнецов) и военнослу-
жащих сухопутных войск (И. В. Сыромятни-
ков). 

В ряде научных трудов изучаются вопро-
сы реабилитации участников войны и членов 
их семей. В последние годы активизировалась 
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научно-исследовательская работа ученых и 
практиков в сфере военной психологии и педа-
гогики. Так, в ряде работ П. А. Корчемного, 
А. Г. Караяни, И. В. Сыромятникова рассмат-
риваются вопросы методологии, теории и прак-
тики подготовки военных психологов в выс-
ших учебных заведениях страны. 

Целью настоящей статьи является рассмо-
трение теоретических аспектов профессиональ-
ной готовности военного психолога к работе 
в условиях экстремальных военных действий. 

В контексте исследования интерес пред-
ставляют работы ученых и практиков, в кото-
рых уже многие годы раскрываются различ-
ные аспекты психологической войны, подго-
товки солдат к эффективному ведению вой-
ны, консультированию и психологической по-
мощи участникам боевых действий. Практи-
ческий интерес ознакомления научной обще-
ственности с аспектами подготовки военных 
психологов к работе в условиях экстремаль-
ных военных действий актуален в наше время, 
так как сейчас востребовано любое качествен-
ное научное знание относительно военной пси-
хологии. И практические психологи различных 
стран сейчас столкнулись с проблемой приме-
нения и адаптации научного и практического 
психологического опыта в военной сфере. 

Профессиональная готовность – опреде-
ленный уровень развития профессиональных 
и личностных качеств индивида, необходимый 
и достаточный для выполнения функциональ-
ных обязанностей в объеме данной профессии. 
В русле исследования особого внимания заслу-
живает проблема профессиональной готовно-
сти сотрудников силовых структур, представ-
ленная в трудах Г. В. Дубовой, А. Ф. Дунаева, 
И. М. Кондратьева, А. В. Опалевой, В. М. Ку-
кушкина, И. Г. Смирнова и др. 

Так, И. Г. Смирнов полагает, что содержа-
ние и структура готовности будущих специа-
листов к выполнению профессионального дол-
га включает ценностно-целевой, содержатель-
ный, процессуальный и оценочно-результатив-
ный компоненты с выделенными в них позна-
вательными, эмоционально-волевыми, практи-
ческими возможностями личности, актуали-
зация которых в совокупности обеспечивает 

ей движение к органически целостной подго-
товке будущих военных психологов. «Дан-
ный процесс будет эффективным, по мнению 
И. Г. Смирнова, если сформировано чувство 
профессионального долга как нравственная за-
дача «отдельного человека, группы лиц, со-
циальной группы, народа в конкретных со-
циальных условиях и ситуациях, становящаяся 
для них внутренне принимаемым обязатель-
ством» [32]. 

В исследовании, проведенном Н. В. Дрян-
ных, Т. В. Лодкиной, А. Е. Лодкиным, Д. В. Уг-
лицких, выдвигаются предположения о том, 
что «профессиональная готовность вполне мо-
жет быть представлена необходимыми знания-
ми, актуализированными в умениях решать 
профессиональные задачи и осуществлять пра-
вильный выбор в конкретной ситуации. Про-
фессиональная готовность – интегральное по-
нятие, включающее комплекс мотивационных 
образований, знаний, умений и способов дея-
тельности обучающихся, обусловленных систе-
мой сформированных компетенций, ориента-
цией на ценностное отношение к профессио-
нальной деятельности и устойчивой направлен-
ностью правосознания на ее успешное осуще-
ствление, соответствующей регуляцией пове-
дения. Данная концептуальная категория во 
многом детерминирована социальными и пси-
холого-педагогическими условиями. Она вклю-
чается в базисное педагогическое знание, обо-
гащая и дополняя его» [10]. 

Рассматривая профессиональную готов-
ность военного психолога – выпускника маги-
стратуры гражданского вуза к работе в усло-
виях экстремальных военных действий, пред-
лагаем рассмотреть возможности разработки 
и обоснования модели формирования лично-
стно-ориентированной компетентности буду-
щих военных психологов. В процессе обосно-
вания модели профессиональной подготовки 
будущих магистров в военной сфере в учреж-
дениях высшего образования учитывалось, что 
она должна базироваться на методологической, 
теоретической и технологической основах оп-
ределения и отбора содержания образователь-
ного процесса подготовки указанных специа-
листов. 
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Нормативно-организационными основа-
ми для разработки концептуальной модели 
профессиональной подготовки будущих маги-
стров в военной области в вузах явились зако-
нодательно-нормативные документы, а имен-
но: Федеральные Законы Российской Федера-
ции: «Об образовании в Российской Федера-
ции», «О высшем образовании»; Государствен-
ная программа Российской Федерации «Раз-
витие образования» на 2013–2020 годы; По-
ложение о психологической службе в Воору-
женных силах Российской Федерации 2015 г., 
Концепция развития психологической службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Выбор философского уровня обусловлен 
тем, что он объединяет в себе общие законы 
и принципы познания с категориальным аппа-
ратом науки в целом, что делает исследование 
профессиональной подготовки будущих ма-
гистров с точки зрения общенаучного, миро-
воззренческого понимания, системы общих 
теоретических взглядов на вселенную, места 
человека в нем, выяснения различных форм 
его отношения к миру, рассматривается в по-
знавательном, практическом и ценностном ас-
пектах. Опираясь на позиции Э. Г. Юдина, ус-
тановлено, что содержание методологии про-
фессиональной подготовки будущих магистров 
в сфере военной психологии составляют та-
кие уровни, как философский, общенаучный, 
конкретно-научный, технологический, обус-
ловливающие существование и действенность 
каждого, рассматриваются в системе профес-
сиональной подготовки во взаимосвязи и взаи-
мозависимости. 

Системный подход при разработке и об-
основании модели формирования полифунк-
циональной профессиональной компетентно-
сти обеспечил определение научно-исследова-
тельской основы профессиональной подготов-
ки будущих магистров в военной сфере в уч-
реждениях высшего образования; формулиро-
вание актуальности; комплексное изучение пе-
дагогических явлений, связанных с этим про-
цессом, в частности, формирование полифунк-
циональной профессиональной компетентно-
сти будущих магистров в сфере военного дела. 
Использование системного подхода при из-

учении военной психологии как науки позво-
лило в исследовании выяснить, что актуаль-
ной проблемой мировой современности явля-
ется изучение предмета данного феномена, оп-
ределение его теоретико-методологических ос-
нов, научного обоснования, освещение актуаль-
ных проблем организации деятельности воен-
ных психологов, прогнозирования перспектив 
устойчивого развития военной психологии в 
условиях информационного и технологическо-
го, мирового сообщества. 

В связи с этим подходом появилась воз-
можность изучить вопрос подготовки военных 
психологов в гражданских вузах на основе об-
основанного определения возможности подг-
отовки необходимого и достаточного коли-
чества и качества компетентных специалис-
тов, готовых к успешному выполнению миро-
творческо-мировоззренческой, духовно-нрав-
ственной, политической, психолого-педагоги-
ческой и воспитательной функций. В рамках 
определения системы профессиональной под-
готовки будущих магистров в военной сфере, 
считаем важным мнение Л. В. Сакун, о том, 
что в «современных условиях государственно-
го развития Российской Федерации личностно-
ориентированный и гуманистический подхо-
ды к личности должны наполняться формиро-
ванием такого качества личности, как граждан-
ственность, единство мировоззренческих, про-
фессиональных, моральных принципов и прин-
ципов личного поведения. Гражданственность 
личности является первоочередным условием 
единства материального (или научно-техниче-
ского), нравственного и социального прогрес-
са в развитии Российского государства» [29]. 

Таким образом, применение системного 
подхода представило возможность рассматри-
вать профессиональную подготовку военных 
психологов как целостную, открытую, мобиль-
ную, интеграционную, многоуровневую, не-
прерывную педагогическую систему; опреде-
лить взаимосвязи и взаимозависимости состав-
ляющих элементов учебного процесса, их си-
стематизацию, структурирование, оптимиза-
цию, организацию и управление; связи с дру-
гими структурами и системами общества. 

Реализация личностно-ориентированного 
подхода как инструментария исследования ста-
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новления и развития индивидуально-лично-
стных особенностей будущих магистров в во-
енной сфере, их личного опыта с учетом мо-
тивов, способностей, возможностей и потреб-
ностей, индивидуально-творческих способно-
стей, активности, эрудированности, научно-ис-
следовательских наклонностей, индивидуаль-
но-психологических свойств, позволила обос-
новать и разработать организационно-содержа-
тельные педагогические условия для формиро-
вания профессиональной компетентности у ма-
гистров военной сферы. Данный подход спо-
собствовал формированию у обучающихся та-
ких элементов профессиональной компетент-
ности, как интегративные знания и умения от-
бора, систематизации и проработки учебной 
информации, целеполагания, планирования, ор-
ганизации, осуществления, контроля и оценки 
результатов деятельности в аудиторном и  
производственном формате. Данные элементы 
компетентности в своей совокупности ориен-
тированы на развитие критического мышле-
ния, рефлексивности, самооценки, самоанали-
за результатов и достижений, определение 
ошибок и умений их исправлять; мотивацию 
к достижению успехов в учебе и профессио-
нальной деятельности; ответственности, само-
стоятельности; стремления к самореализации, 
творчеству. Благодаря личностно-ориентиро-
ванному подходу процесс обучения будущих 
магистров в сфере военного психолога направ-
лялся на мотивированное, осознанное овладе-
ние магистрантами ключевыми и универсаль-
ными профессиональными компетенциями, 
личностными качествами, связанными с буду-
щей профессиональной деятельностью в воен-
ной сфере.  

Применение компетентностного подхода 
в ходе моделирования осуществлялось с уче-
том того, что стратегическими направлениями 
государственной политики в области военно-
го образования избрана модернизация содер-
жания и организации образования. В рамках 
данного подхода учебно-воспитательная дея-
тельность будущих магистров в военной сфере 
получала теоретическое, научно-исследова-
тельское и практико-ориентированное значе-
ние; результат учебной деятельности сказы-

вался на развитии и формировании полифунк-
циональной профессиональной компетентно-
сти, повышение конкурентоспособности буду-
щих магистров – военных психологов, расши-
рение возможности их трудоустройства в во-
енных организациях, вызывая заинтересован-
ность работодателей в высококвалифициро-
ванных кадрах. 

Реализация компетентностного подхода 
позволила определить ключевые и специаль-
ные компетенции будущего магистра в воен-
ной сфере, а также универсальные компетен-
ции (социальная, организационно-управлен-
ческая, информационно-проектная, научно-
исследовательская). Именно они определили 
структуру полифункциональной компетентно-
сти будущего магистра (мотивационный, ког-
нитивный, личностно-творческий, информа-
ционно-технологический, деятельно-опера-
ционный компоненты) и критерии эффективно-
сти (профессионально-прикладной, личностно-
корпоративный, организационно-управленче-
ский, проектировочно-прогностический, инди-
видуально-творческий). 

При определении деятельностного подхо-
да как одного из методологических основ соз-
дания авторской модели учитывалось значе-
ние принципа деятельности в профессиональ-
ном образовании военного психолога. Приме-
нение деятельностного подхода в исследова-
нии позволило рассматривать профессиональ-
ную подготовку будущих магистров в военной 
сфере как сложный, многоплановый, процес-
суально-технологический процесс; выстроить 
учебно-воспитательный процесс на основе 
практико-ориентированной и научно-исследо-
вательской организации и управления деятель-
ностью обучающихся; разработать и внедрить 
образовательно-информационную среду, об-
основывая ее целесообразность, материально-
техническое обеспечение, необходимость и 
возможность взаимосвязи «образовательное 
пространство ↔ студент ↔ профессиональная 
(военная) среда» с учетом требований работо-
дателей. На основе деятельностного подхода 
в образовательном процессе профессиональ-
ной подготовки будущих магистров в военной 
сфере осуществлялась практическая реализа-
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ция концептуальной модели, организационно-
педагогических условий и педагогической тех-
нологии как организационно-методического 
инструментария. Благодаря применению дея-
тельностного подхода полученные универсаль-
ные и профессиональные компетенции при-
обрели личностную значимость и ценность, 
поскольку предполагалось, что их овладение 
сказывалось на творческой и профессиональ-
ной реализации в военной индустрии, карье-
ре в течение жизнедеятельности. 

Контекстный подход при разработке и об-
основании авторской модели был использо-
ван в качестве средства для поиска эффектив-
ной технологии формирования полифункцио-
нальной профессиональной компетентности 
на основе сочетания теоретической и практи-
ческой подготовки будущих магистров в воен-
ной сфере. Данный подход обеспечивал есте-
ственную связь получаемой и освоенной ин-
формации с будущей профессиональной дея-
тельностью. При реализации контекстного под-
хода формирование знаний, умений, навыков 
и способов действий происходило не формаль-
но в отрыве от конкретного их применения, а 
на основе развития активности обучающего-
ся в процессе решения прикладных задач, свя-
занных с будущей военной деятельностью. На 
учебных дисциплинах создавались реальные 
производственные ситуации, определялись 
контуры профессионального труда в условиях 
экстремальной военного времени. 

Полифункциональный подход базировал-
ся на том, что любая деятельность имеет свою 
структуру и функции. Зная структуру деятель-
ности, четко определяются различные функ-
ции (действия), которые реализуются на каж-
дом этапе деятельности (диагностическая, ор-
ганизаторская, коммуникативная, оценочная, 
функция планирования и т. д.). Готовность бу-
дущих магистров в области военного дела к вы-
полнению этих профессиональных функций 
обеспечивалась сформированными в процес-
се производственной практики умениями и 
способами действий. По каждому виду произ-
водственной практики определялось необхо-
димое содержание и виды практической дея-
тельности студентов. Руководитель практики 

отслеживал результаты труда обучающихся с 
целью управления процессом формирования 
умений. Полифункциональный подход харак-
теризовался наличием постоянной самооцен-
ки у магистранта своей деятельности, возра-
станием заинтересованности в успехе, коррек-
цией критериев к оценке деятельности, под-
черкивалась значимость достигнутого резуль-
тата, повышалась мотивация к будущей дея-
тельности. 

Основой для определения технологиче-
ского уровня методологии формирования по-
лифункциональной профессиональной компе-
тентности будущих магистров в высших учеб-
ных заведениях послужило мнение Э. Г. Юди-
на, который считал, что основу этого уровня 
составляют методика и технология исследова-
ния, то есть набор процедур, которые обеспе-
чивают поступление достоверного эмпириче-
ского материала и его первичную обработку. 
Это включает систему методов исследования 
профессиональной подготовки будущих ма-
гистров в военной сфере; технологию реализа-
ции организационно-методических основ и ус-
ловий формирования полифункциональной 
профессиональной компетентности будущих 
магистров в сфере военной психологии; мето-
ды исследования и оценки уровня сформиро-
ванности полифункциональной профессио-
нальной компетентности будущих магистров. 

В ходе подготовки обучения магистран-
тов была осуществлена попытка теоретико-
методологического обоснования концептуаль-
ной модели формирования профессиональ-
ной компетентности будущих специалистов 
психологической работы в ВС РФ. На основе 
теоретического анализа было установлено, что 
«концептуальная модель – [abstract model] – 
принципиальная основа экономико-математи-
ческой модели, предназначенная для реализа-
ции различными математическими и техниче-
скими средствами, и, следовательно, для не-
посредственного решения задачи; это предва-
рительное, приблизительное представление об 
исследованном объекте или процессе, часто 
имеет вид схемы, в которой зафиксированы 
наиболее существенные параметры и связи 
между ними» [37, c. 153]. Эвристическая ос-
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нова моделирования определяется возможно-
стью изучения объектов, проходящих, от прос-
того к сложному, от неизвестного к известно-
му. Учитывая сказанное, отметим, что интегра-
тивный характер метода моделирования дал 
возможность в процессе разработки модели 
формирования профессиональной компетен-
тности будущих магистров в военной сфере в 
учреждениях высшего образования объединить 
ее теоретическую и практическую составляю-
щие, а также все структуры и функции.  

Основной замысел концептуальной модели 
заключался в создании специально построен-
ной организационно-педагогической системы, 
логика которой предусматривала доказатель-
ство, что эффективность формирования поли-
функциональной профессиональной компе-
тентности будущего магистра военной инду-
стрии и достижения его качественного резуль-
тата должны обеспечить следующие концеп-
туальные положения: 

– мотивационный аспект профессиональ-
ной подготовки и формирования профессио-
нальной компетентности обусловлен потреб-
ностью и желанием магистрантов в овладении 
профессиональными компетенциями; стрем-
лением к повышению квалификации, профес-
сиональному росту; 

– проектирование и обновление содержа-
ния профессиональной подготовки с учетом 
требований высшего образования; планирова-
ние, разработка образовательных программ, 
учебных планов, программ подготовки, учеб-
ных и учебно-методических материалов, дис-
циплин повысит конкурентоспособность вы-
пускников, расширит возможности для их бу-
дущего трудоустройства в различных воен-
ных организациях; 

– целесообразное сочетание различных 
форм и методов обучения – активных, профес-
сионально направленных, с моделированием 
и проектированием реальной профессиональ-
ной ситуации, с привлечением специалистов 
военных организаций позволит сформировать 
устойчивые мотивы к деятельности в военной 
отрасли, которые позволят осознать значимость 
военной психологии и ценностей выбранной 
профессии; сформировать готовность осуще-
ствлять различные виды профессиональных ра-

бот, прогнозировать перспективы, стремиться к 
постоянному профессиональному развитию; 

– усиление практико-ориентированной со-
ставляющей путем «погружения» обучающих-
ся в реальную профессиональную среду, вы-
полнение различных профессиональных задач 
и ситуаций, научно-исследовательской и проек-
тной работы во время прохождения практи-
ки, обеспечение сформированности готовно-
сти к выполнению организационной, управлен-
ческой, проектной, научно-исследовательской 
работы, накопления материалов (отчетов, сер-
тификатов, исследовательских результатов) для 
гарантированного трудоустройства и успеш-
ной карьеры; 

– построение действующей на постоянной 
основе информационно-коммуникационной си-
стемы «образовательное пространство ↔ сту-
дент ↔ профессиональная (военная) среда» с 
налаженной системой прочных взаимосвязей 
и интерактивного взаимодействия студентов, 
преподавателей, образовательных и военных 
учреждений РФ; проектной, образовательной, 
научной и профессиональной интеграции, что 
позволит внедрять образовательные проекты 
в психологические службы и центры; 

– направление и организация учебно-вос-
питательной работы обучающихся с участием 
преподавателей, специалистов, военных орга-
низаций, обществ в проведении внеаудиторных 
мероприятий (тематических, профессионально 
направленных) различных уровней, что обеспе-
чит становление патриотизма и гражданствен-
ности; 

– создание организационно-содержатель-
ных педагогических условий для мотивации 
и активизации непрерывной научно-исследо-
вательской деятельности обучающихся путем 
разработки и обновления нормативного обес-
печения подготовки магистрантов, проектиро-
вания и реализации научно-исследовательских 
и научно-практических мероприятий, что спо-
собствовало становлению у будущих военных 
психологов профессионального научно-иссле-
довательского мышления, гарантирует эффек-
тивность выполнения профессиональных задач 
по комплексному анализу и прогнозирования 
устойчивого развития такого направления, 
как военная психология. 



 

 172 

Теоретическим основанием для разработ-
ки авторской модели послужили труды отече-
ственных ученых, в которых освещены различ-
ные аспекты изучения и разработки моделей, 
а именно: модели организационных систем от-
крытого образования (Н. Ю. Ерофеева); моде-
ли общеобразовательных учебных заведений 
(Б. А. Франкфурт); особенности моделирова-
ния профессиональной подготовки учитель-
ских кадров с позиций компетентностного под-
хода (Ю. П. Шапран). 

Разработанная и обоснованная авторская 
модель включает в состав четыре основных 
компонента, исходя из определения профессио-
нальной готовности специалиста: ценностно-
целевая (методологическая), структурно-со-
держательная, технологическая (процессуаль-
ная) и оценочно-результативная составляю-
щие модели. Ценностно-целевая (методологи-
ческая) составляющая, основанная на систем-
ном, личностно-ориентированном, компетен-
тностном, деятельностном, контекстном под-
ходах, содержит философский, общенаучный, 
конкретно-научный и технологический уров-
ни. Структурными компонентами данной части 
модели являются принципы деятельности пси-
хологической службы, цели, задачи и госза-
каз (актуальность). 

Целью построения модели формирования 
профессиональной компетентности военных 
психологов является подготовка высококвали-
фицированных специалистов, компетентных в 
области военной психологии и готовых каче-
ственно выполнять должностные обязанности 
в условиях военной службы и боевых действий. 

Задачи, представленные в модели, в обоб-
щенном виде включают разработку, обоснова-
ние и экспериментальную проверку модели, 
организационно-содержательных педагогиче-
ских условий и технологии формирования по-
лифункциональной профессиональной ком-
петентности психологов в военной сфере. Эти 
три компонента модели интегрируют все эле-
менты модели в единый концептуальный за-
мысел. Они направлены на обеспечение уп-
равленческих мероприятий и реализацию орга-
низационно-содержательных условий, вклю-
чающих мотивацию к обучению и выполне-

нию профессиональных задач, эффективное ов-
ладение системой ключевых и специальных 
компетенций в деятельности военного психо-
лога, сформированность готовности к реализа-
ции полифункциональных компетенций, на-
правленных на создание основы для успеш-
ной карьеры в военной сфере на протяжении 
жизнедеятельности. 

Принципами формирования профессио-
нальной компетенции военных психологов яв-
ляются принципы контекстности и научной 
обоснованности, заключающиеся в усвоении 
академического научного знания в интеграции 
профессиональных практических действий и 
поступков; индивидуализации и дифференциа-
ции непрерывного профессионально-лично-
стного становления в профессиональной под-
готовке, реализация которого обеспечивается 
с учетом личностных качеств, интересов, спо-
собностей обучающихся, их индивидуальных 
особенностей; конкурентоспособности, обес-
печивающий существенные преимущества на 
рынке труда, успешность участия в конкурент-
ной борьбе; самосовершенствования профес-
сиональной компетентности и непрерывного 
обучения на основе самопознания и самораз-
вития; интеграции теории и практики, вклю-
чающий интеграцию теоретических знаний и 
практического опыта в расширенном спектре 
военной сферы; национального и региональ-
ного подхода, который предполагает учет эко-
номических и социокультурных особенностей 
страны и регионов, географического располо-
жения, климатических условий; взаимодей-
ствия и сотрудничества, заключающийся во 
взаимодействии и координации действий воен-
ного психолога с другими должностными ли-
цами структурных подразделений и с личным 
составом. На основе перечисленных принци-
пов была сформулирована гипотеза о том, что 
на современном этапе становления системы 
подготовки военных психологов главным яв-
ляется развитие свободной, духовно-нравствен-
ной, социально активной и индивидуально-
творческой личности, способной к самореали-
зации, саморазвитию, самопознанию, самооб-
разованию, самореализации, заложенных в по-
тенциале каждого человека. 
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Охарактеризуем структурно-содержатель-
ные компоненты модели формирования про-
фессиональной компетентности будущих ма-
гистров в военной сфере: целевой, мотивацион-
ный, когнитивный, личностно-творческий, ин-
формационно-технологический, деятельно-
стно-операционный. Целевой компонент мо-
дели полифункциональной профессиональной 
компетентности обучающихся по магистер-
ским программам направлен на развитие це-
лей обучения (формирование знаний, навыков, 
умений; целевых и специальных компетенций, 
формирование мировоззрения; развитие лич-
ности и самостоятельности мышления), целей 
профессиональной деятельности (подготовка 
к самосовершенствованию на протяжении всей 
жизнедеятельности). 

Мотивационный, когнитивный, личностно-
творческий компоненты модели полифунк-
циональной профессиональной компетентно-
сти будущих психологов в военной сфере 
включают диагностический инструментарий 
с целью определения мотивов, интересов, по-
требностей, уровня знаний, умений и навыков, 
что позволяет конструировать индивидуаль-
ные образовательные маршруты. 

Информационно-технологический компо-
нент модели профессиональной компетент-
ности военных психологов направлен на ис-
пользование информационно-коммуникатив-
ных технологий. Данный компонент модели 
предполагает формирование у будущих психо-
логов в военной сфере опыта приобретения об-
ширной научно-учебной информации, необхо-
димой в будущей профессиональной деятель-
ности. 

Деятельностно-операционный компонент 
модели профессиональной компетентности бу-
дущих психологов в военной сфере включает 
содержание профессиональной подготовки в 
процессе изучения базовых и вариативных 
учебных дисциплин, разных видов практики; 
итоговой государственной аттестации. Резуль-
таты реализации данного компонента позво-
ляют определить уровень готовности будущих 
военных психологов к профессиональной дея-
тельности. Данный компонент позволит обес-
печить комплексную методику оценки сфор-

мированности компонентов компетентности 
будущих военных психологов, включающих 
модификацию стандартизированных методик 
и разработку авторских методик. 

Таким образом, основу структурно-содер-
жательной составляющей модели составят 
структурные компоненты (мотивационный, 
когнитивный, личностно-творческий, инфор-
мационно-технологический, деятельностно-
операционный), требования стандартов высше-
го образования, профессиональных стандар-
тов и изложенный в них компетентностный 
профиль специалиста психологической рабо-
ты ВС РФ, положения Главного Управления по 
работе с личным составом ВС РФ (ГУ РЛС 
ВС РФ) и положения разработанной в 2013 го-
ду Концепции развития психологической служ-
бы ВС РФ. 

Технологическая составляющая модели, 
основанная на системном, личностно-ориенти-
рованном, компетентностном, деятельностном, 
контекстном и полифункциональном подходах, 
включает:  

– формы организации педагогического 
процесса: аудиторные – лекции (проблемные, 
экспромт-лекции, лекции-парадоксы, лекции-
конференции, лекций с участием военных спе-
циалистов), индивидуальные занятия (интерак-
тивные консультации, самостоятельная и науч-
но-исследовательская работа с применением 
инновационных, проектных методов, с исполь-
зованием ИКТ);  

– групповые занятия (семинары-беседы, 
презентации проектов, доклады-сообщения, за-
щита рефератов, диспуты, исследования, пись-
менные работы, виртуальные семинары, ин-
терактивные экскурсии); 

– практические занятия (профессиональ-
но направленные практикумы и деловые иг-
ры с участием специалистов по военной пси-
хологии, например, силовых структур; 

– защиты творческих работ, индивидуаль-
ных заданий, проектов, применение аудио- и 
видеосредств); 

– внеаудиторные занятия (практика, сквоз-
ная практика, стажировка в военкомате, само-
стоятельная, индивидуальная, научно-иссле-
довательская, проектная работа); 
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– методы: интерактивные; инновационные; 
деловые игры; мастер-классы; круглые столы; 
воркшопы; презентации; проектирование; мо-
делирование; проектирование профессиональ-
ных ситуаций; построение дерева целей; уп-
равления интеграцией проектов; портфолио; 
онлайнвидеотренинги; кейсы;  

– средства: учебно-методические материа-
лы: бумажные (учебно-методические пособия, 
раздаточный материал для тестов, контроля, 
деловых игр; таблицы, технологические карты, 
диагностические карты, тесты), проекционные 
(видеофильмы, презентации, слайды, аудиови-
зуальные материалы), электронные ресурсы 
(образовательные системы обучения, сайты 
психологических сообществ, социальные сети); 

– учебные и внеаудиторные мероприятия: 
научные, образовательные, исследовательские, 
проектные, рекламные, инновационные, про-
фессионально направленные, презентационные 
(тематические выставки и дни; конкурсы воен-
ных психологов, соревнования; конференции; 
образовательные, научные семинары и презен-
тации; проекты; форумы), с привлечением ра-
ботодателей; участие в спецпрактикуме (тре-
нинге) личностного и профессионального роста 
будущих военных психологов;  

– освоение дисциплин общенаучного и 
профессионального циклов для соискателей 
второго (магистерского) уровня высшего об-
разования: «Психология служебной деятель-
ности», спецкурс «Проектирование деятельно-
сти военного психолога в условиях боевых 
действий»; 

– изучение спецкурсов и факультативных 
дисциплин «Формирование полифункциональ-
ной профессиональной компетентности буду-
щих военных психологов в условиях магистер-
ской подготовки», «Психологическая готов-
ность будущих военных психологов к профес-
сиональной деятельности в условиях экстре-
мальных боевых действий», «Методология на-
учно-исследовательской деятельности воен-
ного психолога в условиях магистерской под-
готовки»; изучение дисциплин по выбору об-
учающихся, связанных с направлением под-
готовки. 

Выполнение технологической составляю-
щей, основанной на личностно-ориентирован-

ном, компетентностном и деятельностном под-
ходах, направлено на эффективный процесс 
формирования полифункциональной профес-
сиональной компетентности будущих маги-
стров военной сферы благодаря построению 
специальной профессиональной подготовки 
будущих магистров, включающей внедрение 
инновационной педагогической технологии 
профессиональной подготовки будущих воен-
ных психологов как системного организацион-
но-методического инструментария педагоги-
ческого процесса. Оно содержит комплекс со-
ставляющих: информационно-коммуникацион-
ную, дидактическую, проектировочною, инди-
видуально-ориентированную, образователь-
но-воспитательную, профессионально-направ-
ленную, портфолио и аналитико-диагностиче-
скую, которые определяют набор и компонов-
ку форм; средств; дисциплин; мероприятий.  

Таким образом, представленные методоло-
гические подходы и уровни построения автор-
ской модели в своей совокупности взаимодей-
ствуют и взаимодополняют друг друга. Они 
применяются для полноценного их использо-
вания в рамках конкретной модели, состав-
ляют ее методологическую основу на фило-
софском, общенаучном, конкретнонаучном и 
технологическом уровнях и служат фундамен-
том для реализации вышеобозначенных прин-
ципов профессиональной подготовки: профес-
сионального самосовершенствования на осно-
ве самопознания и саморазвития на протяже-
нии всей жизнедеятельности; полифункцио-
нальности и интеграции; конкурентоспособ-
ности; национального регионального подхода; 
индивидуализации и дифференциации инди-
видуально-личностной траектории непрерыв-
ного профессионально-личностного станов-
ления. 

На уровне магистерской подготовки уч-
тены виды деятельности военного психолога 
и виды психологической помощи. Основны-
ми видами профессиональной деятельности 
специалиста психологической работы явля-
ются организационно-методическая работа, со-
вершенствование профессиональной компе-
тентности, психодиагностическая деятельность, 
психологическая помощь. Психологическая 
помощь включает психопрофилактику и пси-
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хогигиену, психологическое консультирова-
ние, психологическое обучение и просвещение, 
психотерапию, психокоррекцию и психореа-
билитацию. У каждого компонента есть свои 
задачи, функции и содержание, а вместе они 
образуют целостную систему, обеспечиваю-
щую решение задач оптимизации условий жиз-
недеятельности военнослужащих, эффектив-
ное выполнение ими военно-профессиональ-
ных обязанностей и сохранение их психиче-
ского здоровья. 

Особое внимание должно быть уделено 
системе сил и средств психологической рабо-
ты ВС. Силами психологической работы во-
оруженных сил являются органы военного уп-
равления, подразделения и должностные лица 
воинских частей; командиры и начальники, 
штабы, службы, специалисты-психологи и спе-
циалисты по профессиональному психологиче-
скому отбору; военные образовательные уч-
реждения и научно-исследовательские органи-
зации, осуществляющие подготовку, перепод-
готовку, повышение квалификации специа-
листов и проведение исследований в интере-
сах психологической работы; центры, отделы, 
группы психологической работы Вооружен-
ных Сил. 

Под средствами психологической работы 
Вооруженных Сил понимаются помещения, 
сооружения, учебное вооружение и техника, 
оборудование, тренажеры, утвержденные к 
применению аппаратные средства, диагности-
ческие, коррекционно-развивающие материа-
лы и инструментарий, имитаторы ситуаций 
различного класса сложности, схемы и нагляд-
ные пособия, научная и учебно-методическая 
литература. Психологическая служба в ВС 
РФ – достаточно сложная многочисленная ор-
ганизационная структура. Вместе с тем основ-
ной объем непосредственной психологической 
работы осуществляется в воинских частях и 
подразделениях. Именно здесь находят инди-
видуализированное выражение и решаются 
психологические проблемы конкретных воен-
нослужащих. На этом уровне в большей сте-
пени востребованы практические навыки, уме-
ния, способности психологов к профессиональ-
ному взаимодействию с другими субъектами. 

Оценочно-результативная составляющая 
системы подготовки будущих военных пси-
хологов будет характеризоваться наличием ал-
горитма оценивания своей деятельности, спо-
собностей к самоанализу, самоконтролю, са-
морегуляции эмоций, стремлением к обще-
нию, самореализации, результатом которых бу-
дет соответствующий уровень сформирован-
ности профессиональной компетентности и 
профессиональной готовности военного пси-
холога. 

Внедрение разработанной модели в педа-
гогический процесс осуществлялась путем: 

– оптимизации учебных программ и 
содержания дисциплин; 

– методического, научно-исследователь-
ского и творческого сотрудничества преподава-
телей и обучающихся: интерактивного взаимо-
действия при реализации многообразных форм 
и методов обучения во время участия в раз-
личных мероприятиях; 

– организации образовательной деятель-
ности: разработки и совершенствования со-
держания дисциплин; проведение занятий с 
учетом различных форм и методов обучения 
с участием представителей военкоматов; проек-
тирования дистанционных курсов как средств 
обучения; 

– внедрения в образовательный процесс 
методического сопровождения: использова- 
ния информационного наполнения дисциплин 
и средств обучения в процессе реализации раз-
личных методов обучения; 

– решения комплекса учебно-воспитатель-
ных задач: формирования универсальных и 
профессиональных компетенций у магистров 
на основе использования методов и средств 
подготовки в процессе осуществления органи-
зационных форм обучения и других мероприя-
тий; 

– создания образовательно-информацион-
ной среды и комплексной программы реали-
зации инновационной педагогической техно-
логии как составляющих организационно-пе-
дагогической системы профессиональной под-
готовки будущих магистров в военных учреж-
дениях высшего образования, содержащие и 
определяющие комплекс средств, методов, спо-
собов, приемов, форм для оптимизации и по-
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вышения качества и эффективности процесса 
формирования полифункциональной профес-
сиональной компетентности будущих маги-
стров. 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлена возможная модель 

формирования личностно-ориентированной 
компетентности будущих военных психологов. 
Авторская модель включает в состав четыре 
основных компонента, исходя из определения 
профессиональной готовности специалиста: 
ценностно-целевая (методологическая), струк-
турно-содержательная, технологическая (про-
цессуальная) и оценочно-результативная со-
ставляющие модели. 

Ключевые слова: военный психолог, ком-
петентность, модель подготовки, педагогиче-
ская технология. 

SUMMARY 
The article provides a possible model for the 

formation of personality-centered competence of 
future military psychologists. The author's model 
includes four main components based on the 
definition of a specialist's professional readiness: 
value-target (methodological), structural-content, 
technological (procedural) and evaluation-result 
components of the model. 

Key words: military psychologist, compe-
tence, training model, pedagogical technology. 
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     ведение. Профилактика девиантного по-

ведения подростков является актуальной проб-
лемой современного общества. Такое поведе-
ние подростков может привести к негативным 
последствиям не только для самих подростков, 
но и для общества в целом. Оно часто проявля-
ется в области морали, этики и правовой от-
ветственности. Это может варьироваться от 
мелких правонарушений, таких как прогулы и 

вандализм, до более серьезных преступлений, 
таких как злоупотребление наркотиками и 
насилие. Одним из важных инструментов для 
решения этой проблемы является работа прак-
тического психолога. В данной статье рассмот-
рены требования к подготовке студентов для 
работы с подростками с девиантным поведе-
нием, а также профессиональная деятельность 
практических психологов по профилактике де-
виантного поведения у подростков. 

Отечественные и зарубежные ученые по-
святили множество трудов изучению феноме-
на девиантного поведения подростков. Так, 
Б. Ц. Бадмаев отмечал три этапа развития ре-
бенка от раннего дошкольного возраста до под-
росткового: непосредственно-эмоциональное 
общение; мотивационно-потребностная часть; 
потребность в изучении себя (младшее под-
ростничество), потребность к формированию 
будущего (старшее подростничество). Во всех 
трех этапах важную роль играет подготовка и 
способность ребенка к социализации, которая 
формируется за счет отношения родителей и 
учителей к воспитанию [3]. 

И. Г. Малкина-Пых рассматривала восемь 
возрастных кризисов, с которыми приходится 
сталкиваться человеку на пути своего взрос-
ления, каждый из которых, по мнению учено-
го, преодолеть требуется самостоятельно, но 
с «правильным» направлением от третьих лиц 
(родители, учителя, сверстники) [13]. 

Л. С. Выготский в монографии «Педоло-
гия подростка» писал, что основная проблема 
психологии во время перехода ребенка к под-
ростковому этапу – попытка найти связь меж-
ду его стадиями развития трехлетнего возра-
ста и переходного. В период подросткового 
развития наблюдаются две фазы психологи-
ческих и физиологических новообразований: 
новые влечения и новые впечатления, которые 
соотносятся друг с другом и представляют со-
бой новое эмоционально-интеллектуальное 
состояние подростков. Данный процесс тяжело 
протекает и связан с необходимостью приня-
тия окружающим миром тех изменений, ко-
торые характерны для молодых людей [5]. 

С. Б. Думов предполагал, что причина воз-
никновения девиантного поведения подрост-
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ков заключается в неподготовленности педа-
гогов к работе с подростковыми изменения-
ми. К сожалению, по некоторым причинам во 
многих школах бытует мнение, что проблемы 
несовершеннолетнего – проблемы его родите-
лей; склонность к девиации относят к неблаго-
получию семьи, что, действительно, может яр-
ко отпечатываться на ребенке, но и не снимает 
ответственности с педагогов [8]. В связи с 
этим И. А. Зимняя в книге «Педагогическая 
психология» выделяла предметом педагогиче-
ской психологии именно наблюдение за под-
ростком в период его взросления. По ее мне-
нию, учитель должен уметь распознавать из-
менения в психологии ребенка, выявлять его 
творческие начала и его направлять в нужное 
русло [10]. 

Отмечая условия и причины возникно-
вения девиантного поведения у подростков, 
Д. Э. Дюркгейм в книге «Самоубийство» под-
черкивал, что к девиантному поведению склон-
ны индивиды, социализация которых проходи-
ла конкретно в условиях одобрения отклоняю-
щегося поведения или вовсе игнорировалась 
[14]. Такую же точку зрения разделял К. Род-
жерс, который причину девиантного поведения 
усматривал в окружении человека. Нереали-
стичные искаженные представления о себе, 
противоречивый опыт, внутренний конфликт 
между потребностью в самореализации и зави-
симостью от оценок извне, – все это неизбеж-
но провоцирует проблемное поведение [15]. 

Поднимая вопрос о взаимоотношениях ро-
дителей и детей, С. В. Ефимова и В. В. Ков-
ров выделяли такой аспект, как отсутствие 
взаимопонимания в агрессивно настроенных 
семейных отношениях, который, очевидно, 
приводит к психическому отклонению в раз-
витии ребенка, а также лишает кризис взро-
сления подростка важного фактора для гармо-
низации процесса переживания – эмоциональ-
ной поддержки и необходимого позитивного 
ресурса [9]. 

Практическая психология включает функ-
цию изучения индивидуальности психических 
явлений, рассмотрения конкретных обстоя-
тельств в жизни людей и обоснования спос-
обов взаимодействия с ними. Психологические 

знания, полученные в результате опыта прак-
тической работы, обобщаются и систематизи-
руются, на их основе формируется концепция, 
включая систему полученных академических 
знаний, благодаря которым специалист спо-
собен на основе индивидуальности личности 
человека подобрать нужную методику рабо-
ты с ним, проследить за его поведением и сде-
лать соответствующие выводы.  

В Федеральном государственном образо-
вательном стандарте высшего образования 
(ФГОС ВО) указано, что объектом профессио-
нальной деятельности специалиста – будуще-
го психолога являются психические процес-
сы, свойства и состояния человека, предме-
том – их проявления в различных областях че-
ловеческой деятельности, межличностных и 
социальных взаимодействиях, способы и фо-
рмы их организации и изменения при воздей-
ствии извне [4]. В соответствии с полученны-
ми знаниями, специалист в общих чертах дол-
жен уметь осуществлять: 

– диагностическую и коррекционную про-
фессиональную деятельность; 

– экспертную и консультативную профес-
сиональную деятельность; 

– учебно-воспитательную профессиональ-
ную деятельность; 

– научно-исследовательскую профессио-
нальную деятельность; 

– культурно-просветительную профессио-
нальную деятельность. 

А. Д. Гонеев в статье «Актуализация про-
фессиональной подготовки обучающихся по 
программам магистратуры к воспитательно-
профилактической деятельности с девиантны-
ми подростками» подчеркивает взаимосвязь 
проблематики роста девиантного поведения в 
школах в соответствии с федеральным Зако-
ном «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних». В рекомендациях по внедрению в 
профессиональную подготовку магистрантов 
образовательной программы подчеркивается 
необходимость формирования готовности бу-
дущих педагогов-психологов к воспитательно-
профилактической работе с девиантными под-
ростками [6]. 
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Качественной характеристикой во время 
подготовки студентов к будущему профессио-
нальному стандарту, по мнению В. В. Ковро-
ва, является выработка его субъектной пози-
ции, то есть самостоятельная работа, которая, 
во-первых, будет отражать его активизацию 
и действенность в выбранной профессии, во-
вторых, отражать качество усваивания методи-
ческого и практического материала за время 
обучения [11]. 

А. В. Глузман и А. А. Глузман в качестве 
технологии подготовки будущих профессиона-
лов выдвигают личностно ориентированный 
подход, благодаря которому обучающиеся по-
степенно включаются в педагогический про-
цесс, изучая и анализируя теорию, развивая мо-
тивацию к выбранной профессии, затем посте-
пенно внедряясь в практическую среду, в ко-
торой студенты не только используют полу-
ченные знания, но и выстраивают собственные 
программы [7]. 

Ниже представлены используемые на се-
годняшний день практическими психологами 
методы работы с девиантным поведением под-
ростков, благодаря которым выявляется при-
чина возникновения девиантного поведения, 
а также возможные методы профилактики с ни-
ми. Представленные исследования могут яв-
ляться показателями требований к профессио-
налам, примерами возможной профилактики 
подростков с преддевиантным и девиантным 
поведением. 

Для эффективной профилактики девиант-
ного поведения подростков требуются постоян-
ные исследования и наблюдения как со сторо-
ны родителей, так и со стороны педагогов и 
психологов. Возрастные кризисы играют важ-
ную роль в развитии ребенка, поэтому чем 
раньше будут отслеживаться и анализироваться 
изменения в поведении растущего организма, 
тем проще будет предотвратить развитие де-
виантного поведения. Ко всему прочему, не-
возможно подобрать единый комплекс профи-
лактики отклоняющегося поведения. Каждый 
подросток индивидуален в своих пережива-
ниях во время прохождения возрастных эта-
пов, поэтому точного анамнеза, позволяюще-
го найти взаимосвязь между развитием и пред-

девиантным или девиантным поведением – 
позволяет подобрать качественную програм-
му для дальнейшей профилактики. 

Е. А. Щербаков описывает такие распро-
страненные направления работы с подростка-
ми с девиантным поведением [17]: профилак-
тика, коррекция, реабилитация. Обязательная 
диагностика поведения подростка позволяет 
выделить методы работы с ним, которые спо-
собны воздействовать на корреляцию и даль-
нейшую реабилитацию воспитанника. Автор 
описывает три группы методов: 

1. Методы формирования сознания (убеж-
дение); 

2. Методы организации деятельности и 
формирования опыта поведения (упражнение); 

3. Методы стимулирования (мотивация). 
В. В. Артемьева выделяет четыре основ-

ных этапа «деформирования» поведения под-
ростков, на основе которых можно подобрать 
соответствующую профилактику. 

1 этап. Среда, которую можно считать не-
благоприятной для воспитания и развития 
подростка. В данном случае очевидной дефор-
мации поведения не прослеживается, однако 
требует корректировки для предотвращения 
дальнейших негативных последствий. 

2 этап. В случае, если ребенок продолжает 
воспитываться в неблагоприятной среде, про-
слеживается деформация поведения, которая 
теперь требует не только работы с подрост-
ком, но и с самой средой, дабы не допустить 
дальнейшее укрепление антисоциальной и про-
тивоправной направленности. 

3 этап. Воздействие сильно деформиро-
ванной среды на поведение подростка. Ук-
репляется антисоциальная и противоправная 
позиция, приводящая к стиранию восприятия 
норм морали и поведения, отслеживаются пра-
вонарушения непреступного характера. Тре-
буется усиленное воздействие на среду и по-
ведение ребенка, чтобы предотвратить прес-
тупные действия. 

4 этап. Интенсивное воздействие неблаго-
приятной среды на подростка. Совершение об-
щественноопасных, преступных деяний. В 
данном случае требуется интенсивная работа 
конкретно с личностью для предотвращения 
рецидива. 
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Каждый этап сопровождается определен-
ными мерами воздействия. Так, на первом и 
втором этапах достаточно наличие качествен-
ной педагогической и медико-психологиче-
ской коррекции. Третий этап требует наличие 
раннего предупреждения подростковых откло-
нений, также включая педагогическую, меди-
ко-психологическую, социально-психологиче-
скую, правовую и организационную коррек-
цию. Четвертый этап сопровождается непо-
средственной профилактикой [2]. 

С. В. Рослякова и Е. Г. Черникова описы-
вают технологию социальной профилактики 
современных форм девиантного поведения 
подростков (кибербуллинг, шоплифтинг), про-
ходящей в несколько этапов. 

1 этап – диагностический. Предполагает 
составление социального диагноза на основе 
исследования информированности и причаст-
ности школьников к этим социально опасным 
явлениям. Для реализации цели в МБОУ 
СОШ № 51 г. Челябинска было проведено 
анкетирование среди подростков 13–14 лет. 
По результатам анкетирования стало известно, 
что почти 30 % опрошенных не были проин-
формированы о таких явлениях девиантного 
поведения, как кибербуллинг и шоплифтинг, 
что говорит о значимости проведения первич-
ной профилактики – информирования – сре-
ди подростков. 

2 этап – ориентировочно-целевой. Данный 
этап подводит к формированию цели техноло-
гии, основываясь на проведенном анкетирова-
нии, то есть, предупреждение проявления под-
ростками новых форм девиантного поведения.  

3 этап – содержательно-организационный. 
На данном этапе авторы выделили три направ-
ления: информационно-правовое, психологи-
ческое и педагогическое.  

4 этап – результативный. Предполагается 
повышение правовой компетентности подрост-
ков, информирование о существующих и но-
вых формах девиации, выработка навыков про-
тивостояния развития девиантного поведения, 
развитие социальных навыков, понимания об-
щения среди окружения и интернет-простран-
ства [16]. 

В целях исследования профилактики де-
виантного поведения подростков в школе и 

воздействия родителей на развитие воспитан-
ников С. А. Амбалова провела обследование 
личных дел 118 учеников «Специального учеб-
но-воспитательного учреждения для детей и 
подростков с девиантным поведением», распо-
ложенного в пригороде Владикавказа, в воз-
расте 15–17 лет и 82 учеников школы-интер-
ната для трудных подростков г. Владикавказа 
в возрасте 12–14 лет. Параллельно выявля-
лись показатели родительских семей их зако-
нопослушных сверстников (в возрасте 12–14 
лет – 76 ребят, и в возрасте 15–17 лет – 126 под-
ростков). 

В ходе исследования прослеживается взаи-
мосвязь между средой, в которой воспитыва-
лись подростки, и их поведением в стенах уч-
реждений. Так, большое влияние на деформа-
цию личности оказывали родители с наличием 
судимости, алкоголизма, родители, ранее ук-
лонявшиеся от обучения и учебной дисципли-
ны, многодетные семьи, родители, не уделяю-
щие время на воспитание ребенка, отсутствие 
родителей. Данное исследование подкрепляет 
анализ причин развития девиантного поведе-
ния В. В. Артемьевой о значимости среды, в 
которой проходит социализация подростка. 

С. А. Амбалова выделяет значимость пси-
хологического сопровождения подростков с 
преддевиантным и девиантным поведением в 
образовательных учреждениях.  Включенность 
родителей в процесс социализации должна 
строго контролироваться, чтобы профилакти-
ка имела предназначенный эффект, то есть по 
необходимости требуется привлекать соответ-
ствующие организации по делам несовершен-
нолетних [1]. 

Для профилактики девиантного поведе-
ния, минимизации тревоги и агрессии Е. О. Ко-
сова, В. С. Кубарев и Н. И. Нелюбин выдви-
гают изо-терапевтический тренинг. Данный 
тренинг включает в себя обязательную психо-
диагностику на наличие у подростков предде-
виантного и девиантного поведения, уровень 
тревожности, проработка агрессии, оценивание 
потребностей. Изо-терапевтический тренинг 
включает упражнения: метафорический авто-
портрет, групповое раскрашивание матриц-
фракталов с последующим сочинением проек-
тивных историй, актуализация тревоги через 
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рисование каракулей, пальчиковое рисование, 
твое настроение, «Я-реальное, Я-идеальное», 
солнышко. Проводимый авторами тренинг 
привел к взаимному пониманию среди участ-
ников группы, воспитанники сократили уро-
вень вербальной агрессии, стали вниматель-
нее слушать собеседников, уровень тревожно-
сти упал, рисунки с каждым разом становились 
все детальнее, что говорит о нормализации до-
верительных отношений, улучшилось качество 
саморефлексии [12]. 

Заключение. Для подготовки бакалавров 
и магистров – будущих профессиональных пе-
дагогов-психологов требуется постепенное вве-
дение в профессию, в которой первым этапом 
выступает самопознание студента как субъек-
та профессионального образовательного про-
цесса, благодаря чему обобщенность знаний 
будет постепенно сменяется на профессиональ-
но ориентированную с применением практи-
ки. В качестве практической части наиболее 
эффективной и комфортной для студентов мо-
жет выступать самостоятельная работа, которая 
выстраивает субъектную позицию студента. 
Она обуславливается тем, что студент (маги-
странт) – будущий педагог-психолог, основы-
ваясь на полученных знаниях и выявлении се-
бя как субъекта профессионального образо-
вательного процесса, способен творчески опе-
рировать теоретической базой в поисках ре-
шения поставленных целей и задач, а также 
сформулировать авторский подход к постав-
ленной проблеме девиантного поведения. 

Работа психолога по профилактике девиан-
тного поведения подростков включает в себя 
такие методы, как диагностика, консультиро-
вание, психологическая коррекция, тренинги 
и другие формы психологической работы. Важ-
ным аспектом работы практического психо-
лога является психологический анализ причин 
девиантного поведения. Это позволяет опре-
делить индивидуальные особенности и потреб-
ности каждого конкретного подростка, а так-
же идентифицировать общие социокультурные 
факторы, которые могут оказывать негатив-
ное влияние на подростков. 

Из проводимых исследований выявлено, 
что основным фактором риска развития пред-

девиантного и девиантного поведения явля-
ется среда, в которой воспитывается подросток, 
а также работа уполномоченного лица с ним. 
Педагогическое и психологическое сопровож-
дение должно быть правильно сформировано 
и проводиться в сотрудничестве для дальней-
шей реабилитации несовершеннолетних.  

На сегодняшний день используются раз-
личные технологии для предотвращения раз-
вития деформации поведения несовершенно-
летних, но каждая из них должна быть спе-
циально подготовлена под особенности социа-
лизации, из-за чего основной задачей практи-
ческого психолога является умение прово-
дить качественную диагностику по выявлению 
уровня прогрессивности девиации, особенно-
стей среды воспитания, уровня тревожности и 
агрессии подростка, а также способности ра-
боты с ними. На основе полученных резуль-
татов должна разрабатываться индивидуаль-
ная методика по профилактике девиантного по-
ведения. 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты основные положения 

подготовки студентов – будущих педагогов-
психологов по профилактике девиантного по-
ведения подростков, а также проанализирова-
ны задачи и методы работы практических пси-
хологов по работе с подростками с предде-
виантным и девиантным поведением. 

Ключевые слова: девиантное поведение, 
девиантное поведение подростков, педагог, 
подросток, причина возникновения, практиче-
ский психолог, психолог, неблагоприятная сре-
да, развитие ребенка, отклоняющееся поведе-
ние, изменение, ребенок, родитель. 

SUMMARY 
The article discusses the main provisions for 

the preparation of expected educational psycho-
logists for the prevention of deviant behavior of 
adolescents, and also analyzes the tasks and met-
hods of work of practical psychologists in wor-
king with adolescents with pre-deviant and de-
viant behavior. 

Key words: deviant behavior, deviant beha-
vior of adolescents, teacher, teenager, cause of oc-
currence, practical psychologist, psychologist, un-
favorable environment, child development, de-
viant behavior, change, child, parent. 
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