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КОНВЕРГЕНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ 

ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация  

Введение. Идеи конвергентности в образовании получили 

широкое распространение в связи с развитием постиндустриаль-

ного общества. Формирование личности конвергентного типа —

одно из требований современного мира, понимаемого как слож-

ное целое, изучить которое можно только с позиций взаимодей-

ствия различных предметных областей в сочетании с развитием 



 

 
 
8 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, № 4,2023 

 

О
. 

Ю
. 

А
ф

а
н
а

сь
ев

а
, 

Е
. 

Ю
. 

Н
и
к
и

т
и

н
а

, 
Л

. 
С

. 
К

уз
ьм

и
н
а

 

и применением новейших технологий. Экстраполируя концепцию 

конвергентности на гуманитарное образование, мы в качестве 

цели данной статьи выдвигаем обоснование потенциала конвер-

гентного обучения в иноязычном образовательном процессе.  

Материалы и методы. Основными методами настоящего 

исследования выступают анализ научной литературы по пробле-

мам развития современного образования и формирования акту-

альных образовательных парадигм, в том числе в области обуче-

ния иностранным языкам и культурам, а также обобщение 

собственного опыта работы авторов в качестве преподавателей 

высшей школы. Выбор методов и материалов исследования (нор-

мативные документы и учебно-методическое сопровождение 

иноязычного образовательного процесса) направлены на раскры-

тие научно-методического потенциала конвергентного обучения в 

данной предметной области.  

Результаты. В статье выдвинуты предпосылки и функции 

внедрения конвергентного обучения в иноязычное образование. 

Обсуждается содержательная платформа конвергентного ино-

язычного образования и организационно-методические условия 

ее проектирования. Подчеркивается необходимость единства 

трансдисциплинарных знаний и конвергенции информационных, 

когнитивных, социальных и педагогических технологий.  

Обсуждение. Авторы уверены в том, что конвергентность 

в иноязычном образовании может быть реализована на основе 

трансдисциплинарности и технологической конвергенции в рам-

ках всех видов учебно-познавательной деятельности студентов: 

аудиторной, внеаудиторной, научно-исследовательской, а также в 

ходе прохождения производственных практик. Акцент на проект- 
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ных видах работы студентов и их квазипрофессиональной дея-

тельности предполагает участие представителей педагогического 

сообщества в разработке конвергентно ориентированных про-

грамм обучения.  

Заключение. Становление конвергентной парадигмы ино-

язычного образования отражает тенденцию к полипарадигмаль-

ности, допускающей ее сосуществование с другими образователь-

ными парадигмами. Результатом синкретизма действия всех 

образовательных парадигм выступает формирование толерант-

ной вторичной языковой личности учителя, способной к продук-

тивному межкультурному и профессиональному общению, а также 

к самостоятельной многогранной педагогической деятельности.  

Ключевые слова: современное образование; конвергент-

ность в образовании; конвергентное обучение; конвергентные 

технологии; трансфер-зона научного знания; будущий учитель; 

иностранный язык; студент педвуза; иноязычное образование; об-

разовательная парадигма; вторичная языковая личность.  

Основные положения: 

– в настоящее время конвергентность выступает как одна 

из современных парадигм образования на различных его уровнях; 

– конвергентность в образовании — это стратегия, направ-

ленная на обеспечение взаимодействия и интеграции различных 

предметных областей в сочетании с применением современных 

технологий;  

– содержательные и лингводидактические характеристики 

иноязычного образования позволяют экстраполировать на него 

идеи конвергентности.  
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1 Введение (Introduction) 

Последние два десятилетия существования глобального 

образовательного пространства отмечено распространением па-

радигмы конвергентности, которая в широком смысле представляет 

собой одну из тенденций развития современного постиндустри-

ального общества. Конвергентный мир требует качественных изме-

нений личности человека для того, чтобы он мог состояться в про-

фессиональной и личностной сферах, став личностью конвергент-

ного типа, отвечающей требованиям современного мира, в которой 

актуализируется весь ее потенциал. С этой целью необходимо со-

здавать такую конвергентную среду, где обучающиеся восприни-

мают окружающий мир как единое сложное целое, изучить которое 

невозможно с позиций отдельных, автономно спроектированных 

учебных дисциплин. Быстрое устаревание знаний, стремительное 

развитие технологий (образовательных и производственных), но-

вые социально-экономические и научные вызовы — все это дик-

тует приоритетность конвергентного подхода к образованию, ко-

торое выступает залогом устойчивого развития социума [1]. 

Конвергенцию в образовании принято понимать как взаи-

модействие и взаимовлияние различных предметных областей в 

сочетании с развитием и применением новейших нано- и биотех-

нологий, а также информационных, когнитивных и социальных 

технологий (НБИКС). Соответственно, конвергентное образова-

ние — это процесс формирования комплекса компетенций, необ-

ходимых для функционирования в социуме и трудовой деятель-

ности в условиях конвергенции наук и технологий. 

Интеграция знаний и их конвергенция с новейшими техно-

логиями, формирование у обучающихся целостной картины мира 
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невозможны без радикального пересмотра и модернизации содер-

жания образовательных программ за счет переработки существу-

ющих учебных пособий и создания новых учебников по вновь 

вводимым в учебный план дисциплинам. Следует отметит, что 

понятие конвергентного обучения, прежде всего, ассоциируется с 

овладением естественно-научными знаниями. Подобную модель 

конвергенции естественно-научного знания представляет собой, 

например, современное естествознание (представленное в учебных 

планах под названием «Концепции современного естествознания» 

и т. д.), в котором представлено понимание всеохватывающей есте-

ственнонаучной картины мира, базирующейся на теоретических  

основах различных наук о живой и неживой природе [2]. 

В настоящее время идеи конвергентности необходимо в 

полной мере экстраполировать на гуманитарное образование и 

иноязычное образование, в частности. Как отмечают многие иссле-

дователи, в конкретных гуманитарных науках широко использу-

ется математический и цифровой инструментарий, методы иссле-

дования, пришедшие из естественных наук. Так, математическая 

обработка данных применяется в экономических и социологиче-

ских исследованиях, в лингвистике, филологии, переводоведении 

и т. д. [2]. Иноязычное образование также предполагает исполь-

зование конвергентного обучения, тем более что применяемые в 

ходе его осуществления компетентностный и системно-деятель-

ностный подходы продемонстрировали свою безусловную эф-

фективность в обучении иностранным языкам и культурам [3]. 

Таким образом, цель настоящей статьи состоит в попытке 

выявить и обосновать пути осуществления конвергентного обуче-

ния в иноязычном образовании.  
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2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Настоящее исследование проведено с опорой на анализ, 

интерпретацию и обобщение научного знания, почерпнутого из 

психолого-педагогической и лингвистической литературы по про-

блемам развития современного образования, ведущих образова-

тельных парадигм, конвергентного образования в целом и экстра-

поляции идей конвергентности на иноязычное образование. 

Обобщение собственного опыта работы в высшей школе как метод 

исследования дает основание изучить и представить формы орга-

низации конвергентного обучения иностранным языкам, заключа-

ющегося в междисциплинарной и технологической интеграции. 

Элементы функционального анализа применяются с целью выяв-

ления функций конвергентного обучения в иноязычном образова-

нии в высшей педагогической школе. Материалом исследования 

выступают характеристики основных профессиональных образо-

вательных программ, учебные планы подготовки бакалавров и 

магистров по направлению «Педагогическое образование», рабо-

чие программы дисциплин языкового, гуманитарного и психо-

лого-педагогического циклов. 

3 Результаты (Results) 

Научные исследования в области современного образова-

ния выявили те его особенности, которые предопределяют внед-

рение идей конвергентности в образовательный процесс. Такими 

предпосылками выступают: 

– глобальное взаимодействие учебного процесса и инфор-

мационной деятельности; 

– конвергенция педагогических наук и технологий и ин-

формационно-коммуникационных технологий; 
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– саморазвитие и самообразование средствами сетевого об-

разования; 

– наличие трансфер-зон научного знания и т. д. [4]. 

В таких трансфер-зонах можно наблюдать: 

– объединение содержания различных дисциплин в одну 

для преодоления опасности узкопрофессинального образования; 

– взаимопроникновение содержания нескольких дисциплин 

с целью формирования целостного представления о действитель-

ности; 

– разработка междисциплинарных образовательных про-

грамм как базы формирования целостной картины мира;  

– формирование междисциплинарных подходов к образо-

ванию с целью организации эффективной деятельности для полу-

чения образовательного продукта и решения комплексных про-

фессиональных задач [4]. 

Проведенный анализ теоретической литературы [5], педа-

гогические наблюдения и рефлексия собственного педагогиче-

ского опыта позволили выделить следующие функции конвер-

гентного обучения в иноязычном образовательном процессе:  

– конвергентность обучения иностранным языкам в полной 

мере соответствует целевым ориентирам современного образова-

ния, а именно: развитию вторичной языковой личности учителя, 

способной к самостоятельному решению сложных коммуника-

тивных и неоднозначных профессиональных задач, что возможно 

только в случае интеграции разноаспектных знаний и владения 

различными образовательными, коммуникационными, когнитив-

ными и другими технологиями; 

– конвергентное обучение (межпредметная интеграция в 

сочетании с технологической конвергентностью) обеспечивает 
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комплексное развитие разноаспектных знаний, умений и навыков, 

а также приобретение необходимого практического социального, 

коммуникативного и профессионального опыта, что обеспечивает 

формирование профессионально грамотной, социально активной 

личности учителя иностранного языка;  

– конвергентное обучение обеспечивает модернизацию со-

держания иноязычного образования (в том числе установления 

прочных конвергентных связей между его предметными компо-

нентами — лингвистическим, социокультурным, методическим), 

разработку эффективных способов его освоения, а также актуали-

зацию форм организации процесса обучения иностранному языку. 

Содержательной платформой конвергентного иноязычного 

образования, с нашей точки зрения, выступает конвергентное зна-

ние, обеспеченное такими дисциплинами, как «Иностранный язык 

(ИЯ)», «История ИЯ», «Лексикология ИЯ», «Литература стран(ы) 

ИЯ», «Страноведение (история, география и культура страны ИЯ)», 

«Культура речевого общения (русский язык»), «Основы межкуль-

турной коммуникации» и т. д. Одновременно с тем, что каждая из 

этих дисциплин имеет свои задачи и содержание, предусматривает 

разные формы и приемы обучения, мы наблюдаем их взаимопро-

никновение и логическую связь между ними. Каждая из них направ-

лена на формирование того или иного аспекта вторичной языковой 

личности учителя и его профессионализма. Тенденция к конвер-

гентности проявляется в единстве целей этих дисциплин, при этом 

задача преподавателя состоит в том, чтобы разработать рабочие 

программы этих дисциплин таким образом, чтобы избежать по-

второв информации; не упустить важные блоки учебного матери-

ала, разработать эффективные формы отсылки к ранее изученному 
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материалу или материалу, представленному в другой дисциплине; 

объединить разные дисциплины в одну и пр.  

Подобная практика предполагает известную гибкость учеб-

ных планов, рабочих программ дисциплин, подвижность отдельных 

блоков программы дисциплины и их способность к взаимозаменя-

емости и объединению. Так, например, теоретические дисциплины 

могут быть объединены в единую «Теорию английского (фран-

цузского, немецкого и пр.) языка», где проблемы теоретической 

грамматики, фонетики, лексикологии могут быть рассмотрены как 

с позиций синхронии, так и диахронии с привлечением научных 

знаний из области истории языка. При этом комплексно могут быть 

рассмотрены и методы лингвистического исследования в сочета-

нии с информационными и когнитивными технологиями получе-

ния научного знания. Параллельно следует обеспечить изучение 

методик обучения соответствующим аспектам языка, основанное 

на сближении педагогических, психологических, социальных и 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий [4]. 

Если вопрос о конвергенции информационно-технологиче-

ских технологий и педагогических технологий в иноязычном об-

разовательном процессе уже не вызывает никаких сомнений и по-

дробно освещен в психолого-педагогической литературе, то при-

менение когнитивных технологий требует дальнейшего изучения. 

Как известно, когнитивная трансформация научного миро-

воззрения ведет к изменению вектора научной деятельности — с 

познавательного на проектный (проективный). Когнитивные тех-

нологии направляют фокус своего внимания на процессы получения 

знаний, их представления, хранения, обработки, интерпретации и 

продуцирования новых знаний. Освоение все большего объема 
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информации требует оптимизации умственной деятельности че-

ловека, его когнитивных процессов. Одним из самых эффективных 

выступает когнитивное моделирование, хорошо зарекомендовав-

шее себя в научном сообществе. Однако необходимо превратить 

его в системную методологию освоения знаний и экстраполиро-

вать, в том числе, на иноязычное образование. В этой предметной 

сфере важно осознание когнитивных механизмов, лежащих в ос-

нове овладения разноструктурными языками, формирования вто-

ричной языковой личности и разрешения когнитивных противо-

речий между картинами мира своей и чужой культур. 

Построение программ конвергентного иноязычного обра-

зования, использование конвергентных технологий, интегрирова-

ние знаний из различных предметных областей — это сложнейшая 

системная задача, выполнение которой можно возложить только 

на специалиста, имеющего высочайший уровень профессиональ-

ной подготовки. Такая подготовка должна быть, по крайней мере, 

двухкомпонентной. Во-первых, педагог должен владеть обширным 

междисциплинарным знанием, которое он сам получил на меж-

дисциплинарной основе (взаимопроникновение теоретических и 

практических языковых, культурологических, педагогических дис-

циплин). Во-вторых, такого специалиста следует вооружать це-

лым арсеналом технологий. При этом информационно-коммуни-

кационными технологиями он должен владеть априори, 

поскольку информационная и цифровая грамотность является 

компетенцией, востребованной в любой области знаний. Акцент 

же должен быть сделан на овладении когнитивными и социаль-

ными технологиями, что является залогом успешной профессио-

нальной деятельности преподавателя по развитию когнитивного, 
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коммуникативного, эмоционального и других аспектов развития 

личности обучающегося [6].  

4 Обсуждение (Discussion) 

С нашей точки зрения, в практической плоскости конвер-

гентность в иноязычном образовании может быть обеспечена в 

процессе реализации всех возможных видов учебно-познаватель-

ной деятельности. В педагогическом вузе на основе трансдисци-

плинарности содержания [3] может быть организована аудитор-

ная и научно-исследовательская деятельность. При этом и та и 

другая подразумевают использование современных технологий и 

методов научного познания, которые конвергируют (сходятся) в 

точке пересечения целей формирования вторичной языковой лич-

ности и развития иноязычной коммуникативной компетенции. 

Нельзя также недооценивать роль внеаудиторной работы студен-

тов, которая содержит огромный потенциал синтеза знаний всего 

ряда гуманитарных дисциплин: лингвистики, культурологии, 

страноведения, социологии, истории, философии и т. д.  

Поскольку концепция конвергентности подразумевает обу-

чение не отдельно взятым предметам, а видам деятельности, то в 

разработке конкретных образовательных программ и рабочих про-

грамм конвергентно ориентированных учебных курсов должны 

участвовать потенциальные работодатели, учителя-практики, 

представители образовательных организаций, на базе которых 

студенты проходят различные виды производственной практики.  

5 Заключение (Conclusion) 

Обращение современного иноязычного образования к идеям 

конвергентности является ответом педагогической реальности на 

требования реальности социально-экономической и политической, 
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выдвигающей задачи интегративного характера. Конвергентная 

парадигма образования вообще и иноязычного образования, в част-

ности, — это отражение развития тенденции к парадигмальности, 

в рамках которой конвергентность допускает сосуществование и 

взаимодействие других образовательных парадигм [7], в резуль-

тате синкретизма действий которых реализуются цели иноязыч-

ного образования: формирование вторичной языковой личности, 

владеющей иноязычной коммуникативной компетенцией, толерант-

ной культуроцентричной личности, способной к межкультурному 

взаимодействию, профессионально развитой личности учителя 

иностранного языка, ориентированной на решение педагогических 

задач по формированию многогранной индивидуальности обуча-

ющегося. 
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CONVERGENCE IN MODERN 

FOREIGN LANGUAGE EDUCATION  

Abstract 

Introduction. The ideas of convergence in education have 

become widespread in connection with the development of post -

industrial society. The formation of a personality of a conver-

gent type is one of the requirements of the modern world, un-

derstood as a complex whole, which can be studied only from 

the standpoint of the interaction of various subject areas in com-

bination with the development and application of emergent tech-

nologies. Extrapolating the concept of convergence to liberal 

arts education, we put forward the substantiation of the potential 

of convergent learning in a foreign language educational process 

as the goal of this article.  

Materials and methods. The leading methods of this study 

are the analysis of scientific literature on the problems of the 

development of modern education and the formation of relevant 

educational paradigms in the field of teaching foreign languages 

and cultures, as well as the generalization of the au thors' expe-

rience as teachers of higher school. The choice of research meth-

ods and materials (regulatory documents and educational pro-

grams) is aimed at revealing the scientific and methodological 

potential of convergent learning in this subject area.  

Results. The article describes the prerequisites for using 

convergent learning and its functions in foreign language edu-

cation. The content platform of convergent foreign language ed-

ucation and the organizational and methodological conditions 

for its design are discussed. The necessity of unity of transdis-

ciplinary knowledge and convergence of information, cognitive, 

social and pedagogical technologies is emphasized.   

Discussion. The authors are confident that convergence 

in foreign language education can be implemented on the basis 

of transdisciplinarity and technological convergence within the 

framework of all types of educational and cognitive activities of 

students: classroom, extracurricular, research, as well as in the 
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course of teaching practice. The emphasis on the project types 

of work of students and their quasi-professional activities im-

plies the participation of representatives of the pedagogical 

community in the development of convergence-based training 

programs.  

Conclusion. The formation of a convergent paradigm of 

foreign language education reflects a trend towards polypara-

digmality that allows its coexistence with other educational par-

adigms. The result of the syncretism of all educational para-

digms is the formation of a tolerant secondary linguistic 

personality of the teacher, capable of productive cross-cultural 

and professional communication, as well as independent many-

sided pedagogical activity.  

Keywords: Modern education; Convergence in education; 

Convergent learning; Convergent technologies; Transfer zone of 

scientific knowledge; Future teacher; Foreign language; Student 

of a pedagogical university; Foreign language education; Educa-

tional paradigm; Secondary language personality.  

Highlights:  

At present, convergence acts as one of the modern para-

digms of education at various levels;  

Convergence in education is a strategy aimed at ensuring 

the interaction and integration of various subject areas in com-

bination with the use of modern technologies;  

Content and linguodidactic characteristics of foreign lan-

guage education allow to extrapolate the ideas of convergence 

to this subject area. 
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КЕЙС-СТАДИ КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ 

КОЛЛАБОРАЦИОННОЙ СРЕДЫ В ИНОЯЗЫЧНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА 

Аннотация  

Введение. Статья посвящена внедрению в учебный процесс 

таких форм и методов работы, которые создают коллаборацион-

ную среду для более успешной подготовки будущих учителей 

иностранного языка к профессиональной деятельности. В основе 

педагогической коллаборации лежит межличностное, научное и 

учебное взаимодействие обучающихся с целью обеспечения кон-

курентоспособности будущих учителей в постоянно меняющихся 

условиях профессионально-педагогической деятельности. 
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Материалы и методы. В статье рассмотрен метод кейс-

стади, этапы работы с кейсом, а также условия для его эффектив-

ного применения. Особое внимание уделяется роли преподава-

теля, который выступает в качестве координатора, направляя обу-

чающихся на самостоятельный поиск эффективного решения. В 

процессе педагогической коллаборации будущие учителя ино-

странного языка анализируют проблему, критически ее оцени-

вают, отходят от стереотипных решений, оценивают возможные 

риски, аргументируют коллегиальное решение. Педагогическая 

коллаборация направляет вектор деятельности обучающихся в 

профессионально-педагогическую деятельность. 

Результаты. Систематическое применение кейс-стади в 

учебном процессе на факультете иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогиче-

ский университет» является предпосылкой для педагогической 

коллаборации. В результате этого у будущих учителей иностран-

ного языка повышается уровень сформированности умений рече-

вого общения на иностранном языке, развиваются критическое 

мышление, творческие способности. Это открывает новые гори-

зонты для самореализации обучающихся, что, в свою очередь, 

способствует росту их методического потенциала.  

Обсуждение. Авторы сравнивают и анализируют точки 

зрения ученых и педагогов-практиков по проблеме педагогической 

коллаборации и использования метода кейс-стади для работы со 

студентами в рамках коллаборационной образовательной среды. 

Делается вывод о значимости коллаборационного взаимодей-

ствия обучающихся для их профессиональной социализации и 

более успешной интеграции в профессионально-педагогическую 



 

 
 

Педагогические науки 

 
 

25 

 

К
ей

с-ст
а

д
и

 к
а

к
 м

ет
о

д
 со

зд
а

н
и

я
 к

о
лла

б
о

р
а

ц
и
о

н
н
о

й
 ср

ед
ы

 в и
н
о

я
зы

ч
н
о

м
 о

б
р

а
зо

ва
н
и
и

 ст
уд

ен
т

о
в п

ед
вуза

 

деятельность. Анализ различных методических позиций подтвер-

дил, что изложенные авторами в данной статье положения в ос-

новном соотносятся с точками зрения других авторов.  

Заключение. Мониторинг уровня подготовки выпускников 

к осуществлению профессиональной деятельности  свидетель-

ствует о росте готовности выпускников педагогического вуза к 

профессиональной деятельности, а именно: о развитии коммуни-

кативной компетенции на более высоком уровне, о вовлеченности 

в активный творческий процесс, о готовности к коллаборации со 

всеми субъектами учебного процесса, что обеспечивается созда-

нием педагогической коллаборационной среды. 

Ключевые слова: будущие учителя иностранного языка; 

профессиональная подготовка; педагогическая коллаборация; ме-

тод кейс-стади; коммуникативная компетенция; познавательная 

деятельность.  

Основные положения: 

– спроектирован процесс создания коллаборационной пе-

дагогической среды для более эффективной подготовки будущих 

учителей иностранного языка к профессиональной деятельности; 

– доказана эффективность использования метода кейс-

стади, создающего условия для педагогической коллаборации, с 

целью формирования у будущих учителей иностранного языка 

профессионально значимых умений и навыков; 

– особое внимание уделено роли преподавателя-координа-

тора, который направляет обучающихся на самостоятельный по-

иск наиболее адекватного решения, не нарушая созданную колла-

борационную среду.  
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1 Введение (Introduction) 

Подготовка будущих учителей к профессиональной дея-

тельности подразумевает решение ряда задач в процессе взаимо-

действия с различными субъектами процесса обучения и требует 

от выпускников умения найти эффективные способы для органи-

зации деятельности и плодотворного сотрудничествами с колле-

гами, обучающимися, их родителями и другими образовательными 

организациями. Коллаборация являет собой очень важный аспект 

профессиональной подготовки будущего учителя с целью реали-

зации горизонтально-фасилитарного взаимодействия на всех вы-

шеобозначенных уровнях, поскольку коррелируется с современ-

ными образовательными трендами, маркером которых является 

ориентация на личность обучающегося, которая должна разви-

ваться в гуманной и демократической образовательной среде [1]. 

Будущий учитель иностранного языка должен уметь организовать 

в процессе своей профессиональной деятельности межличностное 

общение, учебное и научное сотрудничество, а также совместную 

профессиональную деятельность. Для реализации поставленных 

целей следует придерживаться некоторых основополагающих 

принципов педагогической коллаборации, а именно:  

– принцип горизонтально-фасилитарного партнерства, пред-

полагающий равенство мнений и свобод всех участников учеб-

ного процесса; 

– принцип толерантного отношения к чужому мнению, от-

личному от собственного; 

– принцип готовности к конструктивному диалогу со всеми 

участниками учебного процесса; 

– принцип оптимизации решения поставленных задач со сто- 
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роны всех участников учебного процесса с учетом прогнозирова-

ния конечного результата; 

– принцип субъектной идентификации, который дает воз-

можность оценить свой потенциал для решения поставленных за-

дач и установления межличностных контактов. 

При успешной реализации данных принципов представля-

ется возможным так организовать учебное сотрудничество в кон-

тексте педагогической коллаборации, чтобы успешно подготовить 

будущих учителей иностранного языка к профессиональной дея-

тельности и развить их функциональную грамотность, которую 

Е. Ю. Никитина, О. Ю. Афанасьева и М. Г. Федотова рассматривают 

как «интегрированный результат опыта взаимодействия участни-

ков образовательного процесса, как меру или степень включения 

будущих учителей в квазипрофессиональную и профессиональ-

ную деятельность с целью исполнения профессиональных функ-

ций» [2, 171]. 

Будущий учитель иностранного языка должен владеть раз-

личными формами учебной деятельности: парной, групповой, ко-

мандной и коллективной. В контексте данной деятельности пре-

подаватель выполняет образовательную, воспитательную, развива-

ющую, мотивирующую, контролирующую и рефлексирующую 

функции. Для реализации данных функций необходимо подо-

брать такие формы работы, которые позволят в полной мере реа-

лизовать содержательную составляющую учебной деятельности, 

внедрить в учебный процесс нестандартные формы работы, создать 

квазипрофессиональную среду для более успешной адаптации 

обучающихся к будущей профессиональной деятельности, а также 

оказать в случае необходимости горизонтально-фасилитарную 
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поддержку и мотивировать обучающихся к самооценке достигну-

тых результатов. 

Таким образом, создание условий для эффективной педа-

гогической коллаборации в учебном процессе позволит будущим 

учителям иностранного языка быть конкурентоспособными в си-

туации возрастающих требований и меняющихся условий про-

фессиональной деятельности. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Для достижения поставленной цели, а именно для обеспе-

чения эффективной коллаборации субъектов учебного процесса 

на более высоком уровне целесообразным является интеграция в 

традиционный процесс обучения иностранному языку на факуль-

тете иностранных языков ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный гуманитарно-педагогический университет» по направ-

лению подготовки 44.03.05. «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)», профильная направленность 

«Немецкий язык. Английский язык» таких способов и методов, 

которые направлены на взаимный обмен информацией, передачу 

сообщений, на взаимное влияние и взаимодействие, что позволит 

обучающимся быть включенными в процесс коллаборации. В 

этой связи эффективным представляется применение метода 

кейс-стади. Данный метод позволяет не только внести разнообра-

зие в учебный процесс, но и побуждает обучающихся к совмест-

ной деятельности для поиска решения задач. Это дает возмож-

ность обучающимся в процессе педагогической коллаборации 

развивать знания, навыки и умения, необходимые для будущей 

эффективной профессиональной деятельности, а именно: умение 

проанализировать проблему,  выделить ее структуру, критически 
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оценить имеющийся опыт решения подобных проблем, отверг-

нуть существующие стереотипы и штампы в процессе поиска пу-

тей решения проблемы, применить системный подход для диа-

гностики  возможных рисков при выборе путей решения, а также 

уметь обосновать коллегиально выбранное решение проблемы. 

При традиционной организации учебного процесса обуча-

ющиеся получают готовый алгоритм действий с четко сформули-

рованными поэтапными шагами для решения поставленных за-

дач, однако в реальной жизни, в процессе профессиональной 

деятельности могут возникать непредвиденные ситуации, для ре-

шения которых достаточно трудно подобрать адекватное решение 

за короткий отрезок времени. 

В процессе профессиональной деятельности каждый педа-

гог сталкивается с различными сложными ситуациями, которые 

постоянно меняются и которые напрямую зависят от субъектов 

учебного процесса. Метод кейс-стади учит студентов анализиро-

вать ситуацию и быстро принимать решение. Основной целью ме-

тода является создание такой ситуации для обучающихся, которая 

мотивирует их на самостоятельный поиск путей решения постав-

ленных задач, при этом они опираются на собственный жизнен-

ный и квазипрофессиональный опыт. При этом происходит пре-

ломление теоретических знаний и практических умений и 

навыков в профессионально-деятельностный сегмент будущей 

педагогической деятельности. 

Структура кейса включает в себя четко сформулированную 

проблему, содержащую противоречия между требованием к уровню 

сформированности речевых умений и языковых навыков согласно 

ФГОС и реальной ситуацией, обозначенную цель и поставленные 
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задачи, которые необходимо решить. При реализации метода 

кейс-стади работа делится на следующие этапы: 

– на подготовительном этапе отбираются наиболее репре-

зентативные ситуации, происходит ознакомление обучающихся 

как с проблемой, так и с технологией метода кейс-стади; 

– на аналитическом этапе вниманию обучающихся пред-

ставляется конкретная ситуация, в рамках которой происходит 

сбор и анализ информации; 

– на этапе межличностной коллаборации обучающиеся 

анализируют возможные пути решения обозначенной проблемы 

и поставленных задач, выбирают в процессе коллегиального об-

суждения наиболее приемлемый путь их решения; 

– на оценочно-рефлексивном этапе сравниваются в про-

цессе дискуссии выбранные пути решения, обсуждаются возни-

кающие проблемы, селектируются предложенные пути решения 

проблемы и выбирается наиболее эффективное решение. 

При интеграции метода кейс-стади в традиционный учеб-

ный процесс особая роль отводится преподавателю, который вы-

ступает в роли координатора. Он излагает основные задачи, помо-

гает в поиске необходимой информации, мотивирует обучающихся 

на дискуссию и поиск оптимального решения проблемы. Степень 

участия координатора в руководстве при реализации метода кейс-

стади варьируется от небольших подсказок или сообщения допол-

нительной информации либо предложения правильного решения 

до полного невмешательства в работу над проблемой. Преподава-

тель может контактировать при необходимости с одним обучаю-

щимся, несколькими, либо со всей группой. Он наблюдает за рабо-

той обучающихся, приходит в случае необходимости на помощь, 
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оценивает их работу и инициирует рефлексию на финальном 

этапе. 

Обучающиеся действуют в рамках полученной роли, вжи-

ваются в нее, осознавая, что это всего лишь роль. Вступая в роль, 

они не наделяют ее своими личностными качествами. Для успеш-

ной работы над кейсом обучающиеся должны ориентироваться в 

теме, уметь осуществлять поиск и анализ информации, а также 

взаимодействовать друг с другом. 

При применении метода кейс-стади следует принимать во 

внимание следующие требования к кейсам: 

– соответствие уровня сложности актуальному уровню 

знаний, умений и навыков обучающихся; 

– соответствие темы кейса изучаемому материалу; 

– кейс должен носить альтернативный характер и преду-

сматривать несколько вариантов решения; 

– аутентичность представленных в кейсе материалов. 

Таким образом, соблюдение данных требований будет спо-

собствовать успешной интеграции метода кейс-стади в процесс 

подготовки будущих учителей иностранного языка, что позволит 

не только повысить уровень владения иностранным языком, но и 

эффективнее подготовит их к будущей профессиональной дея-

тельности. 

3 Результаты (Results) 

Применение метода кейс-стади в процессе подготовки бу-

дущих учителей иностранного языка является предпосылкой для 

успешной коллаборации обучающихся с целью реализации по-

ставленных задач. 

После презентации обучающимся кейса они вступают в 

активное коллегиальное обсуждение для поиска оптимального 
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решения, на данном этапе развиваются умение общения, умение 

работать в команде, умение критически подходить к имеющейся 

информации, взвешивая преимущества и недостатки возможных 

путей решения задач, а также способность принимать совместное 

решение, оценив рациональность идей коллег. 

В процессе поиска новых нестандартных решений важная 

роль отводится преподавателю-координатору, который органи-

зует работу в соответствии с основными правилами успешной 

коллаборации. Все участники имеют право на высказывание соб-

ственной точки зрения и приведения аргументов «за», в случае 

несогласия каждый участник может привести контраргументы. 

Координатор не вмешивается в дискуссию и не прерывает высту-

пающих, он наблюдает за ходом обсуждения, определяя   в случае 

необходимости вектор работы. 

Будущие учителя иностранного языка отмечают, что при-

менение метода кейс-стади создает наилучшие условия для орга-

низации коммуникативной коллаборации, что приводит к более 

успешной подготовке к будущей профессиональной деятельно-

сти, а именно: повышается уровень сформированности умений 

монологической и диалогической речи, улучшаются коммуника-

тивные умения, повышается уровень сформированности крити-

ческого мышления. Это способствует самореализации, развитию 

творческих способностей и креативности, повышает методиче-

ский потенциал обучающихся. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Проблема педагогической коллаборации и создания в обра-

зовательных организациях коллаборационной среды вызывает все 

больший интерес у педагогической общественности. По мнению 
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В. А. Ханина, коллаборативное обучение позволяет максимально 

индивидуализировать образовательный маршрут обучающегося с 

опорой на принципы целостности, функциональности и интегра-

тивности, а также упрощает реализацию процесса профессиональ-

ной подготовки студентов посредством использования системного 

подхода [3]. В свою очередь, технология индивидуализации обра-

зовательной среды, как справедливо отмечают А. В. Ворожейкина 

и И. А. Скоробренко, характеризуется студентоориентированностью, 

а ее педагогический вектор направлен на личность каждого обу-

чающегося и его актуальные образовательные потребности [4] 

Кроме того, с точки зрения П. А. Балышева, достоинством реали-

зации коллаборативного взаимодействия является отсутствие 

необходимости в строгой регламентации структур и правил ак-

тивного взаимодействия обучающихся, хотя его реализация воз-

можна лишь в особым образом спроектированной образователь-

ной среде [5]. 

Обобщая указанные выше методические позиции, можно 

заключить, что создание коллаборационной среды для професси-

ональной подготовки будущих учителей обладает высоким дидак-

тическим потенциалом, поскольку позволяет объединить активные 

действия нескольких студентов для решения поставленных учеб-

ных задач и в то же время освобождает процесс профессиональной 

подготовки студентов от авторитарности и догматичности, придавая 

ему интерактивный характер и максимально ориентируя его на 

личность и образовательные потребности каждого обучающегося. 

Анализ работ ученых и педагогов-практиков по проблеме исполь-

зования метода кейс-стади в образовательном процессе с целью 

его интенсификации показал, что данный метод на сегодняшний 
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день активно используется преподавателями в работе со студен-

тами, в том числе и в контексте педагогической коллаборации. 

Рассматривая кейс-стади как современный метод обучения 

иностранным языкам в вузе, Н. С. Измайлова делает акцент на 

высоком потенциале метода для организации педагогической кол-

лаборации студентов на занятиях (метод способствует развитию 

командного духа и позволяет совершенствовать коммуникативные 

навыки обучающихся) и формирования аналитических умений 

студентов в режиме дискуссии [6]. С этой методической позицией 

коррелируется точка зрения Е. А. Селивановой, которая очень 

точно подчеркивает, что кейс-метод способствует продуктивному 

сотрудничеству обучающихся и решению профессиональных за-

дач в режиме коллаборации, где совместная работа по поиску пу-

тей решения педагогической проблемы обеспечивает повышение 

качества профессиональной подготовки педагогов и, как след-

ствие, их профессиональный рост [7]. Схожей точки зрения при-

держиваются также И. А. Ерина, С. П. Черкашина и В. А. Лапшин, 

которые рассматривают кейс-стади как ведущую технологию 

формирования коммуникативной компетентности и утверждают, 

что совместная деятельность студентов по решению кейсов повы-

шает эффективность их продуктивного взаимодействия посред-

ством групповой работы и способствует развитию у них необхо-

димых механизмов профессиональной саморегуляции [8]. 

Таким образом, анализ вышеизложенных позиций ученых 

и педагогов-практиков подтверждает высокую актуальность исполь-

зования метода кейс-стади в работе со студентами в контексте кол-

лаборационной образовательной среды. Коллаборационное взаимо-

действие студентов, реализуемое в процессе работы по решению 
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кейсов, позволяет не только эффективно подготовить их к профес-

сиональной деятельности в сфере образования, но и способствует 

формированию у них навыков межличностного профессионально-

ориентированного общения, что в конечном итоге способствует 

их успешной профессиональной социализации. 

5 Заключение (Conclusion) 

Полученный опыт по созданию коллаборационной среды 

для подготовки будущих учителей иностранного языка подтвер-

ждает эффективность применения метода кейс-стади для активи-

зации самостоятельной познавательной деятельности обучаю-

щихся, для формирования их коммуникативной компетенции на 

более высоком уровне, для вовлеченности в активный творческий 

процесс. Это не претендует на комплексное решение задачи под-

готовки конкурентоспособного учителя иностранного языка, од-

нако создает условия для личностного профессионального роста, 

включающего в себя как формирование языковых навыков и ре-

чевых умений на более высоком уровне, так и профессиональных 

качеств будущих педагогов. 

Основываясь на данных мониторинга уровня подготовки 

выпускников к осуществлению профессиональной деятельности, 

хотелось бы отметить, что большинство выпускников отмечают 

достаточную степень готовности к профессиональной деятельно-

сти, а также высокий уровень сформированности коммуникатив-

ных компетенций благодаря созданию педагогической коллабора-

ционной среды, что свидетельствует об их конкурентоспособности 

на рынке труда. 
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CASE STUDY AS A METHOD OF CREATING 

A COLLABORATIVE ENVIRONMENT IN FOREIGN 

LANGUAGE EDUCATION FOR STUDENTS 

AT A PEDAGOGICAL UNIVERSITY  

Abstract 

Introduction. The article is devoted to the implementation 

into the educational process of such forms and methods of work 

that create collaborative environment for more successful train-

ing of future foreign language teachers for professional activi-

ties. Pedagogical collaboration is based on interpersonal, scien-

tific and educational interaction of students in order to ensure 

the competitiveness of future teachers in the constantly chang-

ing conditions of professional and pedagogical  activity. 

Materials and Methods. The article discusses the case 

study method, the stages of working with a case, as well as the 

conditions for its effective application. Particular attention is 

paid to the role of the teacher, who acts as a coordinator, d irect-

ing students to independent search for an effective solution. In 

the process of pedagogical collaboration, future foreign lan-

guage teachers analyze the problem, critically assess it, move 

away from stereotypical decisions, assess possible risks, and ar-

gue for a collegial decision. Pedagogical collaboration directs 

the vector of students’ activities into professional and pedagog-

ical activities. 
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Results. The systematic use of case studies in the educa-

tional process at the Faculty of Foreign Languages of the South-

Ural State Humanities-Pedagogical University is a prerequisite 

for pedagogical collaboration, as a result, future foreign lan-

guage teachers increase the level of formation of foreign lan-

guage speech communication skills, develop critical thinking , 

creative abilities, which opens up new horizons for self -realiza-

tion of students, which in turn contributes to the growth of their 

methodological potential.  

Discussion. The authors compare and analyze the points 

of view of scientists and teachers-practitioners on the problem 

of pedagogical collaboration and the use of the case study 

method to work with students within the collaborative educa-

tional environment. The conclusion is made about the im-

portance of collaborative interaction of students for their pro-

fessional socialization and more successful integration into 

professional and pedagogical activities. An analysis of various 

methodological positions confirmed that the provisions set forth 

by the authors in this article are mainly consistent with the meth-

odological positions and points of view of other authors.   

Conclusion. Monitoring the level of training of graduates 

for the implementation of professional activities indicates an in-

crease in the readiness of graduates of a pedagogical university 

for professional activities, namely: the development of commu-

nicative competence at a higher level, involvement in an active 

creative process, readiness for collaboration with all subjects of 

the educational process, which is ensured by means of creation 

of a pedagogical collaboration environment.  

Keywords: Future foreign language teachers; Profes-

sional training; Pedagogical collaboration; Case study method; 

Communicative competence; Cognitive activity. 

Highlights:  

The process of creating a collaborative pedagogical envi-

ronment was designed for more effectively training of future 

foreign language teachers for professional activities;  
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The efficiency of the proposed case-study method, which 

creates conditions for pedagogical collaboration in order to form 

professionally significant skills and abilities of future foreign 

language teachers, has been proved;  

Special attention is paid to the role of the teacher-coordi-

nator, who guides students to an independent search for the most 

appropriate solution, without disturbing the created collabora-

tion environment. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация  

Введение. В данной статье рассматриваются основные за-

дачи учителя иностранного языка на современном этапе, при этом 

акцент делается на интерактивном характере обучения, рассмат-

риваются преимущества интерактивных методов обучения и воз-

можность их интеграции в традиционный учебный процесс, тео-

ретически обосновывается и доказывается их эффективность. 

Материалы и методы. В качестве основных методов обу-

чения выступают интерактивные методы, целью которых является 
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придание заданиям коммуникативного характера, анализ особен-

ностей родного языка для овладения иноязычным материалом, 

принцип синтетичного овладения лексико-грамматическими зна-

ниями. Это позволяет не только улучшить языковую подготовку 

будущих учителей иностранного языка, но и вооружает их инфор-

мационной, методической и технической составляющими про-

фессиональной подготовки для более успешного вхождения в 

профессиональную деятельность. 

Результаты. Анализ результатов педагогической практики 

свидетельствует об эффективности применения интерактивных 

методов в процессе подготовки будущих учителей иностранного 

языка. Обучающиеся демонстрируют умения конструктивного 

взаимодействия со всеми участниками образовательного про-

цесса, они успешно решают учебно-познавательные, коммуника-

тивно-развивающие и социально-ориентационные задачи. Буду-

щие учителя иностранного языка проявляют высокий уровень 

резильентности при встрече с конфликтными ситуациями. 

Обсуждение. Авторы обобщают результаты анализа работ 

ученых по проблеме использования интерактивных методов обу-

чения в контексте лингвообразования в высшей школе и подго-

товки будущих педагогов к профессиональной деятельности. 

Констатируется высокий методический потенциал интерактивных 

методов обучения. Делается вывод о важности интерактивных ме-

тодов обучения как в аспекте предметной подготовки будущих 

учителей иностранного языка, так и в аспекте их дидактической 

подготовки. 

Заключение. Делается вывод о том, что применение интер-

активных методов обучения создает предпосылки для развития 
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критического мышления, толерантности и доброжелательности, 

улучшает взаимоотношения в коллективе и повышает уровень по-

ложительной мотивации к изучению иностранного языка. 

Ключевые слова: будущие учителя иностранного языка; 

коммуникативные умения; умения диалогической и монологиче-

ской речи; интерактивные методы обучения; прием «За стеклом»; 

прием «Броуновское движение»; прием «Древо решений»; прием 

«Карусель». 

Основные положения: 

– доказана необходимость применения интерактивных ме-

тодов обучения для более эффективной профессиональной подго-

товки будущих учителей иностранного языка к педагогической 

деятельности; 

– определены преимущества интерактивных методов обу-

чения с целью организации конструктивного взаимодействия на 

основе горизонтально-фасилитарного сотрудничества; 

– в процессе практической деятельности выявлены наибо-

лее эффективные интерактивные методы обучения, носящие уни-

версальный характер. 

1 Введение (Introduction) 

Основной задачей учителя иностранного языка является 

такая организация учебного процесса, которая позволит обучаю-

щимся овладеть диалогическими и монологическими умениями 

на более высоком уровне и быть в состоянии успешно организовать 

процесс общения с представителями иноязычной культуры. Для 

реализации данной цели педагогу необходимо подобрать способы 

активного вовлечения обучающихся в процесс работы для получе-

ния знаний и передачи информации, а также поиска правильного 
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решения поставленной задачи. В этой связи особую роль приоб-

ретают интерактивные методы обучения, базирующиеся на гори-

зонтально-фасилитарной работе педагога и обучающихся, кото-

рые являются равноправными участниками учебного процесса. 

Обучающиеся вступают во взаимодействие как с учебной средой, 

так и с непосредственным окружением, результатом чего является 

приобретение необходимого опыта, что является источником 

учебного познания. 

При интерактивном обучении фокус направлен на совмест-

ную деятельность, которая проходит в несколько этапов за счет 

постоянной смены видов работы, начиная от теоретического 

осмысления, заканчивая практическим применением.  К таким 

видам работы относятся различные дидактические и ролевые 

игры, дискуссии, работа по станциям, проектная деятельность и 

так далее. Обучающиеся в процессе деятельности пробуют себя 

как в роли педагога, так и в роли участника учебного процесса, 

что повышает уровень их мотивации и способствует повышению 

продуктивности учебного процесса. 

Преимущества применения интерактивных методов в учеб-

ном процессе обусловлены следующими особенностями, а именно: 

– обучающиеся активно взаимодействуют друг с другом в 

процессе решения учебных задач, при этом формы взаимодей-

ствия варьируются: «обучающийся – преподаватель – обучаю-

щийся», «обучающийся – компьютер – преподаватель» и так да-

лее. Преподаватель выступает в роли фасилитатора, направляя 

обучающихся для решения образовательных задач; 

– при внедрении в учебный процесс интерактивных методов 

преподаватель организует работу следующим образом: мотивирует 
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обучающихся на решение поставленных задач, в процессе сов-

местной деятельности происходит формирование нового опыта, 

его интериоризация и рефлексия на заключительном этапе; 

– формы работы при применении интерактивных методов 

различны: работа в парах, в малых и больших группах на основе 

горизонтально-фасилитарного сотрудничества; 

– интерактивные методы базируются на игровых формах 

обучения, что создает среду для учета и реализации индивидуаль-

ных особенностей обучающихся, а также способствует приобре-

тению как познавательного, так и социального, квазипрофессио-

нального опыта. 

Таким образом, интеграция интерактивных методов обуче-

ния в традиционный учебный процесс дает возможность обучаю-

щимся не только овладеть полученными знаниями и закрепить их, 

но и приобрести опыт взаимодействия друг с другом, научиться 

избегать конфликтных ситуаций, выходить из возможных кон-

фликтов с достаточно высоким уровнем педагогической резиль-

ентности, отстаивать свою позицию, уметь принимать противо-

положную точку зрения, а также осуществлять саморефлексию, 

что в конечном итоге будет способствовать готовности будущих 

учителей иностранного языка к профессиональной деятельности. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Исходя из приоритетной задачи подготовки будущих учите-

лей иностранного языка к осуществлению профессиональной дея-

тельности, мы применяли в учебном процессе интерактивные ме-

тоды обучения, направленные на устное опережение, учет родного 

языка обучающихся при овладении иноязычным материалом, син-

тетичность усвоения материала, коммуникативность упражнений. 
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Данные приемы носят универсальный характер и могут быть ис-

пользованы при работе с обучающимися на разных уровнях владе-

ния языком, а также варьироваться в зависимости от учебных задач 

и индивидуальных особенностей конкретной целевой группы. 

В качестве примеров приведем некоторые из них. 

Прием «За стеклом». Несколько обучающихся разыгрывают 

заданную ситуацию, остальные выступают в качестве наблюдате-

лей, экспертов, критиков и аналитиков. Актеры передают эмоцио-

нальный накал конфликта, наблюдатели комментируют увиденную 

ситуацию и оценивают поведение героев, эксперты рассматривают 

особенности характеров и в зависимости от этого объясняют пове-

денческие реакции, критики дают скептическую оценку как ситу-

ации, так и актерам, аналитики объясняют причины возникнове-

ния конфликта, возможные пути его решения и дают оценку 

действиям героев. 

При использовании приема «Броуновское движение» обуча-

ющиеся собирают информацию по актуальной теме, перемещаясь 

по всей учебной аудитории и опрашивают коллег. Таким образом 

отрабатываются различные грамматические структуры или необ-

ходимые лексические единицы, а задача педагога заключается в 

том, чтобы грамотно составить вопросы и обеспечить взаимодей-

ствие обучающихся на изучаемом иностранном языке. 

Одним из эффективных приемов является «Древо реше-

ний». Обучающиеся делятся на несколько групп, у каждой из кото-

рых есть большой лист бумаги — собственное «древо решений». 

В процессе обсуждения обучающиеся делают пометки на «древе 

решений» группы с целью решения поставленной задачи. Затем 

обучающиеся меняются местами и переходят к «древу решений» 
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другой группы, добавляют свои идеи в «древо решений» коллег. На 

следующем этапе группа модераторов изучает «Древо решений» 

каждой из групп и выбирает наиболее оптимальное решение за-

дачи, сравнивая преимущества и недостатки каждого из предло-

женных вариантов. 

Еще одним эффективным интерактивным приемом является 

«Карусель».  Обучающиеся делятся на два кольца: внешнее и внут-

реннее. Участники внутреннего кольца остаются на своих местах, 

участники внешнего кольца двигаются по часовой стрелке. Каж-

дый обучающийся за короткий промежуток времени успевает об-

судить несколько вопросов, записывая ответы в таблицу. На фи-

нальном этапе обучающиеся обмениваются мнениями и подводят 

итоги. 

В зависимости от форм взаимодействия преподаватель мо-

жет подключать к работе также интернет-технологии. Спектр этих 

технологий обширен и включает в себя интерактивные электрон-

ные учебники и справочники, интерактивные устные и письмен-

ные беседы с реальными партнерами по коммуникации, а также 

видеоконференции. 

Использование интерактивных методов в процессе подго-

товки будущих учителей иностранного языка позволяет организо-

вать учебный процесс на более высоком уровне, совершенствовать 

информационную, методическую и техническую составляющие 

учебного процесса, что в конечном итоге улучшит языковую и про-

фессиональную подготовку будущих учителей иностранного 

языка к профессиональной деятельности.  

3 Результаты (Results) 

Анализ итогов педагогической практики обучающихся на 



 

 
 
48 

 
 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, № 4,2023 

 

Е
. 

А
. 

Б
а

р
о

н
ен

к
о

, 
Ю

. 
А

. 
Р

а
й

св
и

х,
 И

. 
А

. 
С

к
о

р
о
б

р
ен

к
о

 

факультете иностранных языков ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет» поз-

воляет констатировать тот факт, что внедрение интерактивных ме-

тодов обучения в традиционный учебный процесс решает ком-

плекс задач по подготовке будущих учителей иностранного языка 

к профессиональной деятельности, а именно: учебно-познаватель-

ные, коммуникативно-развивающие, социально-ориентационные. 

Обучающиеся легко вступают во взаимодействие со всеми субъек-

тами образовательного процесса в рамках педагогической прак-

тики: с обучающимися, с педагогами-методистами, с представите-

лями администрации, родителями обучающихся. Будущие учителя 

демонстрируют умения отстаивать свою точку зрения, уметь выхо-

дить из конфликтных ситуаций с минимальными потерями для 

себя, резильентно вести себя при столкновении с внештатными си-

туациями. Полученные навыки по организации интерактивного 

обучения помогают будущим учителям иностранного языка орга-

низовать диалогическое взаимодействие с обучающимися, 

успешно применять игровые и тренинговые формы обучения, по-

буждать обучающихся к интеллектуальной активности, апеллируя 

к духу соперничества и состязательности. 

При применении интерактивных методов в процессе педа-

гогической практики будущие учителя иностранного языка не 

только активизируют формирование необходимых знаний, уме-

ний и навыков обучающихся, но и способствуют повышению их 

интереса к познанию культурных реалий и межкультурных осо-

бенностей страны изучаемого языка. Владея интерактивными ме-

тодами и приемами, будущие учителя иностранного языка обла-

дают способностью и готовностью организовывать совместную 
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деятельность с обучающимися, вовлекать их в интерактивную де-

ятельность, в процессе которой они не только получают знания по 

предмету, но и развивают метапредметные и коммуникативные 

умения. Атмосфера продуктивного сотрудничества позволяет по-

лучить обратную связь от обучающихся и дает будущим учителям 

возможность провести саморефлексию по результатам работы. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Проблема использования интерактивных методов обучения 

в процессе профессиональной подготовки будущих учителей и в 

контексте языкового образования достаточно активно обсуждается 

в научно-педагогической среде. Большое внимание ученые и мето-

дисты уделяют вопросам разнообразия интерактивных методов обу-

чения и их наиболее эффективной интеграции в учебный процесс. 

Е. В. Ефимова рассматривает интерактивные методы обу-

чения как средство профессионального развития преподавателей 

иностранного языка. Автор делает акцент на интеграции тради-

ционных методов обучения с инновационными образовательными 

трендами в интерактивном контексте и делает заключение о важ-

ности перманентного профессионального развития педагогов с 

использованием комплексного арсенала интерактивных методов, 

который позволит наиболее успешно подготовить их к вхожде-

нию в профессионально-педагогическую карьеру [1]. Аналогич-

ной методической позиции придерживается И. В. Григорьева, по 

мнению которой «применение инновационных образовательных 

технологий и использование интерактивных методов обучения 

интенсифицирует учебную деятельность, обеспечивает надлежа-

щую специальную подготовку и создает условия для получения 

более широкого базового образования» [2]. 
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Проецируя проблему использования интерактивных мето-

дов обучения иностранному языку в плоскость системно-деятель-

ностного и личностно ориентированного подходов, Ю. В. Кузне-

цова справедливо утверждает, что применение интерактивных 

методов в обучении студентов иностранным языкам позволяет ак-

тивизировать каждого обучающегося, делая его полноправным 

участником учебной коммуникации и погружая в реальную атмо-

сферу сотрудничества, где активность студентов преобладает над 

активностью преподавателя, выступающего в качестве настав-

ника, модератора, фасилитатора, стремящегося направить вектор 

деятельности студентов в нужное русло, стимулируя их активную 

самостоятельную работу и аналитическую деятельность, направ-

ленную на поиск решений поставленных учебных задач [3]. 

Продолжение этих идей находим в работах В. Д. Максимо-

вой и А. С. Восковской, которые отмечают, что для реализации 

интерактивных методов в организации процесса обучения ино-

странному языку обязательным условием является переход от 

теоретического изучения учебного материала к активным практи-

кам применения языкового материала в коммуникативных ситуа-

циях — диалогах или групповых дискуссиях. По мнению авторов, 

наряду с развитием языковых навыков у студентов интерактивные 

методы обучения иностранному языку способствуют более эффек-

тивному развитию у них аналитических, коммуникативных и твор-

ческих навыков, что является неоспоримым достоинством этих 

методов работы с обучающимися [4]. Мы полностью разделяем 

указанные выше точки зрения и принимаем их за методический 

императив, на который следует опираться в организации процесса 

обучения иностранному языку в высшей школе: интерактивные 
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методы обучения способствуют более успешному овладению сту-

дентами учебным материалом, позволяют повысить их учебную 

мотивацию и вносят существенный вклад в их подготовку к 

успешному вхождению в профессионально-педагогическую дея-

тельность, способствуя формированию личности творческого и 

инновационного педагога новой формации. 

По мнению А. Д. Вечедовой и Т. С. Рахметова, «интерак-

тивный метод подчеркивает необходимость обучения на основе 

проблемного изложения учебного материала, что позволяет сту-

денту мыслить логически, нестандартно разрешать приведенную 

проблему» [5, 27]. Эта методическая позиция в целом коррелиру-

ется с нашими наблюдениями за работой студентов в условиях ис-

пользования интерактивных методов для организации учебного 

процесса в педагогическом вузе: обучающиеся более активны, 

они стремятся в режиме коллегиальной работы и взаимодействия 

анализировать и подвергать критической оценке альтернативные 

точки зрения и аргументированно выбирать наиболее успешное 

решение учебной задачи. 

Интересными представляются идеи П. П. Ростовцевой о 

положительном влиянии интерактивных методов обучения на раз-

витие эмоционального интеллекта у обучающихся. С позиции автора, 

формирование эмоционального интеллекта невозможно лишь в 

теоретической плоскости, напротив, этот процесс должен быть 

опосредован активизацией всех психических процессов личности, 

а одни лишь традиционные методы обучения с этой миссией спра-

виться не могут, поэтому ограничиваться их рамками, конечно, 

недостаточно [6]. В самом деле, нельзя не согласиться с тезисом 

о необходимости владения современным педагогом основами 
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эмоционального интеллекта как когнитивно-личностного образо-

вания, поскольку учитель нового поколения должен обладать спо-

собностью и готовностью распознавать собственные чувства и 

эмоции, грамотно управлять ими, понимать эмоции и чувства раз-

личных субъектов образования с целью выстраивания макси-

мально конструктивных взаимоотношений с ними. Очевидно, что 

ввиду большего дидактического резонанса, который возникает 

при использовании интерактивных методов обучения, эмоцио-

нальный интеллект будущего педагога формируется более эффек-

тивно и становится уже не простым когнитивно-личностным об-

разованием, а приобретает как психологический феномен уже 

надпрофессиональный характер. 

Рассматривая интерактивные методы обучения как средство 

развития языковой личности будущих филологов, М. С. Шевчен-

ко делает акцент на их высоком образовательном потенциале, по-

скольку благодаря использованию этих методов в учебном про-

цессе обучающиеся получают опыт межсубъектного взаимодей-

ствия и работы в команде, что позволяет достичь целостности и 

интеграции теоретических знаний посредством их использования 

в учебном проектировании и решении учебных задач [7]. Полностью 

разделяя указанную точку зрения, мы полагаем, что все это, в ко-

нечном итоге, будет способствовать формированию профессио-

нальной грамотности будущего педагога, которую О. Ю. Афанась-

ева, М. Г. Федотова и Л. С. Кузьмина определяют как отражение 

степени успешности выполнения человеком профессиональной 

деятельности, придающее этой деятельности личностный харак-

тер и определяющее, таким образом, успешность проявления че-

ловеком его профессионального потенциала [8]. 
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Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, 

что на сегодняшний день использование интерактивных методов 

обучения в процессе профессиональной подготовки будущих 

учителей актуально и обладает высоким методическим потенци-

алом. Интерактивные методы обучения позволяют не только раз-

вивать учебную активность студентов и интенсифицировать их 

самостоятельную работу по освоению учебного материала, но и 

вооружают будущих учителей необходимым для эффективной пе-

дагогической деятельности методическим арсеналом, который 

может быть использован в процессе решения ежедневных линг-

водидактических задач. 

5 Заключение (Conclusion) 

Исходя из социального заказа государства, системы обра-

зования и общества на современном этапе задачей педагога явля-

ется подбор таких форм и методов обучения, которые способствуют 

активному вовлечению обучающихся в совместное интерактив-

ное взаимодействие. Систематическое применение интерактив-

ных методов на занятиях по иностранному языку позволяет сфор-

мировать на более высоком уровне коммуникативные умения 

обучающихся, научить их работать в коллективе, слушать и слышать 

собеседника, поддерживать беседу, отстаивать свою точку зрения 

и принимать чужую. В процессе интерактивного взаимодействия 

эффективно формируются фонетические, лексические и грамма-

тические навыки обучающихся, а также умения диалогической и 

монологической речи. 

Обучающиеся оказываются в ситуации, когда им необхо-

димо самостоятельно находить необходимую информацию, ана-

лизировать ее и применять полученные знания, что наполняет 
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процесс обучения содержательным смыслом. Применение интер-

активных методов обучения придает учебному процессу положи-

тельный эмоциональный характер, что способствует доверитель-

ному отношению всех его участников друг к другу, создавая 

позитивную атмосферу сотрудничества. Интерактивное обучение 

создает предпосылки для развития способностей неординарно 

мыслить, критически оценивать проблемную ситуацию, находить 

выходы из нее. Обучающиеся отстаивают свои точки зрения, вы-

слушивают иные позиции, проявляют при этом толерантность и 

доброжелательность, что способствует становлению коллектива и 

улучшает личностные взаимоотношения в нем. Таким образом, 

применение интерактивных методов в процессе профессиональ-

ной подготовки будущих учителей способствует их профессио-

нальному становлению и делает более эффективным вхождение в 

педагогическую профессию. 
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ACTUALIZATION METHODS OF TEACHING 

FUTURE TEACHERS A FOREIGN LANGUAGE 

Abstract 

Introduction. This article discusses the main tasks of a 

foreign language teacher at the present stage, with an emphasis 

on the interactive nature of teaching, the advantages of interac-

tive teaching methods and the possibility of their integration 
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into the traditional educational process are considered, their ef-

ficiency is theoretically substantiated and proved.  

Materials and Methods. The main teaching methods are 

interactive methods, the purpose of which is to give tasks com-

municative character, analysis of features of the native language 

for mastering foreign language material, the principle of syn-

thetic mastery of lexical and grammatical knowledge. This al-

lows not only to improve the language training of future foreign 

language teachers, but also equips them with information, meth-

odological and technical components of professional training 

for more successful entry into professional activities.  

Results. Analysis of the results of pedagogical practice 

indicates the efficiency of the use of interactive methods in the 

process of training future foreign language teachers. Students 

demonstrate the skills of constructive interaction with all par-

ticipants of the educational process, they successfully solve ed-

ucational, cognitive, communication-developing and social-ori-

entation tasks. Future foreign language teachers show a high 

level of resilience when faced with conflict situations.  

Discussion. The authors summarize the results of the 

analysis of works of scientists on the problem of using interac-

tive teaching methods in the context of linguistic education in 

higher school and the training of future teachers for professional 

activities. The high methodological potential of interactive 

teaching methods is stated. The conclusion is made about the 

importance of interactive teaching methods both in terms of the 

subject training of future foreign language teachers, and in terms 

of their didactic training.  

Conclusion. It is concluded that the use of interactive 

teaching methods creates the prerequisites for development of 

critical thinking, tolerance and goodwill, improves relationships 

in the team and increases the level of positive motivation for 

learning foreign language.  

Keywords: Future foreign language teachers; Communica-

tion skills; Dialogic and monologue speech skills; Interactive 
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teaching methods; “Behind the Glass” technique; “Brownian Mo-

tion” technique; “Decision Tree” technique; “Carousel” technique. 

Highlights:  

The necessity of using interactive teaching methods for 

more effective professional training of future foreign language 

teachers for pedagogical activity has been proved; 

The advantages of interactive teaching methods were 

identified in order to organize constructive interaction based on 

horizontal-facilitative cooperation;  

In the process of practical activity, the most effective in-

teractive teaching methods that are universal in their nature have 

been identified. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО 

РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

Аннотация  

Введение. В статье рассматривается процесс формирова-

ния иноязычного речевого поведения обучающихся. Цель иссле-

дования: разработка и апробация учебно-методических рекомен-

даций, содержащих тексты о типично немецких чертах характера, 

традициях, предтекстовые и послетекстовые задания, межкультур-

ные симуляции, упражнения творческого плана, задания по со-

ставлению синквейнов и кластеров.  

Материалы и методы. Достижению цели исследования 

способствовало использование таких методов, как обзор научно-

методической литературы, описание и обобщение собственного 

опыта авторов. Материалом для разработки учебно-методических 
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рекомендаций стали культурно-специфические аутентичные тек-

сты о менталитете, национальной культуре немцев и особенностях 

их коммуникативного поведения. Тексты, представленные в 

учебно-методических рекомендациях, были дидактизированы и 

содержали предтекстовые и послетекстовые задания. 

Результаты. Авторами статьи проведен анализ целесооб-

разности работы с учебными материалами, отражающими инди-

видуальные особенности и особенности коммуникативного пове-

дения представителей других культур, их менталитет, традиции и 

этикетные нормы с целью формирования иноязычного речевого 

поведения обучающихся. Доказано, что использование в образо-

вательном процессе специально разработанных учебно-методи-

ческих рекомендаций способствует формированию иноязычного 

речевого поведения студентов.  

Обсуждение. Авторы обобщают и осмысливают результаты 

анализа работ ученых и практикующих учителей по проблеме фор-

мирования иноязычного речевого поведения обучающихся. Дела-

ется вывод о том, что результаты проделанной авторами работы в 

основном соотносятся с методическими позициями и точками зре-

ния других авторов и ученых.  

Заключение. Проведенное исследование подтвердило эф-

фективность реализации учебно-методических рекомендаций для 

формирования иноязычного речевого поведения обучающихся 

как условия эффективного межкультурного диалога. Опыт ра-

боты по формированию иноязычного речевого поведения буду-

щих учителей на занятиях по иностранному языку в вузе подтвер-

дил эффективность применения специально разработанных 

авторами учебно-методических рекомендаций. 
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Ключевые слова: будущие учителя; иноязычное речевое 

поведение; учебно-методические рекомендации; аутентичные 

тексты; тексты социокультурной тематики; синквейн; кластер; 

межкультурная симуляция; межкультурный диалог. 

Основные положения: 

– применение специально разработанных авторами 

учебно-методических рекомендаций способствует формирова-

нию иноязычного речевого поведения обучающихся, так как они 

содержат материалы, стимулирующие развитие данного процесса 

(их специфика заключается в использовании аутентичных тек-

стов, содержащих информацию об этикетных нормах, принятых 

в стране изучаемого языка, межкультурных симуляций, способ-

ствующих правильному выбору диалогических единств и социо-

культурно окрашенных лексических единиц и др.); 

– коммуникативная направленность процесса формирова-

ния иноязычного речевого поведения будущих учителей, опосре-

дованная национальными контекстом и спецификой поведения 

носителей другой культуры, способствует эффективности дан-

ного процесса. 

1 Введение (Introduction) 

Современная система образования требует подготовки 

учителей нового поколения, обладающих способностью и готов-

ностью взаимодействовать конструктивно со всеми субъектами 

образовательного процесса. Грамотный учитель должен уметь 

управлять своей деятельностью, обладать эмоциональным интел-

лектом, а также выстраивать свое речевое поведение в соответ-

ствии с целями, задачами и контекстами педагогической комму-

никации. О релевантности данной проблемы свидетельствует 
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увеличение числа исследований и расширение смыслового поля 

проблематики речевого поведения. 

Понятие речевого поведения педагога мы определяем как 

использование совокупности общепринятых норм и традиций в 

педагогической коммуникации между различными субъектами об-

разования, складывающееся из индивидуальных особенностей 

коммуникантов, которые находят отражение в вербальном и не-

вербальном поведении в соответствии с кодексом педагогической 

этики. 

Если говорить о подготовке учителей иностранного языка, 

следует отметить важность формирования у них речевого поведе-

ния как на родном языке, так и на иностранном, которое является 

доминантой процесса изучения иностранного языка, поскольку 

этот процесс предполагает знакомство с культурой и менталите-

том страны изучаемого языка. Будущему педагогу необходимо 

овладеть не только языком как знаковой системой, но и освоить 

язык через призму соизучения языка и культуры [1]. Выпускник 

факультета иностранных языков педагогического вуза должен не 

только знать иностранный язык и культуру страны изучаемого 

языка на достаточно высоком уровне, но и стать ретранслятором 

культуры в школе, уметь создать позитивный межкультурный 

климат на занятиях по иностранному языку. 

Будучи обусловленным национальной культурой, иноязыч-

ное речевое поведение несет в себе не только лингвистический 

компонент, но и культурно-поведенческий, связанный с традициями 

другого народа, этикетными нормами [2]. Таким образом, иноязыч-

ное речевое поведение детерминирует процесс социализации лич-

ности в мультикультурном обществе, то есть иностранный язык  
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является инструментом межкультурного взаимодействия, с одной 

стороны, и позволяет проникнуть в глубины иноязычной куль-

туры, с другой стороны. В связи с этим преподавателям иностран-

ного языка в высшей школе необходимо руководствоваться прин-

ципом соизучения языка и культур и наряду с передачей студенту 

лингвистических знаний, научить будущих выпускников выстра-

ивать свое иноязычное речевое поведение в соответствии с требо-

ваниями и нормами коммуникативной этики в межкультурном 

контексте.  

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Ведущими методами исследования являются обзор научно-

методической литературы, описание и обобщение собственного 

опыта авторов. Материалом для исследования послужили норма-

тивные документы по обучению иностранному языку в вузе, учеб-

ные планы по подготовке педагогов и специально разработанные 

авторами статьи учебно-методические рекомендации. 

Материалами для разработки учебно-методических реко-

мендаций стали аутентичные тексты о менталитете и национальной 

культуре немцев, их характере, особенностях вербального и не-

вербального поведения. Тексты, представленные в учебно-методи-

ческих рекомендациях, были дидактизированы и содержали пред-

текстовые и послетекстовые задания. Кроме того, разработанные 

учебно-методические рекомендации включают упражнения твор-

ческого характера, предполагают составление синквейнов и кла-

стеров по культурно-специфической тематике. В них представлены 

межкультурные симуляции, предполагающие знакомство студен-

тов с особенностями речевого поведения представителей других 

культур, дополненное паттернами их невербального поведения. 
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3 Результаты (Results)  

Для формирования иноязычного речевого поведения сту-

дентов факультета иностранных языков нами разработаны учебно-

методические рекомендации, содержащие тексты о культуре и по-

веденческих паттернах немцев, об их менталитете. Данные тексты 

были дидактизированы посредством подстановочных, трансфор-

мационных, репродуктивных упражнений. Данные рекомендации 

включали также межкультурные симуляции, задания в формате 

кейс-стади, а также задания креативной направленности и др. 

Первый раздел учебно-методических рекомендаций посвя-

щен формированию у обучающихся представлений о нормах ре-

чевого поведения в межкультурном контексте и предполагает ра-

боту с аутентичными текстами, повествующими о нормах поведения 

в процессе делового и бытового общения, а также наиболее рас-

пространенных стереотипах страны изучаемого языка. Так, при 

работе над текстом «Этикет, манеры и культура» обучающиеся 

получили задание — сравнить представленную в тексте информа-

цию со своим мнением в аспекте сложившихся социокультурных 

стереотипов о немцах, действительно ли для немцев типична рас-

четливость и экономность, действительно ли немцы платят в ре-

сторане каждый за себя. Данная работа может быть организована 

в виде мозгового штурма, работы в малых группах, где все участ-

ники являются генераторами идей и инициаторами дискуссий. 

Это позволяет выйти за пределы стандартного обсуждения, ини-

циирует развитие интуиции и воображения. 

Второй раздел учебно-методических рекомендаций 

направлен на применение полученных знаний о нормах речевого 

поведения на практике и содержит межкультурные симуляции, 
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являющие собой задания в игровой форме, направленные на прак-

тическое применение полученных знаний в ситуациях, имитиру-

ющих взаимодействие представителей различных культур. Меж-

культурные симуляции направлены на формирование иноязычного 

речевого поведения студентов в контексте осознания ими родной 

и чужой культур, а также на анализ паттернов невербального по-

ведения, представленных в коммуникативной традиции различ-

ных народов Такие задания способствуют созданию на занятиях 

по иностранному языку квазимежкультурной коммуникативной 

среды, предполагающей формирование у будущих педагогов спо-

собности и готовности к смене перспектив общения, к идентифи-

кации стереотипов и работе с ними, а также иных умений вербаль-

ной и невербальной коммуникации в ситуациях межкультурного 

взаимодействия. Приведем пример межкультурной симуляции 

«Встреча в аэропорту», позволяющей наглядно показать комму-

никационные межкультурные различия и их связь с эмоциональ-

ным восприятием ситуации. 

Участникам раздаются карточки с заданиями, причем ни-

кто не должен знать, какое задание получили остальные. Вся 

группа в конце игры должна оказаться разбитой на пары. Приве-

дем примеры заданий на карточках: «Коротко сказать «хэлло», 

находясь на расстоянии примерно пятьдесят сантиметров от парт-

нера» (США), «Сложить ладони вертикально перед грудью и слегка 

поклониться» (Индия), «Стоя на не слишком близком расстоянии 

от партнера, коротко и крепко пожать ему руку» (Германия), 

«Держа руки по швам, сделать легкий поклон в сторону партнера, 

замереть на две секунды» (Япония). Это упражнение служит для 

демонстрации норм приветствия, принятых в различных культурах. 
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После выполнения заданий в форме межкультурных симуляций 

следует этап рефлексии, в рамках которого студенты составляют 

синквейн или кластер. 

Приведем также пример кейса, отражающего специфику 

иноязычного речевого поведения. Русский студент решил позво-

нить своему немецкому другу по переписке. Свой разговор с дру-

гом он начал с самопрезентации: «Здравствуй, это Игорь Петров 

из России». На другом конце провода зависло непонятное для 

россиянина молчание. В голове Игоря Петрова пронеслись 

мысли: «Я звоню, наверное, зря, со мной не хотят разговаривать. 

Мой звонок является неожиданным для немецкого друга, что яви-

лось причиной заминки». В немецком речевом поведении суще-

ствует следующая этикетная норма: телефонный разговор первым 

начинает тот, кому звонят. Например, «Господин Шмидт у теле-

фона». Студентам предлагается выбрать правильное решение воз-

никшей проблемы. 

Использование в работе с обучающимися перечисленных 

выше заданий способствовало более глубокому пониманию чужой 

культуры, воспитанию чувства толерантности к ее проявлениям, 

поиску превентивных мер избегания межкультурных конфликтов, 

что стало залогом успешности формирования иноязычного рече-

вого поведения у студентов. Суммируя вышеизложенное, можно 

констатировать, что обучение студентов с использованием специ-

ально разработанных нами учебно-методических рекомендаций, 

направленных на формирование иноязычного речевого поведения 

будущих педагогов, доказало эффективность их применения в 

процессе коммуникативной подготовки будущих учителей в вузе.  
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4 Обсуждение (Discussion) 

На сегодняшний день проблема формирования иноязычного 

речевого поведения обучающихся привлекает внимание педагоги-

ческой общественности и активно обсуждается в научно-педагоги-

ческом сообществе. К этому вопросу обращаются как ученые-пе-

дагоги, так и практикующие школьные учителя, преподаватели 

вузов и колледжей. Педагогическим императивом современного об-

разования звучат слова Т. Н. Демко, Л. Н. Федосеевой и Т. Е. Алек-

сеевой: «Специальная подготовка преподавателя к речевой комму-

никации приобретает стратегическое значение для формирования 

полноценно образованного человека» [3, 111]. Эта позиция очень 

точно подтверждает важность и актуальность проблемы формиро-

вания речевого поведения будущих учителей. 

Вслед за Г. А. Остяковой-Почежерской мы полагаем, что 

«речевое поведение является демонстрацией коммуникативной 

компетентности» [4, 176]. Будущий участник межкультурной ком-

муникации должен обладать необходимой грамотностью для уме-

лой организации собственного речевого поведения, обладать спо-

собностью и готовностью прогнозировать вероятные последствия 

своего и чужого речевого поведения и поступков. Как отмечают 

Е. Ю. Никитина, О. Ю. Афанасьева и А. В. Свиридова, «… знание 

конкретных форм речевого обхождения освобождает человека от 

создания новых моделей поведения, если у него выработаны при-

вычные реакции этикетного характера» [5, 159]. Следовательно, 

процесс формирования иноязычного речевого поведения буду-

щих педагогов невозможно представить без вооружения их знани-

ями о нормах речевого поведения в стране изучаемого языка и не-

вербально-поведенческими паттернами, использование которых 
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является гарантом успешного межкультурного диалога и коррект-

ного взаимодействия с носителями иных языка и культуры. 

И. Э. Ярмакеев, Т. С. Пименова, А. Р. Абдрафикова и др. 

делают акцент на важности формирования у обучающихся ино-

язычного речевого поведения с помощью аутентичных материа-

лов. Категорию аутентичности авторы рассматривают в ключе 

конструктивистского подхода, позволяющего обучающимся кон-

струировать собственные знания в активной деятельности через 

восприятие и переработку информации аутентичными способами, 

то есть способами, апеллирующими к реальности [6]. Продолже-

ние этих идей находим в работах Е. Э. Калининой, которая спра-

ведливо подчеркивает, что благодаря своеобразию языкового 

наполнения аутентичные тексты способствуют реализации соци-

окультурного фона и формируют у читателя представление о ти-

пичных для того или иного языка ситуациях и способах коммуни-

кации в них [7]. Полностью разделяя эти методические позиции, 

мы полагаем, что специально дидактизированные аутентичные 

культурно-специфические тексты и грамотно организованная ра-

бота с ними способствуют более эффективному формированию у 

обучающихся комплекса знаний, обеспечивающих почву для 

успешного формирования у них иноязычного речевого поведения. 

Выводы о необходимости формирования иноязычного рече-

вого поведения будущих учителей с опорой на аутентичные тек-

сты, межкультурные симуляции и творческие задания, к которым 

мы пришли в ходе нашей работы, полностью соотносятся с точкой 

зрения М. Ю. Сюткиной и Л. А. Мироновой, которые утверждают, 

что нужно не просто научить студентов быстро подбирать необхо-

димые лексико-грамматические единицы, а сформировать у них 
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умение осуществлять отбор адекватных стратегий речевого пове-

дения и пользоваться ими в коммуникации с носителями иных язы-

ков и культур [8]. 

Таким образом, обзор проблемы формирования иноязыч-

ного речевого поведения в трудах ученых и практикующих педа-

гогов подтвердил высокую актуальность данной проблемы на се-

годняшний день и необходимость поиска современных технологий 

работы со студентами в этом аспекте. Результаты проведенного нами 

исследования в целом соотносятся с методическими позициями, 

представленными в педагогической науке на сегодняшний день. 

5 Заключение (Conclusion) 

Внедрение разработанных авторами учебно-методических 

рекомендаций в образовательный процесс факультета иностран-

ных языков ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гу-

манитарно-педагогический университет» позволило повысить эф-

фективность подготовки будущих учителей иностранного языка в 

аспекте их погружения в мир иноязычной культуры и межкультур-

ной коммуникации, что положительно сказалось на их иноязычном 

речевом поведении. Проведенное исследование показало, что в 

академической группе, где были внедрены учебно-методические 

рекомендации, отмечены значительные качественные изменения 

в отличие от групп, в которых учебно-методические рекоменда-

ции не апробировались. 

Так, лексическое оформление продукта речи студента стало 

приближенным к аутентичному, что выразилось в более активном 

использовании эмотивных фразеорефлексов и паремических еди-

ниц. Повысился интерес студентов к роли и значению разнообраз-

ных коммуникативных средств. Кроме того, восприятие характеро- 
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логических особенностей менталитета немцев в аспекте компара-

ции способствовало формированию толерантного отношения к 

иной культуре и ее представителям и инициировало развитие ком-

пенсаторных способностей, которые позволяли прогнозировать 

гипотетически возможные ответные речевые и неречевые дей-

ствия партнера по коммуникации и выстраивать речевое поведе-

ние на должном уровне.  

Библиографический список 
1. Карасик В. И. Моделирование функций языка // Язык и культура. 

2022. № 58. С. 29–42. DOI 10.17223/19996195/58/2. EDN: FECXVO 

2. Вишневская Л. П., Тимченко М. В. Иностранный язык как феномен 

национальной культуры и путь к межкультурному пониманию // Мир науки, 

культуры, образования. 2019. № 1 (74). С. 223–225. EDN: ZCBTMT 

3. Демко Т. Н., Федосеева Л. Н., Алексеева Т. Е. Речевое поведение 

преподавателя как фактор одухотворения мышления // Прикладная юридиче-

ская психология. 2021. № 2 (55). С. 103–112. DOI 10.33463/2072-

8336.2021.2(55).103-112. EDN: GSCTMU 

4. Остякова-Почежерская Г. А. Коммуникативная компетентность, вы-

раженная в речевом акте // Известия Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. 2022. № 5-2 (137). С. 169–176. EDN: HJLSTV 

5. Никитина Е. Ю., Афанасьева О. Ю., Свиридова А. В. Теоретико-

методологическая навигация развития речевого имиджа будущего учителя // 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета. 2023. № 1 (173). С. 154–181. DOI 10.25588/CSPU.2023.173.1.007. 

EDN: LRJDRN 

6. Ярмакеев И. Э., Пименова Т. С., Абдрафикова А. Р. Аутентичность 

как методическая категория в теории и практике преподавания иностранного 

(английского) языка // Филология и культура. 2022. № 1 (67). С. 228–234. DOI 

10.26907/2074-0239-2022-67-1-228-234. EDN: UFRTRI 

7. Калинина Е. Э. Роль аутентичных текстов в развитии коммуникатив-

ной компетенции // Казанская наука. 2022. № 5. С. 145–147. EDN: HRDEON 

8. Сюткина М. Ю., Миронова Л. А. Интеркультурная компетенция в 

языковом образовании: интегративный подход // Бизнес. Образование. Право. 

2020. № 4 (53). С. 455–458. DOI 10.25683/VOLBI.2020.53.409. EDN: RKOEIU 

Ye. B. Bystray1, I. A. Skorobrenko2 

1ORCID No. 0000-0001-5976-3465 



 

 
 

Pedagogical Sciences 

 
 

71 

 

F
o

rm
a

tio
n

 o
f F

o
reig

n
 L

a
n

g
u

a
g

e S
p

eech
 b

eh
a

vio
r o

f fu
tu

re F
o

reig
n

 L
a

n
g
u

a
g

e tea
ch

ers: p
ra

ctica
l a

sp
ect 

Professor (Full), Doctor of Pedagogic Sciences, 

Head of the Department of German Language and German Language 

Teaching Methods, South-Ural State Humanities-Pedagogical University, 

Chelyabinsk, Russia. 

E-mail: bistraieb@cspu.ru 

3ORCID No. 0000-0001-6644-4091 

Postgraduate of the Department of Pedagogics and Psychology,  

Lecturer of the Department of German Language and German Language 

Teaching Methods, South-Ural state Humanities-Pedagogical University, 

Chelyabinsk, Russia. 

E-mail: skorobrenkoia@cspu.ru 

FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE 

SPEECH BEHAVIOR OF FUTURE FOREIGN 

LANGUAGE TEACHERS: PRACTICAL ASPECT  

Abstract 

Introduction. The article discusses the process of for-

mation of foreign language speech behavior of students. The 

purpose of the study: development and testing of educational 

and methodological recommendations containing texts about 

typical German character traits, traditions, pre-text and post-text 

tasks, intercultural simulations, creative exercises, tasks for 

compiling syncwines and clusters.  

Materials and Methods. The achievement of the goal of 

the study was facilitated by the use of such methods as review 

of scientific and methodological literature, description and gen-

eralization of the authors' own experience. Culturally-specific 

authentic texts about the mentality, national culture of the Ger-

mans and the peculiarities of their communicative behavior be-

came the material for the development of educational-methodo-

logical recommendations. The texts presented in the educational 

and methodological recommendations were didacticized and 

contained pre-text and post-text tasks. 

Results. The authors of the article analyzed the expedi-

ency of working with educational materials that reflect the indi-

vidual characteristics and characteristics of the communicative 
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behavior of representatives of other cultures, their mentality, tra-

ditions and etiquette norms in order to form a foreign language 

speech behavior of students. It is proved that the use of specially 

developed educational and methodological recommendations in 

the educational process contributes to the formation of foreign 

language speech behavior of students. 

Discussion. The authors summarize and comprehend the 

results of the analysis of the work of scientists and practicing 

teachers on the problem of the formation of foreign language 

speech behavior of students. It is concluded that the results of 

the work done by the authors mainly correlate with the method-

ological positions and points of view of other authors and sci-

entists. 

Conclusion. The conducted research confirmed the effi-

ciency of the implementation of educational-methodological 

recommendations for the formation of foreign language speech 

behavior of students as a condition for effective intercultural di-

alogue. The experience of work on the formation of foreign lan-

guage speech behavior of future teachers in foreign language 

classes at the university confirmed the efficiency of the applica-

tion of educational-methodological recommendations specially 

developed by the authors.  

Keywords: future teachers; foreign language speech be-

havior; educational and methodical recommendations; authentic 

texts; texts on sociocultural topics; cinquain; cluster; intercul-

tural simulation; intercultural dialogue.  

Highlights:  

The use of educational and methodological recommenda-

tions specially developed by the authors contributes to the for-

mation of foreign language speech behavior of students, as they 

contain materials that stimulate the development of this process 

(their specificity is in the use of authentic texts containing in-

formation about the etiquette norms adopted in the country of 

the language being studied, intercultural simulations that con-

tribute to correct choice of dialogic units and socio-culturally 
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colored lexical units, etc.); 

The communicative orientation of the process of formation 

of foreign language speech behavior of future teachers, mediated 

by the national context and the specifics of the behavior of carriers 

of another culture, contributes to the efficiency of this process. 
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«ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ»  

КАК СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

И СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

Аннотация  

Введение. Развитие здоровой личности рассматривается как 

процесс коадаптации образовательной среды педагогического вуза 

и ее субъектов (преподавателей и студентов). В статье субъектность, 

представлена как основа здоровья личности. На основе прогно-

стического анализа субъективных проблем профессионального 

развития преподавателей педагогического вуза и студентов, кото-

рые, приводят к нарушению их субъектности, актуализируется 

необходимость создания «Центра содействия развитию здоровой 

личности», как условия повышения уровня здоровья субъектов 

образовательного процесса. Цель статьи — выявить и обосновать 

проблемные зоны здоровья студентов и преподавателей и создать 



 

 
 
76 

 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, № 4,2023 

 

Г
. 

В
. 

В
а

ле
ев

а
, 

З
. 

И
. 

Т
ю

м
а

се
ва

 

«Центр содействия развитию здоровой личности» как службу со-

провождения субъектов образования. 

Материалы и методы. В процессе проведенного исследо-

вания использован логико-теоретический анализ психолого-обра-

зовательной и эколого-валеологической литературы, посвященной 

проблемам сопровождения высшего педагогического образования; 

программа диагностики субъективной составляющей здоровья 

«Гармония». Математические методы статистической обработки 

данных позволили обобщить полученные результаты. 

Результаты. Проведенное исследование позволило вы-

явить проблемные зоны здоровья студентов и преподавателей пе-

дагогического вуза, включающие психофизическую, когнитивную 

и ценностно-мотивационную сферы, выраженные через общие 

субъективные показатели в переходной зоне. Установлено что, 

60 % преподавателей считают, что им не хватает умений выстра-

ивать гармоничные межличностные отношения, а 79 % студентов 

хотят «быть понятыми» и стремятся к самоактуалиации. Выяв-

ленные проблемные зоны здоровья студентов и преподавателей 

позволили разработать и апробировать службу сопровождения 

высшего педагогического образования «Центр содействия разви-

тию здоровой личности». 

Обсуждение. Внутренними барьерами развития субъект-

ности студентов и преподавателей является низкая мотивация к 

личным изменениям и ориентация на достижение душевного по-

коя, неумение управлять своим образом жизни. В статье представ-

лена деятельность службы сопровождения высшего педагогичес-

кого образования «Центр содействия развитию здоровой личности», 

которая направлена на развитие способности студентов и препода- 
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вателей к самоуправлению. 

Заключение. Сделан вывод о том, что несформированная 

иерархия ценностей и эгоцентрический характер ценностей фор-

мирует зависимость от сиюминутных задач. Эта зависимость в 

сочетании с низкой мотивацией к личным изменениям и ориента-

цией на достижение душевного покоя является субъективной пред-

посылкой, проблем социализации. Центр содействия развитию 

здоровой личности, работающий на основе авторской технологии 

консультирования по вопросам субъективной составляющей здо-

ровья, способствует успешной коадаптации образовательной среды 

педагогического вуза и её субъектов. 

Ключевые слова: субъектность; здоровье; личность; психо-

логическая готовность к оздоровительной деятельности; стрессо-

напряженность; «Центр содействия развитию здоровой личности». 

Основные положения: 

– выявлены особенности субъективной составляющей здо-

ровья студентов и преподавателей педагогического вуза; 

– показана внутренняя связь особенностей субъективного 

здоровья студентов и преподавателей с их стратегией жизнедея-

тельности; 

– показана связь особенностей образовательной среды пе-

дагогического вуза и особенностей развития субъектности сту-

дентов и преподавателей с деятельностью центра содействия раз-

витию здоровой личности; 

– определены содержание деятельности центра содействия 

развитию здоровой личности и алгоритм его работы.  
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1 Введение (Introduction) 

Особенностью образовательной среды педагогического вуза 

является то, что результат образовательной деятельности отсро-

чен и критерии успеха «здесь и сейчас» четко не определяются, а это 

порождает ситуацию неопределенности, которая приводит к повы-

шению стрессонапряженности. В психологических исследованиях 

отмечается хронически высокая стрессонапряженность педагогов 

[1; 2]. Она является результатом жизнедеятельности нездоровой 

личности и имеет системный здоровьеразрушительный характер. 

В условиях неопределенности социального успеха в образователь-

ной среде, единственным вариантом повышения стрессоустойчи-

вости педагогов является снижение уровня такой неопределенности. 

Это возможно достичь путем коадаптации субъектов и образова-

тельной среды педагогического вуза. По мнению А. В. Петровского, 

адаптация — это психологический процесс, отражающий целост-

ное проявление личности, в ходе которого она приобретает рав-

новесие и устойчивость к воздействию социальной среды [3], то 

есть личность становится здоровой. Опираясь на принцип субъ-

ектности, отражающий основополагающую роль субъекта, базо-

выми свойствами которого, являются: целостность, единство, ин-

тегральность, активность мы считаем, что благополучие субъекта 

возможно только в результате коадаптации его и образовательной 

среды вуза. Методологическим основанием, позволяющим рас-

сматривать коадаптацию, как становление субъектности, является, 

введенное С. Л. Рубинштейном, понятие «способ существования», 

как характерного для личности способа построения и воспроиз-

водства жизненных отношений [4]. Таким образом, субъектность 

лежит в основе коадаптации и определяет здоровье личности. 
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В нашем исследовании субъектности мы опирались на науч-

ные взгляды А. В. Петровского, Е. А. Сергиенко воспринимающих 

человека как субъекта собственного развития, а также на системный 

подход (Б. Ф. Ломов, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн, А. И. Су-

бетто и др.) и личностно-деятельностный (Б. Г. Ананьев, А. Н. Ле-

онтьев, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн, В. В. Сериков, В. И. Сло-

бодчиков и др.), которые позволяют рассматривать субъектность, 

как интеграцию различных компонентов психологической органи-

зации субъекта, определяющих его жизнедеятельность [4]. Е. В. Ле-

онова определяет «субъектность» как способность субъекта ста-

вить цели и актуализировать, развивать, направлять свои ресурсы 

для их достижения [5].  

Конкретизируя понятие «субъектность», мы понимаем, 

ее как феномен понимания, самоосознанным представителем че-

ловеческого вида, обладающим внутренней целостностью са-

мого себя, позволяющий ему прогнозировать и моделировать свое 

развитие на основе своих ресурсов. 

В этом смысле субъектность — это психологический меха-

низм безопасной жизнедеятельности здоровой личности, так как 

позволяет прогнозировать и моделировать ей свое развитие на ос-

нове своих ресурсов, снижая неопределенность образовательной 

среды. Главным критерием развития субъектности является субъ-

ективное здоровье, под которым подразумевается состояние ди-

намического равновесия между их адаптационными возможнос-

тями и постоянно меняющейся образовательной средой, характе-

ризующейся неопределенностью критериев успеха. Разрешить 

проблему развития здоровой личности в аспекте коадаптации субъ-

ектов и образовательной среды вуза возможно путем создания 
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центра содействия развитию здоровой личности как службы со-

провождения преподавателей и студентов. 

Содействие здоровому и безопасному развитию субъектнос-

ти как основы здоровой личности происходит в процессе психолого-

педагогической работы, направленной на оздоровление личности, 

которая реализуется через: мониторинг физической, психической 

и социальной составляющих здоровья включающий диагностику, 

анализ, интерпретацию и систематизацию этих показателей здо-

ровья. Мониторинг позволит увидеть, в каких сферах жизнедея-

тельности локализованы нарушения (недостаток опыта) развития 

субъектности, что даст возможность наметить пути восстановле-

ния здоровья личности. Необходимо обучать оздоровлению на ос-

нове предварительных диагностических исследований здоровья 

преподавателей и студентов, используя такие формы работы, как 

тьюторское сопровождение, семинары-тренинги, тематический 

сайт и другие, которые способствуют расширению адаптационных 

возможностей преподавателей и студентов, повышению уровня их 

безопасности и способности реализовывать безопасное поведе-

ние. Психолого-педагогическая работа предполагает такие формы 

работы по вопросам защиты от социальных опасностей, как тью-

торское сопровождение, семинары-тренинги, «телефон доверия», 

вебинары и статьи на тематическом сайте, которые позволяют по-

низить уровень склонности к созависимому поведению у препо-

давателей и студентов и научат их противодействию опасностям 

социального характера. 

Психологическое оздоровление личности, направленное на 

формирование безопасного поведения, проводимое в форме инди-

видуального и группового консультирования, приведёт к осозна- 
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нию жизненных целей и перспектив развития, что повысит стрес-

соустойчивость преподавателей педагогического вуза и студентов 

и снизит уровень опасности и здоровьезатратности их поведения; 

снижению агрессии за счет изменения личностных установок, по-

вышению гибкости восприятия и мышления, вследствие осознания 

многообразия представлений о себе и формирования гибкого пове-

дения, осознанию многообразия способов понимания и решения 

проблемы, что уменьшит конфликтность преподавателей и студен-

тов и повысит безопасность их жизнедеятельности. Результатом 

деятельности «Центра содействия развитию здоровой личности» 

является повышение стрессоустойчивости субъектов образова-

тельной среды через развитие самоосознанности, внутренней це-

лостности и формирование умения прогнозировать и моделировать 

свое развитие на основе своих ресурсов, то есть через развитие 

субъектности. На поведенческом уровне у студентов и преподава-

телей формируется умение управлять своим здоровьем и осу-

ществлять безопасные стратегии жизнедеятельности. В качестве 

показателей эффективности содействия развитию здоровой лич-

ности, мы рассматриваем показатели развития субъектности.  

1. Первый показатель — психологическая готовность к 

оздоровительной деятельности (состояние психологических ха-

рактеристик субъекта, обеспечивающих расширение адаптацион-

ных возможностей на основе субъект-субъектных отношений и 

оздоровительных технологий). Характеристикой психологической 

готовности к оздоровительной деятельности являются: на пси-

хоэмоциональном уровне (выраженность состояний фрустрации, 

тревожности, ригидности и истощения, как показателей активно-

сти субъекта оздоровительной деятельности); на когнитивном 
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уровне (уровень сформированности: «потребностное напряжение» 

в отношении оздоровления и представления об этой деятельности 

как показателя способности преподавателей к самоуправлению); 

на психофизическом уровне (самооценка удовлетворенности со-

стоянием костно-мышечной и сердечно-сосудистой систем, как 

показателя адаптированности организма преподавателей и сту-

дентов к образовательной среде педагогического вуза и «потреб-

ностном напряжении» в отношении оздоровительной деятельно-

сти); на ценностно-мотивационном уровне (иерархия ценностей; 

выраженность агрессии, как показателя внутреннего конфликта).  

2. Второй показатель — уровень стрессоустойчивости 

(стрессонапряженности). Уровень стрессоустойчивости связан с 

расстановкой приоритетов развития и планирования своей жизни. 

Оба показателя являются критериями умения управлять своим об-

разом жизни (ставить цели и актуализировать, развивать, направ-

лять свои ресурсы для их достижения). 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

В процессе проведенного исследования использован ло-

гико-теоретический анализ психолого-образовательной, эколого-

валеологической литературы по изучаемой проблеме, на основа-

нии которого мы пришли к выводу, что в большинстве случаев 

разрабатываются авторские модели центров, с опорой на ведущие 

задачи и направления работы современных психологических 

служб учреждений высшего профессионального образования и 

особенностей образовательной среды вуза [6; 7].Однако, в этих 

моделях не учитываются особенности развития субъектности 

субъектов образовательной среды педагогического вуза. 

Эмпирическое исследование субъектности субъектов обра- 
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зовательной среды вуза проводилось с использованием авторской 

программы диагностики субъективной составляющей здоровья 

«Гармония», которая позволила нам выявить уровень психологи-

ческой готовности к оздоровительной деятельности и стрессона-

пряженность. Исследование осуществлялось с 2012 по 2022 г. г. 

на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педаго-

гического университета. В эксперименте принимали участие 60 

преподавателей от 35 до 65 лет и 164 студента от 22 до 45 лет. 

Преподаватели с высоким профессиональным рейтингом. Сту-

денты получали стипендию по успеваемости, были общественно 

активные, участвовали в научных мероприятиях. Для анализа ди-

агностических данных использовался интерпретационный метод, 

устанавливающий связи между характеристиками субъективного 

здоровья субъектов и образовательной среды вуза и выявляющий 

связь этих особенностей с функциями «Центра содействия разви-

тию здоровой личности». На завершающем этапе проектировоч-

ный метод позволил спроектировать «Центр развития здоровой 

личности», как службу сопровождения преподавателей и студен-

тов педагогического вуза. Для оценки эффективности деятельно-

сти «Центра развития здоровой личности» использовались стати-

стические методы обработки результатов: непараметрический Т-

критерия Вилкоксона, позволяющий оценить изменения уровня 

психологической готовности к оздоровительной деятельности и 

уровня стрессоустойчивости (стрессонапряженности), как пока-

зателей субъектности [8]. 

3 Результаты (Results) 

Анализ результатов исследования субъективной составля-

ющей здоровья преподавателей и студентов позволил выделить 
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общие характеристики их проблемной зоны (показатели в пере-

ходной зоне): неудовлетворенность состоянием костно-мышеч-

ной системы у 50–60 % (степень выраженности показателя 8 и 9,6 

баллов); все респонденты имеют хронические заболевания (2 

группа здоровья); у них не сформировано потребностное напря-

жение в отношении оздоровления (уровень выраженности пока-

зателя 16–17,8 баллов) и представление об оздоровлении, как ме-

тадеятельности (6,2 % и 7,5 % от максимально сформированного, 

нет представления о результате оздоровления).  

Выявлено, что преподаватели и студенты, в качестве рефе-

рентной группы, не указывают свою профессиональную группу, 

что говорит о трудностях адаптации в образовательной среде. Их 

проблемные зоны имеют и отличительные характеристики. У сту-

дентов отмечается высокая стрессонапряженность (субъектив-

ный показатель социальной составляющей здоровья, выражен-

ность показателя 503,7 баллов), внутреннее недовольство при 

внешней лояльности, снижение приспособляемости психических 

процессов к меняющимся условиям среды (выраженность состо-

яний «Агрессия», «Ригидность» — 9,8 баллов (переходная зона). 

Иерархия ценностей у них не сформирована (переходное состоя-

ние на границе зон — степень выраженности показателя 12 бал-

лов). Для 79 % студентов актуальная потребность, отражающая 

их программу развития, заключается в том, чтобы «быть поня-

тым». Они стремятся к самоактуалиации через самопознание, са-

моразвитие и самореализацию. 

Преподаватели более стрессоустойчивы — выраженность 

показателя 276 баллов (пороговая); иерархия ценностей сформи-

рована, но она носит эгоцентрический характер (ценности-цели: 
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мудрость, общественное призвание, познание, самореализация; 

ценности-средства: образованность, эффективность, самоконтроль, 

независимость, рационализм, твердая воля) и формирует зависи-

мость от социального признания, которое неопределено. Актуаль-

ной потребностью, отражающей программу развития, для 60 % 

преподавателей является формирование уверенности в себе и 

умение выстраивать гармоничные межличностные отношения. 

Для 40 % преподавателей характерно умение мотивировать себя 

к деятельности; для 30 % — самоутверждение и материальное 

благополучие. Анализ адресной психологической помощи отра-

жает трудности реализации программы своего развития (актуаль-

ной потребности) преподавателями и студентами. Их беспокоят 

следующие проблемы (первичный запрос на консультирование): 

межличностные отношения — 69 %; трудности самореализации — 

16 %; психосоматические проявления — 45 %.  

Выявленные в ходе диагностического исследования про-

блемные зоны субъективного здоровья говорят о нарушении ин-

теграции различных компонентов психологической организации 

субъекта, определяющих его жизнедеятельность, то есть субъект-

ность. Таким образом, понимание «самих себя» и уровень внут-

ренней целостности ограничивают возможности преподавателей 

и студентов, как профессиональной группы в прогнозировании и 

моделировании своего развития на основе своих ресурсов. Развитие 

субъектности, как основы здоровой личности, позволяет устранить 

эти ограничения. 

Структурой, способной содействовать развитию субъект-

ности, как основы здоровой личности, реализовывать безопасную 

стратегию жизнедеятельности является «Центр содействия разви- 
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тию здоровой личности». Деятельность центра основывается на 

следующих принципах: 

1. Каждый человек имеет свое предназначение в общеми-

ровом устройстве и поэтому ценен. 

2. Человек — продукт системы отношений. Его интеграция 

с миром имеет многоуровневую структуру. 

3. Миссия человека в творческом преобразовании самого 

себя и окружаюющего мира. 

4. Каждый человек, развиваясь в соответствии с универ-

сальными закономерностями, преодолевает чувство одиночества 

через различные формы единения с окружающим миром с целью 

обретения своего места в мире. 

5. Каждый человек уникален и неповторим. 

6. Каждый человек целостен по своей природе. Целостность 

человека по отношению к миру определяет его предназначение. 

7. Каждый человек является самоорганизующейся систе-

мой, уровень развития которой зависит от взаимоотношения 

между его психологической и физиологической структурой. 

Цель деятельности «Центра содействия развитию здоро-

вой личности» — развитие субъектности, способной реализовы-

вать безопасную стратегию жизнедеятельности, то есть развитие 

самоосознания и целостности, которые позволят преподавателям 

и студентам прогнозировать и моделировать свое развитие на ос-

нове своих ресурсов без ограничений. 

Содержание деятельности «Центра содействия развитию 

здоровой личности» позволяет реализовать эту цель на основе вы-

шеуказанных принципов (Таблица 1). 



 

 

Таблица 1 — Содержание деятельности «Центра содействия развитию здоровой личности» 

Table 1 — The content of the activities of the “Center for the Promotion of the Development of a Healthy 

Personality” 

Запрос  Потребность общества в безопасном развитии личности 

Цель Содействие развитию здоровой личности, способной реализовывать безопасную стра-

тегию жизнедеятельности 

Методологический подход Системный, комплексный, личностно-деятельностный 

Принцип 

 

Системность, субъектность, индивидуализация, взаимообусловленность физической, 

психологической и социальной составляющих здоровья человека 

Управление «Центром содействия 

развития здоровой личности» 

Совет специалистов: психолог-диагност, психолог-консультант, педагог-психолог, 

тьютор по здоровьесбережению 

 

 

 

 

 

 



 

 

Продолжение таблицы 1 

Continuation of Table 1 

Направление деятельности 
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Диагностика 

Индивидуальное 

и групповое 

консультирование 

Профилактика формирования 

созависимого поведения 

Диагностика 

субъективной 

составляющей здоровья 

Диагностика 

объективной 

составляющей здоровья 

Методическое 

обеспечение 

Компьютерная про-

грамма комплексной 

диагностики субъектив-

ной составляющей здо-

ровья «Гармония» 

Методика экспресс-ди-

агностики уровня здо-

ровья по Г. Л. Апана-

сенко 

Технология консульти-

рования по вопросам 

субъективной составля-

ющей здоровья 

Авторские вебинары по са-

мопознанию, самоуправле-

нию, ормированию партнер-

ских отношений и развитию 

способов взаимодействия; 

применению оздоровитель-

ных технологий 

Кадровое 

обеспечение 

Психолог-диагност Тьютор по здоровье-

сбережению 

Тьютор по здоровьесбе-

режению. 

Психолог-консультант 

Тьютор по здоровье-сбере-

жению. 

Педагог-психолог 
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Совет специалистов формирует стратегию содействия раз-

витию здоровой личности (единую стратегию и тактику решения 

проблемы, с которой преподаватели и студенты обращаются в 

центр). Отметим основные направления деятельности «Центра 

содействия развитию здоровой личности (ЦСРЗЛ)». 

1. Мониторинг состояния здоровья преподавателей и сту-

дентов на основе комплексной программы диагностики, обеспе-

чивающей исследование состояния здоровья по специально раз-

работанной программе, с выделением группы риска. В результате 

мониторинга, проводимого психологом-диагностом центра, они 

узнают, в каких сферах жизнедеятельности локализованы нару-

шения (недостаток опыта) здоровья личности. Затем формиру-

ются группы для дальнейшего сопровождения. 

2. Индивидуальные и групповые консультации преподава-

телей и студентов по вопросам сохранения здоровья, применения 

средств и способов его укрепления. Для решения поставленной 

задачи, нами проводились следующие мероприятия: консультиро-

вание по вопросам развития субъектности, осуществлялось тью-

торское сопровождение индивидуального оздоровления на ос-

нове комплекса психогигиенических и коррекционных 

упражнений и семинаров-тренингов по профилактике и коррек-

ции привычек, наносящих ущерб здоровью. 

3. Профилактика формирования созависимого поведения. 

Психолог-педагог и тьютор по здоровьесбережению размещают 

на тематическом сайте центра статьи и вебинары по профилак-

тике и коррекции поведения, наносящего ущерб здоровью. 

Оценка эффективности работы центра содействия разви-

тию здоровой личности проводилась по методике организации 
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обратной связи по О. П. Меркуловой. Нами получены следующие 

результаты: 97 % студентов и преподавателей вуза отмечают со-

здание возможности для переосмысления своих знаний, опыта, 

профессиональных установок. Опыт, получаемый ими во время 

работы над проблемами развития своей субъектности, способ-

ствует развитию их профессиональных умений, навыков; само-

развитию, решению личных проблем.  

Оздоровительный эффект консультирования в «Центре со-

действия развитию здоровой личности» заключается в том ,что 

дезадаптация по психоэмоциональному, когнитивному, психофи-

зическому компонентам психологической готовности к оздорови-

тельной деятельности и показателю «агрессия» (ценностно-моти-

вационный компонент), статистически значимо снижается: 

p < 0,03(0,025); p < 0,02(0,011); 

p < 0,01(0,002) (0,000); (0,000;0,001) (0,002); 

сформированность «ценностей-средств», соответствующих го-

товности к деятельности, статистически значимо повышается: 

p < 0,03(0,025). 

4 Обсуждение (Discussion) 

Выявленные проблемы субъективного здоровья говорят о 

нарушении интеграции компонентов психологической организа-

ции, а, следовательно, и в развитии субъектности, определяющей 

стратегию жизнедеятельности студентов и преподавателей. Пока-

зателями развития субъектности являются психологическая го-

товность к оздоровительной деятельности и стрессонапряженность. 

Психологическая готовность к оздоровительной деятельности 

сформирована частично. Представление об оздоровительной дея- 
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тельности и «потребностное напряжение» в отношении этой дея-

тельности (когнитивный компонент) очень слабо сформированы: 

в концепцию здоровья включается информация о причинах нездо-

ровья и о том, как его поддерживать, но для реализации не хватает 

мотивации, что не позволяет начать оздоровление, поэтому ре-

спонденты задумываются о здоровье лишь тогда, когда болеют, и 

считают возможным игнорировать свое здоровье ради других це-

лей, что не позволяет системно заботиться о расширении своих 

адаптационных возможностях. Кроме того, слабо сформирован 

запрос на оздоровление, как расширение своих возможностей.  

Гиподинамия, как фактор образовательной среды педагоги-

ческого вуза, приводит к неудовлетворенности состоянием костно-

мышечной и сердечно-сосудистой систем организма. Однако, не-

достаток мотивации преподавателей и студентов не позволяет им 

начать оздоровление. Несформированность иерархии ценностей, 

ее эгоцентрический характер и состояние внутреннего конфликта 

(зона повышенной агрессии) приводит к состоянию постоянной 

неудовлетворенности, что создает почву для конфликтов, снижа-

ется стрессоустойчивость и нарушается социализация [8].  

Активность «преподавателя педагогического вуза», как субъ-

екта деятельности, направленная на повышение уверенности в себе, 

самоуправление и построение гармоничных межличностных от-

ношений, блокируется низкой мотивацией к личным изменениям, 

ориентацией на достижение душевного покоя. Актуальная потреб-

ность преподавателей всегда остается неудовлетворённой, поэтому 

программа развития до конца не реализуется. Психологическая 

особенность жизнедеятельности студентов выражена через внут-

ренний конфликт, связанный с потребностью преодолеть субъек- 



 

 
 
92 

 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, № 4,2023 

 

Г
. 

В
. 

В
а

ле
ев

а
, 

З
. 

И
. 

Т
ю

м
а

се
ва

 

тивно фрустрирующий фактор и невозможностью реализовать 

эту потребность, а также негибкостью в реагировании, что говорит 

о недостаточно сформированной субъектности.  

Высокий и пороговый уровень стрессоустойчивости субъ-

ектов образовательной среды педагогического вуза и промежу-

точный уровень развития психологической готовности к оздоро-

вительной деятельности (компоненты сформированы частично) 

говорят о недостаточно развитом самоуправлении. В условиях не-

прерывного развития и неопределенности образовательной 

среды, слабая сформированность компонентов психологической 

готовности к оздоровительной деятельности в сочетании с пони-

женной и низкой стрессоустойчивостью говорит о неумении пре-

подавателей и студентов расставлять приоритеты своего развития 

и планировать свою жизнь на основе своих ресурсов.  

Все вышеперечисленные особенности субъективной со-

ставляющей здоровья преподавателей и студентов характеризуют 

недостаточный уровень развития субъектности, то есть феномена 

понимания себя, позволяющего прогнозировать и моделировать 

свое развитие на основе своих ресурсов. поэтому они формируют 

не стратегию жизнедеятельности, а только тактику действий, в от-

вет на возникающие обстоятельства, что создает проблему их со-

циализации. На поведенческом уровне (психологический запрос 

на адресную помощь) неразвитая субъектность проявляется как 

личностные кризисы и проблемы межличностных отношений. 

Необходимо отметить, что неразвитая субъектность для людей об-

разовательной профессии делает их профессионально нересурс-

ными.  

Считаем, что современная служба сопровождения высшего 
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педагогического образования должна быть ориентирована на со-

здание и реализацию системного, междисциплинарного ком-

плекса направлений образования. Её ведущей целью является раз-

витие субъектности, как основы здоровья личности. Центр 

содействия развитию здоровой личности как служба сопровожде-

ния педагогического образования реализует эту цель через пони-

мание преподавателями и студентами «самих себя», которое поз-

воляет обрести им внутреннюю целостность, прогнозировать и 

моделировать развитие на осно-ве своих ресурсов. 

Дидактической основой «Центра содействия развитию 

здоровой личности» является авторская технология консультиро-

вания по вопросам субъективной составляющей здоровья, кото-

рая включает организацию и сопровождение процесса осознания 

и разрешения человеком страданий, вызванных нарушением ди-

намического равновесия между адаптационными возможностями 

личности и постоянно меняющимися условиями социальной среды. 

Системный и личностно-деятельностный подходы, позволяют со-

здать систему деятельности центра, базирующуюся на субъект-

субъектном взаимодействии, которое способствует повышению 

стрессоустойчивости, развитию способности конструктивного раз-

решения конфликтов, понижению склонности к созависимому по-

ведению. В итоге формируется безопасная и здоровьесберегающая 

стратегия жизнедеятельности, формируется умение помогать дру-

гим: студентам, школьникам, родителям, семье, коллегам в реали-

зации безопасного стиля жизнедеятельности.  

Выделенные нами критерии эффективности консультиро-

вания позволяют оценить его развитие в области субъективного 

здоровья в динамике (Таблица 2). 



 

 

Таблица 2 — Критерии эффективности консультирования в области субъективного здоровья 

Table 2 — Criteria for the effectiveness of counseling in the field of subjective health  

Критерий эффективности 
Вид помощи 

Объективный Субъективный 

Устранение симптома 

(конкретный ответ на запрос) 

Удовлетворенность результатом Переориентирующая: переориентирует клиента из 

заложника определенного не здорового поведенческого 

алгоритма (не ЗОЖ) в со-творца своей жизни 

Снижение уровня эмоцио-

нального напряжения 

Чувство защищенности, легкость 

контакта 

Эмоциональная поддержка: причины не ЗОЖ в не-

адекватном взаимодействии с самим собой, в личност-

ных особенностях, поэтому человека необходимо под-

держать в осознании этого и настроить на изменения и 

поддерживать в изменениях 

Формирование причинно-си-

стемного мышления 

Обоюдная активность в процессе 

консультирования 

Устремляющая: поиск новых смыслов в обстоя-

тельствах жизни и отношениях 

Переход конфликта в творче-

ство 

Доверие Объединяющая: взгляд на проблему с разных точек 

зрения, анализ взаимосвязи между событиями жизни, 

мотивами и отношениями, осознание их многоуровне-

вости 



 

 

Продолжение таблицы 2 

Continuation of Table 2 

Критерий эффективности 
Вид помощи 

Объективный Объективный 

Создание индивидуальной 

программы оздоровления 

Адаптивность клиента к новой 

информации 

Развивающая: актуализация ресурсов и направление 

их на самостоятельное решение текущих проблем отно-

шений, новые стереотипы поведения, соответствующие 

ЗОЖ 

Расширение мотивационной 

сферы клиента 

Осмысленность информации кли-

ентом 

Экзистенциальная: преодоление односторонности в 

отношениях с «Миром», построение новой иерархии 

ценностей, осознание метапотребностей 

Моделирование клиентом про-

граммы здорового образа 

жизни 

Готовность клиента к изменениям Целеориентирующая: помощь в определении различ-

ных новых перспектив в развитии субъективного здоро-

вья 
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Эти критерии и соответствующая им помощь являются ос-

новой супервизии процесса содействия развитию здоровой лич-

ности. Благодаря тому, что совет специалистов «Центра содействия 

развитию здоровой личности» разрабатывает индивидуальный 

маршрут оздоровления личности, реализуется комплексный под-

ход к оздоровлению личности и повышается эффективность оздо-

ровления преподавателей и студентов. Научно-исследовательская 

деятельность центра направлена на изучение факторов субъектнос-

ти и мониторинг процесса изменения стратегии жизнедеятельности 

преподавателей и студентов, а также на разработку новых техно-

логий содействия развитию здоровой личности. В «Центре содей-

ствия развитию здоровой личности» уделяется большое внимание 

профилактике созависимого поведения субъектов образования. 

5 Заключение (Conclusion) 

В результате проведенного исследования были выявлены 

«проблемные зоны» субъективной составляющей здоровья препо-

давателей и студентов, характеризующие недостаточный уровень 

самопонимания, позволяющего прогнозировать и моделировать 

свое развитие на основе своих ресурсов. Недостаточный уровень 

развития субъектности стимулирует формирование тактики дей-

ствий, в ответ на возникающие обстоятельства. На поведенческом 

уровне это может привести к личностным кризисам и к пробле-

мам в межличностных и профессиональных отношениях. Одним 

из способов изменения такой ситуации является развитие у пре-

подавателей и студентов субъектности, как основы здоровой лич-

ности, а именно понимание себя, позволяющее прогнозировать и 

моделировать свое развитие на основе своих ресурсов.  

Созданный нами «Центр содействия развитию здоровой 
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личности» как служба сопровождения преподавателей и студен-

тов ориентирована на развитие здоровой личности субъектов обра-

зовательной среды вуза через развитие субъектности. Он обладает 

профессиональными ресурсами для решения проблемы развития 

субъектности в условиях неопределенности образовательной среды, 

так как в основе работы его лежит технология консультирования в 

области субъективного здоровья. Технология представляет собой 

организацию и сопровождение процесса осознания и разрешения 

личностью страданий, вызванных нарушением динамического рав-

новесия между его адаптационными возможностями и постоянно 

меняющимися условиями социальной среды. Она реализуется 

специалистами центра, имеющими профессиональную подготовку 

в области психологии здоровья и тьюторского сопровождения 

оздоровительной работы. Психолого-педагогическая деятельность 

центра носит оздоровительный характер. В результате целена-

правленной и системной работы центра можно изменить актуаль-

ный уровень состояния психофизических, психоэмоциональных, 

когнитивных и ценностно-мотивационных характеристик личности 

и достичь целостности внутренней системы субъекта деятельности. 

Результатом оздоровительной работы центра является трансфор-

мация опасной, здоровьезатратной стратегии жизнедеятельности 

преподавателей и студентов в безопасную, здоровьесберегающую 

стратегию, соответствующую здоровой личности. 
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AND STUDENTS OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY  
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Abstract 

Introduction. Healthy personality development is consid-

ered as a process of co-adaptation of educational environment 

of pedagogical university and its subjects (teachers and stu-

dents). The paper presents subjectivity as a basis for personal 

health. Based on the predictive analysis of subjective problems 

of professional development of teachers and pedagogical uni-

versity teachers and students, which lead to violation of their 

subjectivity, the necessity of “Healthy Personality Development 

Support Center” as a condition for improving the health of the 

subjects of the educational process is brought up to date. The 

aim of this article is to identify and ground the problem areas of 

students and teachers in pedagogical university and establish 

“Healthy Personality Development Support Center” for solving 

urgent tasks of preserving and strengthening of health.  

Materials and Methods. In the course of the study we 

used the logical-theoretical analysis of psychological, educa-

tional, ecological and valeological literature devoted to the 

problems of health promotion in higher pedagogical education 

as well as the diagnostic program of the subjective health com-

ponent “Harmony”. Mathematical methods of statistical data 

processing allowed us to summarize the results.  

Results. The analysis of psycho-pedagogical literature 

and the conducted research revealed problem zones of students' 

and teachers' health including psychophysical, cognitive and 

value-motivational spheres that are expressed through common 

subjective indices in the transitional zone. It has been revealed 

that 60 % of teachers consider that they lack the skills to build 

harmonious interpersonal relations while 79 % of students want 

to be “understood” and strive for self-actualization. The identi-

fied problem areas in the health of students and teachers make 

it possible to develop and test the service of support for higher 

teacher training “Center for Healthy Personality Development”. 

Discussion. Internal barriers to the development of stu-

dents' and teachers' subjectivity are low motivation for personal 

changes, orientation for mental peace, and inability to manage 
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their own way of life. The article presents the activity of support 

service of higher pedagogical education “Center of assistance to 

healthy personality development” which is aimed at students' 

and teachers' self-management ability development.  

Conclusion. It is concluded that the unformed hierarchy 

of values and egocentric nature of values forms the dependence 

on short-term tasks. This dependence in a combination to the 

low motivation for personal changes and the orientation on the 

achievement of peace of mind is a subjective precondition of 

socialization problems. The Centre for the Promotion of Healthy 

Personality Development, working on the basis of the author's 

technology of consulting on the subjective component of health, 

contributes to the successful co-adaptation of the educational 

environment of a pedagogical university and its subjects. 

Keywords: Subjectivity; Health; Personality; Psycholog-

ical readiness for wellness activities; Stressfulness; “Healthy 

Personality Promotion Centre”. 

Highlights:  

Peculiarities of the subjective health of students and 

teachers in a pedagogical university have been revealed;  

Internal link between the peculiarities of subjective 

health of students and teachers and their life activity strategies 

has been revealed; 

Relationship between peculiarities of educational envi-

ronment in a pedagogical university and peculiarities of stu-

dents' and teachers' subjectivity development with the activity 

of the centre for healthy personality development support has 

been revealed; 

The content of activities of the centre for the promotion 

of healthy personality and algorithm of its work are determined.  
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АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

Аннотация  

Введение. Современная концепция высшего образования в 

России предполагает включение практически во все направления 

подготовки обучающихся естественно-научных дисциплин. Фор-

мирование естественно-научной картины мира имеет не только гу-

манитарный аспект, но и позволяет развивать личность обучающе-

гося, его мышление и творческие способности. В статье рассмат-

ривается идея изменения образовательного процесса дисциплин 
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естественно-научного цикла в вузе за счет применения продук-

тивного обучения с учетом возможностей информационной обра-

зовательной среды. 

Материалы и методы. Проанализированы и обобщены 

данные исследований российских и зарубежных специалистов в 

области продуктивной педагогики. Через оценку возможности 

включения информационной образовательной среды в образова-

тельный процесс определена необходимость применения метода 

продуктивного обучения при изучении естественно-научных дис-

циплин. На примере формирования компонента естественно-

научной грамотности «Умение проводить наблюдения» у обуча-

ющихся выявлена возможность изменения методической подго-

товки будущего учителя начальных классов. 

Результаты. В статье приводится анализ внедрения алго-

ритма формирования компонента естественно-научной грамотно-

сти «Умение проводить наблюдения», опирающегося на идеи 

продуктивного обучения при изучении дисциплин естественно-

научного цикла с использованием возможностей информацион-

ной образовательной среды, представлены результаты диагно-

стики профессиональных затруднений будущего педагога. 

Обсуждение. Изучение обучающимися школьных предме-

тов естественно-научного цикла (природоведение, биология, гео-

графия, физика и химия) является важным в подготовке кадров для 

современной экономики. На основе разработанного алгоритма 

формирования компонента естественно-научной грамотности 

«Умение проводить наблюдения» проведена оценка включения 

идей продуктивного обучения студентов с использованием воз-

можностей информационной образовательной среды. 
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Заключение. Развитие естественно-научной грамотности 

средствами продуктивного обучения предмету за счет использова-

ния новых образовательных технологий и современных методик 

обучения направлено на формирование таких гибких навыков и 

умений, как способность самостоятельно осуществлять поиск ин-

формации, нести ответственность за выполненный объем работ, 

контролируя действия на всех этапах ее работы, проводить само-

оценку знаний и навыков, совершенствовать свою подготовку путем 

использования онлайн-курсов, работать в команде и т. д. Продуктив-

ное обучение в условиях формирования естественно-научной гра-

мотности является методом, необходимым для повышения образо-

вательного уровня обучающихся. Это способствует формированию 

у них также компетентности в области современных естественных 

наук и технологий. Результаты анкетирования обучающихся позво-

лили выявить несоответствия между формированием естественно-

научной грамотности студентов и их подготовкой в педагогическом 

вузе, определить ключевые моменты для ее алгоритмизации. 

Ключевые слова: естественно-научная грамотность; про-

дуктивное обучение предмету; алгоритм продуктивного обуче-

ния; студенты педвуза. 

Основные положения: 

– для формирования компонента естественно-научной гра-

мотности студентов выбран метод продуктивного обучения;  

– предложен алгоритм формирования компонента есте-

ственно-научной грамотности «Умение проводить наблюдения», 

опирающийся на идеи организации продуктивного обучения 

естественно-научным дисциплинам на основе использования воз-

можностей информационной образовательной среды; 



 

 
 
 

Педагогические науки 
Pedagogical Sciences 

 
 

105 

 

А
лго

р
и

т
м

 о
р

га
н
и

за
ц

и
и

 п
р

о
д
ук

т
и

вн
о

го
 о

б
уч

ен
и

я
 ст

уд
ен

т
о

в в усло
ви

я
х
 ф

о
р

м
и
р

о
ва

н
и

я
 о

т
д

ель
н
ы

х к
о

м
п

о
н
ен

т
о

в 

ест
ест

вен
н
о

-н
а

уч
н
о

й
 гр

а
м

о
т

н
о

ст
и

 
– определена оценка профессиональных затруднений педа-

гогов в рамках использования алгоритма поэтапного формирова-

ния компонента естественно-научной грамотности средствами 

дисциплины «Основы естествознания и обществознания». 

1 Введение (Introduction) 

Естественно-научная грамотность — это способность 

осваивать и применять знания естественных наук для распозна-

ния и постановки вопросов, освоения новых знаний, объяснения 

естественно-научных явлений и формулирования выводов, кото-

рые основаны на научных доказательствах в отношении постав-

ленных перед студентом проблем.  

Развитие системы образования обусловлено изменяющи-

мися потребностями государства на современном этапе. Основ-

ные функции формирования естественно-научной грамотности 

(описательная, объяснительная, предсказательная, интегратив-

ная, синтезирующая, практическая) могут быть использованы 

при организации образовательного процесса на дисциплинах 

естественно-научного цикла [1]. Образовательный процесс явля-

ется изменчивым и поливариантивным: происходит внедрение 

новых подходов, методов, технологий обучения. Ему свой-

ственны общие закономерности, которые охватывают всю си-

стему обучения в целом, такие как цели, содержание, качество 

обучения, а также формы и методы обучения, стимулирование и 

управление обучением, с другой — частные: социологические, 

гносеологические, дидактические, организационные и психоло-

гические характерные результаты обучения. 

В педагогических исследованиях рассматриваются кон-

цептуальные методические проблемы, в том числе:  
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– развитие методических приемов использования возмож-

ностей информационной образовательной среды в образовательном 

процессе (Л. Н. Бахтиярова, Д. А. Гагарина, Л. А. Зайцева и др.);  

– овладение учителем умением использовать возможности 

информационной образовательной среды при организации про-

дуктивного учебного процесса по преподаваемому предмету или 

дисциплине (В. В. Казаченок, А. А. Русаков, Т. Н. Суворова и др.). 

Отечественные и зарубежные ученые в области педагогики 

рассматривали взаимосвязь продуктивного обучения и формиро-

вания естественно-научной грамотности с различных позиций: 

1) фундаментальной подготовки обучающихся посред-

ством формирования профессионального мышления специалиста 

(В. Сенашенко, Н. Сенаторова); 

2) практического обучения в рамках курсов по физике, уде-

ляя большое внимание взаимодействию студентов с учебными 

материалами и решению различных задач (Дж. Хэтчер); 

3) использования интерактивных симуляций и виртуаль-

ных лабораторий для улучшения понимания студентами сложных 

естественно-научных концепций и явлений (Дж. Хэтч); 

4) применения различных методов и подходов к обучению, 

которые активно взаимодействуют со студентами и максимально 

учитывают специфику естественно-научных дисциплин (Р. 

Майер, Э. Байффет, К. Уитхаус и др.) [2]; 

5) понимания естественно-научных явлений обучающи-

мися, умение объяснять их, описывать и оценивать с научной 

точки зрения, планировать исследовательскую деятельность, 

научно интерпретировать данные и доказательства для получения 

выводов (А. Ю. Пентин, Г. Г. Никифоров, Е. А. Никишова и др.); 
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6) использования сложного демонстрационного физиче-

ского эксперимента (Н. Я. Молотков); 

7) формирования продуктивного мышления школьников 

при обучении физике (Е. А. Самойлов) и др. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что метод 

продуктивного обучения является актуальным при изучении мно-

гих дисциплин. Использование данного метода обучения целесо-

образно и при изучении естественно-научных дисциплин. Это 

обусловлено тем, что обучающийся зачастую не получает знания 

в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной 

учебно-познавательной деятельности (например, при проведении 

опытов, наблюдений и пр.).  

Идеи продуктивности процесса обучения можно считать 

необходимыми в информационной образовательной среде (ИОС), 

так как она «оказывает сильное влияние на отношение учащегося 

к учебе, удовлетворенность полученными знаниями, учебную моти-

вацию» [3]. Использование возможностей информационной обра-

зовательной среды в обучении позволяет ставить демонстрацион-

ные опыты, быстро и точно обрабатывать эксперименты и пр. [3] 

Таким образом, можно говорить о включении идей продук-

тивного обучения естественно-научным дисциплинам в педагоги-

ческую область знаний как фактора, способствующего расшире-

нию теоретического и практического приложения гибких навыков 

и умений обучающегося. 

Методика продуктивного обучения в естественно-научных 

дисциплинах основывается на активном вовлечении студента в об-

разовательный процесс. Она предполагает не только передачу зна-

ний, но и развитие навыков самостоятельной работы, критического 
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мышления и решение ими значимых дидактических проблем обу-

чения. Продуктивное обучение естественно-научным дисципли-

нам может включать такие методы и технологии, как проблемное 

обучение, исследовательский подход, моделирование, работу в 

группах, включение примеров из повседневной жизни обучающе-

гося, самостоятельную работу, игровые методы, применение раз-

личных технологий в процессе обучения и другие. В условиях 

развития естественно-научной грамотности использование мето-

дов продуктивного обучения дисциплин в вузе направлено не 

только на усвоение информации, но и на развитие критического 

мышления, решение творческих задач, развитие навыков само-

контроля и самооценки. Активное взаимодействие обучающихся 

с учебным материалом, использование разноплановых заданий, 

которые помогут обучающемуся развивать навыки работы в кол-

лективе и применять знания на практике, побуждать их к само-

стоятельному поиску информации, экспериментам, открытиям, 

проблемному мышлению и аналитической деятельности – цель 

продуктивного обучения естественно-научным предметам и дис-

циплинам. В результате использования этой методики обучающи-

еся становятся более уверенными в своих знаниях, учатся приме-

нять их на практике, что повышает качество обучения. 

Наше исследование направлено на изучение методологии 

организации продуктивного обучения естественно-научным дис-

циплинам (на примере формирования компонента естественно-

научной грамотности «Умение проводить наблюдения») с исполь-

зованием возможностей информационной образовательной среды. 

Проведена оценка организации образовательного процесса в педа-

гогическом вузе при формировании естественно-научной грамот- 
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ности студентов для последующего внедрения в него идей про-

дуктивной педагогики. На основе поэтапного включения продук-

тивного обучения на естественно-научных дисциплинах с исполь-

зованием возможностей ИОС построен и описан его алгоритм. В 

алгоритм включены идеи повсеместного внедрения ИОС и раз-

личных образовательных ресурсов в образовательный процесс, 

которые требуются в процессе подготовки будущего учителя по 

дисциплинам естественно-научного знания. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Анализ и обобщение исследований российских и зарубеж-

ных специалистов в области продуктивной педагогики [4; 5; 6; 7; 

8; 9; 10; 11], изучение возможностей информационной образова-

тельной среды в продуктивном образовательном процессе [12; 13; 

14] позволили определить необходимость алгоритмизации плани-

рования и организации продуктивного обучения естественно-

научным предметам и дисциплинам (на примере формирования 

компонента естественно-научной грамотности «Умение прово-

дить наблюдения») у обучающихся с учетом возможностей ин-

формационной образовательной среды. 

Методика продуктивного обучения в естественно-научных 

дисциплинах подразумевает активное вовлечение студентов в об-

разовательный процесс, ориентированный на получение ими гиб-

ких навыков и умений, развитие критического мышления и само-

стоятельности. Его важным элементом становятся современные 

информационные технологии и формируемая ИОС, которые вклю-

чают компьютерные программы и симуляторы, информационно-

образовательные справочники, информационные сайты. ИОС 

обеспечивает продуктивное достижение студентами планируемых 
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результатов освоения основной профессиональной образователь-

ной программы, в том числе при изучении учебного материала, опи-

рающиеся на более точные расчеты в процессе моделирования и 

изучения интерактивных моделей, обучающимся открывается до-

ступ к широкому кругу информации из различных источников. С 

другой стороны, необходимо учитывать индивидуальные особен-

ности студентов при выборе методов продуктивного обучения, 

чтобы каждый студент мог реализовать свой потенциал и достичь 

максимальных результатов обучения. Комбинация различных ме-

тодов и технологий, в том числе — внедрение и интеграция в об-

разовательный процесс возможностей информационной образо-

вательной среды обеспечит формирование естественно-научной 

грамотности у обучающихся, что позволит помочь обучающимся 

не только узнавать факты о науке, но и активно интегрировать их 

в свою практическую деятельность.  

Продуктивное обучение естественно-научным дисципли-

нам должно включать следующий этапы: введение в тему и поста-

новка задачи; активное взаимодействие обучающихся и нахожде-

ние новых решений и идей; обсуждение и анализ полученных 

результатов; обобщение и выводы. При продуктивном обучении 

учитываются также различные стили учебы и предоставляются 

возможности для обмена идеями и опытом. В этом процессе мно-

гие обучающиеся становятся более самостоятельными и активны-

ми, что способствует развитию у них гибких навыков и умений. 

3 Результаты (Results) 

Необходимость развития продуктивного обучения в усло-

виях формирования естественно-научной грамотности обуслов-

лена значительным увеличением объема научного знания в совре- 
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менном мире. Это требует не только повышения ее уровня у обу-

чающихся, но и в сочетании с традиционными методами обуче-

ния продуктивно развивать их практические навыки и умения, по-

могая набирать опыт деятельности в реальных научных условиях. 

Методика продуктивного обучения на естественно-науч-

ных дисциплинах подразумевает активное вовлечение студентов 

в образовательный процесс, по своей сути, является деятельностным 

и творческим процессом, который нацелен на достижение конкрет-

ных результатов обучения. Такой подход к построению образова-

тельного процесса может быть особенно результативен в форми-

ровании у студентов естественно-научной грамотности. Приведем 

пример алгоритма поэтапного формирования компонента есте-

ственно-научной грамотности «Умение проводить наблюдения» с 

учетом возможностей продуктивного обучения естественно-науч-

ным дисциплинам: 

1. Цели и задачи: сформировать у обучающихся навык про-

ведения наблюдений, научиться систематизировать полученную 

информацию, использовать ее для анализа и делать выводы. 

2. Анализ уровня развития компонента: проведение диа-

гностики, обнаружение ошибок и пробелов в знаниях. 

3. Методы и формы обучения: проведение лабораторных 

работ, практических занятий, экскурсий, игровых ситуаций. 

4. Формирование ситуаций обучения: подготовка презента-

ций, инструкций по наблюдению, обсуждение результатов и ана-

лиз полученных данных. 

5. Организация контроля и обратной связи: проведение те-

стов и контрольных работ, обсуждение результатов с учащимися, 

учет рекомендаций родителей и учителей. 
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6. Корректировка образовательного процесса на основе ре-

зультатов обратной связи: модификация материалов и методов, 

учет индивидуальных особенностей учащихся. 

7. Повторение и закрепление знаний: повторение матери-

ала на следующих занятиях, использование полученных знаний 

на следующих этапах обучения. 

С целью выявления сформированности компонента есте-

ственно-научной грамотности проведена диагностика професси-

ональных затруднений педагогов в рамках использования алгоритма 

поэтапного формирования компонента естественно-научной гра-

мотности средствами предмета «Основы естествознания и обще-

ствознания». Диагностика профессиональных затруднений у бу-

дущих учителей с учетом возможностей ИОС проводится в форме 

анкетирования. Анкетирование включает оценку степени затруд-

нения у студентов, которые возникают при организации таких ви-

дов педагогической деятельности, как: 

1) умение обосновывать выбор учебно-методической лите-

ратуры; 

2) умение ставить цели проектной деятельности; 

3) умение классифицировать проектные задания сообразно 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся; 

4) умение применять активные методы обучения в проект-

ной деятельности; 

5) умение подобрать необходимые средства информацион-

ных технологий для выполнения проектного задания; 

6) умение подобрать необходимое оборудование для вы-

полнения проектного задания; 

7) умение индивидуального, группового и дифференциро-

ванного подходов к обучению в проектной технологии; 
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8) владение различными методами оценивания проектных 

заданий. 

Сама оценка степени затруднения у студентов для пред-

ставленных видов педагогической деятельности производится в 

балльной системе: 5 — сильная, 4 — слабая, 3 — средняя, 0–2 — 

отсутствует. 

Участниками диагностики стали 43 студента — будущие 

учителя естественно-научного профиля. Проанализируем некото-

рые результаты проводимого анкетирования участников анкетиро-

вания. Можем отметить, что первые три вопроса анкеты не вызвали 

особых затруднений у студентов. Отвечая на четвертый вопрос 

(«Умение применять активные методы обучения в проектной де-

ятельности»), участников анкетирования должны были продемон-

стрировать свою дидактическую и методическую компетентность 

в проектной технологии. 51 % будущих педагогов смогли бы при-

менить активные методы обучения и только 19 % не справились с 

этой задачей, остальные показали средний уровень владения тех-

нологией. При ответе на данный вопрос студенты чаще всего от-

мечали проблемный метод обучения, исследовательский, а также 

применение игровых технологий. Но вместе с тем отдельная 

группа участников анкетирования причисляла к активным методам 

обучения традиционные (беседу, упражнение, объяснение), что 

свидетельствует о пробелах в знаниях дидактических понятий пе-

дагогики, подмене одних понятий другими. 

При ответе на пятый вопрос («Умение подобрать необхо-

димые средства информационных технологий для выполнения 

проектного задания») все студенты отмечали важность использо-

вания современных информационных технологий как отдельный 
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компонент единого информационного-образовательного простран-

ства образовательного учреждения. Но, к сожалению, в зависимос-

ти от типологии проектного задания, большая часть участников 

анкетирования (73 %) не смогла правильно подобрать информа-

ционные технологии, сводя свой выбор к стандартным средствам 

обработки информации. 27 % респондентов смогли правильно рас-

познать тип проектного задания и правильно подобрать информа-

ционное средство, с помощью которого можно автоматизировать 

вычисления, моделировать различные объекты, проводить демон-

страционные эксперименты. 

Ответ на шестой вопрос («Умение подобрать необходимое 

оборудование для выполнения проектного задания») вовсе ввел в 

замешательство многих респондентов. Многие из них (87 %) ука-

зывали на сегодняшнее катастрофическое материально-техничес-

кое положение многих образовательных учреждений, не принимая 

во внимание возможности современного аппаратно-программного 

обеспечения для создания многих объектов деятельности, напри-

мер, использование роботизации и 3D-печати. 

Лучшие результаты диагностики были продемонстриро-

ваны респондентами при ответе на седьмой вопрос («Умение ин-

дивидуального, группового и дифференцированного подходов к 

обучению в проектной технологии»). На достаточном уровне 

сформированы умения организации индивидуального, группо-

вого и дифференцированного обучения при выполнении проектов 

будущими педагогами в рамках предметов «Физика» и «Биоло-

гия», составляющих основу формирования дисциплины «Основы 

естествознания и обществознания». 

4 Обсуждение (Discussion) 
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Развитие естественно-научной грамотности средствами 

продуктивного обучения естественно-научным дисциплинам под-

разумевает активное вовлечение студентов в процесс обучения, что 

является одной из важнейших задач современной педагогики. 

При такой организации процесса обучения объединяется теорети-

ческое знание и практические навыки обучающихся за счет ис-

пользования новых образовательных технологий и методик обу-

чения. Для достижения этой цели участники образовательного 

процесса должны быть мотивированы к исследованию и исполь-

зованию полученных знаний для решения практических проблем. 

Это связано с усилением научно-технического прогресса, кото-

рый требует от людей не только умения пользоваться современ-

ными технологиями, но и понимания основ науки. 

Продуктивное обучение естественно-научным дисципли-

нам, направленное на формирование естественно-научной гра-

мотности, позволяет выработать и сформировать у студентов: 

1) навыки критического мышления (умение критически 

оценивать полученные результаты, выделять ошибки и неточности, 

выдвигать альтернативные гипотезы, проводить дополнительные 

эксперименты и исследования с целью уточнения и дополнения 

полученных данных); 

2) самостоятельный поиск и анализ информации (проявле-

ние самостоятельности и ответственности в принятии решений, 

установлении целей наблюдений, выполнении задания, а также 

готовность к обоснованию своих выводов и результатов на основе 

полученных данных); 

3) проведение научных исследований и экспериментов, про-

ектной и исследовательской деятельности в урочной и внеурочной 
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деятельности (умение правильно выбирать и настраивать необхо-

димый прибор, умение детально описывать процесс наблюдения, 

акцентирование внимания на деталях и факторах, которые могут 

влиять на результаты наблюдений); 

4) активное применение полученных в процессе обучения 

знаний и умений на практике, что способствует достичь максималь-

ных результатов обучения (умение анализировать и интерпрети-

ровать полученные данные, выделение закономерностей и зави-

симостей, установка причинно-следственных связей, нахождение 

общих и отличительных характеристик объектов наблюдения); 

5) глубокое понимание основ науки (понимание методики 

наблюдения, принципов выборки, записи наблюдений, умение со-

ставлять план наблюдений и интерпретировать полученные ре-

зультаты); 

6) развитие коммуникативных навыков в процессе выпол-

нения проекта (умение конструктивно строить диалог с партне-

рами, объяснение своих предположений и производство выводов, 

использование научной терминологии, умение выступать перед 

аудиторией). 

Таким образом, развитие продуктивного обучения есте-

ственно-научным дисциплинам в условиях формирования есте-

ственно-научной грамотности имеет большое значение для совре-

менной образовательной системы педагогического вуза. 

5 Заключение (Conclusion) 

Образовательный процесс на естественно-научных дисци-

плинах с учётом методики продуктивного обучения подразумевает 

активное вовлечение студентов в образовательный процесс. Для 

выявления начального уровня у студентов необходимо проводить 
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анкетирование, тестирование или другой метод диагностики, ко-

торый позволит внести коррективы в образовательный процесс в 

педагогическом вузе. Диагностика позволяет не только обеспечить 

студентов необходимыми знаниями, но и формировать те компе-

тенции педагогической деятельности, которые будут востребо-

ваны в процессе их обучения, на учебной и производственной 

практиках, в последующей профессиональной деятельности. 

Предложенный пример алгоритма поэтапного формирования 

компонента естественно-научной грамотности «Умение прово-

дить наблюдения» с учётом возможностей продуктивного обуче-

ния дисциплин естественно-научного цикла может быть допол-

нен с учётом особенностей конкретного образовательного 

учреждения и уровня знаний обучающихся.  

В то же время данный алгоритм может быть использован 

выпускниками в профессиональной деятельности для планирова-

ния образовательного процесса в школе, в том числе при форми-

ровании отдельных компонентов естественно-научной грамотности 

школьников. Его реализация в школе позволит организовывать 

освоение школьниками содержания образования с учетом соб-

ственного опыта продуктивной деятельности по предмету, решать 

различные проблемы, возникающие при организации самостоя-

тельной образовательной деятельности школьников в ИОС. 

Продуктивное обучение позволяет создать условия для фор-

мирования отдельных компонентов естественно-научной грамот-

ности, таких как понимание научных понятий, умение применять 

научный метод, способность критически мыслить и т. д. Результаты 

такого обучения могут проявляться в повышении уровня знаний 

и умений по конкретной научной дисциплине, а также в расширении 
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кругозора и развитии общекультурных компетенций. Чрезвычайно 

важно при этом оценивать не только уровень знаний и навыков, 

но и способность применять их на практике и осознанно исполь-

зовать на благо своей личности и общества. 
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ALGORITHM FOR ORGANIZING PRODUCTIVE 

LEARNING FOR STUDENTS IN THE CONTEXT 

OF THE FORMATION OF INDIVIDUAL 

COMPONENTS OF NATURAL-SCIENCE LITERACY  

Abstract 

Introduction. The modern concept of higher education in 

Russia involves the inclusion of natural science disciplines in al - 
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most all areas of training of students. The formation of a natural 

science picture of the world has not only a humanitarian  aspect, 

but also allows you to develop the personality of the student, his 

thinking and creative abilities. The article discusses the idea of 

changing the educational process of the disciplines of the natu-

ral science cycle at the university using productive learning, tak-

ing into account the possibilities of the information educational 

environment. 

Materials and Methods. The research data of Russian and 

foreign specialists in the field of productive pedagogy are analyzed 

and summarized. Through the assessment of the possibility of in-

cluding the information educational environment in the educa-

tional process, the necessity of using the method of productive 

learning in the study of natural science disciplines is determined. 

On the example of the formation of the component of natural sci-

ence literacy "The ability to make observations" in students, the 

possibility of changing the methodological training of the future 

primary school teacher was revealed. 

Results. The article provides an analysis of the implemen-

tation of the algorithm for the formation of the component of 

natural science literacy "The ability to conduct observations". It 

based on the ideas of productive learning in the study of disci-

plines of the natural science cycle using the capabiliti es of the 

information educational environment, presents the results of the 

diagnosis of professional difficulties of the future teacher.  

Discussion. The study by students of school subjects of 

the natural science cycle (natural science, biology, geography,  

physics and chemistry) is important in training personnel for the 

modern economy. Based on the developed algorithm for the for-

mation of the component of natural science literacy "The ability 

to conduct observations", an assessment of the inclusion of ideas 

of productive teaching of students using the capabilities of the 

information educational environment carried out.  

Conclusion. The development of natural science literacy 

by means of productive teaching of the subject through the use 

of new educational technologies and modern teaching methods 
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is aimed at the formation of such flexible skills and abilities as 

the ability to independently search for information, be responsi-

ble for the amount of work performed, controlling actions at all 

stages of its work. Also, conduct self-assessment of knowledge 

and skills, improve their training by using online courses, work 

in a team, etc. Productive learning in the context of the for-

mation of natural science literacy is a method necessary to im-

prove the educational level of students. This also contributes to 

the formation of their competence in the field of modern natural 

sciences and technologies. The results of the survey of students 

made it possible to identify inconsistencies between the for-

mation of students' natural science literacy and their training at 

a pedagogical university, to identify key points for its algorith-

mization. 

Keywords: Natural science literacy; Productive subject 

teaching; Productive learning algorithm; Pedagogical university 

students. 

Highlights: 

We have chosen the method of productive learning for the 

formation of the component of students' natural science literacy;  

An algorithm for the formation of the component of nat-

ural science literacy "The ability to conduct observations" is 

proposed, based on the ideas of organizing productive training 

in natural science disciplines based on the use of the possibili-

ties of the information educational environment;  

The assessment of professional difficulties of teachers 

within the framework of using the algorithm of step-by-step for-

mation of the component of natural science literacy by means of 

the discipline "Fundamentals of Natural Science and Social 

Studies" is determined. 

References 
1. Shimko E.A. (2019), Usloviya formirovaniya i diagnostiki 

otdel'nyh komponentov estestvennonauchnoj gramotnosti uchashchihsya  

[Conditions for the formation and diagnosis of individual components of 

natural science literacy of students], Shkol'nye tekhnologii, 2, 102–112. 

EDN: JKASGV (In Russian). 



 

 
 
122 The Herald of South-Ural state Humanities-Pedagogical University, no. 4, 2023 

 

D
. 

S
. 

M
o

kl
ya

k,
 S

. 
V

. 
K

ra
in

ev
a

, 
T

. 
N

. 
L

eb
ed

ev
a
 

2. Vishnevskaya L.P. (2008), Kriterii pedagogicheskoj effektivnosti 

lichnostno-orientirovannyh obrazovatel'nyh tekhnologij  [Criteria of peda-

gogical effectiveness of personality-oriented educational technologies], 

Izvestiya Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta 

im. V. G. Belinskogo, 11, 120–124. EDN: JVVAML (In Russian). 

3. Dmitriyeva Ye. (2021), Diagnostika oriyentirovannosti tsifrovoy 

obrazovatel'noy sredy shkoly [Diagnostics of the school digital educational 

environment orientation], Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo univer-

siteta. Seriya: Pedagogika. Psikhologiya. Sotsiokinetika , 27, 3, 19–25. DOI 

10.34216/2073-1426-2021-27-3-19-25. EDN: AMWJLI (In Russian). 

4. Kleshcheva I.V. (2014), Organizaciya problemnogo obucheniya 

studentov pri osvoenii obrazovatel'noj programmy [Organization of prob-

lem-based learning of students during the development of an educational 

program], Nauchnyj zhurnal Nacional'nogo issledovatel'skogo universiteta 

informacionnyh tekhnologij, mekhaniki i optiki. Seriya: Ekonomik a i 

ekologicheskij menedzhment, 3, 205–214. EDN: TIPJJT (In Russian). 

5. Konovalov S.V. & Kozyreva O.A. (2017), Pedagogicheskoe 

modelirovanie v konstruktah sovremennogo obrazovaniya  [Pedagogical 

modeling in the constructs of modern education], Vestnik Tomskogo gosu-

darstvennogo pedagogicheskogo universiteta,  1 (178), 58–63. DOI 

10.23951/1609-624X-2017-1-58-63. EDN: XVMFLR (In Russian). 

6. Redlih S.M. & Kozyreva O.A. (2011), Sovremennye metody 

produktivnoj pedagogiki i problema formirovaniya kul'tury sa-

mostoyatel'noj raboty pedagoga [Modern methods of productive pedagogy 

and the problem of forming a culture of independent work of a teacher], 

Professional'noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom, 1 (3), 50-62. EDN: 

OYJFRZ (In Russian). 

7. Sikorskaya G.P. & Savel'eva T.V. (2012), Interaktivnyj rezhim 

obucheniya studentov v kompetentnostnoj paradigme obrazovaniya [Inter-

active mode of teaching students in the competence paradigm of educa-

tion], Obrazovanie i nauka, 6 (95), 74–92. EDN: OZJDWV (Scopus, WoS, 

WoS(ESCI). (In Russian). 

8. Yudin V.V. (2015), Tekhnologicheskoe opisanie pedagog-

icheskih processov raznyh tipov [Technological description of pedagogical 

processes of different types], Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik,  2 (2), 

86-90. EDN: TQJVSB (In Russian). 

9. Seliverstova O.F. (2015), Podhody k ponyatiyam produktivnosti, 

rezul'tativnosti i effektivnosti v sfere nauchnyh issledovanij i razrabotok  

[Approaches to the concepts of productivity, effectiveness and efficiency in 

the field of research and development], Farmakoekonomika. Sovremennaya 

farmakoekonomika i farmakoepidemiologiya,  4, 3–9. DOI 10.17749/2070-

4909.2015.8.4.003-009. EDN: VLLADX (Scopus). (In Russian). 



 

 
 
 

Pedagogical Sciences 

 
 

123 

 

A
lg

o
rith

m
 fo

r o
rg

a
n

izin
g

 p
ro

d
u

ctive lea
rn

in
g

 fo
r S

tu
d

en
ts in

 th
e co

n
text o

f th
e fo

rm
a

tio
n

 o
f in

d
ivid

u
a

l  

C
o

m
p

o
n

en
ts o

f N
a

tu
ra

l-S
cien

ce L
itera

cy
 

10. Kostenko Yu.K., Nedogreeva N.G. & Pikulik O.V. (2016), Sov-

remennyj vzglyad na sushchnost' produktivnogo sotrudnichestva 

starsheklassnikov [A modern look at the essence of productive cooperation 

of high school students], Obrazovanie i obshchestvo,  1 (96), 47–50. EDN: 

WAOQOD (In Russian). 

11. Yanto F., Festiyed F. & Enjoni E. (2021), “Problem Based 

Learning Model For Increasing Problem Solving Skills In Physics Learn-

ing”. JIPF (Jurnal Ilmu Pendidikan Fisika), vol. 6, no. 1, pp. 53 –65. DOI 

10.26737/jipf.v6i1.1870. 

12. Minina V.N. (2020), Cifrovizaciya vysshego obrazovaniya i ee 

social'nye rezul'taty [Digitalization of higher education and its social re-

sults], Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Sociologiya, 13, 1, 84–

101. DOI 10.21638/spbu12.2020.106. EDN: TSZWMF (RSCI). (In Rus-

sian). 

13. Nikulina T.V. & Starichenko E.B. (2018), Informatizaciya i 

cifrovizaciya obrazovaniya: ponyatiya, tekhnologii, upravlenie  [Informati-

zation and digitalization of education: concepts, technologies, manage-

ment], Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii,  8, 107–113. DOI 

10.26170/po18-08-15. EDN: XYCBET (In Russian). 

14. Petrova N.P. & Bondareva G.A. (2019), Cifrovizaciya i cifrovye 

tekhnologii v obrazovanii [Digitalization and digital technologies in edu-

cation], Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya,  5(78), 353–355. DOI 

10.24411/1991-5497-2019-00138. EDN: UMLEAB (In Russian). 

Статья поступила в редакцию 30.05.2023; одобрена после ре-

цензирования 06.06.2023; принята к публикации 08.06.2023. 

The article was submitted 30.05.2023; approved after reviewing 

06.06.2023; accepted for publication 08.06.2023. 



 

 
 
124 

____________________________________________________________________ 
© Никитина Е. Ю., Афанасьева О. Ю., Байрамгалин Ф. Г.,  2023 

 
 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, № 4,2023 

 

Е
. 

Ю
. 

Н
и

к
и

т
и

н
а
, 

О
. 

Ю
. 

А
ф

а
н
а

сь
ев

а
, 

Ф
. 

Г
. 

Б
а

й
р

а
м

га
ли

н
 

Научная статья 

УДК 378.4 

ББК 74.320.2 : 13.4 

DOI 10.25588/CSPU.2023.176.4.007 

Е. Ю. Никитина1, О. Ю. Афанасьева2, Ф. Г. Байрамгалин3 

1ORCID № 0000-0001-9550-4700 

Профессор, доктор педагогических наук, профессор кафедры русского 

языка, литературы и методики обучения русскому языку и литературе, 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, г. Челябинск, Российская Федерация. 

E-mail: elenaurievna@bk.ru 

2ORCID № 0000-0001-9289-1573 

Доцент, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой 

английской филологии, Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 

г. Челябинск, Российская Федерация. 

E-mail: afanasevaou@cspu.ru 

3ORCID № 0000-0002-0067-8896 

Старший преподаватель кафедры английской филологии, 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, г. Челябинск, Российская Федерация. 

E-mail: bairamgalinfg@cspu.ru 

ТЕКСТОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

Аннотация  

Введение. Бурное развитие лингводидактики, появление 

новых парадигм иноязычного образования и новых трактовок его 

целеполагательных ориентиров привело к тому, что теоретики и 

практики направили вектор иноязычного образовательного про-

цесса на формирование вторичной языковой личности, развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции, реализацию раз-

личных дискурсивных практик, развитие у обучающихся готов-

ности к овладению умениями межкультурной коммуникации. Среди 
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актуальных подходов (коммуникативный, социокультурный, линг-

вокультурный) и соответствующих терминологических систем по-

нятие «текст» несколько затерялось, а значимость текста как важ-

нейшего средства и результата обучения иностранному языку 

забылась. Между тем текстоцентрический подход в обучении ино-

странному языку не теряет своей актуальности, хотя, что вполне 

логично, претерпевает определенную трансформацию, вызванную 

развитием лингвистики, лингводидактики и современного инфор-

мационного пространства.  

Материалы и методы. Ведущим методом исследования в 

настоящей работе является анализ, интерпретация и обобщение ре-

зультатов изучения научно-теоретической литературы по актуаль-

ным проблемам современной лингводидактики, применяемым в 

иноязычном образовании подходам и путям развития иноязычной 

коммуникативной компетенции будущих учителей иностранного 

языка. Кроме того, авторы широко опираются на анализ собствен-

ной многолетней педагогической деятельности в качестве препо-

давателей высшей школы и обобщение результатов передового пе-

дагогического опыта.  

Результаты. Обоснована актуальность применения тек-

стоцентрического подхода в современной лингводидактике. На 

основе имеющихся классификаций дана характеристика учебных 

текстов с точки зрения их семиотической природы. Сформулиро-

ваны требования к применению поликодового текста   в контексте 

иноязычного обучения исходя из его структуры и лингводидакти-

ческого функционала. 

Обсуждение. Авторы предполагают, что реализация тексто-

центрического подхода в подготовке учителя иностранного языка 



 

 
 
126 

 
 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, № 4,2023 

 

Е
. 

Ю
. 

Н
и

к
и

т
и

н
а
, 

О
. 

Ю
. 

А
ф

а
н
а

сь
ев

а
, 

Ф
. 

Г
. 

Б
а

й
р

а
м

га
ли

н
 

должна опираться на логически выстроенную этапность использо-

вания различных видов текста. При этом должны учитываться сле-

дующие факторы: возраст обучающегося и его уровень владения 

иностранным языком; целевые установки образовательного про-

цесса (обучение конкретным видам речевой деятельности, разви-

тие определенных иноязычных умений и навыков); потребности 

личностного развития, обучающегося; доминирующие тенденции 

информационной и коммуникативной культуры общества. 

Заключение. Делается вывод о том, что несмотря на появ-

ление новых образовательных парадигм, текст остается основной 

дидактической единицей в обучении иностранному языку. При 

этом содержание понятия «учебный текст» претерпевает эволю-

ционные изменения: от традиционного вербального сообщения 

до поликодового текста, характерного для эпохи бурного развития 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий. 

Ключевые слова: текст; текстоцентрический подход; ино-

язычная коммуникативная компетенция; поликодовый текст; 

лингводидактика; будущий учитель; иноязычное образование; се-

миотическая концепция; семиотика. 

Основные положения: 

– текстоцентрический подход в обучении иностранным 

языкам подтверждает свою актуальность в плане развития уме-

ний и навыков чтения, аудирования, критического мышления, ин-

формационного поиска, говорения, социокультурных и страно-

ведческих знаний, умений и навыков и т.д.; 

– методический аспект применения текстоцентрического 

подхода в обучении иностранным языкам зависит от семиотиче-

ской природы текста; 
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– поликодовый текст, являющийся в настоящее время вер-

шиной эволюции учебного текста, обеспечивает развитие всех 

cоставляющих иноязычной коммуникативной компетенции обу-

чающегося. 

1 Введение (Introduction) 

Текстоцентрический подход, уже давно нашедший широ-

кое применение в лингвистических исследованиях (И.Р. Галь-

перин, В.З. Демьянков, В.Е. Чернявская и др.), получил «новое 

дыхание» в связи с бурным развитием когнитивной лингвистики, 

в которой текст рассматривается как основное языковое средство 

организации, порождения и получения системных знаний о мире, 

при этом являясь системным феноменом в лингвистическом, ком-

муникативном и когнитивном аспектах. Одновременно тексто-

центрический принцип представляет собой традиционный под-

ход в обучении гуманитарным наукам, где текст является 

основной единицей организации образовательного процесса. Это, 

в первую очередь, относится к лингводидактике и методике обу-

чения как родному, так и иностранным языкам.  

Сущность текстоцентрического подхода в лингводидактике 

заключается в том, что текст является как средством обучения 

иностранным языкам, так и его результатом, поскольку представ-

ляет собой ту языковую единицу, посредством которой осуществ-

ляется иноязычная коммуникация. И хотя в методической науке 

технологии реализации текстоцентрического подхода не раз под-

вергались критике и ревизии, его ядро остается неизменным: 

текст-образец подвергается анализу, имитации, трансформации, а 

затем служит основой для продуцирования нового, индивидуаль-

ного текста [1]. Дальнейшая трансформация текстоцентрического 
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подхода в лингводидактике должна быть обусловлена развитием 

текстовой парадигмы, то есть существованием различных типов 

текста и появлением новых типов, что связано с заметными изме-

нениями в текстовой деятельности человека, в частности под вли-

янием новых тенденций в глобальном коммуникативном про-

странстве. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Статья опирается на результаты анализа и интерпретации 

лингвистической психолого-педагогической литературы по сле-

дующим проблемам: лингвистика текста и текстоцентрический 

подход в лингвистических исследованиях, ведущие образователь-

ные парадигмы в языковом образовании, пути формирования ино-

язычной коммуникативной компетенции, текстоцентрический 

подход в обучении иностранным языкам, типология текста и т. д. 

Авторы прибегают также к анализу имеющегося педагогического 

опыта преподавателей высшей школы, а также к обобщению 

наблюдений, сделанных в процессе собственной многолетней пе-

дагогической деятельности в качестве преподавателей педагоги-

ческого университета. 

Материалом исследования выступает содержание основ-

ной профессиональной образовательной программы по направле-

нию «Педагогическое образование» (профильная направленность 

«Английский язык. Иностранный язык»). В фокусе внимания ав-

торов находятся лингводидактические и методические аспекты 

обучения будущих учителей дисциплинам языкового цикла, в 

рамках которых иноязычный текст выступает как одно из основ-

ных средств обучения. 

Ведущим методологическим подходом к рассмотрению текс- 
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тоцентрической парадигмы иноязычного обучения является семи-

отическая концепция коммуникации и текста (Р. Барт, Е. Бразгов-

ская, А. А. Веряев, Т. М. Дридзе, Ю. М. Лотман, Ю.С. Степанов и др.). 

3 Результаты (Results) 

В исследовании мы опираемся на точку зрения Л. С. Боль-

шаковой, которая в зависимости от количества используемых се-

миотических систем подразделяет тексты на три категории: моно-

кодовые, дикодовые и поликодовые [2]. Используемый в 

обучении иностранным языкам монокодовый текст – это, как пра-

вило, вербальный иноязычный линейный текст, письменный или 

устный. С позиций лингводидактики и методики обучения от-

дельным иностранным языкам все принципы работы с иноязыч-

ным текстом являются вполне устоявшимися так же, как и ее 

этапы (предтекстовый, собственно текстовый и послетекстовый). 

Модифицироваться могут приемы и технологии организации тек-

стовой деятельности, обучающихся в зависимости от характера 

используемой знаковой системы, вида обучения (аудиторное или 

дистанционное), запланированных целей обучения, например, 

развития навыков чтения, аудирования или говорения на базе тек-

ста или развития тех или иных составляющих иноязычной ком-

муникативной компетенции. 

В настоящее время в связи с развитием информационно-

коммуникационных и цифровых технологий появился наиболее 

сложный с семиотической точки зрения и информативно насы-

щенный так называемый поликодовый текст, который задействует 

различные знаковые системы и требует знаний и умений приме-

нять различные семиотические коды как для его продуцирования, 

так и для декодирования [3; 4].  
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Учебный поликодовый текст представляет собой некую 

текстовую систему, в основе которой лежит структурное, содер-

жательное и функционально-прагматическое целое (образован-

ное элементами различной семиотической природы), цель кото-

рого – оказать целенаправленное педагогическое воздействие на 

обучающегося.  

В сегодняшней иноязычной образовательной практике 

наблюдается тенденция к активному использованию подобных 

текстов в лингводидактических целях после прохождения ими 

процедуры дидактизации со стороны методиста или преподава-

теля, что объясняется рядом причин: 

1. Учебные поликодовые (смешанные, нелинейные, не-

сплошные) тексты являются отражением современных коммуни-

кативных практик, особенно в технологически осложненной си-

туации, когда вербальный (письменный или устный) текст может 

сопровождать динамичной или статичной картинкой, инфографи-

кой, музыкой и т.д. 

2. Объем информации, подлежащей усвоению в современ-

ных образовательных условиях, требует ее компактной подачи, 

что, в частности может быть осуществлено с помощью знаков 

иной семиотической природы.  

4. Сбалансированное применение вербальных и невер-

бальных элементов обеспечивает быстрый, эффективный обмен 

информацией, не требующей дополнительной коррекции. 

Лингводидактический потенциал иноязычного учебного 

поликодового текста заключается в том, что он выполняет следу-

ющие лингводидактические функции: 

– развивает когнитивную деятельность обучающихся в 
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процессе восприятия, декодирования и осмысления целостного 

несплошного текста как единства его составляющих, различных 

по своему семиотическому характеру; 

– способствует развитию стратегий таких видов речевой 

деятельности обучающихся, как чтение (визуальный компонент 

текста) и аудирование (аудиальный компонент текста);  

– служит основой развития способности к интеграции смыс-

лов, извлеченных из всех составляющих нелинейного текста; 

– формирует умения представления смыслов в нестандарт-

ном текстовом формате, соответствующем современным представ-

лениям о способах организации информационного пространства; 

– способствует мотивации обучающихся к учебно-познава-

тельной деятельности, устраняя монотонность, свойственную ли-

нейному тексту,  и повышает концентрацию их внимания за счет 

нестандартной репрезентации материала [5; 6].  

Негомогенный по способу представления информации по-

ликодовый текст представляет определенные трудности методи-

ческого плана в процессе его применения в качестве содержания 

и средства обучения, что объясняется когнитивными затруднени-

ями обучающихся при переключении с вербального кода на не-

вербальный и обратно [7].  

Обучение восприятию и усвоению вербального компо-

нента поликодового текста (письменного или устного) укладыва-

ется в существующие в современной методике модели развития 

соответствующих видов речевой деятельности – чтения и аудиро-

вания. Однако в случае поликодового текста перед преподавате-

лем стоит задача формирования у обучающихся механизма смены 

когнитивного стиля в процессе восприятия текста. Исходя из 
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этого, применяя поликодовый текст в целях иноязычного обуче-

ния, необходимо следовать следующим рекомендациям:   

1. Выявить иерархическую структуру данного поликодо-

вого текста. 

2. Определить ведущий компонент (вербальный или невер-

бальный). 

3. Определить последовательность обработки компонентов 

текста в зависимости от той роли, которую они играют в понима-

нии его содержания. 

4. Учитывать особенности главных сенсорных механиз-

мов, участвующих в декодировании текста и функционирования 

соответствующих анализаторов: визуального, зрительного, аудио-

визуального. 

5. Осуществить синтез смыслов, извлеченных из разных 

компонентов текста, соотнеся их с темой, целью и дискурсивным 

характером текстового сообщения. 

Авторы полагают, что при соблюдении этих требований и 

иных рекомендаций, которые могут быть предложены другими 

специалистами-практиками [8], поликодовый текст, несмотря на 

его кажущуюся сложность, сможет выполнить функцию обладаю-

щего большим лингводидактическим потенциалом средства обу-

чения иностранному языку как одной из основ развития не только 

отдельных видов речевой деятельности, но и критического мыш-

ления будущих учителей, а также их познавательной активности. 

4 Обсуждение (Discussion) 

В современном иноязычном образовании текстоцентриче-

ский подход означает не просто опору на учебный текст в образо-

вательном процессе, но лингводидактическую логику последова- 
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тельности работы с различными видами текстов в зависимости от 

их семиотической природы. Использование триады: 

«монокодовый текст – дикодовый текст – поликодовый текст» 

должно базироваться на поэтапности ее применения. Во избежа-

ние когнитивных затруднений обучающимся вначале предъявля-

ется монокодовый вербальный текст, работа с которым ведется в 

соответствии с хорошо разработанными в методике процедурами. 

Можно также начинать работать и с дикодового текста, но только 

в том случае, если иконический элемент текста не противоречит 

вербальному, а поддерживает заключенные в нем смыслы. Научив-

шись оперировать с различными семиотическими единицами ди-

кодового теста, можно переходить к поликодовому, требующему 

широкого диапазона умений декодирования. Следует помнить, 

что современный поликодовый текст активно использует инфор-

мационные и цифровые технологий, следовательно, от обучающе-

гося требуется хорошее владение ими.  

В целом, использование того или иного типа учебного тек-

ста должно происходить с учетом следующих факторов: возраста 

обучающегося и его уровня владения иностранным языком; этапа 

обучения; доминирующих целей иноязычного образовательного 

процесса (например, обучение конкретным видам речевой деятель-

ности, развитие определенных иноязычных умений и навыков); 

целей личностного развития обучающегося (критическое мышле-

ние, креативные способности); особенностей процессов мышле-

ния и восприятия, характерных для современной молодежи (кли-

повость восприятия, недостаток концентрации внимания и т. д.). 
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5 Заключение (Conclusion) 

Авторы делают вывод, что современный лингводидактиче-

ский ландшафт немыслим без текстоцентрического подхода к 

иноязычному образованию. Несмотря на появление новых линг-

водидактических парадигм, отражающих тектонические сдвиги в 

сегодняшнем образовании, текст остается основной дидактиче-

ской единицей в обучении иностранному языку. При этом учеб-

ный текст претерпевает эволюционные изменения как содержа-

тельного, так и формального характера. Последний выражается 

во все более масштабном использовании не традиционного вер-

бального текста, а текста, содержащего элементы различных се-

миотических систем, имеющего поликодовый характер и в 

больше степени соответствующего коммуникативным тенден-

циям в современной информационно-цифровой культуре. 

Текст продолжает быть центром, вокруг которого выстраи-

вается система обучения иностранному языку, выступая как: 

– образец дискурсивного функционирования языковых 

единиц (при этом мы не проводим жесткого разграничения между 

текстом и дискурсом: дискурс – это текст, погруженный в комму-

никацию);  

– воплощение реализации коммуникативных интенций ав-

тора; 

– методический инструмент управления учебно-познава-

тельными действиями обучающихся в процессе усвоения аспек-

тов языка (фонетики, лексики, грамматики), а также видами рече-

вой деятельности (чтения, говорения, аудирования, письма). 
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TEXT-CENTRIC APPROACH IN TRAINING A FUTURE 

FOREIGN LANGUAGE TEACHER  

Abstract 

Introduction. The rapid development of linguodidactics, 

the emergence of new paradigms of foreign language education 

and new interpretations of its goal-setting guidelines led to the 

fact that theorists and practitioners directed the vector of a for-

eign language educational process to the formation of a second-

ary linguistic personality, the development of foreign language 
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communicative competence, the implementation of various dis-

cursive practices, the development of students' readiness to mas-

ter intercultural communication skills. Among the current ap-

proaches (communicative, socio-cultural, linguo-cultural) and 

the corresponding terminological systems, the concept of “text” 

has been somewhat lost, and the significance of the text as the 

most important means and result of teaching a foreign language 

has been forgotten. Meanwhile, the text-centric approach in 

teaching a foreign language does not lose its relevance, alt-

hough, quite logically, it is undergoing a certain transformation 

caused by the development of linguistics,  linguodidactics and 

modern information space.  

Materials and Methods. The leading research method in 

this paper is the analysis, interpretation and generalization of the 

results of studying scientific literature on topical issues of mod-

ern linguodidactics, approaches used in foreign language educa-

tion and ways of developing foreign language communicative 

competence of future foreign language teachers. In addition, the 

authors widely rely on the analysis of their own long-term peda-

gogical activity as teachers of higher education and generaliza-

tion of the results of advanced pedagogical experience.  

Results. The relevance of the application of the text-cen-

tric approach in modern linguodidactics is substantiated. Based 

on the existing classifications, the characterization of educa-

tional texts from the point of view of their semiotic nature is 

given. The requirements for the use of a polycode text in the 

context of foreign language learning are formulated proceeding 

from its structure and linguodidactic functions.  

Discussion. The authors suggest that the implementation 

of the text-centric approach in the preparation of a foreign lan-

guage teacher should be based on a logically built staging of the 

use of various types of text. In this case, the following factors 

should be taken into account: the student’s age and his level of 

knowledge of a foreign language; goal setting of the educational 

process (teaching specific types of speech activity, development 
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of certain foreign language skills and abilities); personal devel-

opment needs of the student; dominant trends in the information 

and communication culture of the society.  

Conclusion. The authors conclude that despite the emer-

gence of new educational paradigms, the text remains the main di-

dactic unit in teaching a foreign language. At the same time, the 

content of the concept of "educational text" is undergoing evolu-

tionary changes: from a traditional verbal message to a polycode 

text, characteristic of the era of rapid development of information, 

communication and digital technologies. 

Keywords: Text; Text-centric approach; Foreign lan-

guage communicative competence; Polycode text; Linguodidac-

tics; Future teacher; Foreign language education; Semiotic con-

cept; Semiotics. 

Highlights:  

The text-centric approach in teaching foreign languages 

confirms its relevance in terms of developing the skills and abil-

ities of reading, listening, critical thinking, information re-

trieval, speaking, socio-cultural and regional knowledge and 

skills, etc.; 

The methodological aspect of applying the text-centric 

approach in teaching foreign languages depends on the semiotic 

nature of the text; 

The polycode text, which is currently the pinnacle of the 

evolution of the educational text, ensures the development of 

ensures the development of all components of the foreign lan-

guage communicative competence of the student.   
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ТВОРЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

БИБЛИОТЕЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Аннотация  

Введение. В статье рассматривается значимость примене-

ния творческих технологий в высшем библиотечном образова-

нии. В связи с трансформацией роли библиотек в обществе изме-

няются требования к профессиональным качествам специалиста 

библиотечно-информационной сферы. Постоянная динамика этих 

требований и вызовов профессиональной среды делает актуаль-

ным развитие компетенций, направленных на преобразователь-

ную, творческую деятельность. 

Материалы и методы. Теоретической базой исследования 

стали статьи в научных журналах и сборниках научных конферен-

ций, отражающие роль творческого компонента в формировании 

актуальных компетенций специалиста в разных сферах, а также 

материалы, предлагающие подробный анализ творческих образо-

вательных технологий. Анализ содержания высшего библиотеч-

ного образования проводится на материале Федерального государ-

ственного стандарта бакалавриата по направлению подготовки — 
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51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», а также 

Примерной основной образовательной программы. 

Результаты. Проанализирован учебный план обучающихся 

по направлению подготовки бакалавров — 51.03.06 «Библио-

течно-информационная деятельность» Челябинского государствен-

ного института культуры. В контексте компетентностного подхода, 

согласно Федеральному государственному образовательному стан-

дарту высшего образования по направлению подготовки бакалав-

ров — 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» (Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования — бакалавриат по направле-

нию подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная дея-

тельность : приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

декабря 2017 г. № 1182 : в ред. с изменениями от 26 ноября 2020 

г. № 1456. URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24/101) выделены 

компетенции, включающие творческий компонент, а также проана-

лизировано содержание дисциплин профессионального цикла. 

Обсуждение. В статье приводится анализ использования 

творческих образовательных технологий в отдельных дисципли-

нах. Рассмотрены типы творческих заданий и специфика их про-

ведения в связи с особенностями библиотечно-информационной 

сферы и актуальными разработками педагогики высшей школы. 

Заключение. В ходе анализа содержания высшего библио-

течного образования выявлен потенциал применения творческих 

образовательных технологий. Выявлены направления библиотеч-

ной практики, требующие реализации творческого подхода. Сде-

лан вывод о необходимости усиления творческого компонента в 

профессиональном библиотечном образовании, расширения круга 

дисциплин, в которых применяются творческие технологии. 
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Ключевые слова: образовательные технологии; высшее 

библиотечное образование; творческие технологии; креатив-

ность; компетентностный подход; универсальная компетенция; 

общепрофессиональная компетенция. 

Основные положения: 

– современные условия развития и трансформации роли, 

функций, миссии библиотек требуют соответствующих измене-

ний в высшем профессиональном библиотечном образовании; 

– использование творческих технологий в профессиональ-

ном образовании способствует формированию личности, готовой 

к решению задач профессиональной сферы, имеющей активную 

жизненную и творческую позицию, ориентированную на самооб-

разование; 

– расширение спектра образовательных технологий в рам-

ках творческого компонента в преподавании профессиональных 

дисциплин будет способствовать более полному соответствию 

компетентности выпускника актуальным вызовам библиотечной 

практики. 

1 Введение (Introduction) 

Высшее профессиональное образование сегодня — это ди-

намично развивающаяся система, в которой ведется постоянный 

поиск актуальных форм, технологий и подходов. Развитие инфор-

мационно-коммуникационных технологий, темп социальных из-

менений актуализируют профессиональные компетенции, связанные 

с гибким подходом к решению профессиональных задач. Вместе 

с тем не теряет актуальности и процесс трансформации библио-

тек, их функций, целей и задач. И. Я. Рувенный отмечает тенденцию 

креативизации общественного сознания и мышления в противовес 
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преобладавшей ранее стандартизации, которая, естественно, отра-

жается и в образовании [1]. Формированию актуальных стратегий 

образования и поиску новых образовательных технологий в совре-

менной социокультурной ситуации посвящены статьи Е. Э. Дро-

бышевой «Образовательные стратегии эпохи креативности» [2] и 

И. С. Кисловой «Образовательный конвейер: к вопросу о совре-

менных образовательных технологиях» [3]. «Формирование креа-

тивного мышления, отличительной чертой которого является его 

творческая и проблемная направленность, поможет в дальнейшем 

создавать инновационную среду в социальной и, затем, в экономи-

ческих сферах» [4¸ с. 54]. В статье «Влияние креативных техно-

логий и цифровизации на формирование качественных трудовых 

ресурсов» И. В. Рязанцева характеризует специфику формирования 

современного специалиста в условиях креативного подхода [5]. 

В современных исследованиях по педагогике используются 

два термина: творческие и креативные технологии. В некоторых 

источниках они употребляются как синонимы, но мы придержи-

ваемся подхода, при котором креативность и творчество — это 

разные понятия, связанные между собой определенными отноше-

ниями. Вслед за Г. Я. Гревцевой мы понимаем под творчеством 

«процесс, в результате которого создается новый продукт», а под 

креативностью — «внутренний ресурс человека», «многокомпо-

нентное личностное образование для творческого самовыражения» 

[6, 17]. Таким образом, творческие технологии направлены на 

преобразование внешней среды, соответственно формируя про-

фессиональное самосознание специалиста, в то время как креа-

тивные — на формирование внутреннего качества. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 
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Реализация творческих технологий требует большей гиб-

кости процесса обучения. Устраняются психолого-педагогические 

зажимы, препятствующие творческому мышлению. Уверенность 

в своих силах и осознание ответственности за результат способ-

ствуют более активному осваиванию инструментов творческой 

деятельности, в том числе и проектной. Если говорить о команд-

ной работе, то это не только дополнительный тренинг творческой 

коммуникации, но и реализация потенциала междисциплинарной 

генерации идей и творческого взаимодействия. Этот опыт является 

универсальным и отражен в запросе к компетенциям выпускников 

в самых различных профессиональных сферах.  

Для современного состояния библиотечно-информацион-

ной сферы характерен постоянный поиск новых форм работы и 

прежде всего содержательного наполнения. Трансформация роли 

библиотек в современном обществе непосредственно связана со 

стремительными темпами развития информационного общества, 

так как обусловлена именно работой с информацией, то есть глав-

ным ресурсом и движущим фактором развития общества на со-

временном этапе. 

Таким образом, подготовка специалиста библиотечно-ин-

формационной деятельности подразумевает развитие компетен-

ций, ориентированных на поиск новых решений возникающих 

профессиональных задач, на постоянное самообразование и овла-

дение новыми компетенциями, на стремление к саморазвитию и 

самореализации в профессии. Это требование отмечено в статьях, 

посвященных библиотечному образованию [7]. Одним из важных 

компонентов современного высшего библиотечно-информацион-

ного образования являются творческие технологии. 
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3 Результаты (Results) 

Основой нашего исследования послужил учебный план обу-

чающихся по направлению подготовки бакалавров — 51.03.06 

«Библиотечно-информационная деятельность» Челябинского гос-

ударственного института культуры. Были выявлены компетенции, 

включающие в себя творческий компонент — то есть ориентиро-

ванные на преобразовательную деятельность, новые изменения в 

профессиональной деятельности. 

В соответствии с Примерной основной образовательной 

программой, учебный план подготовки бакалавров по направле-

нию «Библиотечно-информационная деятельность» нацелен на 

формирование универсальных и профессиональных компетенций, 

ориентированных на творческую деятельность (Основная профес-

сиональная образовательная программа высшего образования 

«Информационно-библиотечное обслуживание» (общая характе-

ристика : [программа бакалавриата по направлению подготовки 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность. Квалифи-

кация: бакалавр. Форма обучения: очная, заочная : утв. протоколом 

№ 8 Ученого совета ЧГИК от 27 мая 2019 года : с изм. и доп. на 

2022/2023 учеб. год от 30.06.2022] / Челябинский государственный 

институт культуры. Челябинск, 2019. URL: https://chgik.ru/sites/de-

fault/files/eduop/adopmain/opop_51.03.06_bid_ibo_2022_-_2023_izm_ 

30.06.2022.pdf). 

Универсальная компетенция (УК-6): способен управлять 

своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Общепрофессиональная компетенция (ОПК-1): способен приме-

нять полученные знания в области культуроведения и социокуль-

турного проектирования в профессиональной деятельности и со- 
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циальной практике. Профессиональная компетенция (ПК-1): го-

тов к участию в проектировании, создании и эффективной экс-

плуатации электронных информационных ресурсов.  

Следующим этапом стал анализ содержания рабочих про-

грамм дисциплин с целью выявления творческих образовательных 

технологий в их преподавании. Рассмотрены виды творческих за-

даний с учетом специфики, связанной с современной социокуль-

турной ситуацией и особенностями профессиональной библио-

течно-информационной сферы. Данный анализ показал наличие 

разных видов творческих заданий, однако их объем в целом в со-

держании дисциплин профессионального цикла, на наш взгляд, 

недостаточен и не в полной мере отвечает современным потреб-

ностям рынка труда. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Рассмотрим реализацию творческого компонента в препо-

давании дисциплин на бакалавриате по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» Челябин-

ского государственного института культуры.  

Особую значимость в современной парадигме образования 

обретает творческое взаимодействие педагога и студента, т. к. обу-

чающийся выступает активным субъектом обучения, продуцирую-

щим новые смыслы. Созидательная активность является органич-

ным дополнением к навыкам решения профессиональных задач в 

условиях цифровизации и информатизации учебного процесса. В 

ситуации личностно ориентированного обучения, когда главной 

ценностью является личность студента, творческие технологии 

способствуют максимально полной реализации обучающимися 

творческого потенциала. Основные составляющие личностного 
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развития — «рефлексия, ревизия прежних ценностей, поиск 

смысла, апробация новых моделей поведения и т. п.» [6, 16]. 

Также необходимо отметить, что целью развития творческого по-

тенциала студента являются следующие качества: познавательная 

активность, свобода, ответственность, мобильность, самоактуа-

лизация, саморазвитие, самореализация. 

Среди дисциплин, в преподавании которых используются 

творческие задания, — «Библиотерапия», «Культурно-досуговые 

технологии в библиотечном обслуживании», «Инновационная де-

ятельность библиотек». 

Библиотерапия — направление, в котором особую роль иг-

рают личностные качества специалиста, эмпатия, гибкость, так-

тичность и умение быстро находить решение нестандартных за-

дач [8]. К практическим заданиям, в которых необходимо проявить 

творчество, относятся и составление списков, и выбор индивиду-

ального подхода к читателю на основе имеющихся знаний о пси-

хологии и возможностях библиотерапии. Студенты учатся брать 

на себя ответственность в ситуации, приближенной к профессио-

нальной. Задания по составлению рекомендательных списков ли-

тературы для конкретных сложных, кризисных ситуаций читате-

лей формируют профессиональное самосознание, специалиста, 

способного не только предоставлять доступ к информации, но по-

ложительно воздействовать на личность читателя, влиять на его 

развитие, что требует не только творческого подхода и эмпатии, 

но и осознания собственной ответственности. 

Готовность студента к творческой деятельности, поиску 

возможна только в особым образом созданных педагогических 

условиях. Студент должен иметь возможность высказывать свое 
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мнение, предположения, не бояться совершить ошибку, ведь твор-

ческий поиск — это не выбор одного заведомо правильного реше-

ния по алгоритму, а выработка новых решений. Вместе с тем особое 

внимание уделяется условиям для осмысления проблемы, рефлек-

сии. Такие качества, как фантазия и воображение, должны быть 

направлены в нужное русло и дисциплинированы критическим 

мышлением. Таким образом, условия для творческого поиска под-

разумевают гармоничный баланс свободы и самодисциплины [6]. 

«Инновационная деятельность библиотек» преподается в 

седьмом и восьмом семестрах, и одним из значимых практических 

компонентов обучающего процесса является проектирование. Оно 

реализуется в выполнении практического задания по теме «Инно-

вационное проектирование в библиотечных процессах». Практи-

ческое задание по теме подразумевает работу в группах над созда-

нием проекта инновации, способствующей развитию библиотеки. 

Проектная деятельность как метод обучения предполагает само-

стоятельную творческую деятельность в индивидуальной, группо-

вой или парной форме. С одной стороны, это возможность приме-

нить и закрепить знания, полученные на учебных занятиях, с 

другой — создаются условия для формирования навыков комму-

никации, высказывания и отстаивания своих мнений и суждения, 

защиты и проработки собственных идей. Возможность реализо-

вать свои творческие идеи, найти решения сложных проблем при-

водит к формированию уверенности в себе и основ профессио-

нального самосознания. Инновационное проектирование также 

отвечает актуальным потребностям современного поколения спе-

циалистов, их стремлению к развитию технологий, цифровизации. 

Воспринимая информационно-коммуникационные технологии 
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как неизбежную составляющую современной профессиональной 

деятельности в библиотечно-информационной сфере, вместе с тем 

стремимся акцентировать гуманистическую направленность работы 

библиотек и в инновационном поле объединить эти две тенденции. 

Развитие творческого потенциала студента связано напря-

мую с формированием творческой позиции, под которой Г. Я. Грев-

цева понимает «проявление проектной деятельности, несущее в себе 

творческое начало, инновацию, эксперимент» [6, 17]. 

«Культурно-досуговые технологии в библиотечном обслу-

живании» — предмет, связанный с освоением технологии проек-

тирования, одной из главных составляющих творческого компо-

нента. В процессе изучения данной дисциплины студенты не только 

генерируют идеи культурно-досуговых мероприятий, но учатся 

разрабатывать и реализовывать их, проявляя самостоятельность, 

ответственность и инициативность. Досуговая составляющая в 

жизни современного общества представляет собой целую инду-

стрию и далеко не всегда отвечает реальным потребностям обще-

ства, даже если на те или иные ее форматы есть спрос. Однако в 

рамках библиотечного обслуживания есть возможность развивать 

досуговые технологии в направлении культурного содержания, 

сохранения и трансляции культурных ценностей. Актуальность 

развития социокультурных технологий в библиотечной практике 

подчеркивается многими исследователями [9]. При выполнении 

практических заданий перед студентами стоит задача разработать 

и провести культурно-досуговое мероприятие, что формирует ши-

рокий спектр компетенций, и прежде всего связанных с творче-

ским компонентом. Проявляя креативность, студенты создают 

уникальный концепт мероприятия, вырабатывают новые подходы 
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к решению профессиональных задач в его реализации. 

5 Заключение (Conclusion) 

Проанализировав содержание профессиональной подготовки 

специалистов в рамках высшего профессионального образования 

в библиотечно-информационной сфере, применяемые технологии 

и подходы, можно сделать следующие выводы. Применение твор-

ческих технологий в высшем профессиональном библиотечном 

образовании отвечает актуальным вызовам библиотечной прак-

тики и формирует специалиста, готового к деятельности в совре-

менных условиях.  

Творческие образовательные технологии актуализируют 

способность студента к активной преобразовательной деятельнос-

ти. Если рассматривать творческие технологии как направлен-

ные вовне, на преобразование окружающей действительности, 

производство новых профессиональных и культурных смыслов, а 

креативные технологии — как развитие внутреннего качества, го-

товности к продуцированию новых идей, новых решений профес-

сиональных задач, то более продуктивным и социально полезным 

будет развитие потенциала именно творческого компонента, так 

как он включает в себя и формирование профессионального са-

мосознания, и ответственности специалиста в практической дея-

тельности. Развитие же креативности может быть полезным вспо-

могательным фактором. 

Развитие творческих компетенций студента реализуется в 

рамках инновационного проектирования, совмещающего совре-

менные тенденции информатизации, цифровизации библиотеч-

ной сферы и гуманистические принципы, а также в реализации 

культурно-досуговой деятельности. В связи со стремительными 
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трансформациями в библиотечной сфере рекомендуется увели-

чить долю творческого компонента в высшем библиотечном об-

разовании, рассмотреть возможность внести творческие задания 

в большую часть профессиональных дисциплин. 
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CREATIVE COMPONENT IN HIGHER 

PROFESSIONAL LIBRARY EDUCATION 

Abstract 

Introduction. The article considers value of creative tech-

nologies application in the higher library education. Require-

ments to professional qualities of a specialist from library and 

information area change due to transformation of libraries’ role 

in the society. Constant dynamics of these requirements and chal-

lenges of the professional media actualize development of com-

petences directed at transformational creative activity.  

Materials and Methods. Theoretical foundation of the re-

search comprises articles in academic journals and digests of 

scientific conferences that reflect the role of creative component 

in forming specialist’s actual competences in various areas, and 

also materials that offer detailed analysis of creative educational 

technologies. The analysis of higher library education content is 

held on the materials of the Federal State Standard of Bachelor ’s 

Program majoring in 51.03.06 “Library and Information Activ-

ity” and also Model basic educational program.  

Results. Within the research we have analyzed the curric-

ulum of Bachelor’s Program majoring in 51.03.06 “Library and 

Information Activity” of Chelyabinsk State Institute of Culture. 

Some competences including creative component were high-

lighted, and also the content of professional cycle disciplines 

was analyzed in the contest of competency-based approach due 

to the Federal State Educational Standard of Bachelor’s Program 

majoring in 51.03.06 “Library and Information Activity”. 

Discussion. The article submits the analysis of creative ed-

ucational technologies application in some definite disciplines. 
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We consider types of creative tasks and specifics of their con-

duction with reference to peculiarities of library and information 

area and actual workouts of Higher School Pedagogics.  

Conclusion. Within analysis of higher library education 

content we have determined potential for application of creative 

educational technologies. We have determined directions of 

field work that require implementation of the creative approach. 

We have come to the conclusion that enforcement of creative 

component in professional library education is required, as far 

as an expansion of the range of disciplines where creative tech-

nologies are applied. 

Keywords: Educational technologies, Higher library ed-

ucation; Creative technologies; Creativity; Competency-based 

approach; Universal competence; General professional compe-

tence.  

Highlights:  

Modern conditions of development and transformation 

role, functions, mission of libraries require relevant changes in 

the higher professional library education.  

Application of creative technologies in higher profes-

sional education adds to forming personality ready to give solu-

tions in the professional area. This personality has active life 

and creative attitudes targeted at self-education. 

Broadening of educational technologies’ range within the 

creative component at teaching professional disciplines will add 

to better correspondence of a graduate to actual challenges of 

field practice. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРАКТИКИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Аннотация  

Введение. Статья посвящена актуальной проблеме органи-

зации наставничества в дошкольных образовательных организа-

циях г. Челябинска и повышению его эффективности на основе 

моделирования системы наставничества на муниципальном уровне. 

Ключевой вопрос заключается в описании процесса и условий ре-

ализации взаимодействия всех субъектов образования, включен-

ных в отношения наставничества и реализуемых в различных 

форматах и ролевых моделях. Цель статьи — рассмотреть специ-

фику практики наставничества в дошкольной образовательной 

организации как субъекте муниципальной образовательной си-

стемы, проанализировать потенциальные возможности и ресурсы 

ее расширения на основе моделирования.  
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Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются: анализ научной литературы по проблеме наставничества 

в системе образования, анализ действующих программ и практик 

наставничества в деятельности дошкольных образовательных 

учреждений на основе изучения единого муниципального инфор-

мационного банка «Информационная карта дошкольного образо-

вательного учреждения», моделирование, методы обработки данных. 

В исследовании принимали участие 262 дошкольные образова-

тельные организации г. Челябинска. 

Результаты. В статье представлена муниципальная модель 

системы наставничества в дошкольном образовании как инстру-

мент обогащения и проектирования практики наставничества в 

дошкольной образовательной организации, а также дополнитель-

ный ресурс активизации взаимодействия наставников и наставля-

емых. Авторами выделены информационные ресурсы муници-

пального уровня, обеспечивающие эффективное взаимодействие 

участников программ наставничества. 

Обсуждение. Результаты проведенного исследования по 

проблеме реализации наставничества в дошкольных образова-

тельных организациях г. Челябинска подтвердили необходимость 

универсализации практики наставничества с целью использова-

ния потенциальных возможностей в решении комплекса проблем, 

что определяет высокую актуальность заявленной темы. 

Заключение. Моделирование практики наставничества в 

муниципальной системе дошкольного образования обеспечивает 

создание открытого и продуктивного сообщества педагогов и ру-

ководителей на основе их профессиональных интересов; предпо-

лагает характеристику процесса и условий эффективного взаимо- 
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действия участников наставнической деятельности. 

Ключевые слова: дошкольное образование; наставниче-

ство; модель наставничества; практики наставничества; муници-

пальное дошкольное образовательное учреждение; информаци-

онные ресурсы; ролевые модели наставничества. 

Основные положения: 

– наставничество в муниципальной системе дошкольного 

образования обеспечивает успешность профессионально-лич-

ностного развития и повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров на основе обмена опытом и профессио-

нального взаимодействия; 

– значимыми компонентами системы наставничества на 

муниципальном уровне рассматриваются городские профессио-

нальные сообщества педагогов и руководителей дошкольных об-

разовательных учреждений, использование различных ролевых 

моделей и форматов взаимодействия; 

– эффективное педагогическое взаимодействие субъектов 

образования в системе практик наставничества обеспечивается 

созданием муниципальных информационных ресурсов, организа-

цией участия в реализации образовательных проектов муници-

пального уровня. 

1 Введение (Introduction) 

В профессиональной сфере наставничество выступает как 

естественный процесс взаимодействия работников, осуществляе-

мый в разных формах и обеспечивающий связь времён, поколе-

ний, единения профессионального сообщества. 

На протяжении длительного времени наставничество рас-

сматривалось, прежде всего, в аспекте кадровой политики (С. А. Ба-

тышев, В. А. Сластенин, И. И. Соколова, Н. М. Таланчук и др.) как 
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способ эффективной адаптации новых сотрудников в коллективе 

(С. Н. Иконникова, Р. Х. Шакуров, В. С. Языкова и др.), обучения на 

рабочем месте, оказание помощи в рабочих вопросах (Б. Д. Элько-

нин, В. А. Слободчиков и др.), как элемент системы непрерывного 

педагогического образования и сложный процесс, содержащий цен-

ностные, деятельностные и когнитивные блоки, наставничество 

рассматривали О. А. Абдуллина, В.И. Загвязинский, И. Ф. Исаев, 

В. А. Кан-Калик, Н. В. Кузьмина и др.) как способ стимулировать 

непрерывное обучение и развитие не только новичков, но и всех со-

трудников организации, включая руководителей, освещены в пуб-

ликациях Е. Д. Варнаковой, И. Т. Столяр, П. Н. Осипова, Е. Г. Осов-

ского, В. И. Тищенко и др.  

На современном этапе в условиях трансформации системы 

образования ведется активная научная дискуссия о сущности 

наставничества, его роли в инновационном развитии всех уров-

ней образовательной системы, эффективных моделях и формах 

организации наставничества. Одним из важнейших направлений 

развития наставнических практик, как отмечают ряд исследовате-

лей, выступают технологические аспекты данного процесса, к ко-

торым относятся: «… разработанность типа и вида применяемой 

наставнической деятельности, время и причины ее возникнове-

ния и официального оформления» [1, 56]. 

Приведем некоторые характеристики понятия «наставни-

чество», представляющие как традиционный опыт, так и стремле-

ние соответствовать современным требованиям организационной 

среды по работе с кадрами: 

– наставничество как процесс передачи опыта и знаний от 

старших к младшим членам общества [2]; 
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– наставничество как кадровая технология, обеспечиваю-

щая передачу посредством планомерной работы знаний, навыков 

и установок, от более опытного сотрудника к менее опытному [3]; 

– процесс воспитания и профессиональной подготовки мо-

лодежи, осуществляемый старшим поколением, с целью передачи 

профессионального опыта и нравственных норм и др. [4]. 

В то же время часто используются синонимичные термину 

«наставничество» понятия «супервизия», «менторство», «консуль-

тирование», «коучинг», «тьюторство», описываются разные ролевые 

позиции: «наставник», «коуч», «ментор», «тьютор», «фасилитатор», 

«эдвайзер» А. П. Чернявская и Л. Н. Данилова отмечают, что выбор 

форм наставничества зависит от сложившегося стиля взаимодей-

ствия наставника и наставляемого [5–7]. 

В настоящее время исследователи акцентируют внимание 

на том, что наставничество помогает решать ряд организацион-

ных задач, является важным фактором оптимизации адаптацион-

ных процессов, повышения уровня организационной культуры и 

ответственности работников, подготовки руководящих кадров, 

способствует положительной установке персонала организации 

на обучение и развитие, и в целом, выступает фактором эффек-

тивности организации [8; 9; 10].  

В современной системе образования формируется новый 

взгляд на институт наставничества, разрабатываются и внедряются 

новые технологии наставничества. Указом Президента Россий-

ской Федерации № 401 от 27 июня 2022 года 2023 год объявлен 

годом педагога и наставника. В связи с этим вопросы организации 

наставничества в образовательных организациях были актуализи-

рованы и в научном, и в прикладном аспектах. 
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В научных исследованиях наставничество рассматривается 

как универсальная модель построения отношений внутри любой 

образовательной организации, как технология поддержки интен-

сивного развития личности, передачи опыта, формирования ком-

петенций и ценностей, раскрытия возможностей саморазвития 

через взаимообогащающее общение, основанное на доверии, диа-

логе, конструктивном партнерстве. А «система наставничества 

может стать инструментом повышения качества образования, ме-

ханизмом создания эффективных социальных лифтов …» [11, 5]. 

Отметим, что на законодательном уровне вопросы реали-

зации процесса наставничества представлены в формате рекомен-

даций. На федеральном и региональном уровнях разработана и 

внедряется Целевая модель наставничества как система условий, 

ресурсов и процессов, необходимых для реализации программ 

наставничества в образовательных организациях (Об утвержде-

нии методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по общеобразовательным, дополнительным общеобразо-

вательным и программам среднего профессионального образо-

вания, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися : распоряжение Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). Но для боль-

шинства организаций разработка процедуры и реализации прак-

тик наставничества производится относительно самостоятельно. 

Анализ отечественной литературы и нормативных доку-

ментов позволил сделать вывод о том, что наставничество как 

важнейшее направление развития и повышения квалификации со-

временного педагога актуально и востребовано в настоящее время 
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в системе образования, что определяет актуальность и значимость 

рассматриваемой нами проблемы.  

В свою очередь, в практике наставничества дошкольных 

образовательных организаций отмечается ряд проблем: 

– организация наставнической деятельности характеризу-

ется отсутствием аналитического обоснования; 

– задачи, способы и формы наставничества не дифферен-

цированы с содержанием методической работы; 

– отношение к реализации наставничества во многих слу-

чаях носит формальный характер и др. 

Одной из причин обозначенных проблем является, по 

нашему мнению, отсутствие планомерных управляющих воздей-

ствий на организацию наставничества. Разработка муниципальной 

модели наставничества в дошкольном образовании может стать 

ключевым ресурсом решения выявленных проблем и затруднений 

в практике наставничества. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Изучение особенностей реализации практик наставниче-

ства осуществлялось на базе 262 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Челябинска в сентябре 2022 

года. В ходе проведенной научной работы использовались методы 

теоретического и эмпирического исследования, адекватные исход-

ным методологическим положениям и поставленным задачам. 

Наряду с методами научного анализа и синтеза источниковой базы, 

приоритетным выступил метод моделирования как способ описа-

ния процессов взаимодействия всех участников, включенных в от-

ношения наставничества в муниципальной образовательной си-

стеме. 
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По итогам исследования выявлено, что эффективность 

практик наставничества в муниципальной системе требует нали-

чия локальной регламентации наставничества, разработки про-

ектной документации, разнообразия ролевых моделей и форм 

наставничества на основе его аналитического обоснования. 

3 Результаты (Results) 

Анализ информации о деятельности муниципальных до-

школьных образовательных учреждений г. Челябинска по итогам 

2021–2022 учебного года показал, что в 72,5 % учреждений пред-

ставлены практики наставничества, которые выступают неотъем-

лемым компонентом образовательной системы практически каж-

дой дошкольной образовательной организации. В муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях г. Челябинска сложи-

лись достаточно разнообразные практики наставничества, а опыт 

организации наставничества обобщен учреждениями в методиче-

ских разработках, методических рекомендациях для педагогов, 

публикациях, выступлениях.  

Установлено, что наиболее распространенной в практике 

наставничества является ролевая модель «педагог – педагог». 

Наряду с традиционным подходом, когда в роли наставника вы-

ступает профессиональный опытный педагог, а в роли наставляе-

мого – молодой специалист, стоит отметить и другие варианты, 

когда в пару (группу) объединяются равные по статусу педагоги; 

встречаются и другие объединения: «учитель-логопед – воспита-

тель, работающий с детьми с ОВЗ», «управленец – педагог-нова-

тор», «управленец – педагог с низкой мотивацией к профессио-

нальной деятельности», «педагог – помощник воспитателя», 

«молодые наставники – педагоги старшего поколения», «педагог 
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– родитель» и др. Достаточно распространенной становится прак-

тика включения в систему наставничества детей дошкольного 

возраста: «ребенок – ребенок», «дети – детям», «ребенок нормо-

типичный – ребенок с ОВЗ», «старший ребенок – младший ребе-

нок» и др. 

Таким образом, мы видим разнообразие ролевых моделей 

и форматов наставничества, которые используются для разных ка-

тегорий участников образовательного процесса с разными целями. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Необходимым инструментом расширения и обогащения 

практики наставничества в муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждениях является, на наш взгляд, ее моделирова-

ние, которое позволит: 1) улучшить результаты деятельности до-

школьной образовательной организации; 2) создать образователь-

ную среду, направленную на раскрытие личностного, творческого 

потенциала каждого воспитанника, поддержку индивидуальной 

образовательной траектории; 3) создать комфортную среду для 

профессионально-личностного развития и повышения квалифи-

кации педагогических и управленческих кадров на основе обмена 

опытом и профессионального общения; 4) сформировать открытое 

и продуктивное сообщество внутри и вокруг образовательной ор-

ганизации, способное на эффективную поддержку ее деятельности. 

Реализация любой модели наставничества предполагает ор-

ганизацию взаимодействия участников процесса наставничества. 

Функции наставника в муниципальной модели наставничества ре-

ализуются в рамках организации деятельности городских профес-

сиональных сообществ педагогов с целью объединения специали-

стов дошкольного образования по их профессиональным интере-
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сам; организации формального и неформального общения, об-

мена опытом, повышения квалификации; информационно-мето-

дической поддержки и профессиональной взаимопомощи. С дру-

гой стороны, участником программы наставничества могут 

выступать руководители, заместители заведующего и старшие 

воспитатели, педагогические работники. Цели их участия в про-

граммах наставничества будут определяться профессиональными 

задачами и позициями: например, претендент на руководящую 

должность, молодой руководитель, молодой специалист, осу-

ществляющие профессиональную деятельность в новых и (или) 

нестандартных условиях, нуждающиеся в повышении квалифи-

кации и самообразовании, в профессиональном росте и др. 

Эффективность взаимодействия участников процессов 

наставничества на муниципальном уровне будет обеспечиваться, 

на наш взгляд, реализацией следующих условий:  

1. Создание информационных средств, реализующих си-

стему поддержки участников, включенных в отношения настав-

ничества. На сайте Центра развития образования г. Челябинска 

(URL: http://umc.chel-edu.ru/services/dou/) созданы и функциони-

руют информационные ресурсы: «#наставникцентр», «Городские 

объединения по приоритетным направлениям», интернет-пло-

щадка «Информационная карта». 

2. Организация совместной работы участников программ 

наставничества в муниципальных проектах, реализуемых в соот-

ветствии с решениями органов управления образованием г. Челя-

бинска. В настоящее время реализуются муниципальные проекты 

«От обычного к уникальности» (Об организации деятельности го-

родских объединений по приоритетным направлениям деятель- 
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ности МДОУ в 2022/2023 учебном году : приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска от 25.10.2022 № 2647-у. URL: 

http://umc.chel-edu.ru/1_CRO/ODO/Proekti/2647-%D1%83%20%D0%B 

E%D1%82%2025.10. 2022.pdf) и «Хочу руководить» (О реализации 

проекта «Хочу руководить!» в 2022/2023 учебном году : приказ Коми-

тета по делам образования города Челябинска от 21 ноября 2022 

года № 2846-у. URL: http://umc.chel-edu.ru/1_CRO/Proekti/Xochy%20ru 

kovodit/2846-%D1%83%20%D0%BE%D1% 82%2021.11.2022.pdf). 

Следует подчеркнуть, что в разных обстоятельствах и ситу-

ациях каждый субъект образования может выступать в разных ро-

левых позициях, будучи и наставником, и наставляемым, реализо-

вывать различные виды и формы наставничества, например, 

спонсорское и развивающее наставничество, формальное и нефор-

мальное и др. Могут применяться различные форматы взаимодей-

ствия: консультирование, менторинг, коучинг, фасилитация, бад-

динг, напарничество, скаффолдинг, трекинг и др. При этом каждая 

ситуация взаимодействия должна быть соотнесена не только с на-

бором компетенций, которыми обладает наставник, но и с личност-

ными качествами, которые будут обогащать это взаимодействие. 

5 Заключение (Conclusion) 

Анализ теории и практики системы наставничества позво-

лил сделать следующие выводы: 

1. Практика наставничества остается актуальной, в совре-

менных динамичных условиях дошкольного образования форми-

руются новые модели взаимодействия, направленные на развитие 

профессионального, личностного, творческого потенциала всех 

субъектов образования. 

2. Представленная муниципальная модель наставничества 

в дошкольном образовании играет ключевую роль в стандартизации 
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системы описания работы по обмену опытом на всех уровнях в 

разнообразных формах и моделях взаимодействия. 

3. Совокупность условий эффективной системы наставни-

чества включает информационные ресурсы, интернет-площадки 

по выявлению педагогических проблем (дефицитов), совместную 

работу в различных муниципальных проектах и др. 

Моделирование процессов наставничества в муниципаль-

ной системе дошкольного образования можно рассматривать и 

как инструмент обогащения, проектирования и оценивания прак-

тик наставничества в ходе их реализации. И особая роль в этом 

принадлежит наставнику как носителю профессионального опыта, 

ценностей и знаний, компетентного и готового передать другим 

свой профессиональный и личностный опыт, необходимый для 

стимуляции и поддержки процессов самореализации и самосо-

вершенствования всех субъектов образования в дошкольной об-

разовательной организации. 
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MODELING THE PRACTICE OF MENTORING 

IN THE PRESCHOOL EDUCATION 

SYSTEM AT THE MUNICIPAL LEVEL  

Abstract 

Introduction. The article is devoted to the topical issue of 

organizing mentoring in preschool educational organizations in 

Chelyabinsk and improving its effectiveness through the devel-

opment of the model for mentoring system at the municipal 

level. The key issue is to describe a set of conditions that ensure 

the interaction of the professional potential of all educational 

subjects that are included in the mentoring in an educational or-

ganization and are implemented in various formats and role 

models. The purpose of the article is to consider the specifics of 

the mentoring practice in a preschool educational institution, as 

a subject of the municipal educational system, and to analyze all 

the potential opportunities and resources of its expansion based 

on modeling the practice of mentoring in preschool education at 

the municipal level. 

Materials and Methods. The main research methods are: 

analysis of scientific literature related to the mentoring in edu-

cation system, analysis of existing mentoring programs and 

practices in preschool educational institutions based on the 

study of the unified municipal information source "Preschool 

Educational Institution Information Card", modeling, data pro-

cessing methods. 262 preschool educational organizations of 

Chelyabinsk took part in the study. 

Results. The article presents the municipal model of the 

mentoring system in preschool education as a tool for enriching 

and designing the practice of mentoring in preschool education 
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institutions, as well as an additional resource for activating  the 

interaction of mentors and mentees. The authors have identified 

resources of information at the municipal level that ensure ef-

fective interaction among participants in mentoring programs.  

Discussion. The results of the conducted research on the 

problem of mentoring practice in preschool educational organi-

zations in Chelyabinsk confirmed the need to universalize the 

practice of mentoring in order to use its potential in solving a 

set of problems. This need determines the high relevance of the 

stated topic. 

Conclusion. Modeling the mentoring practice in the mu-

nicipal system of preschool education ensures the creation of an 

open and productive community of teachers and leaders based 

on their professional interests; involves a description of the pro-

cess and conditions for effective interaction between partici-

pants in mentoring activities.  

Keywords: preschool education; mentoring; mentoring 

model; mentoring practices; municipal preschool educational 

institution; sources of information; mentoring role models. 

Highlights:  

Mentoring in the municipal system of preschool educa-

tion ensures the success of professional and personal develop-

ment and advanced training of pedagogical and managerial per-

sonnel based on the exchange of experience and professional 

interaction; 

Significant components of the mentoring system at the 

municipal level are considered urban professional communities 

of teachers and leaders of preschool educational institutions, the 

use of various role models and interaction formats;  

Effective pedagogical interaction in the system of men-

toring practices is ensured by the creation of municipal infor-

mation resources, the organization of participation in the imple-

mentation of educational projects at the municipal level.  
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ПУТИ АДАПТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С МИГРАЦИОННОЙ ИСТОРИЕЙ 

(НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)  

Аннотация  

Введение. Статья подчеркивает значимость исследования 
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адаптационных процессов среди детей с миграционной историей 

в связи с увеличением роста миграционных потоков на уровне Че-

лябинского региона. Актуальность проблематики подтверждается 

цифрами мониторинга, проводимого среди общеобразовательных 

учреждений Челябинской области в 2022 году. 

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ научной литературы, а также диагностические 

методики, включающие наблюдение, описание, методы статисти-

ческой обработки данных. 

Результаты. Рассмотрена комплексная модель адаптации 

детей с миграционной историей, состоящая из четырех ключевых 

компонентов: языковой, психологической, правовой и социокуль-

турной адаптации. Каждый из компонентов рассмотрен как в тео-

ретическом, так и в практическом аспектах. 

Обсуждение. Статья подчеркивает значимость миграцион-

ных процессов, а также тот факт, что успешность адаптации зависит 

от целенаправленных координированных усилий всех участников 

социальной институционализации: государственных учреждений, 

образовательных учреждений, субъектов системы образования. 

Заключение. Делается вывод о том, что только совокупные 

усилия и вовлеченность всех участников процессов миграции и 

адаптации, а также применение комплексной адаптивной мето-

дики, состоящей из всех четырех компонентов, способствуют 

успешности адаптации и интеграции ребенка с миграционной ис-

торией в российское общество. 

Ключевые слова: миграция; интеграция; адаптация; язык; 

социум; миграционная история; несовершеннолетние; система 

образования; Челябинская область. 



 

 
 
176 

 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, № 4,2023 

 

А
. 

А
. 

С
ел

ю
т

и
н
, 

И
. 

Д
. 

Б
а

ла
н
д

и
н
а

, 
Р

. 
Р

. 
М

ух
а

м
ет

о
ва

 

Основные положения: 

– определена актуальность исследования миграционных 

процессов в целом и особенностей адаптации детей с миграцион-

ной историей в частности; 

– описана комплексная модель адаптации несовершенно-

летних с миграционной историей в системе образования на при-

мере Челябинской области, которая состоит из четырех компонен-

тов: языковая, психологическая, правовая и социокультурная; 

– представлены практические примеры реализации адапта-

ционных мероприятий в образовательных учреждениях Челябин-

ской области. 

1 Введение (Introduction) 

Одной из наиболее обсуждаемых проблем на всех уровнях 

социальной структуры общества (политика, образование, наука, 

социальная сфера) является увеличение количества миграционных 

потоков в Российской Федерации. Неслучайно в своем обращении 

на расширенном заседании коллегии МВД в марте 2023 года пре-

зидент России В.В. Путин отметил, что «…подход ведомств к чув-

ствительной теме миграции должен быть комплексным и совре-

менным» (Ильина В. Путин призвал комплексно посмотреть на 

проблему миграции // Портал «RG.RU» : [сайт]. 20 марта 2023 года).  

В качестве рабочего определения мы ориентируемся на по-

нимание явления миграции Л. Л. Рыбаковским, который трактует 

ее как «перемещение людей (мигрантов) через границы разных 

государств с переменой своего места жительства навсегда или на 

некоторое время» [1, 48]. 

Неотъемлемой составляющей миграционных процессов 

является адаптационная часть. В ходе миграции человек попадает 
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в абсолютно непривычные ему условия, он находится под воздей-

ствием социальных факторов, которые бросают ему вызовы актив-

ного взаимодействия со средой-реципиентом, что приводит к необ-

ходимости изменения себя в результате интеракции. 

Социокультурная адаптация и интеграция лиц с миграци-

онной историей должна протекать параллельно с усилением ми-

грационного законодательства, потому что успешность реализации 

подобной программы напрямую зависит от согласованного ком-

плекса действий государственных органов власти, органов мест-

ного самоуправления, институтов гражданского общества и самого 

иностранного гражданина. 

Для полного понимания адаптационных процессов, через 

которые проходят лица с миграционной историей, необходимо 

разобраться с тем, что такое адаптация применительно к иностран-

ным гражданам, рассчитывающим получить гражданство Россий-

ской Федерации. А. А. Мишунина отмечает, что «адаптация ми-

гранта — процесс усвоения иностранным гражданином или 

лицом без гражданства образцов поведения, социальных норм и 

ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему существовать и 

успешно действовать в принимающем обществе» [2, 14]. Адапта-

ция позволяет лицу с миграционной историей быстрее получить 

официальный статус и легализовать свое пребывание на террито-

рии страны. Адаптация — это всегда процесс приспособления че-

ловека к внешним условиям, и именно иностранным гражданам, 

приезжающим в Россию с целью получения гражданства, доста-

точно проблематично «влиться в жизненный поток» другой, «чу-

жой» для него страны [3]. Следует отметить, что в реализации про-

грамм адаптации важное место отводится системе образования. 
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Как отмечают В. И. Долгова и Р. Г. Дергачева, «в контексте соци-

ального заказа государства образовательная среда должна стать 

основным агентом адаптации детей-мигрантов в социокультур-

ное пространство нашей страны» [4, 3]. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

В качестве материалов исследования мы рассматриваем 

практики, реализуемые на территории Челябинской области в об-

разовательных учреждениях, а также обращаемся к опыту других 

регионов. Материал исследования подбирался методом случайной 

выборки, однако при этом мы ориентировались на образовательные 

организации, открыто позиционирующие эффективные результаты 

работы с несовершеннолетними лицами с миграционной историей 

и детьми-инофонами. Также материал исследования включает ре-

зультаты независимого мониторинга образовательных учреждений 

Челябинской области, которые наглядно демонстрируют актуаль-

ность и значимость работы с подобной социальной категорией. В 

качестве методов исследования мы избрали следующие:  

1. Анализ научной литературы, позволяющий понять сте-

пень изученности проблемы на текущий момент, а также рассмот-

реть инновационные тренды в изучении проблематики исследуе-

мого в статье вопроса. 

2. Аналитический мониторинг, рассчитанный на получе-

ние статистических данных по миграционной ситуации в сфере 

образования Челябинской области. 

3. Метод статистической обработки данных, позволяющий 

определить процентно-количественное соотношение несовер-

шеннолетних с миграционной историей и детей-инофонов в об-

разовательных организациях Челябинской области.  
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4. Метод случайной выборки, необходимый для определе-

ния позитивных практик работы с несовершеннолетними, имею-

щими миграционную историю и детьми-инофонами. 

5. Диагностические методики (наблюдение, описание), поз-

воляющие провести оценку успешности практик работы в образо-

вательных учреждениях, реализуемых на территории Челябинской 

области. 

3 Результаты (Results) 

В октябре 2022 года и январе 2023 года Научно-исследова-

тельский центр мониторинга и профилактики деструктивных про-

явлений в образовательной среде Челябинского института разви-

тия профессионального образования (г. Челябинск) реализовал 

областной мониторинг количественных показателей детей с мигра-

ционной историей и детей-инофонов, обучающихся в общеобра-

зовательных и дошкольных образовательных учреждениях Челя-

бинской области. В мониторинге приняли участие 538 общеобра-

зовательных организаций и 599 дошкольных образовательных 

учреждений (детские сады города Челябинска участие в монито-

ринге не принимали). Получены следующие результаты: 

1. В дошкольных образовательных учреждениях области 

(кроме города Челябинска) обучается 504 ребенка с миграцион-

ной историей, из них 203 ребенка-инофона; 

2. В общеобразовательных учреждениях области (включая 

город Челябинск) обучается 3781 ребенок с миграционной исто-

рией, из них 2014 детей-инофонов. Распределение по ступеням 

выглядит следующим образом: в начальных классах (1–4 классы) 

обучается 1 900 детей с миграционной историей, из них 1 208 

инофонов; в средних классах (5–8 классы) обучается 1 217 детей 
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с миграционной историей, из них 540 инофонов; в старших клас-

сах обучается 664 ребенка с миграционной историей, из них 266 

инофонов. 

Таким образом, мы видим, что количественные показатели 

детей с миграционной историей и детей-инофонов в системе обра-

зования Челябинской области подтверждают актуальность и важ-

ность изучения способов и методов социокультурной адаптации. 

Лица с миграционной историей всегда являлись социально 

уязвимой группой по отношению к местному населению. Чаще 

всего, иностранный гражданин, приезжающий в новую для него 

территорию, подвержен ограничению по отношению к опреде-

ленным ресурсам, правам, доступным для местных граждан — 

постоянных жителей. В процессе пребывания в новой стране ино-

странный гражданин либо пытается выйти из такого положения 

путем приобретения статуса постоянно проживающего, либо ока-

зывается не в состоянии адаптироваться в обществе, т. е. легали-

зоваться, тем самым дезадаптируясь на новом месте. 

Процессы адаптации иностранных граждан сопровожда-

ются вхождением в новую для них языковую, социокультурную и 

профессиональную среду, которая в наибольшей степени отлича-

ется от той, к которой они привыкли. Можно выделить следую-

щие виды адаптации: языковая, психологическая, правовая (тру-

довая) и социокультурная. В силу возрастных особенностей 

несовершеннолетним лицам с миграционной историей гораздо 

легче пройти все ступени адаптационного процесса в силу гибко-

сти мышления и повышенного уровня приспособляемости. Од-

нако им тоже необходима помощь, которую можно оказать на всех 

уровнях социальной институционализации общества. 
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Процесс адаптации начинается с обучения языку, поскольку 

именно язык является связующим барьером между культурами и 

народностями, а также помогает наладить коммуникационные 

процессы с представителями той страны, куда они приезжают на 

проживание. Как справедливо отмечает Я. Р. Стрельцова, «… 

укрепление позиций русского языка в России и в мире, в частно-

сти в СНГ, является действительно потенциальным фактором ро-

ста национального единства и международного влияния России» 

[5]. Языковая адаптация является одной из важных видов в адап-

тационном процессе для иностранного гражданина, незнание 

русского языка служит огромным барьером в общении и понима-

нии местного населения. Для комфортной социальной жизни в 

стране необходимо учить русский язык, контактировать и больше 

общаться с носителями языка. Важно то, что без языковой адап-

тации иностранный гражданин не сможет уверенно пройти соци-

окультурную, психологическую и правовую адаптацию. 

Методы и формы языковой адаптации могут быть абсо-

лютно разными и включать как элементы поурочной деятельности, 

так и формирование отдельных учебных блоков (дополнительных 

или факультативных занятий) для повышения уровня владения 

русским языком. Так, МБОУ «СОШ № 42 г. Челябинска» органи-

зовывает дополнительные занятия для детей-инофонов по обуче-

нию русскому языку как неродному, на которых в креативной 

форме и с использованием значительного количества наглядного 

визуального материала дети обучаются в малоформатных группах 

(данная практика была продемонстрирована на семинаре «ВЕК-

тор ВЫБОРА: успешная социализация – успешный профессионал – 

успешное будущее», организованном МБОУ «СОШ № 42 г. Челя- 
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бинска» 17 февраля 2023 года). Учитель начальных классов А. А. Но-

викова (МАОУ «СОШ № 74 г. Челябинска), выступавшая в каче-

стве приглашенного эксперта на вебинаре ««Опыт и практики ор-

ганизации обучения детей-инофонов и детей с миграционной 

историей» (организован Научно-исследовательским центром мо-

ниторинга и профилактики деструктивных проявлений в образо-

вательной среде ЧИРПО 29 марта 2023 года на площадке социаль-

ной сети «ВКонтакте». URL: vk.com/nicmp), подчеркнула важность 

использования рабочих листов в поурочной деятельности при 

обучении русскому языку как неродному, поскольку они содержат 

много визуального материала (изображений, фотографий, карти-

нок), а также креативных заданий в игровой форме. 

В качестве успешных практик по языковой адаптации стоит 

упомянуть программу «Одинаково разные» (БФ «Новый учитель»), 

реализуемую педагогами из города Калуга, а также методические 

разработки «ПСП-Фонда» (город Санкт-Петербург). Задача про-

граммы «Одинаково разные» заключается в обучении учителей об-

щеобразовательных организаций методике и приемам проведения 

занятий по дисциплине «Русский язык как неродной», а также по-

следующем курировании с предоставлением необходимых мето-

дических разработок. Пособия «ПСП-Фонда» состоят из обучаю-

щих материалов по русскому языку как неродному, рассчитанным 

на определенную возрастную категорию обучающихся; данные ма-

териалы могут успешно применяться в поурочной деятельности в 

качестве основного учебного пособия либо дополнительных ма-

териалов при изучении русского языка как иностранного. 

Переезжая в другую страну, лицо с миграционной историей 

испытывает ряд трудностей психологического характера, связанные 
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с отрывом от родных мест, попаданием в «чужую» среду, наруше-

нием межличностных контактов, необходимостью выстраивания 

новых отношений, а также в связи с ростом напряженности в ре-

зультате увеличения темпа жизни. Помимо этого ребенок с мигра-

ционной историей может сталкиваться с травлей по националь-

ному признаку — деструктивным проявлением, которое можно 

наблюдать в общеобразовательных учреждениях области. В по-

добных случаях требуется помощь педагога-психолога и социаль-

ного педагога, которая должна быть реализована не только по от-

ношению к подростку, но и к членам его семьи. В целом, 

психологическая адаптация является комплексным процессом, 

вовлекающим всех участников: и жертву, и агрессора, и родителей 

(законных представителей) обеих сторон. Важным аспектом про-

ведения психологической работы в данном случае является вос-

питание толерантности по отношению к инаковости и снижение 

ксенофобии (согласно основным положениям Декларации ЮНЕ-

СКО «О толерантности» 1995 года).  

При организации психологической адаптации необходимо 

учитывать причину переезда. Возможно, лица с миграционной ис-

торией являются вынужденными переселенцами из зоны военных 

действий, что накладывает дополнительную нагрузку на психоло-

гическую работу по снижению страха, ненависти, боязни для людей, 

вынужденно покинувших свою родную территорию в результате 

проведения на ней военных операций. Дети с миграционной ис-

торией, приезжая в другую страну и погружаясь в новую среду, 

должны знать свои права и обязанности и уметь пользоваться ими. 

На территории РФ права и обязанности человека и гражда-

нина закреплены в Конституции РФ, в действующих нормативно-
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правовых актах РФ. Сегодня дети не всегда могут постоять за себя 

и отстоять свои интересы в обществе и, к сожалению, в большин-

стве случаев они используют не совсем законные способы для 

предотвращения такого рода ситуаций. Знание прав и законов поз-

воляют подростку не только успешно отстаивать свои интересы, 

но и умело «защищаться» в тех или иных условиях. 

Прежде всего задача учебного заведения заключается в том, 

чтобы помочь пройти адаптацию ребенку с миграционной исто-

рией в новых для него условиях в социуме, создать благоприятную 

обстановку в школе и в классе, систематически проводить допол-

нительные уроки, классные часы, встречи со специалистами, ме-

роприятия, направленные на правовую культуру принимающего 

общества. Можно сделать вывод о том, что основными задачами 

педагога в образовательном учреждении для успешной правовой 

адаптации детей с миграционной историей являются следующие: 

1. Создание условий, которые позволят ребенку комфортно 

и безопасно себя чувствовать в коллективе, не испытывать отчуж-

дения, страха и непонимания среди сверстников. 

2.Оказание индивидуальной помощи ребенку в разъясне-

нии его прав и законных интересов, в воспитании чувства уваже-

ния к обществу и ответственности за свое поведение. 

3.Организация и проведение дополнительных уроков, бе-

сед, классных часов по знанию и уважению прав и законов чело-

века, знакомство с документами, в которых они прописаны. 

К примеру, при проведении дополнительных уроков, клас-

сных часов и бесед педагогу можно ориентироваться в работе на 

методическую рекомендацию в виде урока-беседы на тему «Про-

филактика правонарушений в подростковой среде». Такая разработка 
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подразумевает проведение открытой беседы с несовершеннолет-

ними, носящей информационный характер с применением прак-

тической части в виде элементов игры. 

Данный практический материал является успешной прак-

тикой Научно-исследовательского центра мониторинга и профи-

лактики деструктивных проявлений в образовательной среде (г. 

Челябинск), которая позволяет сформировать правовые знания у 

подростков с миграционной историей и успешно эти знания при-

менить на практике. 

Под социальной адаптацией мигрантов А. А. Алексеенок 

понимает «… деятельность, направленную на оптимизацию вза-

имоотношений человека с окружающей средой, с одной стороны, 

и изменение самой среды в целях приспособления ее к интересам 

жизнедеятельности человека на новом месте жительства — с дру-

гой» [6, 37]. В нашей работе мы не выделяем отдельно данный 

вид адаптации, но считаем его составным компонентом более ши-

рокого понятия — социокультурной адаптации, которая  преду-

сматривает: открытый доступ к образованию, здравоохранению, 

изучению языка, различных элементов культуры при возможности 

сохранения своей культуры, религии, обычаев. От того, насколько 

быстро будет происходить адаптация иностранного гражданина к 

местной культуре, к местным традициям и обычаям, будет зависеть 

уровень снижения конфликтности и непонимания в обществе. 

Социокультурная адаптация только тогда является успеш-

ной, когда достигается гармоничный баланс индивидуальных по-

требностей лица с миграционной историей и требований прини-

мающего этнокультурного окружения. Т. И. Шелковая особо под-

черкивает, что «значимым для социализации данной категории 
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детей является не только овладение системой языка, но и преодо-

ление социокультурного барьера, возникающего при соотнесении 

своей картины мира с картиной, созданной в текстах школьных 

предметов» [7, 38]. 

Среди ключевых практик социокультурной адаптации 

особо следует выделить три большие группы: игротренинги, твор-

ческие мероприятия и кружковую работу. Игротренинги помо-

гают сплотиться несовершеннолетним подросткам в процессе 

осуществления совместной деятельности в игровой форме. Так 

как игротренинги в основном направлены на командную работу, 

то участникам в процессе их проведения приходится решать за-

дачи совместно и коллективно их осуществлять, что способствует 

сплоченности, осознанию равенства, чувству взаимопомощи и 

вырабатывает такие важные качества как уважение, толерантность, 

понимание и принятие. Как отмечают Ю. С. Барышева и Е. В. Вол-

жанцева, «особую нишу в адаптационных программах для детей 

должна занимать игровая деятельность, позволяющая вступить в 

непосредственный контакт в пылу азарта и командной интегра-

ции» [8, 210]. Творческие мероприятия (особенно проводимые в 

формате знакомства с различными народностями и культурами) 

позволяют лучше узнать этнос разных стран, понять особенности 

мышления и менталитета, познакомиться с традициями и обычаями 

других народов. Наконец, кружковая работа способствует форми-

рованию общности интересов, что служит дополнительным объ-

единяющим фактором между детьми из разных этнических групп. 

При социокультурной адаптации следует учитывать один 

немаловажный фактор, на который обращает внимание А. В. Клю-

ев: именно те этнические группы, которые ориентированы на про- 
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должительное пребывание на территории Российской Федерации, 

которые владеют основами культуры и базовыми профессиональ-

ными навыками, будут более эффективно подвержены процессам 

социокультурной адаптации [9].  

Миграционные процессы оказывают всестороннее влия-

ние на социально-экономическое и этнокультурное изменение ре-

гионов Российской Федерации. Из этого следует, что, являясь од-

ной из основных стран назначения для международной трудовой 

и академической миграции, Россия не только получает новых 

граждан и компенсирует демографические проблемы, но и стал-

кивается с необходимостью создания отлаженной комплексной 

системы содействия социально-культурной, психологической, 

языковой, правовой адаптации и интеграции лиц с миграционной 

историей  на всех уровнях государственного регулирования [10].  

В действующем законодательстве Российской Федерации 

отсутствует конкретный федеральный закон, который бы регули-

ровал вопросы, связанные с адаптационной поддержкой лиц с ми-

грационной историей, что ведет к непониманию выстраивания 

специфики  работы данного направления. 

Концепция государственной миграционной политики РФ 

на 2019–2025 годы предусматривает необходимость участия ин-

ститутов гражданского общества в реализации миграционной по-

литики и отмечает, что формирование институтов и механизмов 

социальной и культурной адаптации иностранных граждан должно 

происходить с учетом региональных и этнокультурных укладов 

жизни населения Российской Федерации. Для решения этих задач 

необходимо повышение потенциала общественных организаций, 

внедрение и распространение передовых практик в сфере адаптации 
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мигрантов и гармонизации межнациональных отношений, как это 

прослеживается в Указе Президента РФ от 31.10.2018 года № 622 

«О Концепции государственной миграционной политики Россий-

ской Федерации на 2019–2025 годы». 

Для успешного контроля в рамках управления миграцион-

ными процессами на территории регионов Российской Федерации 

должны быть созданы курирующие центры по работе с иностран-

ными гражданами и членами их семей. Работа таких учреждений 

должна будет в значительной мере способствовать гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений, а также ус-

пешной реализации национальной, религиозной и миграционной 

политики на региональном и муниципальном уровне. Иностран-

ным гражданам и членам их семей, приезжающим на территорию 

определенного региона, должна оказываться консультативная, ин-

формационная, правовая и юридическая поддержка на всех ста-

диях адаптации. 

Исследуя учреждения Челябинской области, направленные 

на работу с лицами, имеющими миграционный опыт, следует об-

ратить внимание на Научно-исследовательский центр монито-

ринга и профилактики деструктивных проявлений в образователь-

ной среде, созданный в 2022 году, одним из направлений которого 

является создание  программ по социокультурной адаптации и ин-

теграции иностранных студентов и детей-инофонов на террито-

рии Челябинского региона. Научные сотрудники центра занима-

ются сбором и анализом информации, созданием методического 

материала и образовательных программ, направленных не только 

на иностранных граждан, приезжающих на территорию Челябин-

ской области, но и на специалистов образовательных организаций, 
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работающих с ними. В качестве активных методов работы с детьми 

с миграционным опытом сотрудники Центра организуют мастер-

классы, семинары, круглые столы для специалистов общеобразо-

вательных и профессиональных образовательных организаций для 

обучения их формам профилактики деструктивных проявлений, 

вызванных интеракцией между коренным населением Российской 

Федерации и детьми с миграционной историей. 

Также в городе Челябинске функционирует Муниципаль-

ное казенное учреждение «Центр народного единства», который 

был открыт в 2014 году. В данном центре важное место занимает 

реализация программы социокультурной адаптации и интеграции 

лиц с миграционной историей на территории Челябинской обла-

сти. Отличительным аспектом деятельности «Центра народного 

единства» в рамках реализации комплексной программы социо-

культурной адаптации и интеграции лиц с миграционной историей 

является не только оказание консультативной, социально-правовой 

поддержки, но и проведение практических мероприятий, направ-

ленных на достижении гармонии и мира в обществе, а также на 

снижение рисков деструктивных проявлений при межнациональ-

ном и этноконфессиональном взаимодествии. При работе «Цен-

тра народного единства» с возрастными категориями особое вни-

мание уделяется несовершеннолетним детям (в том числе и с 

миграционной историей), а также иностранным студентам, обу-

чающимся в вузах города Челябинска (Комплексная программа 

работы МКУ «Центр народного единства» : утв. 24 апреля 2016 

года. URL: http://www.cne74.ru/). 

В «Центре народного единства» систематически разрабаты-

ваются и реализуются проекты и программы по межнациональной 
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и религиозной тематике, внедряются новые методы и подходы по 

адаптации детей с миграционной историей, налаживается взаимо-

действие между сторонними организациями на региональном и 

местном уровнях в вопросах, связанных с этноконфессиональной 

безопасностью. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Таким образом, мы видим, что успешная адаптация ино-

странных граждан и членов их семей на территории региона за-

ключается, прежде всего, в комплексном подходе и взаимодей-

ствия всех структур, направленных на совершенствование основ 

языковой, психологической, правовой и социокультурной грамот-

ности в условиях новой социально-культурной среды. Необходимо 

уделять равноценное внимание всем уровням адаптации детей с 

миграционной историей, что позволит им успешно интегриро-

ваться в российское общество. В качестве наиболее успешных пе-

дагогических практик по адаптации и интеграции можно предло-

жить дополнительные занятия по русскому языку как неродному, 

оказание психолого-педагогического сопровождения, примене-

ние разнообразных креативных форм социокультурной направ-

ленности и обеспечение правовой поддержки на всех этапах жиз-

недеятельности несовершеннолетних с миграционной историей.  

Работа в сфере адаптации несовершеннолетних обучаю-

щихся с миграционной историей в системе образования Челябин-

ской области должна осуществляться с учетом деятельности всех 

заинтересованных субъектов (органов исполнительной власти, 

научно-исследовательских институтов, образовательных органи-

заций, семей обучающихся) в виде выстраивания алгоритмизиро-

ванных отношений взаимодействия для достижения поставленных 
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целей и задач. Наличие позитивных практик позволит консолиди-

ровать усилия по обмену опытом между образовательными орга-

низациями и создать накопительный момент информации методи-

ческого и дидактического характера, позволяющий не задейство-

ванным в данной работе образовательным организациям, испыты-

вающим при этом трудности в работе с несовершеннолетними ми-

грантами и инофонами, успешно начать реализовывать на своих 

образовательных площадках работу над адаптационными процес-

сами среди данной категории обучающихся. 

5 Заключение (Conclusion) 

Ситуация с несовершеннолетними с миграционной исто-

рией и уровнем их адаптации в образовательной среде представ-

ляется нам достаточно сложной на настоящий момент, о чем сви-

детельствуют результаты описанных в работе мониторингов. 

Рассмотрев позитивные практики регионального и феде-

рального уровней по адаптации несовершеннолетних с миграци-

онной историей, мы приходим к выводу, что успешная адаптация 

возможна лишь при совокупном взаимодействии четырех компо-

нентов: языкового, социокультурного, правового и психологическо-

го. Нивелирование одного из компонентов приводит к нарушению 

стройности системы, и как следствие, к образовательной неудаче. 

Выстраивание подобной адаптационной системы в образователь-

ной организации невозможно при участии лишь одного педагога-

психолога, это должно быть комплексным трудом администрации 

образовательной организации, психологической службы, классных 

руководителей и педагогов-предметников с привлечением сторон-

них участников в случае невозможности решения данной про-

блемы ресурсами образовательного учреждения. 
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Как мы смогли убедиться, только совокупные усилия и во-

влеченность всех участников процесса миграции и адаптации (гос-

ударственные политические институты, образовательные учре-

ждения, субъекты системы образования — родители, обучающи-

еся и педагоги), а также применение комплексной адаптивной ме-

тодики, состоящей из всех четырех компонентов, способствуют 

успешности адаптации и интеграции ребенка с миграционной ис-

торией в российское общество.  

Разработка необходимых алгоритмов взаимодействия меж-

ду всеми субъектами образовательного процесса с пониманием 

возложенного на каждого субъекта функционала способна создать 

новые, комфортные условия для адаптации несовершеннолетних 

с миграционной историей. 
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WAYS TO ADAPT MINOR STUDENTS 

WITH A MIGRATION HISTORY 

(ON THE EXAMPLE OF THE EDUCATION 

SYSTEM OF THE CHELYABINSK REGION) 

Abstract 

Introduction. The article outlines the significance of the 

research of adaptation processes among the children with migra-

tion history keeping in mind the growth of migration processes 

in the Chelyabinsk region. The topicality of the problem is sup-

ported with the data of the monitoring which was held among 

the educational institutions of the Chelyabinsk region in 2022.  

Materials and Methods. The main methods of the re-

search are the analysis of scientific literature as well as diagnos-

tic methods including examination, description, methods of sta-

tistic data processing.  

Results. A comprehensive model of adaptation of children 

with a migration history is considered, consisting of four key 

components: linguistic, psychological, legal and sociocultural 

adaptation. Each of the components is considered both in theo-

retical and practical aspects.  

Discussion. The article underlines the importance of mi-

gration processes and the fact that the success of adaptation de-

pends upon the focused coordinate efforts of all the participants 

in the social institutionalization: state establishments, educa-

tional institutions, subjects of educational system.  

Conclusion. The authors draw the conclusion that only 

cooperate efforts and involvement of all the participants of mi-

gration and adaptation processes as well as the application of 

the complex adaptive method of four components contribute to 

the success of  adaptation and integration of a child with migra-

tion history into the Russian society.  

Keywords: Migration; Integration; Adaptation; Lan-

guage; Society; Migration history; adolescents; Educational sys-

tem; Chelyabinsk region. 
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Highlights:  

The study defines the topicality of the research of migra-

tion processes on the whole and peculiarities of adaptation of 

children with migration history in particular.  

It also describes the complex model of adaptation of chil-

dren with migration history in the system of education by the 

example of the Chelyabinsk region which consists of four com-

ponents: language, psychological, legal and sociocultural types 

of adaptation. 

The authors present the practical examples of fulfillment 

of adaptive actions in educational establishments of the Chelya-

binsk region. 
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 

В СОЗНАНИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Аннотация  

Введение. В статье представлены результаты исследования, 

посвященного изучению гендерных стереотипов у студенческой 

молодежи. Рассматриваются функции гендерных стереотипов, 

основные тенденции их трансформации в современном обществе 

и особенности этого процесса в России. 
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Материалы и методы. Исследование проводилось с по-

мощью модифицированного варианта опросника О. Л. Кустовой. 

Студентам предлагалось представить себе образ «идеального муж-

чины» и «идеальной женщины», а затем оценить степень интен-

сивности характеристик этих образов. Предложенные студентам 

характеристики представляли собой личностные качества и опи-

сания поведенческих особенностей, которые были разделены на 

«соответствующие гендерному стереотипу» и «несоответствую-

щие гендерному стереотипу». Для оценки использовалась 10-

балльная шкала.  

Результаты. В ответах респондентов обоего пола при ха-

рактеристике женского идеального образа средняя оценка харак-

теристик, не соответствующих гендерному стереотипу, выше, чем 

соответствующих. Что же касается мужского идеального образа, 

то он оценивается респондентами обоего пола более консерва-

тивно: средняя оценка черт, соответствующих традиционному 

гендерному стереотипу, выше, чем несоответствующих. 

Обсуждение. В идеальном женском образе происходит уси-

ление выраженности черт, не соответствующих традиционному ген-

дерному стереотипу. Это является ожидаемым явлением, поскольку 

современные женщины все больше связывают свой личностный 

рост с самореализацией на работе. Идеальный мужской образ, хотя 

и становится более многогранным, в целом, сохраняет преоблада-

ние черт традиционного мужского стереотипа. Большую роль в 

этом играют исторические и культурные факторы: доминирова-

ние в российской культуре традиционных ценностей; ускоренный 

выход женщин на рынок рабочей силы в послереволюционный пе-

риод, их вынужденная занятость в мужских профессиях в военные 
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и послевоенные годы. Испытав на себе бремя тяжелого мужского 

труда, российские женщины стремятся иметь рядом сильного муж-

чину. Ответственность мужчины за обеспечение семьи и тяжелые 

виды деятельности при ориентации на равенство и демократиче-

ский характер отношений в семье разделяют и большинство муж-

чин. 

Заключение. Результаты исследования показывают, что тра-

диционные гендерные стереотипы в сознании российской моло-

дежи еще очень сильны, хотя идет процесс их трансформации. 

Женский традиционный гендерный стереотип размывается гораздо 

интенсивнее, чем мужской, который, напротив, является в значи-

тельной степени сохранным. В настоящий момент можно выявить 

некоторые несоответствия ожиданий юношей и девушек относи-

тельно распределения лидерства и выполнения различных социаль-

ных ролей в семье. 

Ключевые слова: социальная перцепция; стереотипиза-

ция; социальные стереотипы; гендер; гендерные стереотипы; ген-

дерная идентичность; мужественность; женственность. 

Основные положения: 

– традиционный образ «идеальной женщины» в сознании 

российской молодежи интенсивно размывается, тогда образ «иде-

ального мужчины» продолжает в значительной степени сохранять 

традиционные черты; 

– размывание традиционного женского образа является ожи-

даемым явлением, поскольку современные женщины все больше 

связывают свой личностный рост с самореализацией на работе; 

сохранение традиционного образа «сильного мужчины» можно объ-

яснить как особенностями российской культуры, с ее ориентацией 
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на традиционные ценности, так и историческим своеобразием ди-

намики разделения труда между полами в нашей стране; 

– можно выявить некоторые несоответствия ожиданий юно-

шей и девушек относительно распределения лидерства и выпол-

нения различных социальных ролей в семье. 

1 Введение (Introduction) 

В современной науке чрезвычайно актуально исследование 

гендерных стереотипов, т. е. устоявшихся  в общественном созна-

нии представлений о мужчинах и женщинах, особенностях их 

психики и поведения. Одни исследователи связывали эти особен-

ности с биологическими различиями между полами, другие — с 

социальными.  В настоящее время все больше утверждается пред-

ставление о взаимодействии биологических и социальных факто-

ров в процессе развития гендерных особенностей психики [1]. 

Эта модель рассматривает гендерные различия не как биологиче-

ские или даже социальные «данности», а, скорее, как психологи-

чески и социально сконструированные сущности, которые прино-

сят определенные преимущества и недостатки.  

Гендерные стереотипы включают когнитивные и эмоцио-

нальные особенности, социальные роли, особенности поведения 

мужчин и женщин, а также связанные с полом ожидания, возника-

ющие в силу особенностей гендерной социализации. В течение 

многих столетий сложились традиционные гендерные стереотипы, 

дополняющие друг друга и основанные на разделении функций 

между полами: рациональный, лидирующий мужчина, поддержи-

вающий семью перед лицом внешнего мира, и эмоциональная, ве-

домая женщина, поддерживающая семью изнутри. 

В современной психологии оценки значения гендерных сте- 
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реотипов различны. Во многих исследованиях отмечаются их 

негативные  аспекты, в первую очередь, для женщин. Во-первых, 

гендерные стереотипы могут являться одной из причин дискрими-

нации по гендерному признаку, особенно в ряде профессий, тради-

ционно считающихся мужскими. Во-вторых, гендерные роли под-

разумевают, что женщины и в настоящее время несут более высо-

кую ответственность за выполнение семейных обязанностей, что 

приводит к их ролевому перенапряжению [2]. 

Некоторые авторы отмечают негативные эффекты гендер-

ной стереотипизации и для мужчин. Отмечено, что стереотип силь-

ного и сдержанного мужчины способствует тому, что мужчины 

склонны отрицать и вытеснять в бессознательное свои эмоциональ-

ные переживания вместо того, чтобы отреагировать их или обра-

титься за профессиональной психологической помощью. Все это 

приводит к тому, что многие мужчины используют в качестве средств 

совладания со стрессом алкоголь, уход в пространство интернета 

(интернет-зависимость, гемблинг); среди мужчин значительно 

чаще имеют место суициды и истинные суицидальные попытки. 

Кроме того, традиционный стереотип мужественности наклады-

вает на мужчину очень высокую ответственность за материальное 

обеспечение семьи, поэтому в сложных социально-экономиче-

ских ситуациях мужчины испытывают выраженный стресс. Как 

отмечал А. М. Меллер-Леймкюллер, в Восточной Европе в начале 

XXI века смертность в группе мужчин среднего возраста была в 

4 раза выше, чем в странах со стабильной экономикой; по мнению 

автора, именно мужчины среднего возраста, считая себя неспо-

собными справиться со своей гендерной ролью кормильца семьи, 

оказались наиболее уязвимыми в период интенсивных перемен [3].  
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Однако в последнее время появились исследования, в кото-

рых отмечаются позитивные функции гендерных стереотипов, 

связанные с трансляцией социального опыта  и социальной адап-

тацией личности [4].  

Вопрос о распространенности гендерных стереотипов и их 

устойчивости к изменениям также является дискуссионным. Отме-

чено их размывание в современном обществе. Вместе с тем, тради-

ционные представления о мужчинах и женщинах и сейчас имеют 

существенное влияние на переживание и выражение чувств, на 

особенности проявления эмпатии, на паттерны поведения в меж-

личностных отношениях. Более того, в последнее время появи-

лись данные о том, что в странах с высоким индексом гендерного 

равенства психологические различия между полами являются бо-

лее выраженными; таким образом, по мере роста гендерного ра-

венства происходит частичное возвращение к традиционным сте-

реотипам [5]. Это позволяет предположить, что полное отрицание 

гендерных различий является «болезнью роста» в процессе вы-

страивания равных отношений между полами. 

Вероятно, что в различных странах состояние гендерных 

стереотипов различно. Можно предположить, что в странах За-

пада процесс их размывания идет более быстрыми темпами, а в 

России и странах Востока – более медленными; это связано с раз-

личными факторами – историческими, социальными, экономиче-

скими, культурными. Но эти предположения необходимо прове-

рять эмпирически. Это делает актуальным изучение гендерных 

стереотипов, особенно у молодежи. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Исследование проводилось в мае-июне 2023 г. на выборке, 
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включающей 186 студентов (79 юношей и 107 девушек), в воз-

расте от 18 до 22 лет. В браке состояли 4,8 % респондентов. 

Исследование проводилось с помощью модифицированного 

варианта опросника О. Л. Кустовой. Студентам должны были пред-

ставить себе образ «идеального мужчины» и «идеальной женщины», 

а затем оценить степень выраженности характеристик этих обра-

зов. Для оценки использовалась 10-балльная шкала. Предложенные 

студентам характеристики представляли собой личностные качест-

ва и описания поведенческих особенностей, которые мы поделили 

на «соответствующие гендерному стереотипу» и «несоответству-

ющие гендерному стереотипу». Например, в идеальном женском 

образе соответствующими гендерному стереотипу мы рассматри-

вали такие характеристики, как чуткая, эмоциональная, а несоот-

ветствующими — смелая, решительная. В идеальном мужском об-

разе соответствующими гендерному стереотипу мы рассматривали 

такие характеристики, как доминантный, рациональный, а несо-

ответствующими — нуждающийся в помощи, эмпатичный. 

3 Результаты (Results) 

В таблице 1 представлены средние значения оценок черт, 

соответствующих и несоответствующих традиционному гендер-

ному стереотипу, в идеальном образе мужчины. 

Таблица 1 — Характеристики идеального мужского образа 

Table 1 — Characteristics of the ideal male image  

Группа 

респондентов 

Характеристика, 

соответствующая 

гендерному стереотипу 

Характеристика, 

не соответствующая 

гендерному стереотипу 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 
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Продолжение таблицы 1 

Continuation of table 1 

Группа 

респондентов 

Характеристика, 

соответствующая 

гендерному стереотипу 

Характеристика, 

не соответствующая 

гендерному стереотипу 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Юноши 6,34 1,22 4,12 1,16 

Девушки 6,82 1,16 3,35 1,08 

В таблице 2 представлены средние значения оценок черт, 

соответствующих и несоответствующих традиционному гендер-

ному стереотипу, в идеальном образе женщины. 

Таблица 2 — Характеристики идеального женского образа 

Table 2 — Characteristics of the ideal female image  

Группа 

респондентов 

Характеристика, 

соответствующая 

гендерному стереотипу 

Характеристика, 

не соответствующая 

гендерному стереотипу 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Юноши 4,87 1,21 5,24 1,18 

Девушки 4,08 1,12 6,48 1,24 

Представленные данные показывают, что в ответах респон-

дентов обоего пола при характеристике женского идеального об-

раза средняя оценка характеристик, не соответствующих гендер-

ному стереотипу, выше, чем соответствующих. Что же касается 

мужского идеального образа, то он оценивается респондентами 

обоего пола более консервативно: средняя оценка черт, соответству-

ющих традиционному гендерному стереотипу, выше, чем несоот-

ветствующих. 
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4 Обсуждение (Discussion) 

Полученные нами данные говорят о том, что в идеальном 

женском образе происходит усиление выраженности черт, не со-

ответствующих традиционному гендерному стереотипу, таких как 

инициативность, смелость, энергичность. Это является ожидаемым 

явлением, поскольку современные женщины все больше связывают 

свой личностный рост с самореализацией на работе.  

Идеальный мужской образ, хотя и становится более много-

гранным, в целом, сохраняет преобладание черт традиционного 

мужского стереотипа, таких как сила, решительность, твердость. 

Как объяснить, что идеальный мужской образ более 

консервативен, чем женский, в большей степени строится на 

основе традиционного образа мужчины? Большую роль в этом, 

на наш взгляд, играют исторические и культурные факторы. 

Одним из важных факторов является особый характер рос-

сийской культуры, которая сохраняет ориентацию на традиционные 

ценности, в первую очередь, семейные. Приоритет семейных цен-

ностей в сознании россиян всех возрастных групп подтверждают 

социологические опросы. Даже в группе молодежи семейные 

ценности значительно опережают ценности личностного развития 

и карьеры [6]. Образ «настоящего мужчины» — сильного, надеж-

ного, рассматривается представителями обоих полов как основа 

семейного благополучия.  

Еще одним фактором можно считать историческое своеоб-

разие динамики разделения труда между полами в нашей стране. 

В России полное равноправие мужчин и женщин было установ-

лено еще в 1917 г., одним из первых декретов Советской власти. 

В течение нескольких лет произошел ускоренный массовый выход 
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женщин на рынок рабочей силы. В период Великой Отечественной 

войны женщины составили основу тружеников тыла, работая в 

профессиях, которые до сих пор считаются мужскими (шоферы, 

шахтеры, металлурги и пр.). В послевоенное время, когда значи-

тельное количество мужчин погибли, стали инвалидами или, испы-

тав военную психотравму, оказались дезадаптированными, именно 

женщины сыграли огромную роль в восстановлении народного хо-

зяйства, возрождении страны. Женщины работали в мужских про-

фессиях и в то же время выполняли ролевые обязанности матерей, 

жен, вели домашнее хозяйство.  

Вследствие этого женщины в России гораздо меньше, чем 

в других странах, испытывают неудовлетворенность от недостатка 

работы, самореализации на работе. Испытав на себе бремя тяже-

лого мужского труда, российские женщины стремятся иметь рядом 

сильного мужчину, способного взять на себя наиболее тяжелые 

обязанности, создать женщине поддержку, как физическую, так и 

психологическую. Ответственность мужчины за обеспечение се-

мьи и тяжелые виды деятельности при ориентации на равенство 

и демократический характер отношений в семье разделяют и 

большинство мужчин. Так, результаты опроса российских муж-

чин показывают, что 88% респондентов рассматривают свой зара-

боток в качестве основного дохода семьи; что же касается лидер-

ства в семье, то демократическое, равное распределение лидерства 

считают идеалом 56 % опрошенных мужчин, 26 % считают идеа-

лом патриархальный брак, где лидером является мужчина, и лишь 

17 % полагают, что лидером в семье должна быть женщина [7]. 

Опрос, проведенный на выборке, включающей представителей 

обоих полов, показывает: 38 % опрошенных считают, что лидера-
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ми семьи должны быть муж и жена в равной степени, 34 % скло-

няются к мужскому лидерству, 28 % к женскому. Женщины в три 

раза чаще, чем мужчины, считают одной из важнейших причин 

конфликтов недостаточный уровень дохода семьи и неспособность 

мужа обеспечить его [8]. Таким образом, большинство и женщин 

и мужчин согласны с тем, что распределение лидерства в совре-

менной семье должно быть  равным, однако, ответственность за 

материальное обеспечение семьи по-прежнему, в основном, воз-

лагается на мужчину. 

Результаты нашего исследования позволяют выявить потен-

циальные моменты разногласий в отношениях между полами, по-

скольку мужской и женский стереотипы проявляют разную сте-

пень устойчивости в современных реалиях. Женский стереотип 

интенсивно размывается, а мужской является в значительной сте-

пени сохранным. Если в традиционном обществе сильного и доми-

нантного мужчину дополняла слабая и нежная женщина, то в со-

временном обществе женщины и девушки все больше проявляют 

мужские качества и способы поведения, однако, от мужчины они 

ожидают того же. При этом юноши готовы к равноправным отно-

шениям с женщиной, но не согласны на женское лидерство в семье. 

Таким образом, поведение и психологические характерис-

тики представителей двух полов перестают дополнять друг друга, 

что может способствовать возникновению трудностей взаимопо-

нимания, конфликтов по поводу лидерства, семейных обязанностей. 

5 Заключение (Conclusion) 

Результаты нашего исследования показывают, что традици-

онные гендерные стереотипы в сознании российской молодежи 

еще очень сильны, хотя идет процесс их трансформации. Женский 
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традиционный гендерный стереотип размывается более интен-

сивно, чем мужской, который, напротив, является в значительной 

степени сохранным. Важной причиной этого являются историче-

ские факторы — стремительный, часто принудительный, выход 

женщин на рынок рабочей силы в начале 1920-х годов, тяжелые 

испытания, выпавшие на долю советских женщин в военный и 

послевоенный периоды истории нашей страны. Испытав на себе 

тяжесть мужских видов деятельности, российские женщины стре-

мятся иметь рядом сильного мужчину, ощущать его поддержку. 

В настоящий момент можно выявить некоторые несоответ-

ствия ожиданий юношей и девушек относительно распределения 

лидерства и выполнения различных социальных ролей в семье. 

Девушки демонстрируют маскулинные черты и претендуют на 

лидерство в семье, однако, хотят опираться при этом на сильного 

мужчину, от которого по-прежнему ожидают поддержки и реше-

ния материальных проблем семьи. Юноши соглашаются с тем, что 

должны выполнять роль кормильца и опоры семьи; при этом они 

готовы к равноправным отношениям с женщиной, но не согласны 

на женское лидерство в семье. Это создает основу для возникно-

вения семейных конфликтов и высокого уровня разводимости, 

что является существенной тенденцией в брачно-семейных отно-

шениях в современной России. 
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GENDER STEREOTYPES IN THE AWARENESSES 

OF MODERN RUSSIAN YOUTH: PSYCHOLOGICAL 

AND HISTORICAL AND CULTURAL ASPECTS 

Abstract 

Introduction. The article presents the results of a study 

devoted to the study of gender stereotypes among students. The 

functions of gender stereotypes, the main trends of their trans-

formation in modern society and the peculiarities of this process 

in Russia are considered.  

Materials and Methods. The study was conducted using a 

modified version of the questionnaire by O. L. Kustova. Stu-

dents were asked to imagine the image of an “ideal man" and an 

"ideal woman”, and then evaluate the degree of intensity of the 

characteristics of these images. The characteristics offered to 

the students were personal qualities and descriptions of behav-

ioral characteristics, which were divided into “corresponding to 

the gender stereotype” and "not corresponding to the gender ste-

reotype". A 10-point scale was used for the assessment.  

Results. In the responses of respondents of both sexes, 

when describing the female ideal image, the average score of 

characteristics that do not correspond to the gender stereotype is 

higher than the corresponding ones. As for the male ideal image, 

it is evaluated by respondents of both sexes more conservatively: 

the average score of traits corresponding to the traditional gender 

stereotype is higher than those that do not correspond.  

Discussion. In an ideal female image, there is an increase 

in the expression of features that do not correspond to  the tradi-

tional gender stereotype. This is an expected phenomenon, as 

modern women increasingly associate their personal growth 

with self-realization at work. The ideal male image, although 

becoming more multifaceted, in general, retains the predomi-

nance of the features of the traditional male stereotype. Histor-

ical and cultural factors play an important role in this: the dom-

inance of traditional values in Russian culture; the accelerated 

entry of women into the labor market in the post-revolutionary 
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period, their forced employment in male professions in the war 

and post-war years. Having experienced the burden of hard male 

labor, Russian women strive to have a strong man next to them. 

Men's responsibility for providing for the family and difficult 

activities with an orientation towards equality and the demo-

cratic nature of family relations is shared by most men.  

Conclusion. The results of the study show that traditional 

gender stereotypes are still very strong in the minds of Russian 

youth, although their transformation is underway. The female tra-

ditional gender stereotype is eroded much more intensively than 

the male one, which, on the contrary, is largely preserved. At the 

moment, it is possible to identify some inconsistencies in the ex-

pectations of boys and girls regarding the distribution of leader-

ship and the performance of various social roles in the family.  

Keywords: Social perception; Stereotyping; Social stere-

otypes; Gender; Gender stereotypes; Gender identity; Masculin-

ity; Femininity. 

Highlights:  

The traditional image of the “ideal woman” in the minds 

of Russian youth is being intensively eroded, while the image of 

the "ideal man" continues to largely retain traditional features;  

The erosion of the traditional female image is an expected 

phenomenon, since modern women increasingly associate their 

personal growth with self-realization at work; the preservation 

of the traditional image of a "strong man" can be explained both 

by the peculiarities of Russian culture, with its orientation to 

traditional values, and by the historical peculiarity of the dy-

namics of the division of labor between the sexes in our country;  

It is possible to identify some inconsistencies in the ex-

pectations of boys and girls regarding the distribution of leader-

ship and the performance of various social roles in the family.  
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КРЕАТИВНОСТЬ КАК ДЕТЕРМИНАНТА РАЗВИТИЯ 

КРОСС-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

Аннотация  

Введение. В статье рассматривается проблема формирования 

у младших школьников кросс-функциональных навыков, являю-

щихся индикаторами социальной компетентности человека. Особое 

внимание уделяется одному из ключевых компонентов данных 

навыков — социальной креативности, понимаемой как способ-

ность формулировать нестандартные идеи и находить на основе 

нешаблонных подходов выход из сложных ситуаций. Анализиру-

ется ее роль в преодолении такого негативного аспекта межлич-

ностных взаимодействий в детском коллективе, как агрессивность. 
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Материалы и методы. Основными методами исследования 

выступают анализ научной литературы по проблеме развития 

кросс-функциональных навыков у детей младшего школьного воз-

раста и роли креативности в данном процессе, а также эмпириче-

ские методы исследования, позволяющие оценить креативность 

детей и их агрессивность. Для изучения у детей уровня креатив-

ности применялся тест «Круги» Э. Вартегга, который направлен 

на выявление беглости, гибкости, оригинальности мышления. 

Для оценки агрессивности применялась методика «Рисунок несу-

ществующего животного» М. З. Дукаревич, которая позволяет вы-

явить три уровня агрессии: высокий, средний и низкий. 

Результаты. Проанализированы эмпирические данные ис-

следования контекстно-зависимого характера агрессивного пове-

дения детей младшего школьного возраста и особенности их кре-

ативного мышления. Выявлен достоверно более низкий уровень 

креативности (P ≤ 0,01) у детей младшего школьного возраста с 

повышенным уровнем агрессивности. 

Обсуждение. Подчеркивается, что социальная креативность 

является важным аспектом становления кросс-функциональных 

навыков у детей младшего школьного возраста. Полученные ре-

зультаты показали, что беглость, гибкость и оригинальность мыш-

ления являются предиктором более успешного решения межлич-

ностных проблем у детей младшего школьного возраста, снижая 

такой негативный аспект коммуникации, как агрессивное деструк-

тивное поведение ребенка.  

Заключение. Сформулирован вывод о том, что социальная 

креативность как ключевой кросс-функциональный навык ре-

бенка обуславливает снижение агрессивности у детей младшего 
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школьного возраста. Показаны конкретные механизмы, посред-

ством которых взаимосвязаны агрессивность и процессы творче-

ского мышления детей младшего школьного возраста.  

Ключевые слова: кросс-функциональные навыки; креа-

тивность; агрессивность; младшие школьники. 

Основные положения: 

– определены компоненты кросс-функциональных навы-

ков у детей младшего школьного возраста; 

– изучен социальный аспект креативности ребенка с точки 

зрения становления кросс-функциональных навыков детей млад-

шего школьного возраста; 

– выявлены межличностные и внутриличностные компо-

ненты социальной компетентности; 

– теоретически и эмпирически выявлена взаимосвязь между 

креативностью детей младшего школьного возраста и уровнем их 

агрессии. 

1 Введение (Introduction) 

На сегодняшний день в научном мире существует понима-

ние того, что, в отличие от hard skills — навыков, связанных с кон-

кретной выполняемой деятельностью, soft skills («гибкие 

навыки») позволяют человеку быть успешным независимо от спе-

цифики его деятельности. Это важные сквозные навыки, которые 

повышают как эффективность деятельности, так и эффективность 

взаимодействия с другими людьми [1]. 

Классификация soft skills впервые предложена в исследова-

нии World Economic Forum [2], где все гибкие навыки разделены 

на три категории: способности человека, базовые навыки человека, 

кросс-функциональные навыки.  В свою очередь, в состав кросс-



 

 
 
216 

 
 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, № 4,2023 

 

Е
. 

Ю
. 

В
о

лч
ег

о
р

ск
а

я
, 

М
. 

В
. 

Ж
ук

о
ва

, 
Ю

. 
В

. 
Г

о
ль

ц
ев

а
 

функциональных навыков вошли пять ключевых блоков: социаль-

ные навыки; навыки решения задач; системные навыки; навыки 

управления ресурсами; технические навыки. Центральное место 

в структуре кросс-функциональных навыков занимают так назы-

ваемые социальные навыки. Как замечают в своем исследовании 

M. Maleki и др. [3], социальные навыки, приобретенные в детстве, 

являются основой успеха в будущей жизни. Они обеспечивают 

социальную адаптацию, создают и поддерживают существующие 

социальные отношения и оказывают как краткосрочное, так и 

долгосрочное влияние на жизнь человека [4]. 

Дети, которые обладают социальными навыками, как пра-

вило, более успешны в большинстве социальных сфер жизни, в том 

числе в процессе школьного обучения: они активнее сотрудничают 

с другими детьми, готовы помочь и сопереживать, а также способны 

регулировать свои эмоции адаптивным образом. В ходе многочис-

ленных исследований обнаружено, что социальные навыки связаны 

с другими важными областями развития ребенка, такими как пси-

хическое здоровье, копинг-стратегии и успеваемость. Социально-

ориентированные дети часто имеют более позитивное отношение 

к школе, легче приспосабливаются к роли ученика и получают бо-

лее высокие оценки, чем их менее социально адаптированные 

сверстники. При этом низкая социальная компетентность школь-

ников связана с целым рядом неблагоприятных исходов, таких как 

экстернализация поведения, правонарушения, депрессия, соци-

альная тревожность и неуспеваемость [5–8]. 

Становление социальных навыков является важным аспек-

том развития детей, в процессе которого ребенок с младенчества 

учится реагировать надлежащим образом в социальных взаимодей- 
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ствиях, формируя и поддерживая здоровые отношения с другими 

людьми [9]. По мере того как дети постепенно расширяют свое 

социальное окружение, именно школа становится важной ареной, 

где дети учатся реализовывать свои социальные навыки.  

Социальные навыки являются наблюдаемыми индикаторами 

более многомерной конструкции – социальной компетентности, 

которая относится к способности человека интегрировать познание, 

аффект, мотивацию и поведение, чтобы успешно решать социаль-

ные задачи и достигать положительных результатов в любом виде 

деятельности. M. Sørlie, K.A. Hagen и K.B. Nordahl в рамках со-

циальной компетентности рассматривают несколько взаимосвя-

занных межличностных и внутриличностных компонентов, таких 

как сотрудничество, самоутверждение, самоконтроль, эмпатию и 

ответственность. В последнее время в этом ряду все чаще упоми-

нается социальная креативность [9], хотя на протяжении многих 

десятилетий креативность рассматривалась исключительно как 

продукт индивидуальных талантов и черт характера. Несмотря на 

то, что Дж.П. Гилфорд в своем знаменательном обращении к Аме-

риканской психологической ассоциации в 1950 году призвал ис-

следователей серьезно заняться как когнитивными, так и социаль-

ными аспектами творчества [10], лишь в последние 15 лет стали 

появляться исследования, посвященные изучению роли креатив-

ности в становлении социальной компетентности человека.  

Всеобъемлющая теория креативности T. Amabile впервые 

предложила рассматривать социальный аспект креативности, 

обозначив те компоненты кросс-функциональных навыков, кото-

рые непосредственно относятся к творчеству: гибкий когнитив-

ный стиль, открытость опыту, умение использовать эвристику 
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творческого мышления. Вместе с тем изучение социальных аспек-

тов креативности, рассматриваемой обычно в рамках положитель-

ного когнитивного паттерна, показывает, что креативность может 

быть связана и с проблемным поведением человека, с проявлением 

агрессии в межличностных отношениях [11]. 

Известно, что агрессивное поведение является негативным 

аспектом межличностных взаимодействий, оказывая долгосроч-

ное отрицательное влияние на социальную адаптацию человека, 

в том числе мешая детям развивать гармоничную коммуникацию 

и эффективно разрешать конфликты [12]. Некоторые ученые утвер-

ждают, что творчество может уменьшить агрессию, аргументируя 

тем, что в межличностных конфликтах «боевые» ответы могут быть 

заменены творческими ответами. Однако другие исследователи 

(Petrou et al., 2018; Saggar et al., 2019; Lüdeke et al., 2020) предпо-

лагают противоположную связь между креативностью и агрессив-

ным поведением, считая, что высокотворческие люди могут найти 

такие креативные решения, которые способны усилить негативные 

аспекты агрессивного поведения. Эмпирические результаты также 

не вполне ясны: исследования показали как положительную, так 

и отрицательную корреляцию между творчеством и агрессивным 

поведением человека [13]. Эти аргументы и противоречивые вы-

воды могут указывать на то, что необходимы дополнительные ис-

следования для выяснения связи между креативностью, как детер-

минантой развития гибких навыков и агрессией. Особый интерес 

представляет вопрос зависимого характера процессов творческого 

мышления и агрессивного поведения у детей младшего школьного 

возраста.  

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 
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Для диагностики уровня креативности применялся графи-

ческий проективный личностный тест Э. Вартегга «Круги». В от-

личие от комплексных методов изучения креативности (батарея 

вербальных и образных тестов) данный тест предназначен для изу-

чения невербального компонента креативности, позволяя выявить 

степень беглости, гибкости и оригинальности мышления у детей 

младшего школьного возраста. Детям предлагается бланк, на кото-

ром изображено 20 кругов. Используя круг как основу, нужно изоб-

разить какой-либо предмет или явление. При этом изображение 

может находиться как внутри круга, так и выходить за его пределы. 

Учащимся в процессе выполнения задания предлагается опираться 

не только на известные образы, но и генерировать оригинальные 

решения. Тест выполняется в течение пяти минут. Общее количе-

ство выполненных рисунков соответствует показателю беглости 

мышления. Количество обобщённых групп рисунков, соответству-

ющих разным категориям (природа, человек, предметы окружаю-

щей действительности и т.п.), трактуется как показатель гибкости 

мышления. Количество наиболее редко встречающихся рисунков 

соответствует показателю оригинальности мышления. Результаты 

трактуются в соответствии с возрастными нормами (выше, ниже 

или в соответствии с возрастной нормой). 

Проективная методика «Рисунок несуществующего живот-

ного» М. З. Дукаревич использовалась в качестве диагностического 

инструмента для изучения агрессивности младших школьников. 

При анализе рисунка несуществующего животного у детей диа-

гностируются такие связанные с агрессивностью проявления, как 

раздражительность, враждебность, эмоциональное напряжение, 

причинение вреда себе и окружающим, вербальная агрессия, 
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негативизм. Согласно трактовке результатов данной проективной 

методики, склонность к агрессии проявляется при рисовании злого 

и ужасного животного. Степень агрессивности выражается коли-

чеством, расположением и характером углов на рисунке, независи-

мо от их связи с той или иной деталью изображения. Особенно ве-

сомыми в этом отношении являются прямые символы агрессии — 

когти, зубы, клювы. Одним из наиболее распространенных призна-

ков повышенной агрессивности при рисовании несуществующего 

животного является наличие острых выступов и наростов. Выде-

ляется три уровня агрессивности у детей — низкий, повышенный 

и высокий. 

Статистический анализ полученных данных проводился с 

помощью пакета прикладных программ SPSS for Windows, версия 

13.0. Полученные данные обработаны при помощи дескриптив-

ных методов и представлены в виде средней арифметической. 

Для выявления взаимосвязей между исследуемыми показателями 

применялся коэффициент корреляции Спирмена. Проверка стати-

стических гипотез осуществлялась при критическом уровне зна-

чимости Р ≤ 0,05. 

3 Результаты (Results) 

По итогам эмпирического исследования, в котором прини-

мали участие 51 человек 8–9 лет, выявлено, что уровень развития 

способности продуцировать необычные, нестандартные идеи (по-

казатель «оригинальности») у 43 % детей не достигал возрастной 

нормы. Более высокие результаты были получены в ходе диагно-

стики способности применения учащимися начальных классов 

разнообразных стратегий при решении проблем (показатель гибко-

сти). Так, результаты ниже возрастной нормы продемонстрировали 
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лишь 17,7 % младших школьников. Наиболее высокий результат был 

получен по такому показателю креативности, как способность 

быстро находить большое количество решений (показатель беглости). 

Только у 6 % опрошенных данный показатель не соответствовал 

возрастной норме. Результаты диагностики уровня невербальной 

креативности у детей младшего школьного возраста представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 — Результаты диагностики уровня невербальной 

креативности у детей младшего школьного возраста 

Table 1 — Results of diagnosing the level of nonverbal  

creativity in children of primary school age  

Показатель 

креативности 

Уровень, % 

Выше 

возрастной нормы 

Возрастная 

норма 

Ниже 

возрастной нормы 

Оригинальность 02,1 54,9 43,0 

Гибкость 39,2 43,1 17,7 

Беглость 60,7 33,3 06,0 

Что касается агрессивного поведения, то у 43,2 % опро-

шенных младших школьников выявлены признаки повышенной 

агрессивности, а у каждого десятого (9,8 % учащихся) — высокий 

уровень агрессии.  

Корреляционный анализ, направленный на выявление воз-

можной взаимосвязи между показателями творческого мышления 

и уровнем агрессивности, позволил выявить достоверно высокую 

обратную взаимосвязь (rs = -0,68; P <0,001) между агрессивно-

стью и креативностью у младших школьников. 
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4 Обсуждение (Discussion) 

Графический проективный личностный тест Э. Вартегга 

«Круги» позволил выявить такие составляющие творческого 

мышления младших школьников, как способность демонстриро-

вать необычные, нестандартные идеи; применять разнообразные 

стратегии; находить большое количество разнообразных решений. 

Выявлено, что почти у половины детей, участвовавших в эмпири-

ческом исследовании, показатель «оригинальности» не достигал 

возрастной нормы. Наиболее высокий результат получен по пока-

зателю беглости.  

Проведенное исследование позволило оценить уровень 

агрессивности детей младшего школьного возраста. Анализ ре-

зультатов, полученных на основе проективной методики «Рису-

нок несуществующего животного» показал, что почти половина 

младших школьников, участвовавших в исследовании, проявляют 

повышенную агрессивность, а каждый десятый ученик — высо-

кий уровень агрессии. Эти результаты могут свидетельствовать о 

неспособности большого количества младших школьников про-

тивостоять определенному импульсу использовать физическое 

или эмоциональное насилие, что влечет за собой частые вспышки 

гнева и раздражительности, низкий уровень сочувствия, неуме-

ние прогнозировать последствия своих действий.  

Исследование выявило отрицательную корреляцию между 

показателем агрессивности младших школьников и результатами 

оценки креативности: чем менее выражена у ребенка агрессивность 

(P < 0.001), тем выше показатели его творческих способностей. 

Эти результаты показывают, что креативность ребенка можно рас-

сматривать как значимый социальный аспект становления кросс-
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функциональных навыков детей младшего школьного возраста.  

5 Заключение (Conclusion) 

Формирование кросс-функциональных навыков у младших 

школьников является основой успешной социальной адаптации 

детей к постоянно меняющимся условиям окружающей действи-

тельности. Одним из значительных концептуальных прорывов в 

исследованиях кросс-функциональных навыков человека стала 

концепция рассмотрения креативности как необходимого компо-

нента эвристики в социальных областях, межличностной социаль-

ной гибкости. Понимание индивидуальных различий в социальной 

креативности, ее роли в становлении просоциального поведения 

детей может способствовать пониманию значимости креативности 

в решении межличностных проблем в младшем школьном воз-

расте, целенаправленного воздействия взрослых на раннее разви-

тие творческих способностей детей.  
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CREATIVITY AS A DETERMINANT 

OF THE DEVELOPMENT OF CROSS-FUNCTIONAL 

SKILLS IN PRIMARY SCHOOLCHILDREN 

Abstract 

Introduction. The article discusses the problem of devel-

oping cross-functional skills in junior schoolchildren, which are 

indicators of a person’s social competence. Particular attention 

is paid to one of the key components of these skills — social 

creativity, understood as the ability to formulate non-standard 

ideas and find a way out of difficult situations based on uncon-

ventional approaches. Its role in overcoming such a negative as-

pect of interpersonal interactions in a children's team as aggres-

siveness is analyzed. 

Materials and methods. The main research methods are 

the analysis of scientific literature on the development of cross -

functional skills in children of primary school age and the role 

of creativity in this process, as well as empirical research meth-

ods that allow assessing the creativity of children and their ag-

gressiveness. To study the level of creativity in children when 

evaluating the results, the “Varteg Circles” test was used, which 

was aimed at identifying fluency, flexibility, and originality of 
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thinking. To assess aggressiveness, the technique “Drawing of a 

non-existent animal” by M.Z. Dukarevich was used, which allows 

identifying three levels of aggression: high, medium and low.   

Results. Empirical data from a study of the context-de-

pendent nature of aggressive behavior in children of primary 

school age and the characteristics of their creative thinking are 

analyzed. A significantly lower level of creativity (P ≤ 0.01) was 

revealed in children of primary school age with an increased 

level of aggressiveness. 

Discussion. It is emphasized that social creativity is an 

important aspect of the development of cross-functional skills 

in children of primary school age. The results obtained showed 

that fluency, flexibility and originality of thinking are predictors 

of more successful resolution of interpersonal problems in chil-

dren of primary school age, reducing such a negative aspect of 

communication as the child’s aggressive destructive behavior.  

Conclusion. The conclusion is formulated that social cre-

ativity, as a key cross-functional skill of a child, causes a de-

crease in aggressiveness in children of primary school age. Spe-

cific mechanisms through which aggressiveness and the 

processes of creative thinking in children of primary school age 

are interconnected are shown.  

Keywords: Cross-functional skills; Creativity; Aggres-

siveness; Younger students.  

Highlights: 

The components of cross-functional skills in children of 

primary school age have been identified;  

The social aspect of a child’s creativity has been studied 

from the point of view of the development of cross-functional 

skills in children of primary school age;  

Interpersonal and intrapersonal components of social 

competence have been identified;  

Theoretically and empirically identified the relationship 

between the creativity of children of primary school age and the 

level of their aggression.  
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ С РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ 

СУБЪЕКТИВНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ ОДИНОЧЕСТВА  

Аннотация  

Введение. Концепт психологического благополучия осно-

ван на тезисе о том, что человек всегда стремится к развитию, са-

мореализации и самоактуализации. Он ощущает свою психологи-

ческую целостность и удовлетворенность в зависимости от того, 

насколько успешно осуществляет эти потребности. Цель исследо-

вания — выявление особенностей психологического благополу-

чия студентов с разными уровнями субъективного переживания 

одиночества. 

Материалы и методы. Исследование проведено с опорой 
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на основные положения системно-структурного подхода, психо-

логических и социально-психологических теорий. Эмпирическое 

исследование прошло четыре этапа: подбор диагностического ин-

струментария; констатирующая входная диагностика (N = 60) с 

помощью подобранных методик; обработка полученных данных; 

анализ и подведение итогов исследования. Были использованы 

две шкалы: субъективного переживания одиночества С. В. Дух-

новского и психологического благополучия» К. Рифф (адаптация 

Т. Д. Шевеленковой, П. П. Фесенко); методы описательного и кор-

реляционного анализа (коэффициент корреляции Спирмена). 

Результаты. Выявлена взаимосвязь субъективного одино-

чества и таких шкал психологического благополучия, как «положи-

тельные отношения с другими» и «автономия», и составлена тренин-

говая программа, направленная на коррекцию психологического 

благополучия через укрепление коммуникативных способностей 

для установления положительных отношений между людьми, что 

в свою очередь поможет снизить переживания субъективного оди-

ночества и повысить уровень психологического благополучия у 

студентов вуза. Тренинг был использован в учебно-воспитательной 

деятельности и в процессе индивидуального консультирования. 

Обсуждение. Особое внимание в процессе обсуждения ре-

зультатов уделено созданию благоприятных условий, правил и 

методов реализации активного стиля общения, развитию навыков 

психологической саморегуляции, межличностной коммуникации 

и эмпатии в ситуации одиночества, развитию коммуникативной 

компетенции, развитию способностей к созданию благоприятного 

психологического контакта в общении, познанию своих возмож-

ностей в процессе эффективного общения, расширению знаний 
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об эмоциях человека. 

Заключение. Проведенное исследование подтверждает тео-

ретическую значимость работы, которая расширяет представления 

о развивающейся в настоящее время дефиниции благополучия 

личности как ключевого приоритета жизни, акцентируя внимание 

на одиночестве, психологических ресурсах и возможностях чело-

века. Практическая значимость исследования состоит в разработке 

и реализации тренингового взаимодействия по развитию компо-

нентов психологического благополучия с учетом выраженности 

субъектного переживания одиночества. 

Ключевые слова: одиночество; субъективное пережива-

ние одиночества; психологическое благополучие; личность; сту-

денты вуза; тренинг. 

Основные положения: 

– между индикаторами психологического благополучия 

(положительные отношения с другими; автономия; управление 

окружением; личностный рост; цель в жизни; самопринятие; ин-

тегральный показатель) и субъективными переживаниями одино-

чества могут существовать взаимосвязи, обнаруживающие разли-

чия в уровнях тревожности; 

– использование развивающих упражнений в условиях 

конструктивного, целевого психолого-педагогического взаимо-

действия делает возможной коррекцию субъективных пережива-

ний одиночества современных студентов. 

1 Введение (Introduction) 

Различные философские концепции (гедонизм, стоицизм и 

эвдемонизм) трактовали благополучие человека с учетом различ-

ных целей и аспектов бытия. 
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Стоики считали, что внутреннее состояние человека явля-

ется основным фактором счастья. Разнообразные подходы и науч-

ные дисциплины рассматривали понятие благополучия с опорой 

на другие, уточняющие, например, слово «благо», которое опреде-

ляется как то, что обеспечивает достаток, удовлетворяет потреб-

ности, и получение этого является обыденным пониманием 

«блага» (Р. М. Шамионов, 2008) [1].  

Обыденное понимание счастья предусматривает систему 

взаимоотношений с миром, которая влияет на отношения с собой 

и отражается на переживании личностью субъективных представ-

лений о благополучии (А. А. Обознов, Ю. В. Бессонова, 2013) [2]. 

Они в свою очередь определяют успешность самореализации 

личности. Следовательно, в контексте изменений социокультур-

ных норм, ценностей и условий жизнедеятельности, с одной сто-

роны, и значимости общей удовлетворенности жизнью как внут-

реннего ресурса личности, с другой, актуализируется проблема 

счастья современного человека. 

Психологическое благополучие формируется через внут-

ренние интенции человека, такие как жизнеспособность, самораз-

витие, самовыражение и самореализация, которые могут быть как 

сознательными, так и бессознательными ресурсными установками. 

Обоснована многофакторность психологического благополучия, 

которая отражает функционирование личности в контексте мак-

симально возможного использования внутреннего потенциала, од-

нако не все, что приносит удовольствие, позитивно влияет на пси-

хологическое благополучие (C. D. Ryff, C. L. M. Keyes, 1995) [3]. 

Определенным образом негативные переживания могут стать клю-

чевыми факторами, способствующими повышению психологиче- 



 

 
 
 

Психологические науки 

 

 

233 

 

О
со

б
ен

н
о

ст
и

 п
си

хо
ло

ги
ч
еск

о
го

 б
ла

го
п

о
луч

и
я
 ли

ч
н
о

ст
и

 с р
а

зн
ы

м
и

 ур
о

вн
я
м

и
 суб

ъ
ек

т
и

вн
ы

х п
ер

еж
и

ва
н
и

й
 о

д
и

н
о
ч
ест

ва
 

ского благополучия. Это достигается через более глубокое осозна-

ние жизни и ее целей, а также развитие способностей к общению 

и сопереживанию. Установлено, что неудовлетворенность лично-

сти только усиливает завистливость и подталкивает ее к поиску 

объекта зависти или активному нивелированию его превосходства 

(Т. В. Бескова, Р. М. Шамионов, 2010) [4]. 

Базовым тезисом позитивной психологии является утвер-

ждение о том, что благополучие и полноценная жизнь достигаются 

через использование своих индивидуальных достоинств и посто-

янное продвижение к подлинному счастью. В данном контексте 

благополучие считается возможным для каждого индивида.  

Сегодняшняя научная методология уделяет особое внима-

ние изучению целостных, интегральных психических явлений в 

их постоянном развитии. Одной из основных инициатив в изуче-

нии психологического развития является изучение того, как люди 

меняются на протяжении всей жизни и в ответ на важные жизнен-

ные события (W. J. Chopik, 2022 [5]). Действительно, жизнь полна 

преобразующих переживаний, которые могут изменить то, как люди 

развиваются и насколько они счастливы и здоровы. Люди и их ок-

ружение взаимодействуют сложными способами, и более широкое 

понимание этих взаимодействий может дать целостный взгляд на 

психологическое развитие. 

Понимание коллективного смысла как предпосылки лично-

го счастья (А. Л. Журавлев, А. В. Юревич, 2014), психологическая 

выносливость и чувство цели (K. Schultz, E. Taylor, S. McKinney, 

S. Hamby, 2023) показали наибольшую перспективность для укреп-

ления субъективного благополучия, в то время как полисильные 

были наиболее прогностичными для создания сильных психосоци- 
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альных сторон, притом во взаимоотношениях не только с людьми, 

но и с природой. Более того, отношение к природе обладает уни-

кальной силой в объяснении удовлетворения потребности в граж-

данском поведении, такой вывод сделали ученые, исследовав репре-

зентативную выборку (N = 836) (X. Wang, K. S. Fielding, A. J. Dean, 

2023) [6–8]. 

Проведенный анализ теоретико-методологических основ 

исследования с точки зрения системно-структурного подхода, 

психологических и социально-психологических теорий личности 

и отношений позволил сформулировать цель эмпирического ис-

следования, состоящую в изучении особенностей элементов, со-

ставляющих психологическое благополучие, с разными уровнями 

субъективного переживания одиночества.  

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Исследование прошло четыре этапа: подбор диагностиче-

ского инструментария; диагностика; обработка полученных дан-

ных; анализ и подведение итогов исследования. База исследования: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Вятский государственный универ-

ситет», г. Киров. В исследовании принял участие 61 студент в воз-

расте 18–30 лет, из них 4 мужчины и 57 женщин. Диагностика 

осуществлена с помощью «Шкалы субъективного переживания 

одиночества (СПО)» (С. В. Духновский, 2009) [9], «Шкалы пси-

хологического благополучия» К. Рифф (адаптация Т. Д. Шевелен-

ковой, П. П. Фесенко, 2005) [10]. Для статистической обработки 

данных использовались: описательный анализ (проверка нор-

мальности распределения, описательные характеристики), корре-

ляционный анализ (коэффициент корреляции Спирмена) (С. Б. Пе- 
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ревозкин, Ю. М. Перевозкина, 2014) [11].  

Для организации психолого-педагогического взаимодей-

ствия со студентами разработан тренинг из четырех занятий (1 раз 

в неделю) по 60–90 минут. Цель тренинга: развить коммуникатив-

ные навыки студентов вуза; снизить переживания субъективного 

одиночества у студентов вуза. Задачи тренинговых занятий: фор-

мирование умения анализировать свое поведение в разных ситу-

ациях; формирование умения получать обратную связь и слышать 

собеседника; развитие эмпатии; развитие навыков сотрудничества; 

активизация процесса самопознания. Общая структура занятий: 

вводная часть (обсуждение прошлой встречи и домашнего задания, 

настрой на работу, активизация участников); основная часть (упраж-

нения, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

студентов вуза); завершающая часть (рефлексия, подведение ито-

гов, домашнее задание для закрепления пройденного на занятии 

материала) (Таблица 1). 



 

 

Таблица 1 — Тематический план тренинговой программы 

Table 1 — Thematic plan of the training program  

Цель занятия Методический прием 

1 Создание благоприятных условий для работы в 

группе, ознакомление с принципами работы группы, осво-

ение способов активного стиля общения 

«Давайте познакомимся» 

Упражнение 1 «Алексей – апельсин – Амстердам» 

Упражнение 2 «Заключение контракта» 

Правила тренинга 

Упражнение 3 «Шляпа вопросов» 

Упражнение 4 «Нарисуй ожидания» 

Упражнение 5 «Говорящие руки» 

Упражнение 6 «Я желаю тебе» (рефлексия) 

2 Развитие навыков саморегуляции, межличностной 

коммуникации, эмпатии в ситуации одиночества 

«Мое чувство одиночества» 

Упражнение 1 «Десять секунд» 

Упражнение 2 «Минута одиночества» 

Упражнение 3 «Рисуем одиночество» 

Притча «Четыре голубые ленточки» 

Упражнение 4 «Автобусная остановка» (рефлексия) 

 



 

 

Продолжение таблицы 1 

Continuation of Table 1 

Цель занятия Методический прием 

3 Развитие коммуникативной компетенции, способно-

сти к установлению и поддержанию психологического кон-

такта в общении 

«Мои отношения с окружающими» 

Упражнение 1 «Да, нет» 

Упражнение 2 «Разожми кулак» 

Беседа о взаимопонимании в отношениях 

Упражнение 3 «Трудные люди» 

Упражнение 4 «Обратная связь по блоку» (рефлексия) 

Домашнее задание: посмотреть мультфильм «Головоломка» 

4 Расширение знаний об эмоциях человека, обучение 

навыкам распознавания эмоций и развития эмоциональной 

устойчивости 

«Эмоции и чувства в отношениях» 

Упражнение 1 «Карандаши» 

Обсуждение домашнего задания  

Упражнение 2 «Зрительный контакт» 

Беседа «Зачем нужны эмоции?»  

Упражнение 3 «Итоги» (рефлексия) 
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3 Результаты (Results) 

У 26 % респондентов выявлены показатели высокого уровня 

субъективного одиночества, что свидетельствует об их склонности 

все усложнять, беспокоиться и быть сдержанными в выражении 

своих чувств. Абсолютное большинство испытуемых (72 %) обла-

дают средним уровнем переживания одиночества, для них харак-

терно умеренное субъективное благополучие. Только у 2 % респон-

дентов переживание одиночества на низком уровне, им свойственна 

уверенность. Результаты, полученные по методике «Шкала субъ-

ективного переживания одиночества (СПО)» С. В. Духновского, 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Результаты по шкале «Субъективное переживание 

одиночества» С. В. Духновского 

Figure 1 — Results on the scale 

“Subjective experience of loneliness”, S. V. Dukhnovsky 
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Рассмотрим распределение респондентов отдельно по каж-

дой из шкал (положительные отношения с другими; автономия; 

управление окружением; личностный рост; цель в жизни; само-

принятие) и по интегральному показателю психологического бла-

гополучия. 

У 8 % респондентов проявились высокие показатели поло-

жительных отношений с другими: они склонны к доверительным 

отношениям, заботе о других, эмпатии. У 43 % респондентов обна-

ружены низкие показатели по данной шкале. Результаты, получен-

ные по шкале «Положительные отношения с другими» (методика 

«Шкала психологического благополучия» К. Рифф), представлены 

на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 — Результаты по шкале «Положительные отношения 

с другими» (методика «Шкала психологического благополучия» 

К. Рифф) 

Figure 2 — Results on the scale “Positive relationships 

With others” (method “Scale of psychological well-being” by K. Riff) 
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У 25 % респондентов высокая автономия, что характеризует 

их как самостоятельных и независимых, способных регулировать 

собственное поведение людей. Почти столько же испытуемых (23 %) 

имеют низкие показатели автономии: они зависимы, полагаются 

на мнение других. Результаты, полученные по шкале «Автономия» 

(методика «Шкала психологического благополучия» К. Рифф), пока-

заны на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 — Результаты по шкале «Автономия» (методика 

«Шкала психологического благополучия» К. Рифф) 

Figure 3 — Results on the scale “Autonomy” 

(Method “Scale of psychological well-being” by K. Riff) 

21 % респондентов обладают высоким уровнем и столько 

же (21 %) низкими показателями управления окружающими. Это 

характеризует последних как неспособных конструктивно отно-

ситься к предоставляющимся возможностям. Результаты, получен-

ные по шкале «Управление окружением» (методика «Шкала психо-

логического благополучия» К. Рифф), представлены на рисунке 4. 



 

 
 
 

Психологические науки 

 

 

241 

 

О
со

б
ен

н
о

ст
и

 п
си

хо
ло

ги
ч
еск

о
го

 б
ла

го
п

о
луч

и
я
 ли

ч
н
о

ст
и

 с р
а

зн
ы

м
и

 ур
о

вн
я
м

и
 суб

ъ
ек

т
и

вн
ы

х п
ер

еж
и

ва
н
и

й
 о

д
и

н
о
ч
ест

ва
 

 

Рисунок 4 — Результаты по шкале «Управление окружением» 

(методика «Шкала психологического благополучия» К. Рифф) 

Figure 4 — Results on the scale “Management of the environment” 

(method “Scale of psychological well-being” by K. Riff) 

Высоким уровнем личностного роста обладают 33 % ре-

спондентов, эти люди наделены мотивацией постоянного разви-

тия. Низкие показатели личностного роста выявлены у меньшего 

числа испытуемых (23 %): они осознают отсутствие собственного 

развития, не ощущают чувства самореализации, испытывают 

скуку и не имеют интереса к жизни. Результаты, полученные по 

шкале «Личностный рост» (методика «Шкала психологического 

благополучия» К. Рифф), представлены на рисунке 5. 



 

 
242 

 
 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, № 4,2023 

 

В
. 

И
. 

Д
о

лг
о

ва
, 

О
. 

В
. 

Б
ел

ьт
ю

к
о

ва
, 

А
. 

Р
. 

М
а

ха
м

а
т

д
и

н
о

ва
 

 

Рисунок 5 — Результаты по шкале «Личный рост» (методика 

«Шкала психологического благополучия» К. Рифф) 

Figure 5 — Results on the scale “Personal growth” (method 

“Scale of psychological well-being” by K. Riff) 

У 15 % респондентов выявлен высокий балл по шкале 

«Цели в жизни». У 20 % испытуемых низкие показатели по данной 

шкале, они лишены понимания четкого смысла в жизни. Результаты, 

полученные по шкале «Цель в жизни» (методика «Шкала психо-

логического благополучия» К. Рифф), представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 — Результаты по шкале  «Цель в жизни» (методика 

«Шкала психологического благополучия» К. Рифф) 

Figure 6 — Results on the scale “Purpose in life” (Method“Scale 

of psychological well-being” by K. Riff) 

У 21 % респондентов высокий уровень самопринятия, а у 

25 % испытуемых — низкий. Последние не довольны собой, разо-

чарованы событиями своего прошлого, желают быть не тем, кем 

они являются. Результаты, полученные по шкале «Самопринятие» 

(методика «Шкала психологического благополучия» К. Рифф), 

представлены на рисунке 7. 
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Рисунок 7 — Результаты по шкале  «Самопринятие» (методика 

«Шкала психологического благополучия» К. Рифф) 

Figure 7 — Results on the scale “Self-acceptance” (method “Scale of 

psychological well-being” by K. Riff) 

У 26 % респондентов отмечен средний уровень психологи-

ческого благополучия; у 23 % – психологическое благополучие на 

низком уровне. Абсолютное большинство испытуемых (51 %) об-

ладает высокими показателями психологического благополучия. 

Результаты, полученные по интегральному показателю «Психоло-

гическое благополучие» (методика «Шкала психологического 

благополучия» К. Рифф), представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8 — Результаты по интегральному показателю «Психо-

логическое благополучие» (методика «Шкала психологического 

благополучия» К. Рифф) 

Figure 8 — Results on the integral indicator “Psychological well-be-

ing” (method “Scale of psychological well-being” by K. Riff) 

Изучим далее корреляционную связь данных, полученных 

по всем методикам исследования. Ее эмпирическое представле-

ние представлено в таблице 2. 



 

 

Таблица 2 — Корреляция Спирмена, значимые показатели 
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Субъективное 

одиночество  

Коэффициент корреляции -0,324(*) 0,447(**) 
— — — — 

-0,321(*) 

0,011 0,000 — — — — 0,012 

N 61 61 — — — — 61 

Примечание: шкала субъективного одиночества связана со шкалами положительного отношения с другими (р 

= -0,324*), автономии (р = 0,447**) и психологического благополучия (р = -0,321*); между шкалами: «Управление 

окружением»; «Личностный рост»; «Цель в жизни»; «Самопринятие» и шкалой «Субъективного одиночества» от-

сутствует статистически значимая корреляционная связь 
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4 Обсуждение (Discussion) 

С учетом полученных результатов была составлена тре-

нинговая программа, направленная на развитие коммуникатив-

ных способностей для установления положительных отношений 

между людьми, что в свою очередь помогло снизить переживания 

субъективного одиночества и повысить уровень психологиче-

ского благополучия. 

В процессе составления программы тренинга мы учиты-

вали не только личностные предикторы психологического благо-

получия (Д. С. Корниенко, 2014), но и то, что тренинг в настоящее 

время является одной из наиболее гибких форм психологической 

работы с группами, что особенно важно для достижения психоло-

гического благополучия. Так, в соответствии с моделью эвдемони-

ческой активности (A. J. Howell, K. M. Demuynck, 2023) было иссле-

довано, опосредуют ли удовлетворение потребностей и фрустрация 

связи между психологической гибкостью (негибкостью) и субъ-

ективным благополучием (участники — студенты бакалавриата, 

N = 281). Полученные результаты свидетельствуют, что удовлетво-

рение потребностей и фрустрация статистически опосредуют связи 

между психологической гибкостью (негибкостью) и аспектами 

благополучия [12; 13].  

Эффект тренинга зависит и от тренера, и от соблюдения 

правил тренингового взаимодействия. Тренер играет очень важную 

роль для успешного поиска и использования внутренних ресурсов 

участников в ходе любого тренинга. Его задача заключается в том, 

чтобы дать участникам тренинга необходимые психологические 

знания и раскрыть их скрытые потенциальные возможности. Также, 

для более эффективной работы, были введены правила тренинга: 
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приходить вовремя, отключить телефон, быть активным, правило 

«Здесь и сейчас», правило круга, правило одного микрофона, Я-вы-

сказывания, доброжелательность и уважение друг к другу. Методы, 

используемые при составлении тренинговой программы: просмотр 

и обсуждение фильмов, анализ притч, работа с метафорическими 

ассоциативными картами, элементы игротерапии, рисуночные ме-

тоды. 

Эффект тренинга психологического благополучия зависит 

и от окружающей среды. Например, считается, что симпатическая 

нервная система поддерживает благополучие человека натураль-

ными материалами и элементами (A. Ojala, J. Kostensalo, J. Viik, 

H. Matilainen, I. Wik, L. Virtanen, R. Muilu-Makela, 2023 [14]). Вли-

яние элементов декора из дерева на благополучие изучалось в двух 

комнатах: комнате с деревянными элементами и диспетчерской без 

деревянного декора. Участники (N = 61) сначала выполняли ко-

гнитивные задачи с помощью компьютера, чтобы имитировать 

типичную работу и повысить уровень стресса, а затем отдыхали, 

находясь в том же помещении. В обоих помещениях измерялись 

ощущения восстановления, уровень энергии, настроение, тревож-

ность, устойчивое внимание, вариабельность сердечного ритма и 

электрическая проводимость кожи. В конце эксперимента в ком-

нате с элементами декора из дерева ощущаемая тревога была явно 

ниже, чем в контрольной. 

Учитывая, что большинство студентов проводят около трети 

своего времени в аудитории, крайне важно признать роль физиче-

ского окружения как фактора удовлетворенности наряду с соци-

альными и организационными факторами успешности тренинга. 

Введение природных элементов, таких как комнатные растения, 
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обеспечение вида из окна и использование натуральных материа-

лов могут улучшить самочувствие, креативность, удовлетворенность 

работой и производительность труда. Был проведен эксперимент 

с различными физическими характеристиками (т. е. материалами, 

окнами и произведениями искусства, представляющими различ-

ные идентичности), чтобы проверить их влияние на биопсихосо-

циальные показатели благополучия, включая принадлежность, 

стресс, креативность и заботу об окружающей среде, измеренные 

с помощью физиологических датчиков и самооценок. Участники 

(N = 413), подвергшиеся воздействию различных репрезентаций, 

сообщили о более низком уровне стресса в связи с вынужденным 

одиночеством (I. P. Douglas, E. L. Murnane, L. Z. Bencharit, B. Altaf, 

J. M. dos Reis Costa, J. Yang, M. Ackerson, C. Srivastava, M. Cooper, 

K. Douglas, J. King, P. E. Paredes, N. P. Camp, M. L. Mauriello, 

N. M. Ardoin, H. R. Markus, J. A. Landay, S. L. Billington, 2023) [15]. 

Более ранний анализ измерения качества жизни и благопо-

лучия в международном опыте (О. А. Кислицына, 2014) и полу-

ченные в нашем исследовании выводы объясняют многогранные 

усилия по максимальному обеспечению комфортных условий для 

проведения тренинга [16]. 

5 Заключение (Conclusion) 

Анализ научных исследований позволяет констатировать, 

что малоизученным является вопрос о соотношении психологи-

ческого благополучия и субъективных переживаний одиночества.  

Одиночество рассматривается либо как психическое состо-

яние или субъективное переживание, либо как преимущественно 

негативное состояние и переживание. Переживание субъективного 

одиночества в юношеском возрасте, с одной стороны, является 
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нормой возрастного психологического развития, прежде всего ис-

текающей из социальной ситуации и стоящих на этой фазе онтоге-

неза задач развития. С другой стороны, глубокое и стойкое пере-

живание своего субъективного одиночества выступает генерализо-

ванным показателем развития личности на момент ее наиболее 

ответственных самостоятельных жизненных выборов. 

Полученные в этом исследовании результаты свидетель-

ствуют о том, что высокие показатели автономии у респондентов 

могут приводить к повышению их субъективного одиночества. То 

есть респонденты, не зависимые от чужого мнения и самостоя-

тельно регулирующие свое поведение, часто могут ощущать внут-

реннюю покинутость. При этом чем выше показатели положи-

тельных отношений с окружением и, соответственно, психологи-

ческого благополучия в целом, тем ниже проявления субъектив-

ного одиночества. Следовательно, положительные контакты с окру-

жающими, умение выстраивать коммуникацию приводит к сни-

жению субъективных переживаний одиночества у респондентов. 

Таким образом, в нашем исследовании подтверждена взаи-

мосвязь субъективного одиночества и таких шкал психологического 

благополучия, как «положительные отношения с другими» и «ав-

тономия». Обобщение и систематизация теоретического материала 

вместе с анализом сложившейся практики по проблемам психоло-

гического благополучия и субъективных переживаний одиноче-

ства открывает возможности разработки тренинговых программ, 

авторский вариант одной из них представлен в тексте статьи. 
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PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL 

WELL-BEING OF INDIVIDUALS WITH DIFFERENT 

LEVELS OF SUBJECTIVE EXPERIENCES OF LONELINESS  

Abstract 

Introduction. The concept of psychological well-being is 

based on the thesis that a person always strives for development, 

self-realization and self-actualization. He feels his psychological 

integrity and satisfaction, depending on how successfully he ful-

fills these needs. The purpose of the study is to identify the fea-

tures of the psychological well-being of students with different  
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levels of subjective experiences of loneliness.   

Materials and Methods. The study was carried out based 

on the main provisions of the system-structural, psychological 

and socio-psychological theories. The empirical study went 

through four stages: selection of diagnostic tools; ascertaining 

input diagnostics (N = 60) using selected methods; processing 

of received data; analysis and summing up the results of the 

study. Two scales were used: subjective experience of loneliness 

by S. V. Dukhnovsky and psychological well-being” by K. Riff 

(adaptation by T. D. Shevelenkova, P. P. Fesenko); methods  of 

descriptive and correlation analysis (Spearman’s correlation co-

efficient). 

Results. The relationship between subjective loneliness 

and such scales of psychological well-being as “positive rela-

tionships with others” and “autonomy” was revealed, and a 

training program was drawn up aimed at correcting psychologi-

cal well-being through strengthening communication skills to 

establish positive relationships between people, which in turn 

will help reduce the experience of subjective loneliness and in-

crease the level of psychological well-being among university 

students. The training was used in the educational process and 

in the process of individual counseling.  

Discussion. Particular attention in the process of discuss-

ing the results was paid to creating favorable conditions, rules 

and methods for implementing an active style of communica-

tion; development of skills of psychological self-regulation, in-

terpersonal communication and empathy in a situation of loneli-

ness; development of communicative competence; development 

of abilities in creating a favorable psychological contact in com-

munication; knowledge of their capabilities in the process of ef-

fective communication; expanding knowledge of human emo-

tions. 

Conclusion. The study confirms the theoretical signifi-

cance of the work, which expands the understanding of the cur-

rently developing definition of the well-being of the individual 
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as a key priority in life, focusing on his loneliness, psychologi-

cal resources and opportunities. The practical significance of the 

study lies in the development and implementation of training 

interaction for the development of the components of psycho-

logical well-being, taking into account the severity of the sub-

jective experience of loneliness.  

Keywords: Loneliness; Subjective experience of loneli-

ness; Psychological well-being; Personality; University stu-

dents; Training. 

Highlights:  

Between subjective experiences of loneliness and the 

backbone elements of psychological well-being (positive rela-

tionships with others; autonomy; environmental management; 

personal growth; goal in life; self-acceptance; integral indica-

tor) and subjective experiences of loneliness, there may be rela-

tionships that reveal differences in levels of anxiety.  

It is possible to correct the subjective experiences of lone-

liness of modern students in the conditions of constructive tar-

geted psychological and pedagogical interaction.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

НАСТАВНИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ  

Аннотация  

Введение. В статье рассматриваются аспекты психолого-

педагогического сопровождения наставничества обучающихся в 

современной школе. Дается подробное описание направлений 

психолого-педагогического сопровождения: психодиагностика, 

психологическое консультирование, профилактика и просвещение. 

Выделены и охарактеризованы компоненты личностного развития 
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наставников и наставляемых: когнитивный, мотивационный, эмо-

ционально-волевой, ценностный и поведенческий. По каждому 

компоненту проведена диагностика изменений личностных осо-

бенностей наставников и наставляемых и представлены ее ре-

зультаты. 

Материалы и методы. Материалом для публикации послу-

жили работы, посвященные проблеме психолого-педагогического 

сопровождения развития детей и подростков в общеобразователь-

ной школе. Основными методами исследования являются анализ 

отечественной и зарубежной литературы по проблеме наставни-

чества, сравнительно-сопоставительный метод, анкетирование, 

тестирование, эксперимент (констатирующий и контрольный), 

метод экспертных оценок, психодиагностические методики. 

Результаты. В рамках исследования проведена диагно-

стика личностных особенностей наставников и наставляемых по 

форме наставничества «ученик-ученик» в первом и третьем три-

местрах. Представлен анализ результатов диагностики личност-

ного развития учащихся-наставляемых и учащихся-наставников 

по каждому компоненту: когнитивному, мотивационному, эмоци-

онально-волевому, ценностному и поведенческому. 

Обсуждение. В психолого-педагогическом сопровождении 

наставничества по форме «ученик-ученик» выделены такие 

направления работы, как: психодиагностика, групповое и индиви-

дуальное консультирование, коррекционно-развивающая работа, 

просвещение и профилактика. Диагностика личностных особен-

ностей обучающихся (наставников и наставляемых), проведенная 

на основе разработанного тест-планшета, позволила подтвердить 

эффективность психолого-педагогического сопровождения и 
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обосновать преимущества наставничества по форме «ученик-уче-

ник» в целях максимально полного раскрытия потенциала лично-

сти обучающихся. 

Заключение. Делается вывод о том, что изменение личност-

ных показателей обучающихся (наставников и наставляемых), 

выявленное с помощью психодиагностических методик, говорят 

об эффективности не только предложенных подходов к психолого-

педагогическому сопровождению наставнической деятельности, 

но и программы наставничества в целом. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровожде-

ние; наставничество; наставник; наставляемый; внешняя и внут-

ренняя мотивация; ценностные ориентации; психодиагностиче-

ские методики. 

Основные положения: 

– методологической основой психолого-педагогического 

сопровождения является личностно ориентированный подход, 

теория педагогической поддержки, концепция психического и 

психологического здоровья, что позволяет выделить основные ха-

рактеристики психолого-педагогического сопровождения настав-

ничества обучающихся: приоритетность потребностей, целей и 

ценностей обучающихся с учетом их индивидуальных, субъект-

ных и личностных особенностей; создание условий для самоак-

туализации и самореализации через сотрудничество ученика-

наставника и педагога, в котором происходит взаимодействие и 

обмен опытом; психопрофилактика возникновения проблем адап-

тации и взаимодействия наставников с наставляемыми; 

– психолого-педагогическое сопровождение наставниче-

ства по форме «ученик-ученик» осуществляется в диагностическом, 
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консультационном, просветительском и профилактическом нап-

равлениях, обеспечивающих создание условий для развития лич-

ности обучающихся (наставников и наставляемых) по всем ком-

понентам: когнитивному, мотивационному, эмоционально-воле-

вому, ценностному. 

1 Введение (Introduction) 

Социально-экономические и политические изменения в 

Российском обществе актуализируют потребность в поддержке 

личностно-развивающей среды в современной школе. Современ-

ная школа нацелена на развитие не только познавательных, но и 

личностных структур обучающихся. Одной из технологий интен-

сивного развития личности, передачи опыта и знаний, формиро-

вания компетенций и метакомпетенций, ценностных ориентаций 

является наставничество.  

С 2020 года педагогический коллектив МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» (далее — Лицей) реализует проект наставничества 

по формам «учитель-ученик» и «ученик-ученик». С целью реали-

зации единой государственной политики в области воспитания, об-

мена инновационным опытом, популяризации лучших практик 

поддержки и раскрытия потенциала в Лицее разработаны про-

граммы наставничества. Специфика наставнической деятельности 

в Лицее заключается в восполнении того или иного образователь-

ного дефицита как наставника, так и наставляемого. Разработанная 

единая концепция целевой модели наставничества в формах «учи-

тель-ученик» и «ученик-ученик» позволяет обеспечить эффектив-

ность наставнической деятельности с целью снижения образова-

тельных дефицитов обучающихся и педагогов. При реализации 

целевой модели в Лицее применяется система механизмов, одним 
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из которых является психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов наставничества.  

Остановимся более подробно на психолого-педагогическом 

сопровождении в рамках формы наставничества «ученик-ученик». 

Такая форма наставничества предполагает использование потен-

циала успешных школьников в системе взаимоотношений «уче-

ник-ученик» и является одним из педагогических инструментов 

повышения качества образования [1]. Вовлечение современных 

подростков в наставническую деятельность способствует форми-

рованию ценностных ориентиров, направленных на созидание, 

активность и саморазвитие. В процессе трансляции позитивного 

опыта с целью передачи знаний и умений, поддержки и мотивации 

на определенный вид деятельности происходит обогащение обеих 

сторон как наставников, так и наставляемых [2]. Отношение нас-

тавника к наставляемому может способствовать изменению уче-

ника к учебе, повышению самостоятельности и самооценки, его 

уверенности в своей способности регулировать собственную жизнь 

и ощущать контроль над происходящими в жизни событиями. 

Психолого-педагогическое сопровождение наставничества 

в Лицее состоит в подготовке наставников к эффективному взаи-

модействию с наставляемыми, предотвращении конфликтных си-

туаций, возникающих в процессе совместной деятельности, а 

также отслеживании динамики развития личностных качеств 

наставников и наставляемых. Его целью является создание благо-

приятных условий для личностного развития, успешного обучения 

и эффективного взаимодействия наставника с наставляемым. 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется педагогом-психологом Лицея. В период психолого-
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педагогического сопровождения наставничества работа в Лицее 

ведется по следующим направлениям: психодиагностика, группо-

вое и индивидуальное консультирование, просвещение и профи-

лактика. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Основными методами исследования являются анализ оте-

чественной и зарубежной литературы по проблеме наставниче-

ства, сравнительно-сопоставительный метод, анкетирование, те-

стирование, эксперимент (констатирующий и контрольный), метод 

экспертных оценок.  

Проблеме психолого-педагогического сопровождения раз-

вития детей и подростков в общеобразовательной школе посвя-

щены труды Е. В. Бауэр, М. Р. Битяновой, И. В. Дубровиной, А. В. Ма-

лышева, Я.Д. Пряничниковой и других ученых. В работах авторов 

уточнена сущность понятия психолого-педагогического сопровож-

дения, рассматриваются основные направления деятельности и 

функции педагога-психолога при сопровождении учебного про-

цесса. Однако недостаточно изучена сущность психолого-педаго-

гического сопровождения наставничества в современной школе, 

формы и методы работы.  

По мнению Е. В. Бауэр, А. В. Малышева, под психолого-

педагогическим сопровождением понимается совокупность со-

циально-психологической и педагогической деятельности на ос-

нове определенной методологии, обеспечивающее современное 

качество образования (Психолого-педагогическое сопровождение 

развития ребенка в современном образовательном простран-

стве : учебно-методическое пособие / А. И. Григорьева [и др.]. 

Тула : ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2019. С. 19.). 
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Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в об-

разовательной среде наиболее часто рассматривается, с одной сто-

роны, как предмет профессиональной деятельности педагога, 

психолога, социального педагога и, с другой стороны, как инстру-

мент оказания психолого-педагогической поддержки [3]. 

Как отмечает Я. Д. Пряничникова и другие исследователи, 

психолого-педагогическое сопровождение личности ребенка в 

образовательном процессе состоит в формировании социально-

психологических условий для личностного развития и успешного 

обучения ребенка, в том числе воспитание личностных качеств, 

отвечающих требованиям новых образовательных стандартов [4].  

Эффективность психолого-педагогического сопровождения 

оценивается с помощью таких психодиагностических методик, как: 

метод экспертных оценок (на основе авторской методики В. И. Дол-

говой, Г. Ю. Гольевой), метод фиксации показателей уровня успева-

емости (средний балл по учебным предметам), методика «Оценка 

вовлеченности в образовательный процесс», основанная на опрос-

нике национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», тест на личностную тревожность Г. Айзенка, 

тест на определение темперамента Г. Айзенка, опросник Р. Кет-

телла (подростковый вариант). 

На начальном этапе работы с наставниками и наставляемы-

ми осуществляется работа по формированию пар по модели «уче-

ник-ученик». Проводится собеседование и анкетирование с целью 

выявления потенциальных наставников, готовых оказывать разно-

стороннюю поддержку другим учащимся. В результате сбора и об-

работки анкет наставляемых выявляются конкретные дефициты обу-

чающихся. Основные направления сбора данных: академические 
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успехи, развитие компетенций, личностные характеристики настав-

ников и наставляемых. При этом ученик-наставник должен обладать 

лидерскими и организаторскими качествами, нетривиальностью 

мышления, демонстрировать высокие образовательные результаты, 

обладать лидерскими качествами и принимать активное участие в 

жизни класса и школы (Наставничество в системе образования 

России. Практическое пособие для кураторов в образовательных 

организациях / Под ред. Н. Ю. Синягиной, Т. Ю. Райфшнайдер. 

М. : Рыбаков Фонд, 2016. 153 с.). 

Наставники могут помочь раскрыть потенциал учеников 

наставляемых, повысить учебную мотивацию, улучшить образо-

вательные результаты. Включаясь в наставническую деятельность, 

ученики наставники реализуют также потребности собственной 

ценности самореализации и гражданской позиции. При формиро-

вании пар «наставник-наставляемый» учитываются личностные 

предпочтения, интересы обучающихся и темперамент. Для уточ-

нения запросов наставляемого проводится собеседование с уча-

стием куратора и педагога- психолога. Для этих целей применяется 

опросник Г. Айзенка по определению темперамента, тест-опрос-

ник Р. Кеттелла (подростковый вариант). Наставнические пары 

сформированы на основе личностных предпочтений обучающихся, 

анкетирования и перечисленных выше методик. 

Психологическое консультирование проводится с целью ока-

зания помощи наставникам и наставляемым в решении проблем, 

возникающих на этапе взаимодействия друг с другом. Обсуждаются 

причины трудностей в освоении знаний и низкой учебной мотива-

ции наставляемых, возможные варианты решения проблемы. До-

полнительно проводится диагностика на выявление направленности 
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и уровня развития внутренней мотивации учебной деятельности 

наставляемых при изучении ими конкретных предметов. Резуль-

таты диагностики являются основой для разработки рекомендаций 

учителям по поддержке внутренней мотивации наставляемых и 

мотивационного тренинга для наставников. Отечественные иссле-

дователи (В. В. Давыдов, Т. О. Гордеева, Т. А. Цукерман, И. С. Яки-

манская и другие ученые) подтверждают значимость развития внут-

ренней мотивации как важного условия эффективности учебной 

деятельности. 

Работа с подростками, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и адаптации, требует коррекции эмоционально-воле-

вой сферы. С этой целью используются ролевые игры, психогим-

настика, дыхательные упражнения, техники когнитивно-поведен-

ческой терапии. Эффективность использования данных методов в 

работе с подростками подтверждается в исследованиях Е.Н. Ше-

решковой [5]. 

С целью предотвращения возможных проблем во взаимо-

действии и развитии наставников и наставляемых осуществляется 

профилактика. Профилактическая работа ведется по двум направ-

лениям: отслеживание динамики личностного развития наставни-

ков и наставляемых, содействие благоприятному психологическому 

климату в детском коллективе. Большая роль в предупреждении 

конфликтных ситуаций, обучении приемам и навыкам общения, 

саморегуляции отводится просвещению. Психологическое про-

свещение в лицее реализуется в форме тренингов, консультаций с 

наставниками и наставляемыми. Проводится тестирование лич-

ностных особенностей наставников и наставляемых в первом и 

третьем триместрах. 
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К компонентам личностного развития наставников и настав-

ляемых относятся такие, как: когнитивный, мотивационный, эмо-

ционально-волевой, ценностный и поведенческий. По каждому 

из пяти компонентов определены количественные и качественные 

критерии оценки уровня элементов на низком, среднем и высоком 

уровнях и составлен тест-планшет с использованием психодиагно-

стических методик, с помощью которых оценивается динамика 

развития компетенций и метакомпетенций. 

Когнитивный компонент изучается посредством метода 

экспертных оценок [6], метода фиксации показателей уровня успе-

ваемости (средний балл по учебным предметам). Метод фиксации 

показателей уровня успеваемости позволяет увидеть динамику 

образовательных результатов (прирост знаний, умений и навыков 

по предметам). С помощью метода экспертных оценок уточняется 

уровень стремления обучающихся к повышению своей образо-

ванности, приобретению знаний и реализации своего творческого 

потенциала. Мотивационный компонент изучается с помощью ме-

тодики оценки вовлеченности учащегося в образовательный про-

цесс, основанной на опроснике национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» и метода экспертных 

оценок. Метод экспертных оценок позволяет оценить умение уча-

щихся планировать свою жизнь и находить способы достижений 

своих возможностей. Эмоционально-волевой компонент изучается 

с помощью теста на определение личностной тревожности и ме-

тода экспертных оценок. Определяется умение владеть своим эмо-

циональным состоянием, прилагать волевые усилия для выполне-

ния заданий. Для диагностики ценностного компонента обучаю-

щихся используется метод экспертных оценок. Данный метод 
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позволяет определить уровень стремления ученика к ценностям 

самореализации (развитие, познание, активная деятельная жизнь, 

творчество, ответственность, образованность). Поведенческий ком-

понент изучается посредством метода экспертных оценок. Изуча-

ется уровень самостоятельности, способности ученика руковод-

ствоваться в жизни собственными целями и убеждениями, прояв-

ления гибкости в поведении, способности ценить свои достоинства 

и положительные свойства характера.  

3 Результаты (Results) 

Диагностика личностных особенностей обучающихся (нас-

тавников и наставляемых) осуществлялась в первом и третьем 

триместрах учебного года. В качестве респондентов выступили 

обучающиеся МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» в возрасте от 

10 до 19 лет. Общее количество обучающихся-наставников — 62 

человека, обучающихся-наставляемых — 445 человек.  

В третьем триместре проявление элементов когнитивного 

компонента у наставляемых на низком уровне снизилось до 40,4 %, 

при этом на среднем уровне возросло до 49 %, высокий уровень 

выявлен у 10,6 %. Это свидетельствует о повышении академической 

успеваемости учеников наставляемых, что находит отражение в 

средних баллах по учебным предметам и стремлению своей об-

разованности (Таблица 1). 
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Таблица 1 — Результаты диагностики когнитивного 

компонента наставляемых 

Table 1 — Diagnostic results for the cognitive Component of 

mentees 

Период Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1-й триместр 68,0 % 

(32 человека) 

30,0 % 

(14 человек) 

02,0 % 

(1 человек) 

3-й триместр 40,4 % 

(19 человек) 

49,0 % 

(23 человека) 

10,6 % 

(5 человек) 

В третьем триместре проявление элементов когнитивного 

компонента у наставников на среднем уровне возросло до 70 %, 

высокий уровень выявлен у 46 %. Данный факт свидетельствует 

о том, что имеется динамика образовательных результатов и у 

наставников, что говорит о стремлении учащихся к повышению 

своих знаний и образованности (Таблица 2). 

Таблица 2 — Результаты диагностики когнитивного 

компонента у наставников 

Table 2 — Diagnostic results of the cognitive component in 

mentors 

Период Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1-й триместр 03,0 % 

(2 человека) 

70,0 % 

(44 человека) 

27,0 % 

(17 человек) 

3-й триместр 03,0 % 

(2 человека) 

51,0 % 

(32 человека) 

46,0 % 

(29 человек) 

В третьем триместре проявление элементов мотивацион-

ного компонента, наставляемых на низком уровне, снизилось до 

30 % (14 человек), на среднем уровне возросло до 51% (24 чело-

века), высокий уровень выявлен у 19 % (9 человек). В группе 
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наставляемых данные изменения могут быть охарактеризованы, 

как положительная тенденция к вовлеченности обучающихся в 

образовательный процесс, стремлению планировать свою жизнь 

и достигать поставленных целей (Таблица 3). 

Таблица 3 — Результаты диагностики мотивационного 

компонента наставляемых 

Table 3 — Diagnostic results of the motivational component 

of mentees 

Период Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1-й триместр 61,7 % 

(29 человек) 

34,0% 

(16 человек) 

04,2 % 

(2 человека) 

3-й триместр 30 % 

(14 человек) 

51,0 % 

(24 человека) 

19,0 % 

(9 человек) 

В третьем триместре проявление элементов мотивацион-

ного компонента наставляемых на низком уровне снизилось до 

5 % (3 человека), на среднем уровне возросло до 51 % (24 чело-

века), высокий уровень выявлен у 19 % (9 человек). Полученные 

данные говорят о повышении вовлеченности учащихся-наставни-

ков в образовательный процесс и умении планировать свою жизнь 

и достигать целей (Таблица 4). 

Таблица 4 — Результаты диагностики мотивационного 

компонента наставников 

Table 4 — Diagnostic results of the motivational component 

of mentors 

Период Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1-й триместр 08,0 % 

(5 человек) 

56,5 % 

(35 человек) 

35,5 % 

(22 человека) 
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Продолжение таблицы 4 

Continuation of table 4 

Период Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

3-й триместр 05,0 % 

(3 человека) 

39,0 % 

(24 человека) 

56,0 % 

(35 человек) 

У 78,7 % (37 человек) наставляемых в первом триместре 

элементы эмоционально-волевого компонента проявились на 

среднем уровне, у 21,3 % (10 человек) на высоком. В третьем три-

местре проявление элементов эмоционально-волевого компо-

нента на низком уровне увеличилось до 6,4% (3 чел.), при этом на 

среднем уровне возросло до 83 % (39 человек). Высокий уровень 

проявился у 10,6 % (5 человек). Представленные данные свиде-

тельствуют о снижении уровня тревожности у отдельных уча-

щихся-наставляемых (Таблица 5). 

Таблица 5 — Результаты диагностики эмоционально-волевого 

компонента наставляемых 

Table 5 — Results of diagnostics of the emotional-volitional 

component of mentees 

Период Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1-й триместр 
— 

78,7 % 

(37 человек) 

21,3 % 

(10 человек) 

3-й триместр 06,4 % 

(3 человека) 

83,0 % 

(39 человек) 

10,6 % 

(5 человек) 

В третьем триместре проявление элементов эмоцио-

нально-волевого компонента на среднем уровне увеличилось до 

71 % (44 человека), при этом на высоком уровне снижение до 

6,5 % (4 человека). Низкий уровень выявлен у 71 % (44 человека). 
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Данный факт свидетельствует о том, что имеются незначительные 

изменения в сторону снижения тревожности (Таблица 6). 

Таблица 6 — Результаты диагностики эмоционально-волевого 

компонента наставников 

Table 6 — Diagnostic results of the emotional-volitional 

Component of mentors 

Период Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1-й триместр 16,0 % 

(10 человек) 

69,0 % 

(43 человека) 

15,0 % 

(9 человек) 

3-й триместр 22,5 % 

(14 человек) 

71,0 % 

(44 человека) 

06,5 % 

(4 человека) 

В третьем триместре проявление элементов ценностного 

компонента наставляемых на низком уровне снизилось до 30 % 

(14 человек), при этом на среднем уровне возросло до 51 % (24 

человека), а на высоком до 19 % (9 человек). Можно предположить, 

что имеется тенденция к стремлению учащихся-наставляемых к 

ценностям самореализации и личностного развития (Таблица 7). 

Таблица 7 — Результаты ценностного компонента 

наставляемых 

Table 7 — Results of the value component of mentees  

Период Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1-й триместр 49,0 % 

(23 человека) 

44,6 % 

(21 человек) 

06,4 % 

(3 человека) 

3-й триместр 30,0 % 

(14 человек) 

51,0 % 

(24 человека) 

19,0 % 

(9 человек) 

В третьем триместре проявление элементов ценностного 

компонента наставников на низком уровне снизилось до 1,6 % 
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(1 человек), на среднем уровне снизилось до 32,3 % (20 человек), 

при этом на высоком возросло до 66, 1 % (41 человек). Эти данные 

свидетельствует о наличии такой общей черты у наставников, как 

ответственность, что отражает их стремление к самореализации 

и саморазвитию (Таблица 8). 

Таблица 8 — Результаты ценностного компонента 

наставников 

Table 8 — Results of the value component of mentors 

Период Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1-й триместр 03,2 % 

(2 человека) 

54,8 % 

(34 человека) 

42,0 % 

(26 человек) 

3-й триместр 01,6 % 

(1 человек) 

32,3 % 

(20 человек) 

66,1 % 

(41 человек) 

В третьем триместре проявление элементов поведенче-

ского компонента наставляемых на низком уровне снизилось до 

30 % (14 человек), на среднем уровне возросло до 57 % (27 чело-

век), при этом на высоком увеличилось до 13 % (6 человек). 

Можно предположить, что у большинства учащихся-наставляе-

мых наблюдается проявление независимости, стремление руко-

водствоваться в жизни собственными целями и проявлять гиб-

кость в поведении (Таблица 9). 

Таблица 9 — Результаты поведенческого компонента 

наставляемых 

Table 9 — Results of the behavioral component of mentees  

Период Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1-й триместр 51,0 % 

(24 человека) 

43,0 % 

(20 человек) 

06,0 % 

(3 человека) 
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Продолжение таблицы 9 

Continuation of table 9 

Период Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

3-й триместр 30,0 % 

(14 человек) 

57,0 % 

(27 человек) 

13,0 % 

(6 человек) 

В третьем триместре проявление элементов поведенческого 

компонента наставников на низком уровне снизилось до 3,2 % (2 

человека), на среднем уровне снизилось до 25,8 % (16 человек), 

при этом, на высоком возросло до 71 % (44 человека). Эти данные 

свидетельствует о наличии таких общих черт у наставников, как 

ответственность и самостоятельность, что отражает их стремление 

к самореализации и саморазвитию. Для большинства наставников 

характерна независимость в своих поступках, гибкость в реализа-

ции своих ценностей в поведении и взаимодействии с окружаю-

щими людьми (Таблица 10). 

Таблица 10 — Результаты поведенческого компонента 

наставников 

Table 10 — Results of the behavioral component of mentors  

Период Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1-й триместр 08,0 % 

(5 человек) 

44,0 % 

(27 человек) 

48,0 % 

(30 человек) 

3-й триместр 03,2 % 

(2 человека) 

25,8 % 

(16 человек) 

71,0 % 

(44 человека) 

4 Обсуждение (Discussion) 

Психолого-педагогическое сопровождение наставничества 

по форме «ученик-ученик» включает подготовку обучающихся-

наставников к эффективному взаимодействию с обучающимися-
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наставляемыми, предотвращении возникающих конфликтных си-

туаций, а также отслеживание динамики развития личностных ка-

честв наставников и наставляемых. Его целью является создание 

благоприятных условий для личностного развития, успешного 

обучения и эффективного взаимодействия наставника с наставля-

емым. Реализация поставленной цели предусматривает такие 

направления работы, как: психодиагностика, групповое и индиви-

дуальное консультирование, просвещение и профилактика.  

Собеседование и анкетирование являются основными ин-

струментами для формирования наставнических пар. Это позво-

ляет выявить потенциальных наставников, готовых оказывать раз-

ностороннюю поддержку другим учащимся, определить конкрет-

ные дефициты обучающихся-наставляемых. С целью оказания по-

мощи наставникам и наставляемым в решении проблем, возника-

ющих на этапе взаимодействия друг с другом, проводится психо-

логическое консультирование. Профилактическая работа ведется 

по двум направлениям: отслеживание динамики личностного раз-

вития наставников и наставляемых, содействие благоприятному 

психологическому климату в детском коллективе. Большая роль в 

предупреждении конфликтных ситуаций, обучении приемам и на-

выкам общения, саморегуляции отводится просвещению, которое 

может быть реализовано в форме тренингов, консультаций с нас-

тавниками и наставляемыми. 

Совместная работа педагога (куратора), ученика-наставника 

в устранении образовательных дефицитов наставляемых, возни-

кающих в процессе осуществления деятельности, состоит в раз-

витии личностных качеств обучающихся, которые интегрируются 

в чертах характера и приводят к личностному росту. У наставляе- 
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мых формируется осознанный подход к реализации личностного 

потенциала, развитию собственных талантов и актуальных соци-

ально-значимых навыков. Это приводит к тому, что происходит 

устранение пробелов в знаниях наставляемых и порождающих их 

причинах, появляется мотивация к обучению и стремление к до-

стижениям. Ученик-наставник, в свою очередь, ориентированный 

на помощь другому понимает, что для осуществления заданных 

целей необходимо проявить гибкость во взаимодействии с настав-

ляемым, самостоятельность и ответственность. 

По каждому из пяти выделенных компонентов личностного 

развития (когнитивному, мотивационному, эмоционально-воле-

вому, ценностному и поведенческом) определены количественные 

и качественные критерии оценки уровня элементов на низком, 

среднем и высоком уровнях и составлен тест-планшет с использо-

ванием психодиагностических методик, с помощью которых оце-

нивается динамика развития компетенций и метакомпетенций. 

Диагностика личностных особенностей обучающихся 

(наставников и наставляемых), проведенная по всем компонентам 

личностного развития, позволила: 

1) подтвердить эффективность психолого-педагогического 

сопровождения наставничества обучающихся, включающему та-

кие направления, как: психодиагностика, групповое и индивиду-

альное консультирование, просвещение и профилактика; 

2) обосновать преимущества наставничества по форме «уче-

ник-ученик» в целях максимально полного раскрытия потенциала 

личности обучающихся, как наставляемого, так и наставника. 

5 Заключение (Conclusion) 

Наставническую деятельность следует рассматривать как 
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способ непосредственного и (или) опосредованного личностного 

влияния на человека. Ориентация обучающихся-наставников на 

психологическую поддержку других детей повышает их ответствен-

ность перед учителями, наставляемыми, а также их родителями. 

Наставляемые, в свою очередь, отмечают снижение тревожности 

и повышение уверенности в себе благодаря поддержке со стороны 

наставника. 

Большую роль в повышении эффективности наставниче-

ской деятельности играет психолого-педагогическое сопровожде-

ние, одной из задач которого является отслеживание динамики 

личностного развития обучающихся. Проведенная диагностика 

личностного развития обучающихся Лицея, результаты которой 

представлены в нашей работе, позволяют сделать вывод, что изме-

нение личностных показателей обучающихся (наставников и настав-

ляемых) говорят об эффективности не только предложенных под-

ходов к психолого-педагогическому сопровождению наставнической 

деятельности, но и реализуемой в Лицее программы наставниче-

ства в целом.  
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT 

FOR MENTORING STUDENTS IN A MODERN SCHOOL  

Abstract 

Introduction. This article deals with some aspects of psy-

chological and pedagogical support for mentoring students in a 
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modern school. It also provides a detailed description of the ar-

eas of psychological and pedagogical support, including psycho-

diagnostics, psychological counseling, prevention and educa-

tion. The components of the personal development of mentors 

and mentees, such as cognitive, motivational, emotional -voli-

tional, value and behavioral, are identified and characterized. 

For each of the components, a diagnosis of changes in the per-

sonal characteristics of mentors and mentees was carried out and 

their results are presented.  

Materials and Methods. Papers and reports devoted to the 

problem of psychological and pedagogical support for the de-

velopment of children and adolescents in a comprehensive 

school served as the material for this publication. The main re-

search methods are the analysis of Russian and foreign literature 

on the problem of mentoring, the comparative method, question-

ing, testing, experiment (stating and control), the method of ex-

pert assessments, psychodiagnostic methods.  

Results. As part of the study, a diagnosis was made of the 

personal characteristics of mentors and mentees in the model of 

mentoring “student-student” in the first and third trimesters of 

the academic year. An analysis of the results of diagnosing the 

personal development of students-mentors and students-mentees 

for each component: cognitive, motivational, emotional -voli-

tional, value and behavioral is presented.  

Discussion. In the psychological and pedagogical support 

for mentoring according to the model “student-student”, such 

areas of work as: psychodiagnostics, group and individual coun-

seling, education and prevention are highlighted. The diagnos-

tics of the personal characteristics of students (mentors and 

mentees), carried out on the basis of the developed psychologi-

cal test, made it possible to confirm the effectiveness of psycho-

logical and pedagogical support and substantiate the benefits of 

mentoring in the form of “student-student” in order to maximize 

the full potential of the students' personalities.  

Conclusion. It is concluded that the change in the perfor- 
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mance of the students (mentors and mentees), which was iden-

tified with the help of psychodiagnostic methods, indicates the 

effectiveness of not only the proposed approaches to the psy-

chological and pedagogical support for mentoring activities, but 

also the mentoring program in general.  

Keywords: Psychological and pedagogical support; Men-

toring; Mentor; Mentee; External and internal motivation; Value 

orientations; Psychodiagnostic methods.  

Highlights:  

The methodological basis of psychological and pedagog-

ical support includes the student-centered approach, the theory 

of pedagogical support, the concept of mental and psychological 

health. It allows us to highlight the main characteristics of psy-

chological and pedagogical support for mentoring students: the 

prioritising of needs, goals and values of the students according 

to their individual, subjective and personal  characteristics; the 

arrangement of conditions for self-actualization and self-reali-

zation through the cooperation of the student-mentor and the 

teacher, in which interaction and sharing of experiences take 

place; psychological prevention of adaptation and interaction 

problems of mentors and mentees;  

Psychological and pedagogical support of mentoring in 

the form of “student-student” is carried out in several directions, 

such as: diagnostic, consulting, educational and preventive, en-

suring the creation of conditions for the development of the per-

sonality of students (mentors and mentees) in all its compo-

nents: cognitive, motivational, emotional-volitional and value.  
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КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация  

Введение. В статье проанализированы когнитивные особен-

ности личности в цифровой среде. Определены группы респонден-

тов с различным уровнем цифровой активности. Приведены резуль-

таты исследования фокус-групп по доминирующим установкам 

относительно цифровой среды. Автором предложен анализ резуль-

татов эмпирического исследования когнитивных особенностей 

респондентов с низким, средним и высоким уровнем цифровой ак-

тивности. 

Материалы и методы. Основные методы исследования — 

анализ литературы по проблематике исследования; анкетирование, 

авторский исследовательский опросник И. С. Лучинкиной «Циф-

ровое погружение»; методика исследования локуса контроля, 

предназначенная для определения локализации контроля над зна-

чимыми событиями (Дж. Роттер); методика словесно-цветовой 

интерференции Дж. Струпа — для диагностики когнитивного 

стиля «гибкость-ригидность». 

Результаты. В ходе исследования выявлены статистиче-

ски достоверные различия по показателям ригидности и гибкости 
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личности с различными уровнями цифровой активности. Выяв-

лено, что группам со средним и высоким уровнями цифровой ак-

тивности присущи высокие показатели гибкости, что проявляется 

в способности к быстрой интерпретации новой информации, вы-

соком уровне обучаемости. В ходе исследования отмечено, что 

всем респондентам выборки присущи в одинаковой степени по-

казатели интернальности и эктернальности, отвечающие за эмо-

циональную реакцию при когнитивной деятельности. 

Обсуждение. Результаты исследования показали, что ре-

спондентам со средним и высоким уровнями цифровой активности 

присуща гибкость познавательного контроля, в то время как у ре-

спондентов с низким уровнем цифровой активности выражен по-

казатель ригидности. В дополнительном исследовании нуждаются 

респонденты с низким уровнем цифровой активности с целью 

установления причин взаимосвязи их уровня активности и показа-

телей ригидности. Полученные результаты могут лечь в основу 

программы психологического сопровождения личности для про-

филактики девиаций в цифровом поведении. 

Заключение. Исследование позволило выявить и статисти-

чески подтвердить достоверные различия по когнитивным особен-

ностям среди групп с различным уровнем цифровой активности, в 

том числе по показателям ригидности и гибкости познавательного 

контроля. Исследовано, что группам с низким, средним и высоким 

уровнями цифровой активности в одинаковой степени присущи 

экстернальность и интернальность когнитивной деятельности. По-

лученные результаты могут быть основой для последующего изу-

чения когнитивных предикторов цифровой активности личности. 

Ключевые слова: цифровая среда; интернет-пространство; 
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цифровое поведение; цифровая активность; цифровая личность. 

Основные положения: 

– высокий уровень активности в цифровой среде оказывает 

позитивное влияние на когнитивные особенности личности; 

– существуют достоверные различия по когнитивным осо-

бенностям среди групп с различным уровнем цифровой активности.  

1 Введение (Introduction) 

С появлением цифровых технологий и расширением их 

функциональности современная личность приобрела новые формы 

взаимодействия с миром, что, в свою очередь, оказало значитель-

ное влияние на ее когнитивную деятельность [1; 2; 3; 4]. Подоб-

ные заключения отражены в работах современных авторов — ряд 

исследователей считает, что цифровая среда негативно влияет на 

функционирование человека и снижает его познавательную моти-

вацию [5; 6;]. Другие исследователи отмечают, что цифровая среда 

способствовала возникновению когнитивных новообразований и 

стала катализатором для «эволюции» личности XXI века [7; 8]. 

Отметим, что цифровая среда многофункциональна, соот-

ветственно, может быть и многофункциональным поведение лич-

ности в цифровой среде [9; 10]. Предполагаем, что цифровое пове-

дение может включать не только категорию активности и взаимо-

действия, но и другие различные составляющие — от когнитив-

ной до коммуникативной. В связи с этим проблема когнитивной 

деятельности личности в цифровой среде остается открытой и 

нуждается в детальном исследовании. Во-первых, учитывая актив-

ную цифровизацию современного социума, изучение когнитивных 

особенностей личности в цифровой среде позволит оптимизировать 

труд и разработать программу психологического сопровождения, 
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во-вторых — предотвратить возможные девиации, возникающие 

под воздействием цифровой среды [11]. 

Цель статьи заключается в анализе когнитивных особенно-

стей активной в цифровой среде личности. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

В ходе эмпирического исследования проведено авторское 

анкетирование, целью которого является изучение установок лич-

ности по отношению к цифровой среде.  

Для изучения локализации когнитивного контроля над зна-

чимыми событиями – склонности человека объяснять причины 

событий внешними или внутренними детерминантами (интер-

нальности-экстернальности» когнитивного стиля) — выбрана 

проба на исследование локуса контроля (Дж. Роттер). Стоит отме-

тить, что обобщение различных исследований дает возможность 

говорить об интерналах как о более уверенных в себе, спокойных 

и благожелательных людях, а об экстерналах — как о людях с по-

вышенной тревожностью, обеспокоенностью, характеризующихся 

конформностью, меньшей терпимостью к другим людям и повы-

шенной агрессивностью. 

Для исследования когнитивного стиля «гибкость-ригид-

ность» познавательного контроля использована методика словесно-

цветовой интерференции Дж. Струпа. Этот когнитивный стиль 

характеризует степень субъективной трудности в смене способов 

переработки информации в ситуации когнитивного конфликта. 

Ригидный контроль свидетельствует о трудностях в переходе от 

вербальных функций к сенсорно-перцептивным в силу низкой сте-

пени их автоматизации, тогда как гибкий — об относительной лег-

кости такого перехода в силу высокой степени их автоматизации. 
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В исследовании приняли участие 520 студентов Крымского 

инженерно-педагогического университете имени Февзи Якубова 

от 17 до 25 лет. В процессе анализа использован статистический 

пакет SPSS 26.0. При использовании программного обеспечения 

для поиска различий по признакам и шкалам в описанных ранее 

методиках выбран H-критерий Крускала-Уоллиса. 

3 Результаты (Results) 

Для выявления доминирующих установок по отношению к 

цифровой среде проведено анкетирование, результаты которого 

позволили сделать следующие выводы: интернет-пользователи 

оценивают цифровое пространство и его влияние на личность пре-

имущественно положительно. Половина опрошенных подтвердили 

то, что цифровое пространство может оказывать негативное вли-

яние на здоровье человека. Большинство респондентов не соглас-

ны с тем, что цифровое пространство обедняет, делает коммуни-

кацию людей хуже. Утверждение о том, что активная цифровая 

личность является менее интеллектуальной, чем неактивная циф-

ровая личность – опровергнуто.  

В ходе исследования с помощью опросника «Цифровое по-

гружение» И. С. Лучинкиной все испытуемые объединены в три 

группы: с высоким уровнем активности цифрового поведения, со 

средним уровнем активности цифрового поведения и с низким 

уровнем активности цифрового поведения.  

Распределение испытуемых из выборки можно охаракте-

ризовать следующим образом: наибольшее количество испытуе-

мых являются цифровыми пользователями со средним уровнем 

цифровой активности (358 человек, 68,85 %). Высокий уровень 

цифровой активности является характерным для меньшего коли-

чества испытуемых (106 человек, 20,38 %). Наименьшее количество 
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интернет-пользователей с низким уровнем цифровой активности 

(56 человек, 10,77 %).  

Стоит отметить, что активность цифрового поведения — это 

интегральная характеристика цифровой личности, которая вклю-

чает в себя количество видов используемой цифровой техники и 

частоту ее применения. В зависимости от степени цифровой актив-

ности можно выделить несколько групп пользователей: с высоким, 

средним и низким уровнями цифровой активности. Для личности 

с высоким уровнем цифровой активности присуще использование 

множества видов цифровой техники, уверенность в ее необходи-

мости для высокого уровня жизни, умение переносить навыки 

эксплуатации с одного вида техники на другой, быстро разбираться 

в технических новинках. С уменьшением степени активности циф-

рового поведения все перечисленные выше особенности становятся 

менее характерными для цифрового пользователя. В результате 

анализа результатов исследования когнитивного стиля «гибкость-

ригидность» познавательного контроля по показателю гибкости с 

помощью H–критерия Крускала-Уоллиса выявлены достоверные 

различия между группами выборки (Нэмп = 22,541, при ρ = 0,003). 

Тенденция по когнитивному стилю «Гибкость» отмечена у групп 

со средним и высоким уровнями цифровой активности. Полюс ко-

гнитивного стиля «Гибкость» характеризует ригидный (жесткий) 

контроль и слабую автоматизацию познавательных функций.  

В результате изучения показателя ригидности когнитивного 

контроля с помощью H–критерия Крускала-Уоллиса также выяв-

лены статистические отличия (Нэмп = 19, 584, при ρ = 0,005). Вы-

явлено, что у группы с низким уровнем цифровой активности име-

ется преобладание по показателю. Статистический анализ шкал 
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эктернальности и интернальности показал, что значительных ста-

тистических различий по указанному показателю между группами 

выборки нет. Группам с высоким и средним уровнями цифровой 

активности присущи тенденции по представленному показателю. 

Стоит отметить, что экстернальность, как интегральное качество 

личности, выражается в склонности воспринимать события как ре-

зультат влияния обстоятельств, приписывать причины происходя-

щего внешним факторам — внешней среде, судьбе или случаю. 

Таким образом, в ходе эмпирического исследования выявлены осо-

бенности когнитивной деятельности в группах с высоким, сред-

ним и низким уровнями активности цифрового поведения. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Цифровая личность может быть представлена как «образо-

вание» («надстройка») на основе «реальной личности», но суще-

ствующая и развивающаяся как отдельный элемент — со своими 

субъективными мотивами, аффективными состояниями, когнитив-

ными особенностями и психофизиологическими детерминантами, 

которые формируются и (или) развиваются в цифровой среде. 

Предполагаем, что можно выделить определенные меха-

низмы цифрового поведения личности, одним из которых является 

цифровая активность личности или ее образа в цифровой среде, 

проявляющаяся во взаимодействии с другими образами в цифро-

вой среде и являющаяся опосредованной когнитивными особен-

ностями.  

В более ранних исследованиях ряд исследователей предпо-

лагал, что цифровая среда, в частности интернет-пространство, 

оказывают негативное влияние на способность личности к комму-

никации, логическим операциям, анализу и синтезу. Отмечалось, 
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что человек, увлеченный цифровой средой, склонен к стереотипи-

зации, клиповому мышлению. Однако в исследованиях последних 

лет подобные тезисы активно опровергаются. Исследователи при-

ходят к тому, что активная цифровая личность функционирует эф-

фективнее неактивной. Более того, некоторые ученые допускают, 

что цифровая среда способна стимулировать когнитивные ново-

образования. В рамках нашего исследования выявлено, что актив-

ной цифровой личности присущи высокие показатели гибкости 

когнитивного контроля. Такие результаты показывают динамику 

психической деятельности человека в цифровой эпохе. Полученные 

результаты не только расширяют представления о цифровой дея-

тельности личности, но и ставят ряд дополнительных экспери-

ментальных вопросов. В расширенном исследовании нуждаются 

респонденты с низким уровнем цифровой активности, у которых 

в процессе исследования выявлена доминирующая ригидность 

когнитивных процессов. 

5 Заключение (Conclusion) 

Проведено анкетирование, результаты которого позволили 

выявить доминирующие установки по отношению к цифровой 

среде. Для интернет-пользователей характерны: положительная 

оценка цифрового пространства и его влияния на личность; согла-

сие с тем, что цифровое пространство способно оказывать нега-

тивное влияние на здоровье человека; убеждение в том, что ком-

муникация людей становится продуктивнее с использованием 

Интернета; отрицание предположения о когнитивных трудностях 

активной цифровой личности. 

Выявлено, что группе с низким уровнем цифровой активнос-

ти присущи ригидность и экстернальность; в группе со средним 
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уровнем цифровой активности отмечен преобладающий когнитив-

ный стиль — гибкость. Во всей группе с высоким уровнем цифро-

вой активности выявлен выраженный когнитивный стиль гибкость. 

Исходя из результатов, полученных в ходе эмпирического иссле-

дования, установлено, что существуют различия по когнитивным 

особенностям среди групп с различным уровнем цифровой актив-

ности. 
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COGNITIVE PECULIARITIES OF PERSONALITY 

IN THE DIGITAL ENVIRONMENT: 

ANALYSIS OF THE PROBLEM  

Abstract 

Introduction. The article analyzes the cognitive features of 

a person in a digital environment. Groups of respondents with 

different levels of digital activity were identified. The results of 

a study of focus groups on dominant attitudes regarding the dig-

ital environment are presented. The author proposes an analysis 

of the results of an empirical study of the cognitive characteris-

tics of respondents with low, medium and high levels of digital 

activity. 

Materials and Methods. The main research methods are 

the analysis of the literature on the research issues; question-

naire, author's research questionnaire by I. S. Luchinkina “Dig-

ital Immersion”; methodology for studying the locus of control, 

designed to determine the localization of control over signifi-

cant events (J. Rotter); Stroop test for the diagnosis of flexibil-

ity-rigidity. 

Results. The study revealed statistically significant dif-

ferences in the indicators of rigidity and flexibility of the indi-

vidual with different levels of digital activity. It was revealed 

that groups with medium and high levels of digital activity are 
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characterized by high levels of flexibility, which manifests itself 

in the ability to quickly interpret new information, a high level 

of learning. In the course of the study, it was noted that al l the 

respondents of the sample have equally indicators of internality 

and externality, which are responsible for the emotional reaction 

during cognitive activity.  

Discussion. The results of the study showed that respond-

ents with medium and high levels of digital activity are charac-

terized by the flexibility of cognitive control, while respondents 

with a low level of digital activity have a pronounced indicator 

of rigidity. Respondents with a low level of digital activity need 

additional research in order to establish the reasons for the rela-

tionship between their level of activity and indicators of rigidity. 

The results obtained can form the basis of a program of psycho-

logical support for a person to prevent deviations in digital be-

havior. 

Conclusion. The study made it possible to identify and sta-

tistically confirm significant differences in cognitive characteris-

tics among groups with different levels of digital activity, includ-

ing in terms of rigidity and flexibility of cognitive control. It has 

been studied that groups with low, medium and high levels of dig-

ital activity are equally characterized by externality and internality 

of cognitive activity. The results obtained can be the basis for fur-

ther study of cognitive predictors of digital activity of a person. 

Keywords: Digital environment; Internet space; Digital 

behavior; Digital activity; Digital personality. 

Highlights:  

A high level of activity in the digital environment has a 

positive impact on the cognitive characteristics of the individual;  

There are significant differences in cognitive characteris-

tics among groups with different levels of digital activity.   
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ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

Аннотация  

Введение. В статье рассмотрена проблема агрессивного по-

ведения личности в интернет-пространстве. Автором предложен 

анализ результатов эмпирического исследования психологиче-

ских особенностей личности в интернет-пространстве, в том 

числе показатели агрессии, агрессивных форм поведения, особен-

ностей межличностных взаимоотношений и отклоняющихся 

форм поведения интернет-пользователей. 

Материалы и методы. Основные методы исследования: 

анализ литературы по проблематике исследования; анкетирование 

(для изучения агрессии в интернет-пространстве); методика иссле-

дования агрессии и агрессивного поведения (А. Басса и А. Дарки); 

опросник интерперсонального диагноза (Т. Лири, Р. Л. Лафорже, 

Р. Ф. Сучек); методика определения склонности к отклоняющемуся 

поведению (А. Н. Орел). 

Результаты. В ходе исследования получены достоверные 

результаты исследования агрессивного поведения интернет-поль-

зователей. В ходе кластерного анализа выявлены следующие типы 
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групп респондентов: 1 группе присущи недоверчивый тип взаи-

моотношений, раздражение, саморазрушающее поведение, нега-

тивизм; 2 группе — покорный тип взаимоотношений, обида, ад-

диктивное поведение, негативизм; 3 группе — великодушный тип 

взаимоотношений, косвенная агрессия, делинквентное поведе-

ние; 4 группе присущи агрессия при взаимодействиях, мнитель-

ность, показатели виртуальной невербальной агрессии. 

Обсуждение. Результаты исследования агрессивного пове-

дения в интернет-пространстве позволили выделить типы агрес-

сивных виртуальных коммуникантов и изучить взаимосвязь между 

их психологическими особенностями. Так, существует взаимосвязь 

между недоверчивым типом коммуникации интернет-пользовате-

лей и негативизмом; покорным типом коммуникации интернет-

пользователей и аддиктивным поведением; косвенной агрессией 

интернет-пользователей и делинквентным поведением; виртуаль-

ной невербальной агрессией и реальной агрессией и насилием. 

Заключение. Исследование позволило выявить и статистиче-

ски подтвердить существование типов интернет-пользователей с 

агрессивным поведением: в группе агрессивных пользователей с 

тенденцией к недоверчивому типу коммуникации — раздражение 

и негативизм, склонность к самоповреждающему и саморазрушаю-

щему поведению; в группе агрессивных пользователей с тенденцией 

к покорному типу коммуникации — обида и негативизм, тенденция 

к аддиктивному поведению; в группе агрессивных пользователей 

с низким уровнем проявления великодушного типа коммуникации — 

косвенная агрессия; делинквентное поведение; в группе с тенденцией 

к агрессивному типу коммуникации — подозрительность и вир-

туальная невербальная агрессия; преобладание агрессии и насилия. 
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Ключевые слова: интернет-пространство; интернет-поль-

зователь; агрессия; агрессивное поведение; отклоняющееся пове-

дение. 

Основные положения: 

– существующие исследования агрессивного поведения в 

интернет-пространстве значительно расширяют представления о 

профилактики этого явления, однако нуждаются в расширении 

для формирования эффективной программы психологического 

сопровождения; 

– существуют различия между группами интернет-пользо-

вателей по показателям отношения к социуму, отклоняющегося 

поведения, агрессии и деятельности в интернет-пространстве. 

1 Введение (Introduction) 

Интернет стал неотъемлемым инструментом развития лич-

ности в современном обществе — его значимость как информа-

ционного, коммуникативного и смыслового ресурса возросла [1; 

2]. Самыми активными интернет-пользователями являются под-

ростки и лица юношеского возраста, так как необходимость ис-

пользования социальных сетей и всевозможных виртуальных 

сайтов наиболее распространена именно в жизнедеятельности 

молодежи [3; 4; 5]. Однако необходимо отметить и негативные 

тенденции глобального использования предоставляемых Интер-

нетом возможностей, поскольку определенный набор информа-

ции ведет к изменениям в поведении человека [6; 7]. 

Факты проявления агрессии, грубости, эмоциональной не-

сдержанности, обиды являются нередкими для интернет-пользова-

телей [8; 9].  Из-за анонимности в сети проявляются особенности, 

связанные со склонностью к отклоняющемуся поведению [10]. 
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Личность в интернете склонна показывать и показывает свободу 

самовыражения и поступков, так как шанс разоблачения и полу-

чения негативной обратной связи снижен [11]. 

Современные особенности интернет-пространства показы-

вают высокую актуальность изучения проблемы форм девиантного 

или нормативного онлайн-поведения. Таким образом, необходимо 

исследовать причины возникновения и особенности отклоняю-

щегося поведения личности в сети, чтобы впоследствии сопоста-

вить «реальное» поведение пользователей с «виртуальным». 

Целью статьи заключается в анализе психологических осо-

бенностей личности в интернет-пространстве. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Для исследовани наличия и выраженности агрессии в вир-

туальном пространстве использован авторский исследовательский 

опросник, прошедший процедуру валидизации и показавший надёж-

ность и репрезентативность данных. С целью изучения показателей 

и форм агрессии интернет-пользователей адаптирован и предложен 

опросник А. Басса и А. Дарки; для исследования интерперсональ-

ного диагноза (особенностей межличностных взаимоотношений) 

использован опросник Т. Лири, Р. Л. Лафорже, Р. Ф. Сучек), для 

определения склонности к отклоняющемуся поведению — мето-

дика А. Н. Орел. 

В исследовании приняли участие 932 обучающихся Крым-

ского инженерно-педагогического университете имени Февзи Яку-

бова от 18 до 27 лет различных направлений подготовки, из кото-

рых 304 респондентам присущи агрессивные формы поведения в 

интернет-пространстве. Исследование проходило в несколько эта-

пов. На первоначальном этапе с помощью психодиагностического 
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инструментария выявлены показатели агрессии, агрессивных форм 

поведения, особенностей межличностных взаимоотношений и 

отклоняющихся форм поведения интернет-пользователей. На вто-

ром этапе происходила группировка пользователей по схожим 

психологическим показателям и выявлены корреляционные связи 

между ними. В процессе анализа использован статистический па-

кет SPSS 26.0. При использовании программного обеспечения для 

статистического подтверждения полученных данных выбран кла-

стерный анализ и критерий корреляции Спирмена. 

3 Результаты (Results) 

На первом этапе проведен кластерный анализ. Результаты 

исследования показали, что 1 группе (135 человек) присущи следу-

ющие особенности: недоверчивый тип взаимоотношений, склон-

ность к раздражению, аутодеструктивное поведение, негативизм. 

Недоверчивый тип межличностных взаимоотношений указывает 

на следующие особенности личности: изолированность, интровер-

тированность, когнитивная ригидность, непоколебимость мнения, 

неудовлетворенность своей позицией в группе, недоверчивость. 

В рамках этой группы аутодеструктивное поведение проявляется 

на уровне тенденции. 

2 группе респондентов (86 человек) свойственны такие осо-

бенности, как покорность во взаимоотношениях, обидчивость, за-

висимые паттерны поведения, негативизм. Спецификой активных 

онлайн-пользователей со склонностью к покорному типу межлич-

ностных отношений отмечены: стеснительность, интроверсия, де-

структивное бездействие, подчиняемость, нерешительность, высо-

кий уровень рефлексии (зачастую «болезненный»), преобладание 

мотивации избегания неуспеха и, как результат, низкая мотивация 
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достижения, заниженная неадекватная самооценка. Средний уро-

вень негативизма проявляется в формах от слабо выраженного со-

противления до активного противостояния действующим соци-

альным нормам и правилам.  

Респонденты 3 группы (61 человек) демонстрируют следу-

ющие особенности: низкое великодушие во взаимоотношениях, 

показатели косвенной агрессии, склонность к делинквентному по-

ведению. Сниженные показатели великодушного типа в межлич-

ностных взаимоотношениях сочетаются с такими личностными 

особенностями, как высокая необходимость соответствовать соци-

альным нормам и правилам, стремление к идеализации межлич-

ностных отношений, аффективная ригидность и застреваемость, 

быстрое вживание в различные социальные роли, повышенная 

гибкость в коммуникативных контактах, доброжелательность, са-

моотверженность. 

4 группе респондентов (22 человека) свойственно: тенден-

ция к агрессивности во взаимоотношениях, чрезмерная подозри-

тельность, показатели агрессии и насилия; виртуальная невербаль-

ная агрессия. Онлайн-пользователи этой группы отличаются такими 

особенностями, как честность, непринужденность, прямота, настой-

чивость, когнитивная ригидность, сочетающаяся с высокой спон-

танностью; а также завышенное переживание чувства несправед-

ливости с уверенностью в собственной правоте и повышенной 

обидчивостью.  

Средневыраженная тенденция к агрессии и насилию свиде-

тельствует об агрессивной направленности личности во взаимоот-

ношениях с другими людьми, о склонности решать проблемы по-

средством насилия, о тенденции использовать унижение партнера 
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по общению как средство стабилизации самооценки, о наличии са-

дистических тенденций. Высокий уровень виртуальной невербаль-

ной агрессии подчеркивает то, что, вовлекаясь в агрессивную ком-

муникацию, личность просчитывает социальные, а также социально-

психологические признаки оппонента и действует в соответствии 

с планом по достижению необходимого результата. 

Результаты исследования позволили выявить то, что суще-

ствует взаимосвязь между следующими показателями: недоверчи-

вый тип и негативизм (при ρ = 0,7); покорный тип и аддиктивное 

поведение (при ρ = 0,61); косвенная агрессия и делинквентное по-

ведение (при ρ = 0, 77); виртуальная невербальная агрессия и 

агрессия и насилие (при ρ = 0, 6). 

Таким образом, анализ результатов позволил выявить, что 

существуют различия между группами интернет-пользователей 

по показателям отношения к социуму, отклоняющегося поведения, 

агрессии и деятельности в интернет-пространстве. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Агрессия в социальных сетях — достаточно известный и 

распространенный феномен в современном обществе. Известно, 

что агрессивное поведение интернет-пользователя имеет множе-

ство форм – от троллинга до буллинга. Многофункциональность 

и анонимность интернет-сообществ на сегодняшний день позво-

ляет любому пользователю социальных сетей реализовывать 

агрессивные, приносящие вред другим людям действия.  

Существует достаточное количество исследований агрес-

сивного поведения в интернет-пространстве — психологических 

особенностей агрессивных интернет-пользователей, способов про-

филактики виртуальной агрессии. Отметим значимость подобных 
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исследований и подчеркнем, что за рамками исследования остаются 

целенаправленные программы психологического сопровождения 

пользователей с агрессивным поведением. 

Проведенное исследование может стать основой для разра-

ботки и апробации программы сопровождения с учетом агрессив-

ного поведения личности в реальном и виртуальном пространстве. 

Предполагаем, что для реализации программы психологического 

сопровождения максимально эффективен когнитивно-поведенче-

ский подход, который в краткосрочном варианте психокоррекции 

является действенным в расширении и изменении личностных 

искажений, что в последующем способствует снижению агрессив-

ных состояний и появлению новых адаптивных моделей поведения 

в стрессовых ситуациях. В групповом формате психокоррекции 

работа может быть направленна на формирование адаптивных 

способов проживания эмоций и на развитие навыков самопомощи 

в стрессовых ситуациях. В индивидуальном формате психокор-

рекции работа может стимулировать изменение дисфункциональ-

ных мыслей и установок, связанных с проживанием эмоций, а 

также на развитие навыков самопомощи в стрессовых ситуациях.  

5 Заключение (Conclusion) 

Эмпирически доказаны различия по параметрам преобла-

дающего типа отношения к окружающим людям среди пользовате-

лей виртуального пространства. Среди групп выявлены следующие 

показатели: для 1 группы присуща тенденция к недоверчивому типу 

межличностных отношений; для 2 группы — тенденция к покор-

ному типу в межличностных отношениях; для 3 группы — низкий 

уровень проявления великодушного типа; для 4 группы — тенден-

ция к агрессивному типу. 
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Изучены различия по параметрам уровня агрессивности и 

враждебности в виртуальном пространстве. Среди групп выявлены 

следующие показатели: в группе с тенденцией к недоверчивому 

типу — раздражение и негативизм; в группе с тенденцией к покор-

ному типу — обида и негативизм; в группе с низким уровнем про-

явления великодушного типа — косвенная агрессия; в группе с 

тенденцией к агрессивному типу — подозрительность и вирту-

альная невербальная агрессия.  

Выявлены различия по параметрам склонности к отклоняю-

щемуся поведению в интернет-пространстве. Среди групп выявлены 

следующие показатели: у группы с тенденцией к недоверчивому 

типу выявлена склонность к самоповреждающему и саморазруша-

ющему поведению; у группы с тенденцией к покорному типу — 

тенденция к аддиктивному поведению; у группы с низким уровнем 

проявления великодушного типа — делинквентное поведение; у 

группы с тенденцией к агрессивному типу — преобладание агрес-

сии и насилия.  

В ходе исследования определено, что существуют различия 

между интернет-пользователями с различными типами поведения 

по параметрам отношения к окружающим, склонности к отклоня-

ющемуся поведению, формам и выраженности агрессии и особен-

ностям деятельности в интернет-пространстве. 
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Abstract 

Introduction. The article deals with the problem of ag-

gressive behavior of a person in the Internet space. The author 

proposes an analysis of the results of an empirical study of the 

psychological characteristics of a person in the Internet space, 
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including indicators of aggression, aggressive forms of behav-

ior, features of interpersonal relationships and deviant forms of 

behavior of Internet users.  

Materials and Methods. The main research methods are the 

analysis of the literature on the research issues; questioning — to 

study aggression in the Internet space; methodology for the study 

of aggression and aggressive behavior (A. Bass and A. Darki); 

interpersonal diagnosis questionnaire (T. Leary, R. L. Laforge, 

R. F. Suchek); method for determining the tendency to deviant  

behavior (A. N. Orel). 

Results. In the course of the study, reliable results of the 

study of the aggressive behavior of Internet users were obtained. 

In the course of cluster analysis, the following types of groups 

of respondents were identified: Group 1 is characterized by a 

distrustful type of relationship, irritation, self-destructive be-

havior, negativism; Group 2 is characterized by a submissive 

type of relationship, resentment, addictive behavior, negativism; 

Group 3 is characterized by a generous type of relationship, in-

direct aggression, delinquent behavior; Group 4 is characterized 

by aggression during interactions, suspiciousness, indicators of 

virtual non-verbal aggression 

Discussion. The results of the study of aggressive behav-

ior in the Internet space made it possible to identify the types of 

aggressive virtual communicators and study the relationship be-

tween their psychological characteristics. Therefore, there is a 

relationship between the distrustful type of communication of 

Internet users and negativism; submissive type of communica-

tion of Internet users and addictive behavior; indirect aggression 

of Internet users and delinquent behavior; virtual non-verbal ag-

gression and real aggression and violence.  

Conclusion. The study made it possible to identify and 

statistically confirm the existence of types of Internet users with 

aggressive behavior: in the group of aggressive users with a ten-

dency to distrustful type of communication, irritation and nega-

tivism, a tendency to self-damaging and self-destructive behav-

ior prevail; in the group of aggressive users with a tendency to 
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a submissive type of communication, resentment and negativism 

prevail, a tendency to addictive behavior; in the group of ag-

gressive users with a low level of manifestation of the generous 

type of communication, indirect aggression prevails; delinquent 

behavior; in a group with a tendency to an aggressive type of 

communication, suspicion and virtual non-verbal aggression 

predominate; predominance of aggression and violence.  

Keywords: Internet space, Internet user, Aggression; Ag-

gressive behavior; Deviant behavior. 

Highlights:  

Existing studies of aggressive behavior in the Internet 

space significantly expand the understanding of the prevention 

of this phenomenon, but need to be expanded to form an effec-

tive program of psychological support;  

There are differences between groups of Internet users in 

terms of attitudes towards society, deviant behavior, aggression 

and activities in the Internet space.  
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