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В.В. Гетьман

Московский педагогический государственный университет, 
119435 г. Москва, Российская Федерация

Музыкальное образование –  
феномен отечественной культуры:  
аспекты анализа

Cтатья посвящена рассмотрению феномена музыкального образова-
ния в  контексте эволюции отечественной культуры. Автором обозначены 
аспекты анализа данного явления (историко-культурный, социокультур-
ный, искусствоведческий, системный, процессуальный, антропологический) 
и предпринята попытка их раскрытия с целью выявления интегрирующего 
начала, структурного и сущностного единства музыкального образования. 
Автор делает вывод, что феномен отечественного музыкального образова-
ния базируется на интеграции историко-культурного и антропологического 
аспектов, образуя основу для других (социального, искусствоведческого, 
институционального и  процессуального), которые выступают в  роли над-
стройки и обеспечивают реализацию его полифункциональных возможно-
стей и задач в современных условиях педагогического процесса.
Ключевые слова: музыкальное образование, отечественная культура, исто-
рико-культурный аспект музыкального образования, социокультурный 
аспект музыкального образования, искусствоведческий аспект музыкаль-
ного образования, системный аспект музыкального образования, процес-
суальный аспект музыкального образования, антропологический аспект 
музыкального образования
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V.V. Getman

Moscow Pedagogical State University,  
Moscow, 119435, Russian Federation

Musical education  
is a phenomenon of Russian culture:  
Aspects of analysis

The article is  devoted to  the  consideration of  the phenomenon of music 
education in  the  context of  the  evolution of  Russian culture. The  author 
identifies aspects of the analysis of this phenomenon (historical-cultural, socio-
cultural, art criticism, systemic, procedural, anthropological) and attempts 
to describe them in order to identify the integrating principle, structural and 
essential unity of  musical education. It  is  concluded that the  phenomenon 
of Russian music education is based on the integration of historical, cultural 
and anthropological aspects, forming the basis for others (social, art history, 
institutional and procedural), which act as  a  superstructure and ensure 
the  implementation of  its multifunctional capabilities and tasks in  modern 
conditions of the pedagogical process.
Key words: Russian culture, aspect of musical education, historical-cultural 
aspect of musical education, socio-cultural aspect of musical education, art 
criticism aspect of musical education, systemic aspect of musical education, 
procedural aspect of musical education, anthropological aspect of musical 
education
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Интеграция как тенденция современного научного знания имеет пря-
мое отношение и к сфере музыкального образования, природа которо-
го интегративна в своей основе. Это позволяет рассматривать сегодня 
музыкальное образование как сложный феномен, аспекты которого 
имеют свой ракурс полидисциплинарного осмысления, вместе с тем, 
они находятся в динамике непрерывного взаимодействия и разви-
тия. Обозначим основные аспекты изучения феномена музыкального 
образования: историко-культурный, социокультурный, искусствоведче-
ский, системный, процессуальный, антропологический, и рассмотрим 
их в контексте отечественной культуры.
Историко-культурный аспект позволяет раскрыть генезис и развитие 

музыкального образования как целостное явление сквозь призму эволю-
ции человеческих цивилизаций, национальных и этнических культур, 
художественных стилей. Историко-культурный контекст способствует 
выявлению национальной специфики и особенности подходов к музы-
кальному образованию массового и профессионального направлений 
на разных этапах развитиях, пониманию природы его культурно-антро-
пологической сущности.

В основе каждой культуры, отечественной, в частности, лежит три-
единство народного, духовного (религиозного) и светского начал, 
которые находятся в постоянной динамике и определяют эволюцион-
ной процесс. Благодаря их взаимодействию и взаимопроникновению 
друг в друга, это способствует развитию каждого начала в отдельности  
и, вместе с тем, обусловливает историческую эволюцию культуры как 
целостного явления [3; 7; 9]. При этом на каждом культурно-историче-
ском этапе развития одно, а чаще диалог этих начал, занимает доми-
нирующее значение, а другие находятся в соподчинении, не разрушая 
внутреннего единства.

Безусловно, эта триада нашла проявление и в отечественном музы-
кальном образовании, определяя направленность его развития в зави-
симости от доминирования народного, духовного или светского начал 
на всех этапах культурно-исторического развития. При этом диалогич-
ность как одна из констант русской культуры проявляется и во взаи-
модействии ее основополагающей триады. Поэтому на каждом из эта-
пов развития и становления музыкального образования как целостного 
явления со своими традициями и школами присутствует именно диа-
лог основополагающих начал, что обусловливает его направленность 
и содержание. В частности, для первого этапа (X–XVI вв.) характерен 
диалог религиозно-духовного и народного начал как основы станов-
ления отечественного музыкального образования и начала формиро-
вания традиций русской музыкальной культуры в целом. Второй этап  
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(XVII–XVIII вв.) развития отечественного музыкального образования 
обусловлен диалогической связью религиозно-духовного и светского 
начал, которые символизируют диалог «старого и нового» в русской 
музыкальной культуре. «Старое» связано с приверженностью тради-
циям, а «новое» – открытостью к восприятию западноевропейских 
школ. Это позволило вывести отечественное музыкальное образование 
на качественно новый уровень и, по сути, стало началом реализации 
диалога традиции и инноваций как отражения констант русской культу-
ры – традиционности и открытости. Третий этап (XIX – начало XX в.) 
развития отечественного музыкального образования характеризуется 
приоритетом светского начала. При этом и духовное, и народное как 
неотъемлемые составляющие триединой основы играют важную роль 
в развитии феномена музыкального образования. Именно этот этап 
ознаменован и формированием отечественных школ (композиторской, 
исполнительской, педагогической); и началом создания моделей про-
фессионального и массового музыкального образования; также были 
заложены основы становления отечественной научной школы в области 
музыкознания, музыкальной педагогики и психологии. Четвертый этап 
(30-е гг. ХХ в. по настоящее время) развития феномена отечественного 
музыкального образования можно назвать диалогом традиций и инно-
ваций, реализуя, таким образом, диалогическую связь констант тради-
ционности и открытости русской культуры. На этом этапе ярко прояви-
лась интеграция духовно-религиозного, народного и светского начал, 
что способствовало разработке новых междисциплинарных концепций, 
подходов и технологий музыкального образования массового, профес-
сионального и дополнительного направлений [8]. 

Таким образом, можно говорить о том, что триединство духовного, 
народного, светского начал, выступающее основой становления и раз-
вития отечественного музыкального образования как целостного фено-
мена, коррелирует с константами русской культуры (духовность, тра-
диционность, открытость). Это, в свою очередь, обусловливает диалог 
традиций и инноваций как необходимого условия его эволюции в исто-
рико-культурном контексте.
Социокультурный аспект феномена музыкального образования (опи-

раясь на концепцию ЮНЕСКО «Образование на протяжении всей жизни») 
позволяет рассматривать его как институцию культуры общества, 
выполняющую ряд важных функций (в том числе, воспитательную, раз-
вивающую и обучающую, в совокупности определяющие музыкальную 
образованность человека; коммуникативную, культурно-просветитель-
скую, волонтерскую, тьюторскую, арт-терапевтическую и др.) и несу-
щую на себе ответственность за духовное, нравственно-эстетическое,  
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художественное и т.д. сознание молодого поколения и культурное здо-
ровье нации в целом [2]. Кроме того, данный аспект обнажает значение, 
место и роль личности музыканта как художника-исполнителя и педа-
гога в социокультурном пространстве и отдельного общества, и миро-
вом масштабе. При этом глобализация как одна из тенденций развития 
современного мира, с одной стороны, унифицирует этот образ в поли-
национальном пространстве и межкультурном контексте, с другой – 
выявляет приверженность традиции во взаимосвязи с инновационными 
процессами в подходе к пониманию духовной сущности и социокуль-
турной роли личности музыканта.
Искусствоведческий аспект позволяет раскрыть феномен музыкаль-

ного образования с точки зрения взаимосвязи музыкального искусства 
и педагогики как двух необходимых составляющих единого процесса. 
Это единство, по сути, взаимопроникновение музыки и педагогики, 
позволило определить урок музыки как урок искусства, а педагогику – 
педагогикой искусства. 

Однако, несмотря на их глубокую взаимосвязь, в контексте данного 
аспекта музыка во всем своем разнообразии направлений (народная, 
академическая, духовная), стилей, жанров, видов (инструментальная, 
хоровая, вокальная и др.) и т.д. имеет главную роль, т.к. именно она 
выступает предметом восприятия, анализа, интерпретации (вербальной 
или исполнительской). Для создания более полной художественной кар-
тины эпохи, творчества композитора музыкальное произведение рас-
сматривается в контексте других видов искусства (изо, театр, литерату-
ра, кино и т.д.), выявляя интегративные связи на уровне языка, жанра, 
стиля [4]. В целом, это обогащает восприятие музыкального сочинения, 
способствует более глубокому постижению художественного образа 
и средств его воплощения, помогает созданию партитуры исполни-
тельской интерпретации произведения. Педагогическая составляющая 
в виде принципов, средств и технологий строится на основе интонаци-
онного, жанрово-стилевого, герменевтического подходов, раскрываю-
щих сущностную природу искусства в музыкально-образовательном 
контексте.
Системный аспект раскрывает феномен музыкального образования 

как сложную, многоуровневую и поливекторную систему [5; 6; 10], 
реализуемую по трем направлениям: музыкальное образование в кон-
тексте общего среднего образования (детский сад, школа, лицей, гим-
назия); профессиональное музыкальное образование (колледж, вуз); 
дополнительное музыкальное образование для детей и взрослых. При 
этом функционирование обозначенных направлений и уровней музы-
кального образования обусловлено контекстом историко-культурного  
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и социального аспектов. Это позволяет видеть динамику развития, 
трансформации системы музыкального образования в целом и отдель-
ных ее сегментов на разных этапах эволюции человека, этнических 
сообществ, национальных культур и т.д. 

На современном этапе развития российского общества музыкаль-
ное образование представляет собой сложную систему, охватывающая 
все уровни: общее среднее, профессиональное (СПО, вуз), дополни-
тельное для детей (общеразвивающее эстетическое, предпрофессио-
нальное) и взрослых. Это дает возможность и решать задачи обще-
го музыкально-эстетического воспитания молодежи, формирования 
художественного вкуса и музыкальной культуры, и выявлять наиболее 
способных детей, ориентированных на профессиональное музыкаль-
ное образование. 
Процессуальный  аспект раскрывает феномен музыкального образо-

вания с точки зрения целостного педагогического процесса, который 
может быть рассмотрен в контексте разных культурно-исторических 
этапов и временных периодов, например, занятия, четверти, года и т.д., 
в зависимости от поставленных цели и задач. Если в системном аспекте 
акцент сделан на структуре и соотношении сегментов целостной систе-
мы музыкального образования, то приоритетом процессуального явля-
ется содержание музыкально-педагогического процесса. Если говорить 
об общем среднем образовании в рамках урока музыки, оно включает: 
произведения искусства и музыкального, и других его видов (изо, лите-
ратура, театр, кино и т.д.), несущие в себе исторический, духовный, 
социальный, народно-бытовой опыт человека, отраженный в художе-
ственных образах; знания, умения, навыки об искусстве в целом и музы-
кальном, в частности, что позволяет воспринимать, анализировать 
и исполнять музыкальные сочинения; различные виды музыкальной 
и художественной творческой деятельности; комплекс педагогических 
средств и технологий, обеспечивающих реализацию образовательной 
цели и задач в зависимости от уровня и направленности музыкального 
образования (общего, профессионального, дополнительного). В кон-
тексте профессионального музыкально-педагогического образования, 
согласно ФГОС ВО, содержание включает общекультурный, общепро-
фессиональный и специальный профессиональный блоки, представ-
ленные, соответственно, социально-гуманитарным, психолого-педа-
гогическим и музыкально-профессиональным. Комплексный подход 
к построению содержания образования обусловливает личностно-про-
фессиональное становление педагога-музыканта, формирование его 
значимых качеств и компетенций (общекультурных, профессиональных 
и специальных – музыкально-профессиональных).
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При всем многообразии видов деятельности и используемых средств 
центром музыкально-педагогического процесса всех уровней музыкаль-
ного образования выступают три равно значимых субъекта: обучаю-
щийся, педагог, произведение искусства. Именно эта триада определяет 
содержание педагогического процесса, его направленность и характер 
взаимодействия.

Обозначенные выше аспекты рассмотрения феномена музыкально-
го образования позволяют говорить об их интегративной связи, ядром 
которой, безусловно, является человек. Поэтому антропологический 
аспект анализа, с одной стороны, является самостоятельным, с другой – 
фокусирует и преломляет в себе вышеобозначенные аспекты, т.к. имен-
но они создают тот необходимый контекст, который позволяет выявить 
динамику развития и преобразования личности, в частности педагога- 
музыканта, в процессе музыкального образования (и общего, и профес-
сионального). 

Данный подход позволил раскрыть антропологический  аспект рас-
сматриваемого феномена с точки зрения эволюции образа педагога- 
музыканта в контексте вышеобозначенных этапов развития отечествен-
ного музыкального образования и специфики проявления триединства 
духовного, народного и светского начал на каждом из них. Исходя 
из этой логики анализа, можно говорить о том, что первый этап отече-
ственного музыкального образования связан с образом педагога-музы-
канта религиозно-духовной и народной направленности, деятельность 
которых имела свою специфику, и, вместе с тем, во многом была схожа. 
Различие обусловлено содержанием и контекстом самого музыкального 
материала, а единство определялось подходом к его освоению и лич-
ностными качествами педагога. Следуя вышеобозначенной логике, 
в ходе второго этапа развития отечественного музыкального образова-
ния доминируют два образа педагога-музыканта: религиозно-духовной 
и светской направленности. Это связано, с одной стороны, с сохранением 
духовных и в целом народных традиций русской культуры, а с другой – 
с началом освоения исполнительских и композиторских школ западноев-
ропейской музыкальной культуры. При этом необходимо заметить, что 
принципы европеизации музыкального искусства проникают и в рели-
гиозно-духовное направление, способствуют рождению новых жанров 
русской духовной музыки (в частности, в творчестве Д.С. Бортнянско-
го, М.С. Березовского и др.), и «выходу» ее на принципиально новый 
уровень сценического исполнения. Соответственно, все это определя-
ло и требования к личности педагога-музыканта. Поэтому, несмотря 
на то, что выделены два направления педагога-музыканта, в их деятель-
ности явно прослеживается единство музыкально-исполнительского  



Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 4

16

О
бщ

ая
 п

ед
аг

ог
ик

а,
  

ис
то

ри
я 

пе
да

го
ги

ки
  

и 
об

ра
зо

ва
ни

я
ISSN 2500-297X

и педагогического и, соответственно, владение комплексом профессио-
нальных навыков и качеств. 

На третьем этапе развития отечественного музыкального образова-
ния вышеобозначенная тенденция интеграции в образе и деятельности 
педагога-музыканта религиозно-духовной и светской направленности 
продолжает развиваться. Это обусловлено рядом причин, в том числе, 
приоритетом светского начала в культуре, музыкальной, в частности, 
что определяло подход к содержанию подготовки педагога-музыкан-
та и направленность его музыкально-творческой деятельности. Вме-
сте с тем, именно на данном этапе развития отечественной музыкаль-
ной культуры появляется большое количество произведений, которые 
по праву относятся к вершинам духовного наследия русской музыкаль-
ной культуры, ее «золотому фонду» (произведения П.И. Чайковского, 
С.В. Рахманинова, С.И. Танеева и др.), и исполняются и в богослужеб-
ной, и концертной практике. Соответственно, педагог-музыкант должен 
был овладевать комплексом профессиональных знаний, умений, навы-
ков, позволяющих ему осуществлять и музыкально-исполнительскую, 
и педагогическую, и воспитательную – духовно-просветительскую – 
виды деятельности.

Принято считать, что на протяжении четвертого этапа развития оте-
чественного музыкального образования, начиная с 1930-х гг. по насто-
ящее время, доминирует педагог-музыкант светской направленности, 
что в полной мере соответствует нормативно-правовой базе, культур-
ной и образовательной политике нашего государства. При этом, интен-
сивное развитие дополнительного образования для детей и взрослых, 
в том числе в сфере духовного образования, дает основание говорить 
о том, что музыкально-педагогическая деятельность современного педа-
гога-музыканта намного богаче и многограннее, и в своей сути инте-
грирует духовное, народное и светское начала. Сегодня педагог-му-
зыкант имеет возможность получить дополнительную специализацию, 
в частности, регента, и совмещать светскую музыкально-творческую 
деятельность, духовно-религиозную и педагогическую практику. Поэ-
тому можно утверждать, что «профессиональная деятельность совре-
менного педагога-музыканта в своей основе носит интегративный 
характер. А сам педагог-музыкант предстает как многогранная лич-
ность-индивидуальность, обладающая общекультурными качествами 
и специальными способностями, владеющая профессионально значи-
мыми компетенциями; всесторонне самообразовывающаяся, творчески 
развивающаяся и нацеленная на личностно-профессиональную само-
реализацию. Кроме того, анализ типологических характеристик педа-
гога-музыканта в контексте культурно-исторических этапов развития  



О
бщ

ая
 п

ед
аг

ог
ик

а,
  

ис
то

ри
я 

пе
да

го
ги

ки
  

и 
об

ра
зо

ва
ни

я

17

Педагогика и психология образования. 2022. № 4

отечественного музыкального образования позволил выявить следу-
ющую динамику эволюции его личностно-профессионального обра-
за: синкретизм – профессиональная дифференциация – интегративная 
целостность» [1, с. 55]. 

Обобщая, можно сделать следующий вывод: обозначенные аспек-
ты лишь эскизно раскрывают феномен музыкального образования как 
сложное и, вместе с тем, целостное явление отечественной культуры. 
Каждый из обозначенных аспектов, безусловно, является предметом 
специального исследования. Однако считаем необходимым показать 
широкую палитру направлений, позволяющих представить макси-
мально обобщенную картину для понимания сущности и создания 
целостного образа феномена. В связи с этим, рассмотренные аспекты 
позволяют сегодня говорить, что феномен отечественного музыкаль-
ного образования базируется на интеграции историко-культурного 
и антропологического аспектов, образуя своего рода основу для дру-
гих (социального, искусствоведческого, институционального и про-
цессуального), которые выступают в роли надстройки и реализуют его 
полифункциональные возможности и задачи. Выстраивается, таким 
образом, в структуре рассматриваемого феномена классическая взаи-
мосвязь базиса и надстройки, символизирующая диалектику традиций 
и инноваций как необходимого условия сохранения и, вместе с тем, 
развития отечественного музыкального образования в условиях миро-
вой турбулентности и глобальных потрясений антропологического 
и техногенного порядка. 
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Проектирование процесса  
воспитания и социализации на основе  
современных образовательных технологий 
с учетом обновленных ФГОС-2021

На основе анализа особенностей проектирования воспитательной ком-
поненты в образовательном учреждении и мониторинга внедряемых тех-
нологий в рамках Программы по воспитанию и социализации как норма-
тивно-правового документа в статье рассматривается проблема внедрения 
обновленного ФГОС-2021. Предлагается к  обсуждению: алгоритм поэ-
тапного проектирования программы, ориентированной на  единство обя-
зательных требований к  условиям ее  реализации; элементы технологий, 
содействующих приобретению знаний, способствующих формированию 
ценностного отношения к  социальной реальности и  получению опыта 
самостоятельного общественного действия; характеристика динамично 
развивающего образовательного пространства; требования к мониторингу 
готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных 
стандартов. 
Ключевые слова: ФГОС-2021, проектирование образования, образователь-
ный процесс, мониторинг образования, качество образования, образова-
тельные технологии
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The article discusses the  problem of  introducing updated federal 
educational standards (FSES-2021) based on an analysis of the design features 
of the educational component in the educational institution and monitoring 
the  technologies being introduced within the  framework of  the  Education 
and Socialization Program as a regulatory document. The article proposes for 
discussion the  following: an  algorithm for the  phased design of  a  program 
focused on  the  unity of  mandatory requirements for the  conditions for 
its implementation; elements of  technologies facilitating the  acquisition 
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Мир стремительно меняется. Будущее уже сегодня предъявляет 
новые требования к образованию через переход на новую образователь-
ную парадигму, что вызвало внедрение обновленного ФГОС-2021, кото-
рый начал действовать с 1 сентября 2022 г. Он зафиксировал качества 
и умения, навыки и способности, необходимые человеку в текущем сто-
летии, которые включают инновационные и учебные, жизненные и про-
фессиональные, информационные, медийные и компьютерные навы-
ки, критическое и системное мышление, социальную ответственность, 
творчество и страсть к знаниям и т.д. (https://docs.cntd.ru/document/ 
607175842).

Это событие актуализировало наше исследование и позволило прове-
сти анализ особенностей проектирования воспитательной компоненты 
в общеобразовательных организациях и мониторинга внедряемых тех-
нологий в рамках программы по воспитанию и социализации как норма-
тивно-правового документа. 

Актуальность этого исследования заключается в том, что пробле-
мы воспитания и социализации рассматриваются в качестве одних 
из главных задач, решаемых в процессе проектирования работы школы, 
а исследование мониторинга как средства управления качеством обра-
зовательных результатов в рамках заявленных в ФГОС-2021 государ-
ственных гарантий обеспечивает получение качественного образования 
на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
образовательных программ и результатам их освоения (https://docs.cntd.
ru/document/607175842).

В своем исследовании мы опирались на положения Стратегии разви-
тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. (далее – 
Стратегия), в основу которой заложены положения Конституции, феде-
ральных законов, указов Президента, постановлений Правительства 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации (https://
docs.cntd.ru/document/420277810). В частности, один из главных законов 
«Об образовании в Российской Федерации» указывает на процесс вос-
питания не только как часть образовательного процесса, но и как само-
стоятельную деятельность.
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Стратегия направлена на создание условий, обеспечивающих воспи-
тание подрастающего и будущих поколений на основе учета особенно-
стей современных детей, разработку и реализацию в воспитательном 
процессе социального и психологического контекста их развития, кон-
солидацию семьи, общества и государства. Ее цель – выявление при-
оритетов государственной политики в области воспитания и социали-
зации детей, базирующихся на консолидации гражданского общества 
и ведомств на всех уровнях (федеральном, региональном и муниципаль-
ном). Поставленные задачи – создать условия для консолидации; обе-
спечить поддержку семейного воспитания и повысить педагогическую 
компетентность родителей; повысить эффективность воспитательной 
деятельности и социализации детей в системе образования; ресурсно, 
организационно, методически и результативно поддержать воспита-
тельную деятельность; сформировать социокультурную инфраструк-
туру, содействующую эффективной социализации детей и т.д. (https://
docs.cntd.ru/document/902389617).

Среди приоритетных показателей выделяются: здоровая, счастливая, 
свободная, ориентированная на труд личность; высокий уровень духов-
но-нравственного развития, чувства причастности к историко-куль-
турной общности российского народа и судьбе России; национальная 
самоопределенность, позиция личности по отношению к окружающей 
социальной действительности, знание и уважение государственного 
языка (русский язык), гимна, флага, герба и т.п.; уровень признания 
роли семьи и соблюдения прав родителей; степень сотрудничества всех 
субъектов системы воспитания.

В процессе обобщения опыта педагогического проектирования в 
образовательных учреждениях мы определили алгоритм разработки 
программы воспитания и социализации поэтапно (табл. 1).

При проектировании программы важно включить такие элемен-
ты целостной системы образования и воспитания, как: урочная дея-
тельность (воспитательный аспект содержания учебных предметов) 
и формы ее организации (дискуссии, экскурсии, научные исследования, 
социальные проекты, ролевые игры и др.) [1]; внеурочная (культурная 
практика во внеурочных воспитательных мероприятиях) и внешкольная 
(социальная практика в общественно-значимых мероприятиях) деятель-
ность и формы их организации (экскурсии, кружки, секции, «круглые 
столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпи-
ады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики) [6; 7]. А также семейное воспитание (организация 
совместной деятельности детей и родителей, привлечение родителей 
к организации различных видов деятельности, например, школьное 
самоуправление, разработка школьных семейных заданий) [4].
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Таблица 1

Организационные этапы проектирования Программы воспитания и социализации  
в общеобразовательных учреждениях

Этап Реализация Обязанности рабочей группы

1. Создание рабочей 
группы

Составление плана действий  
и распределение обязанностей.  
Организация методического  
семинара, встреча с лидерским  
активом школы и родительской 
общественностью

1. Изучение нормативно-правовой документации 
2. Привлечение педколлектива к внесению предложений 

по созданию программы 
3. Анализ и оценка текущего состояния воспитательной 

работы в школе 
4. Разработка концепции проектирования 
5. Составление календарного плана (этапы, периоды, 

даты; логика дел и событий и т.д.)

2. Определение 
направления  
создания  
школьной  
программы

Изучение школьной документации 
для получения объективных  
данных, характеризующих реально 
сложившуюся практику  
воспитательного процесса  
в общеобразовательной организации

Определение:
 − целей и задач программы;
 − критериев и показателей оценки результатов воспита-
тельной работы;

 − диагностических методик, определяющих уровни  
воспитанности и социализированности обучаемых 
на различных этапах реализации программы

3. Комплексный  
анализ  
деятельности 
школы

Проведение анализа учебного плана, 
образовательной программы,  
концепции школы, ее ресурсов,  
контингента учащихся, их интересов,  
а также отчетов и административных 
распоряжений и т.п. 

Обобщение и систематизация информации с использо-
ванием методов опроса, наблюдения, бесед, анкетирова-
ния и тестирования учащихся (интересы и потребности), 
родителей (организация свободного времени в семье), 
педагогов (задачи, решаемые в профессиональной дея-
тельности, мнение о состоянии школьной жизни и ее пер-
спективах) и т.д.
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Окончание табл. 1

Этап Реализация Обязанности рабочей группы

4. Моделирование 
процесса  
воспитания  
и социализации 
(привлекается 
творческая группа)

Обсуждение, классификация,  
выделение главных идей для  
разработки модели и создания  
программы воспитания  
и социализации

Изучение, обобщение и систематизация материалов  
коллективного поиска (цели, задачи, идеи, принципы, 
требования, приоритетные направления работы, виды 
деятельности детей, воспитательные средства)

5. Обсуждение 
и утверждение 
проекта

Проведение расширенного педагоги-
ческого совета по обсуждению  
модели программы воспитания 
и социализации (структура, разделы, 
авторские методики, предложения 
по его коррекции и др.) 

Привлечение педагогов, учащихся, родителей,  
представителей общественности, социальных партнеров

6. Обсуждение 
и утверждение 
программы  
воспитания  
и социализации

Определение соответствия программы  
утвержденной модели следующим 
параметрам: постановка первосте-
пенных задач; целесообразность  
внесения дополнений; назначение 
ответственных лиц и т.д.

Сбор педагогов, родителей, детей, социальных партнеров 
для составления плана действия по реализации программы  
воспитания и социализации обучаемых
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Д.В. Григорьев и П.В. Степанов выделяют три типа форм согласно 
уровням результатов, полученных при их использовании: содейству-
ющие приобретению социальных знаний; способствующие формиро-
ванию ценностного отношения к социальной реальности; получению 
опыта самостоятельного общественного действия [2].

Отслеживание результатов работы по воспитанию и социализации 
обучаемых осуществляется систематически при проведении коллек-
тивных дел и мероприятий в школе или за ее пределами. В отдель-
ных случаях вносятся коррективы как по результатам работы школы 
за учебный год, так и в течение всего учебного года по предложению 
детей и родителей.

Проектирование программы воспитания и социализации школьни-
ков – коллективный творческий процесс, который объединяет всех 
участников образовательного процесса, развивает их отношения и соз-
дает условия для дальнейшего плодотворного сотрудничества, обеспе-
чивая субъектную позицию каждого члена коллектива общеобразова-
тельной организации, сознательность и активность взрослых и детей 
в дальнейших совместных делах. Он нацелен на создание динамич-
но развивающегося образовательного пространства, построенного 
на единстве учебной и воспитательной деятельности, реализуемой 
совместно с семьей и иными институтами воспитания.

Г.А. Ковалёв предложил трехкомпонентную структуру школьной 
среды: 

1) физическое окружение, составляющее архитектуру школьного зда-
ния, допустимость пространственных перемещений в них субъектов 
и продуктов их деятельности и т.п.; 

2) человеческие факторы, включающие пространственную и социаль-
ную плотность субъектов в учебно-воспитательном процессе, учет воз-
растных, национальных и личностных особенностей учащихся и учите-
лей и т.п.; 

3) разработка и внедрение программы обучения, предполагающая 
в рамках своего содержательного аспекта воспитание и социализацию 
обучаемых на основе системного и деятельностного подхода [Цит. 
по: 8]. 

В.С. Ясвин, вслед за Г.А. Ковалёвым, проводя структурно-содер-
жательный экспертный анализ школьной среды, заключает, что она 
включает три компонента: пространственно-предметный (физическое 
окружение), социальный (человеческий фактор) и организационно-тех-
нологический (программа обучения), использующие различные педаго-
гические технологии [8; 9]. 
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Таким образом, можно выделить следующие компоненты образова-
тельного пространства с учетом инфраструктуры образовательной орга-
низации.

1. Школьная среда (пространственно-предметный компонент), ориен-
тированная на создание воспитательной среды, благотворно влияющей 
на повышение уровня воспитания и социализации обучаемых. Основ-
ными показателями ее эффективности являются: наличие рекреацион-
ного решения для личностного взаимообмена; возможность участво-
вать в планировании общешкольных и коллективных творческих дел; 
пространства для размещения результатов проектов, творческих про-
дуктов. Ее проектирование должно быть ориентировано на комплекс 
возможностей для развития личности как учащегося, так и педагога, 
включая воспитание и социализацию. Для этого образовательные орга-
низации могут корректировать образовательную среду, уточнять функ-
ции и полномочия учителей, воспитателей и администрации; вводить 
современные формы работы с родителями, создавать профессиональ-
ные обучающиеся сообщества, мотивированные на работу по воспита-
нию и социализации обучающихся, определение базовых ценностных 
ориентиров в воспитании и социализации обучаемых и документально 
их закреплять, создавать дополнительные пространства для самореали-
зации обучающихся, формировать социокультурную инфраструктуру, 
содействующую эффективной социализации детей.

2. Социальное окружение школы (человеческий фактор) объединяет 
представителей других школ, деятелей науки и культуры, представите-
лей власти, общественности, которые привлекают к участию в обще-
ственно значимых акциях обучающихся, участвуют в обсуждении 
с обучающимися морально-нравственных, поведенческих, социальных 
проблем и т.д. Взаимодействие образовательной организации с семьей 
базируется на сотрудничестве с родителями (законными представителя-
ми) в процессе системного информирования и просвещения родителей 
с целью обеспечения условий для комфортного психологического кли-
мата в семье. 

3. Общие образовательные программы, содержательный аспект кото-
рых на основе системно-деятельностного подхода включает обеспечен-
ные использованием современных педагогических технологий воспита-
ние и социализацию обучающихся (https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_417899/). 

Начиная с апреля 2022 г. проводится мониторинг готовности к реализа-
ции обновленных стандартов в общеобразовательных организациях, кото-
рый также требовал изучения этого процесса и отбор методик и инстру-
ментариев мониторинга воспитания и социализации обучающихся.
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Любое оценочное мероприятие имеет четко зафиксированные функ-
ции. Первая из них – оценочная. Она позволяет определять уровень 
обученности/воспитанности/развития учащихся и оценивать результа-
ты их учебной деятельности. Главное – установить и обеспечить оценку 
динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе осво-
ения общеобразовательной программы по предмету в процессе исполь-
зования разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 
друга. Вторая функция – диагностическая – призвана определить учителю 
успешность или неуспешность учения каждого школьника и в зависимо-
сти от обнаруженных результатов строить свою дальнейшую образова-
тельную деятельность: внесение необходимых коррективов в осущест-
вление образовательного процесса, включая изменение содержания 
обучения, пересмотр подхода к выбору методов обучения и воспитания 
или же принципиальную перестройку всей системы учебно-воспитатель-
ной работы. Следующая функция направлена на стимулирование инте-
реса у учащихся к изучению определенного предмета, формирование 
их мотивации в его изучении и практическом использовании. И, наконец, 
обучающая функция. Она связана с тем, что любое оценивающее задание 
должно включать элемент новизны в содержательном и информативном 
плане и расширять опыт и познавательный кругозор учащихся.

Анализ стандартов школьного образования показывает, что они нор-
мируют требования к качеству образования, т.е. соответствие послед-
него зафиксированным в стандартах нормативным требованиям к обра-
зовательным результатам и условиям их достижения (кадровым, 
финансовым, материально-техническим и др.). Иначе говоря, речь идет 
о требованиях, с одной стороны, к образовательному результату и обра-
зовательному процессу, а с другой – к социальным и личностным ожи-
даниям в развитии и формировании коммуникативных и социально- 
личностных компетенций личности [3].

Таким образом, в контексте требований ФГОС можно четко предста-
вить показатели и признаки, на основании которых может быть дана 
оценка готовности общеобразовательной организации к предоставле-
нию качественного образования: 

 − условия реализации программ обучения (начальная школа, основная 
школа, старшая школа) и их соответствие требованиям стандарта; 

 − ресурсное обеспечение образовательного процесса и их соответствие 
требованиям стандарта; 

 − реализуемые в образовательном процессе и достигаемые учащими-
ся результаты освоения программ и их соответствие планируемым 
результатам как на уровне требований стандарта, так и на уровне его 
ресурсного обеспечения.
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На первом этапе проведения мониторинговых исследований необхо-
димо создать документальную базу для анализа и обобщения информа-
ции о состоянии основных образовательных результатов. С этой целью 
необходимо всесторонне изучить состояния качества образовательного 
процесса по предметам; получить объективную информацию о классе, 
содержании предмета, условиях и результатах его освоения; разрабо-
тать алгоритм мониторинговых исследований; скоординировать дея-
тельности всех субъектов мониторинга. 

Собранная информация позволит обеспечивать руководителя процесса 
/ педагога необходимыми данными для выбора адекватной модели обуче-
ния и воспитания средствами учебной дисциплины, управления деятель-
ностью всех субъектов образовательной деятельности, а также спроекти-
ровать содержание программы с опорой на искомые результаты. 

Объекты мониторинга могут быть разнообразными: индивидуальные 
образовательные достижения обучающихся; профессиональная компе-
тентность учителей и их деятельность; качество организации образо-
вательного процесса; материально-техническое обеспечение образова-
тельного учреждения и т.д. [5].

Одним из критериев качества обучения по предмету является про-
движение ученика в уровне владения знаниями в определенной обла-
сти, а показателем данного продвижения – конкретные оценки знаний 
по предмету, полученные в ходе итоговых тестирований, приобрете-
ние практического опыта при участии во внешкольных мероприятиях, 
выполнении проектных заданий и т.д. 

Оценка образовательных результатов может проводиться в ходе раз-
личных процедур: решение задач творческого и поискового характера; 
учебное проектирование; итоговые проверочные работы; комплекс-
ные работы на межпредметной основе; мониторинг сформированности 
основных учебных умений; портфолио и др.

В работе можно применять как хорошо зарекомендовавшие себя тех-
нологии, используемые в школе, так и систему знаний, умений, навы-
ков, ориентированную на обеспечение познавательной и практической 
деятельности учащихся через использование инновационных, традици-
онных форм и активных методов преподавания, широко внедряя про-
ектный метод.

В процессе реализации проектного метода нами рекомендуются мето-
ды, основанные на создании проблемных ситуаций, стимулировании 
активной познавательной деятельности школьников: проблемно-поис-
ковые (беседы), обучающие дидактические игры и упражнения, твор-
ческие презентации, информационные источники (литературные, музы-
кальные и др.). В образовательном процессе младшей школы, например, 
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используется деятельностно-игровой подход на базе творческих, режис-
серских, театрализованных игр, игр-импровизаций и т.д. Классификаци-
онный подход к играм включает их целевое назначение (дидактические, 
воспитывающие, развивающие, социализирующие). 

В обновленных ФГОС начального и основного общего образования 
остается неизменным положение, обусловливающее использование 
проектной деятельности для достижения комплексных образовательных 
результатов.

В процессе совместной проектной деятельности школьники осваива-
ют также связь с социальной действительностью, обучаются трудиться 
в сотрудничестве. Ее отличительной особенностью является формиро-
вание культуры межличностных отношений в общественно значимой 
деятельности.

Мониторинг способствует разработке предложений о расширении 
роли проектных заданий в обучении, т.к. этот педагогический метод 
обладает большим количеством преимуществ, к числу которых относят-
ся условия для самостоятельной деятельности, формирование целост-
ной системы действия, возможность самоутверждения, выражения соб-
ственного творческого потенциала и т.д. 

Таким образом, мы отмечаем, что в процессе мониторинга ярко 
выделяются три процесса: исследование, оценка и прогнозирование, 
по результатам которых можно спрогнозировать дальнейшее развитие 
педагогического процесса. 
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Развитие  
профессионального самосознания 
студентов в условиях 
профориентационной деятельности вузов

Профориентационная деятельность вузов традиционно реализуется 
в  виде мероприятий рекламного характера для абитуриентов и  последу-
ющего содействия в  трудоустройстве. Данная тенденция ограничивает 
сущность профессиональной ориентации, направленной на формирование 
осознанного выбора профессии в  соответствии с  индивидуальными спо-
собностями и  интересами субъектов, а  также с  учетом сфер применения 
осваиваемой профессии и специфики жизненного пути. Перед студентами 
уже в начале обучения возникают вопросы: какую специализацию выбрать, 
в какой организации в будущем работать, в каком направлении развивать-
ся в  осваиваемой профессии, в  каких смежных профессиях они смогут 
в  будущем реализовать свои компетенции и  т.д. Все это требует научно 
обоснованной системы профориентационных мероприятий в  вузе, обе-
спечивающей развитие и  расширение профессионального самосознания 
студентов. Цель статьи  – теоретико-методическое обоснование развития 
профессионального самосознания студентов в  ходе специально органи-
зованной профориентационной деятельности. Представлены направления 
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и методы совершенствования системы профессиональной ориентации сту-
дентов как условия развития у них профессионального самосознания; обо-
снована структура и  содержание междисциплинарного учебного модуля 
«Профессиональная ориентация студентов в  современных видах труда»; 
доказана его эффективность. Материалы статьи могут быть полезны для 
преподавателей, методистов, организаторов профессиональной ориента-
ции, кураторов учебных групп.
Ключевые слова: профориентация, профориентационная деятельность 
вуза, профессиональное самосознание, профессиональное самоопределе-
ние, осознанный выбор профессии

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Кочнева Л.В., Дубовицкая Т.Д. Развитие профес- 
сионального самосознания студентов в  условиях профориентационной 
деятельности вузов // Педагогика и психология образования. 2022. № 4. 
С. 32–44. DOI: 10.31862/2500-297X-2022-4-32-44

DOI: 10.31862/2500-297X-2022-4-32-44

L.V. Kochneva, T.D. Dubovitskaya

Sochi State University, 
Sochi, 354000, Russian Federation

Development of professional self-awareness 
of students in the conditions  
of vocational guidance activities 
of universities

Vocational guidance activities of universities traditionally exist in the form 
of promotional events for applicants and further employment assistance. This 
tendency limits the  essence of  professional orientation aimed at  forming 
a  conscious choice of profession in  accordance with the  individual abilities 
and interests of  the  subjects, as  well as  taking into account the  fields 
of application of the profession being mastered and the specifics of the life 
path. Students already at the beginning of their studies face such questions 
as which specialization to choose, in which organization to work in the future, 
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in which direction to develop themselves in  the profession they are maste- 
ring, in which related professions they will be able to realize their competencies 
in the future. All this requires a scientifically based system of career guidance 
measures at  the  university, ensuring the  development and expansion 
of  professional self-awareness of  students. The  purpose of  the  article 
is  a  theoretical and methodological substantiation of  the  development 
of professional self-awareness of students in the course of specially organized 
career guidance activities. The directions and methods of improving the sys-
tem of professional orientation of students as conditions for the development 
of their professional self-awareness are presented; the structure and content 
of the interdisciplinary training module “Professional orientation of students 
in  modern types of  work” is  substantiated; its effectiveness is  proved. 
The  materials of  the  article can be  relevant for teachers, methodologists, 
organizers of professional orientation, tutors of study groups.
Key  words: career guidance, career guidance activity of  the  university, 
professional self-awareness, professional self-determination, conscious 
choice of profession

CITATION: Kochneva L.V., Dubovitskaya T.D. Development of professional self-
awareness of  students in  the  conditions of  vocational guidance activities 
of universities. Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 4. Pp. 32–44. 
(In Rus.). DOI: 10.31862/2500-297X-2022-4-32-44

Введение

Революционные темпы развития технологий и коммуникационных 
средств коренным образом изменили мир. Изменения затронули практи-
чески все сферы жизнедеятельности людей, в том числе высшее и про-
фессиональное образование, которое должно учитывать новые реалии 
в обучении и развитии личности будущих субъектов труда и профес- 
сиональной деятельности. Внедрение цифровых информационных тех-
нологий качественно преобразовало содержание многих видов трудо-
вой деятельности. Специфически изменились требования к личност-
ным и профессиональным качествам работников. На сегодняшний день 
широко заявляется выделение профессиональных, технических компе-
тенций (hard skills) – так называемых «жестких навыков» и универсаль-
ных социально-психологических качеств (soft skills) – «мягких навы-
ков», не зависящих от профессии, но влияющих на успешность человека 
в профессиональной деятельности [10; 12; 13]. Данный аспект не снижа-
ет требований к специальным профессиональным знаниям и умениям, 
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и все же в своей значительной части им можно обучить. Личностные 
качества (такие как ответственность, стремление к саморазвитию, спо-
собность к сотрудничеству и умение работать в команде, продуктив-
ное и критическое мышление, коммуникативные навыки и способность 
к самоконтролю и саморегуляции в стрессовой ситуации и др.) развить 
значительно труднее. В то же время их наличие обеспечивает человеку 
широкие перспективы в овладении «жесткими навыками» и достижении 
успехов в осуществляемой деятельности. Роль «мягких навыков» в обе-
спечении успешности в работе составляет до 85% [4; 6]. Все это влияет 
на содержание современной профориентационной деятельности, имею-
щей свои исторические предпосылки.

Как известно, проблема повышения производительности труда в про-
мышленном производстве ХХ в. потребовала оптимизации и учета чело-
веческого фактора. Это способствовало появлению первой психологиче-
ской теории профессионального отбора, предложенной Ф. Парсонсом, 
и связанной с ней профориентации как особой сферы социальной и пси-
холого-педагогической деятельности, направленной на отбор сотрудни-
ков, наиболее подходящих по имеющимся у них психофизиологических 
качествам к определенных видах промышленного труда [9]. Именно 
такое соответствие обеспечивает, по мнению исследователей, удовлет-
воренность человека трудом и успешность в нем. Профессиональный 
выбор, в этой связи, должен носить осознанный и рациональный харак-
тер. Профконсультант определяет комплекс психофизиологических 
качеств человека и совместно с индивидом соотносит их с требования-
ми со стороны различных профессий. 

Дальнейшие исследования показали, что изменения в отношениях 
занятости в постиндустриальной экономике оказывают непосредствен-
ное влияние на трансформацию целей и содержания профессиональ-
ной ориентации обучающихся. З. Бауман описал эту тенденцию, отме-
чая, что важнейшим элементом изменений в профориентации является 
новая «краткосрочная», а не «долгосрочная» ментальность [1]. Совре-
менный американец со средним уровнем образования в течение тру-
довой жизни осуществляет, по меньшей мере, одиннадцать перемен 
рабочих мест. Подобные перемены и соответствующие им ожидания 
изменений точек приложения своих способностей будут расти и даль-
ше, прежде чем ему удастся, возможно, найти наиболее подходящий 
вариант. 

Таким образом, в современных условиях традиционные подходы 
к профессиональной ориентации студентов теряют свою значимость 
и актуальность, что способствует появлению новых направлений, 
характерных для изменяющихся условий жизнедеятельности людей. 
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Конкретная личность не «подгоняется» под требования профессии, 
а ее качества, способности и мотивация могут выступать как обеспечи-
вающие индивидуальный стиль деятельности, предоставляя тем самым 
возможности для наиболее полной самореализации и получения удов-
летворения от осуществляемой профессиональной деятельности. Дан-
ная особенность повышает степень ответственности специалиста, его 
собственную активность, развивает гибкость мышления. Необходимым 
становится непрерывное обучение, независимо от профессиональной 
сферы и направления деятельности. Значимость дальнейшего самораз-
вития определяется как внешними условиями, так и своевременным 
их осознанием, что в итоге способствует более успешному социальному 
функционированию как личности, так и общества в целом. 

Современные подходы  
к профориентационной деятельности вуза

Процесс переосмысления системы профориентации студентов ХХI в. 
инициируется З. Бауманом, Т. Парсонсом, Т. Тоффлером и др., в рабо-
тах которых представлены направления планирования и факторы, влия-
ющие на профессиональную ориентацию студентов в условиях постин-
дустриального общества. 

В качестве данных факторов, в частности, выступают:
 − неопределенность профессиональных возможностей и карьерных ролей;
 − чувство собственной ответственности за свою карьеру; 
 − субъективное восприятие успеха; 
 − влияние социализации на изменения социально-ролевых позиций лич-
ности.
Целью профориентационной деятельности вузов в этих условиях 

является ознакомление обучающихся с объективной ситуацией и реше-
нием проблемы гармонизации «хочу» и «могу» с профессиональными 
интересами и способностями. 

Большинство исследователей понимают профориентационную дея-
тельность не как погружение студентов в реальность на рынке труда, 
но лишь как выявление их мнения о рынке в процессе использования 
проективных методик и, при необходимости, использования этих пред-
ставлений, но при условии, что они позволяют студенту чувствовать 
себя более удовлетворенным и уверенным [7]. 

Процесс профориентации не ограничен ни по времени, ни конкрет-
ными целями достижения (что вызывает трудности в планировании 
и построении долгосрочной профессиональной карьеры), ни решени-
ем о выборе профессии в зависимости от условий и этапа жизненного 
цикла, ни растущими потребностями изменения карьеры, дальнейшего 
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профессионального развития, а также перехода от работы к обучению 
и от обучения к работе. 

Профориентация на сегодняшний день являет собой социальный 
и психолого-педагогический процесс, активными компонентами кото-
рого выступают:

 − личностные (внутриличностные переменные): знания, умения, навы-
ки, интересы, возможности и ограничения личности, черты характера, 
убеждения, ценности, возраст, Я-концепция, физические характери-
стики, состояние здоровья, пол, знание рынка труда;

 − социально-трудовые и среды проживания (переменные контекста): 
семья, принадлежность к определенной малой группе, социально- 
экономический статус, принадлежность к определенной социальной 
группе, рынок труда, система образования, место жительства, поли-
тические предпочтения, исторические тенденции, СМИ, процессы 
глобализации.
Эти компоненты, в свою очередь, сами являются процессами, цикли-

чески изменяющимися во времени, по содержанию, в связи с техно-
логиями, которые обуславливают возникновение новых профессий, 
и вызывают изменения в содержании профориентационной деятельно-
сти в целом. 

Необходимость дальнейшего профессионального развития диктуется 
внешними геополитическими условиями, а своевременное информиро-
вание о них способствует более успешному социальному функциониро-
ванию, как отдельных лиц, так и общества в целом [8; 11].

Проектирование  
психолого-педагогического развития  
профессионального самосознания студентов 
в профориентационной деятельности вузов

Особенностью профориентационной работы со студентами вуза явля-
ется то, что студенты уже осваивают профессию. Соответственно, необ-
ходимость данной работы со студентами в настоящее время обуславли-
вают следующие аспекты:

1) дисбаланс в потребностях рынка труда и системы профессиональ-
ной подготовки специалистов;

2) важность подготовки молодежи к осознанному освоению профес-
сии, включающему такие структурные элементы, как получение все-
сторонней информации о профессии, профессиональные консультации 
относительно своих возможностей и способностей, относительно воз-
можного трудоустройства и адаптации на рабочем месте;

3) важность правильного выбора профессии с учетом взаимного соот-
ветствия трех принципов профориентации «хочу», «могу», «надо» [3]. 
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В связи с этим необходимы активные психолого-педагогические 
мероприятия, направленные на преодоление ограничений и трудностей 
в личностном и профессиональном развитии студентов. Особенно вос-
требованными в профориентационной деятельности являются следую-
щие комплексы мероприятий: 

1) психолого-педагогическое консультирование и развитие лично-
сти – это оказание помощи студенту в его самопознании, формировании 
адекватной самооценки и в адаптации к условиям реальной профессио-
нальной деятельности; формирование ценностно-мотивационной сферы 
личности; развитие профессионального самоопределения личности;

2) психолого-педагогическая профилактика – предупреждение воз-
можных личностных и межличностных проблем; предупреждение 
стресса и социально-психологических конфликтов, кризисных ситуаций 
в профессиональном становлении, профессионально-трудовых дефор-
маций; формирование эмоциональной устойчивости личности;

3) психолого-педагогическая реабилитация – возвращение того, 
что потеряно из-за меняющихся условий: восстановление мотивации, 
определение новых направлений выбора карьеры, поиску соответствия 
между профессионально-личностными качествами студента и требова-
ниями профессии. 

Средства для решения задач профессиональной ориентации студен-
тов достаточно развиты и включают в себя исследование с использова-
нием профессиограммы для различных видов деятельности, индивиду-
альное социально-психологическое и психологическое обследование, 
систему подготовки и переподготовки, коучинг-технологии. Эффектив-
ным является контекстное обучение, которое, согласно А.А. Вербиц-
кому, представляет собой последовательное моделирование в формах 
учебной деятельности предметного и социального содержания будущей 
профессиональной деятельности [2]. 

Предложенная нами теоретическая модель содержания профессио-
нальной ориентации студентов вуза включает три основных блока:

 − анализ традиционного и инновационного опыта профориентационной 
работы;

 − мотивирование динамики процессов профессиональной ориентации 
учащихся;

 − стимулирование самопознания, формирование профессионального 
самосознания и на основе их профессионального самоопределения.
Первый блок (ориентирующий содержание) определяется:

 − концептуальной и образной информацией (понятия, принципы, зако-
ны, идеи, направления) о профориентационной деятельности человека 
и его развития (онтологическая составляющая);
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 − разработанными в процессе социального познания логическими схе-
мами, алгоритмами, средствами, необходимыми для психического 
и интеллектуального действия, предметно-практические, эмоциональ-
ные и творческие навыки профессиональной деятельности, которые 
способствуют усвоению, преобразованию, умножению и практиче-
скому использованию полученной информации (нормативно-деятель-
ностный компонент).
Во второй блок (выделен мотивирующими динамическими процесса-

ми профориентационной работы) входят:
 − содержание факторов и показателей, определяющих динамику соци-
ально-профессиональных процессов, развитие личности специалиста, 
развитие и модернизацию общества (аксиологический компонент);

 − принятые в обществе стереотипы, отношения, оценки, ориентации, 
критерии и показатели (критерии и оценки).
В третьем блоке (стимулирование процесса профессионального само-

познания) отражены:
 − концептуальная и образная информация о профессии, оценочные 
суждения о себе (диагностический компонент);

 − индивидуальные навыки в ориентировочной, оценочной и проектной 
деятельности в профессиональной ориентации (компонент самодиа-
гностики).
Исследование показало, что выделенные уровни идеального содер-

жания профориентации студентов являются опредмеченными потреб-
ностями и зависимостями. Все изменения, которые реализуются лич-
ностью в опыте профориентационной работы (информация и знания, 
способы деятельности, умения и навыки, устойчивые отношения и оцен-
ки), определяются как ценные доминанты профессиональной деятельно-
сти. Например, для студентов-медиков представление о ценности чело-
веческой жизни определяется как непреходящая ценность здоровья, 
здорового образа жизни и жизненных ценностей.

В ходе пилотажного тестирования обоснована многоуровневая эффек-
тивность механизмов проектирования и реализации социально-педаго-
гической коррекции профориентации студентов вуза:

 − первый уровень включает семь категорий жизненных навыков: реше-
ния проблем, общения, настойчивости, уверенности в себе, критиче-
ского мышления, самоопределения и развития Я-концепции;

 − второй уровень предполагает классификацию навыков профориента-
ционной работы, которая является целью психолого-педагогической 
коррекции: профессионально-значимое межличностное общение, 
поддержание профессиональной пригодности, развитие профессио-
нальных компетенций, аутентичности, осознанное принятие решений;
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 − третий уровень включает в себя психологические методы коррекции: 
эмоционального самоконтроля, межличностных отношений, самоана-
лиза, профессионального самосохранения, самообеспечения.
Разнообразие методов, средств, приемов, используемых в профессио-

нальной ориентации, классифицируется по группам:
 − методы дискуссии (групповые обсуждения, обучение для ведения 
переговоров с представителями профессии, партнером по общению);

 − игровые методы (ролевые игры, деловые игры, психодрама, транзакт-
ный анализ);

 − методы релаксации (методы релаксации, медитации);
 − интеллектуальные тренинги (тренинги рефлексии, креативности);
 − обучение чувствительности (тренинг межличностной чувствительно-
сти, уверенности в себе);

 − технологии тренировок. 

Структура и содержание  
междисциплинарного учебного модуля  
«Профориентация студентов в современных видах труда»

Цели модуля: 
 − развитие профессиональной ориентации студентов в современных 
видах труда на основе междисциплинарного принципа содержания 
образования;

 − интеграция ценностей и смыслов традиционного и инновационного 
опыта профориентационной работы;

 − мотивирование динамики процессов профессиональной ориентации 
учащихся;

 − стимулирование профессионального самопознания, формирования 
элементов самосознания и, на их основе, самоопределения в профес-
сиональной ориентации.
Задачи: 

 − сформировать устойчивые знания у студентов о современной структу-
ре и содержании профориентационной деятельности в образователь-
ном процессе вуза; 

 − развить умение коррекции своего профессионального выбора в обра-
зовательном процессе;

 − сформировать проектные компетенции, направленные на выбор про-
фессии;

 − спроектировать образы профессиональной деятельности и поведения.
Учебно-методическое содержание модуля представлено в табл. 1.
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Таблица 1 

Структура и содержание междисциплинарного модуля  
«Профориентация студентов вуза в современных видах труда»

№ Структура модуля 
Формы проведения, часы

Теоретические Практические Всего

1 Введение. Обоснование курса. Цель и задачи 1 – 1

2 Профориентация: основные понятия, структура, содержание. Роль  
профессионального самосознания. Социальные и психолого-педагогические 
предпосылки преобразований профориентации 

2 – 2

3 Историко-педагогическая периодизация профориентационной деятельности 
в мировой практике 

1 1 2

4 Профессиональное самосознание: влияние на процесс профориентации.  
Особенности формирования новой структуры профессиональной деятельности

4 4 8

5 Мастер-классы. Цели:
1) развитие профессионального самосознания в профориентация студентов 

в вузе: психологическое консультирование, профилактика и реабилитация;
2) разработка и внедрение моделей профориентационной работы со студентами; 
3) разработка и реализация коучинг-технологии как социально- психологиче-

ская коррекция механизма профориентации учащихся, учитывающая про-
фессиональное самосознание

6 6 12

6 Мини-конференция. Цель: по результатам профориентации составить рейтин-
ги, описать новые типы профессий, провести интервью, дебаты, сформировать 
планы и т.д. 

2 4 6

Общая 16 15 31
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Обсуждение

Результаты проведенного нами теоретико-эмпирического исследо-
вания подтверждают инновационный характер и значимость профес-
сиональной ориентации студентов, которая способствует развитию 
их профессиональной направленности. Результаты исследования под-
тверждают предположение о том, что использование профессиональной 
ориентации студентов создает интеллектуальную среду для переосмыс-
ления всего процесса профессионального самоопределения учащих-
ся в образовательном процессе вуза. Доказано, что различные виды 
социально-педагогической и психологической помощи для студентов 
университета (педагогическое консультирование, педагогическая про-
филактика, реабилитация) должны быть направлены на активное дости-
жение результатов профессиональной деятельности. Активность, интел-
лект являются главными регуляторами профориентационной работы, 
которая отражена в оценке идеального образа профессии и себя как 
субъекта-деятеля. Установившиеся тенденции создают предпосылки 
для обоснования теоретической и практической значимости профориен-
тационной деятельности в образовательном процессе вуза посредством 
реализации междисциплинарного учебного модуля «Профориентация 
студентов вуза в современных видах труда».

При реализации предложенного подхода применялся мониторинго-
вый метод с использованием экспертной и психодиагностической оце-
нок, позволяющий осуществлять непрерывное отслеживание динамики 
компонентов профессионального самосознания и корректировать воз-
никающие проблемы.

Эффективность междисциплинарного модуля подтверждает сравнение 
уровней сформированности компонентов профессионального самосозна-
ния студентов на разных этапах формирующего эксперимента: когнитив-
ный компонент (на констатирующем этапе – преимущественно «сред-
ний», на контрольном этапе – «достаточный»); эмоциональный компонент 
(на констатирующем этапе – преимущественно «низкий уровень», на конт- 
рольном – «средний»); поведенческий компонент (на констатирующем 
этапе преимущественно «средний», на контрольном – «достаточный»).

Заключение

Проведенное исследование подтверждает теоретическую и практиче-
скую значимость развития профессионального самосознания студентов 
в ходе профориентационной деятельности вуза, которая обусловлена 
тенденциями постиндустриального общества. Основываясь на резуль-
татах исследования, анализируется современный дискурс понятия  
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«профессиональное самосознание в профориентации»; на основе резуль-
татов изучения механизмов проектирования и реализации структуры 
профориентации психолого-педагогическое сопровождение по разви-
тию профессионального самосознания профориентационной работы 
студентов вузов является обоснованным. В качестве основного условия 
развития профессионального самосознания выступила реализация меж-
дисциплинарного учебного модуля «Профориентация студентов вуза 
в современных видах труда». Эффективность междисциплинарного 
модуля подтверждается сдвигами в уровнях сформированности профес-
сионального самосознания студентов. 
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Процесс подготовки студентов-бакалавров психолого-педагогиче-
ского образования к работе с различными категориями детей предпо-
лагает «осуществление комплекса мероприятий по социальной защите 
обучающихся..., оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая  
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взаимодействие социальных институтов» [15]. Эта задача зафиксирова-
на в Концепции подготовки педагогических кадров для системы образо-
вания на период до 2030 г. (далее – Концепция), и ее решение нацелено 
на реализацию воспитательной деятельности и поддержку образователь-
но-воспитательного потенциала семьи в Российской Федерации в соот-
ветствии с национальными целями и задачами развития страны [10]. 

В рамках нашего исследования мы обратились к важному направле-
нию в будущей деятельности бакалавра – осуществление профессио-
нальной деятельности в соответствии с нормами права в сфере образова-
ния. Они обладают рядом признаков: носят общеобязательный характер 
и не адресованы конкретному субъекту; закреплены в официальном 
источнике, т.е. формально определены; имеют отраслевые признаки; 
представляют собой систему диалектически взаимосвязанных элемен-
тов; установлены и санкционированы непосредственно государством.

По утверждениям М.Н. Марченко и Е.М. Дерябина, в современных 
условиях с целью совершенствования норм права вырабатываются 
новые, более эффективные методы воздействия на общественные отно-
шения с помощью всех элементов правовой нормы [7, с. 316]. Данный 
процесс опирается на закономерности развития государства, базовые 
ценности морали и правосознания, принципы системности и т.д.

Важный компонент правовой компетентности бакалавров психолого- 
педагогического образования, который развивается в период подготов-
ки к профессиональной деятельности, определен нами как когнитивный. 
Он формирует систему знаний о становлении института защиты семьи 
и детей в России, содержание нормативно-регламентирующих докумен-
тов, законов, сущность основных терминов и понятий в сфере образо-
вания, которые успешно используются в практической деятельности, 
среди них исторические, концептуальные, терминологические, практи-
ко-ориентированные, профессиональные и другие знания.

Особенности государственной политики в России по социальной 
защите детей и создание условий для устранения влияния социально 
неблагополучной среды входят в исторический и современный контекст 
исследования проблемы. Вот примеры из истории становления этого 
направления:

 − установление права на раздел наследства в пользу сирот и обездолен-
ных детей и способы передачи их в семьи родственников («Русская 
Правда», ст. 99) [15];

 − разработка программы планомерного призрения малолетних детей, 
прекращение детоубийства, изменение системы защиты и помощи 
сиротам, облегчения участи незаконнорожденных (петровские вре-
мена) [5];
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 − открытие богаделен и детских приютов при монастырях, активизация 
работы попечительских советов, благотворительных обществ и част-
ных лиц (XIX в.) [8];

 − совершенствование законодательства по делам несовершеннолетних 
и охране их прав (Уложением о наказаниях уголовных и исправитель-
ных) [2];

 − формирование общественных организаций и научных школ (П.Г. Бель-
ский, П.И. Люблинский, С.В. Познышев, С.Т. Шацкий и др.), изучаю-
щих методы индивидуального воздействия на трудного ребенка, идеи 
борьбы с преступностью в детском и юношеском возрасте, причи-
ны детской преступности и меры борьбы с ней, влияние социальной 
среды на детей, а также созданиех приютов для приходящих детей, 
детской летней трудовой школы-колонии «Бодрая жизнь»;

 − образование детской чрезвычайной комиссии и разработка системы 
временных и постоянных воспитательных учреждений: детдомов, 
колоний, коммун, детских приютов, что стало началом ликвидации 
детской беспризорности; ограничения неблагоприятного воздействия 
среды, неправильного воспитания в семье и школе; моделирование 
социально-педагогической защитной деятельности, которая заклю-
чалась не в принуждении, а «добровольчестве», т.е. самодеятельно-
сти, самоуправлении, соревновании, самоактивности (П.П. Блонский, 
В.П. Кащенко, А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Росинский, В.Н. Мяси-
щев и др.; 

 − усиление внимания к вопросам ликвидации детской беспризорности 
в результате потери родителей и близких после Великой Отечествен-
ной войны;

 − организация профилактики правонарушений среди несовершен-
нолетних на основе педагогической системы В.А. Сухомлинского, 
М.А. Алемаскина, И.А. Невского, включавшая: усиление роли коллек-
тива, влияние педагога/воспитателя, диагностику личностных ценно-
стей, социальной активности и т.д.;

 − воссоздание системы профилактики правонарушений на уровне зако-
нодательства и практической деятельности с середины 90-х гг. прош- 
лого столетия [15].
Таким образом, мы делаем вывод, что данная проблема всегда нахо-

дилось в центре внимания государственных органов, общественности, 
психологов и педагогов и продолжает интересовать современных тео-
ретиков и практиков, что подтверждается в содержании Конституции 
и важнейших российских законов, например, «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», «Об опеке и попечительстве», «Об основах системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» и др., регламентирующих вопросы поддержки и помощи отдель-
ных категорий детей, имеющих необходимость в особенной поддержке 
со стороны общества и государства, а также в теоретических исследова-
ниях современных авторов (Н.М. Борытко, Ю.А. Западнова, А.Н. Кузи-
бецкий, Т.В. Лодкина, Г.Л. Микиртичан, Т.Н. Поддубная, И.А. Соловцо-
ва, Д.А. Ягофаров и др.) [2; 5–8; 10; 12; 15]. 

Правовая компетентность формируется в процессе образователь-
ной и будущей профессиональной деятельности и характеризуется 
объемом социально-правовых знаний нормативно-регламентирующих 
документов, законов, терминов и понятий правоведческой направлен-
ности, полученных в процессе обучения, которые в дальнейшем актив-
но используются, пополняются и совершенствуются. Она проявляется 
через умения грамотно применять знания правовых норм в конкрет-
ных ситуациях; навыками поиска необходимой правовой информации 
с использованием справочных информационно-юридических систем; 
через использование усвоенных знаний при защите прав и интересов 
учащихся, их родителей (законных представителей), своих и своих кол-
лег; через освоение профессиональной среды и технологий деятельно-
сти специалиста. 

В Концепции заострено внимание на модернизации педагогическо-
го образования на основе требований ФГОС ОО и профессионального 
стандарта педагога и подчеркнута роль технологий модульного проек-
тирования образовательных программ, в которых должны быть усилены 
предметная, практическая и исследовательская компоненты педагогиче-
ского образования, а также воспитательная направленность [10]. 

Приведем пример модульного проектирования дисциплин норма-
тивно-правовой направленности в МГУТУ им. К.Г. Разумовского [14]. 
В общекультурный модуль входит дисциплина «Правоведение», цель 
которой – сформировать у студентов основы правовых знаний, умений 
практического применения правовых норм, навыков ориентировать-
ся в законодательстве, уважения к праву и исполнения нормативных 
правовых актов. Дисциплина «Нормативно-правовые основы в сфере 
образования» является частью общепрофессионального модуля и наце-
лена на подготовку студентов к преподавательской деятельности, фор-
мирование правового сознания современного педагога. Факультатив 
«Повышение уровня правосознания граждан и популяризации антикор-
рупционных стандартов поведения» развивает способности определять 
круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. Цель разработанного нами спецкурса «Основы  
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профилактики правонарушений несовершеннолетних» ориентирована 
на формирование профессиональных знаний, умений и навыков в осу-
ществлении комплекса мероприятий по социальной защите обучаю-
щихся из числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в образовательной организации и по месту жительства; 
в создании условий для их социально-психологической реабилитации 
и адаптации, в устранении влияния криминальной или социально небла-
гополучной среды и др. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов, студен-
ты должны закрепить навыки применения профессиональных обязан-
ностей по решению проблем и ситуаций правовой направленности, что 
оптимизирует процесс погружения в профессиональную среду. 

С целью применения практико-ориентированного подхода к изу-
чению спецкурса мы до изучения темы «Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав» провели блиц-опрос, состоящий 
из нескольких вопросов: «Какие документы защищают права несо-
вершеннолетних, что такое Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (далее – КДН и ЗП), где они организуются, каковы 
их полномочия?» Студенты, участвующие в опросе, – слушатели наше-
го спецкурса (2 курс бакалавриата по профилю «Психология и педагоги-
ка образования»), за исключением первого вопроса неуверенно отвеча-
ли на все вопросы и показали очень низкие знания о деятельности этой 
организации. Фиксирование в баллах не проводилось. Лишь только двое 
из 16 знали о ней и могли сформулировать ее социальную, педагогиче-
скую и психологическую функции. 

Далее мы углубленно исследовали деятельность КДН и ЗП, кото-
рая входит в управленческую муниципальную систему профилакти-
ки и выполняет правозащитную функцию. Ее задача – организация 
работы по ранней профилактике социального неблагополучия семей, 
по предупреждению безнадзорности и правонарушений в среде несовер-
шеннолетних; охрана их прав; координация государственных органов 
и общественных организаций по указанным вопросам; рассмотрение дел 
о правонарушениях несовершеннолетних и проведение воспитательной 
работы с ними; внедрение новых форм, методов работы и взаимодействия 
государственных и общественных, а также некоммерческих организаций 
в сфере решения проблем детского и семейного неблагополучия. 

На практике они решаются через использование следующих методов 
социально-педагогических действий, с некоторыми из которых студен-
ты уже знакомы в результате изучения социально-гуманитарных, обще-
профессиональных, психологических дисциплин и дисциплин профиль-
ной направленности:
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 − диагностика исходной ситуации участника социально-педагогическо-
го действия на основе опроса родителей, ознакомления с характери-
стиками из учебной организации и иных учреждений (признаки асо-
циального поведения, условия семейного воспитания, возможности 
микросоциума);

 − изучение личностных параметров объекта воспитания на основе 
наблюдения, биографического метода, тестовых методик и т.д.;

 − воздействие на сознание и подсознание через убеждение, внушение, 
пример; 

 − моделирование и организация воспитательных воздействий и воспи-
тывающих ситуаций на основе технологий правового просвещения, 
активного вовлечения в социально ценностную деятельность, контро-
ля деятельности и поведения через постановку на учет, поддержки 
положительных проявлений и пр.;

 − использование тестирования состояния и свойств личности (методики 
Г. Айзенка, Д. Рассела, А.М. Прихожан и др.).
Предметом для обсуждения на практических занятиях со студентами 

могут стать кейсовые ситуации, связанные с защитой прав и законных 
интересов несовершеннолетнего, зафиксированных в «Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации», в статьях 
которого четко прописаны функции КДН и ЗП и административная 
ответственность несовершеннолетних, вступающих в конфликт с зако-
ном при нарушениях антиалкогольного и антинаркотического законода-
тельства (ст. 6.8, 6.9, 20–22); занятии проституцией (ст. 6.11), бродяжни-
честве (ст. 5.35), мелком хулиганстве (ст. 20.1) (https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_34661/).

Методы креативного обучения стимулируют творческое восприятие 
студентов при освоении учебного материала и включают ряд когни- 
тивно-ориентированных технологий.

Например, А.Г. Болелова предлагает применять сase-study-техноло-
гию через правоприменительное осмысление реальной ситуации, что 
позволит студентам проецировать когнитивные навыки, полученные 
в процессе обучения, на новые ситуации и проблемы [1].

Т.Л. Калачева, Н.С. Махарадзе, О.П. Попова и др. актуализируют 
использование самотестирования в качестве метода, закрепляющего 
правовые знания [13].

Креативный потенциал также имеют игровые технологии в процессе 
становления правовой компетентности [11], а также круглые столы [3].

В условиях современного российского общества становится актуаль-
ной подготовка сотрудников превентивной системы, она должна носить 
профессиональный психолого-педагогической характер, а именно  
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развивать и совершенствовать знания: законодательства о правах ребен-
ка; особенностей психологии подростка и применения психолого-педа-
гогических технологий при адресной работе с ним; способов взаимо-
действия/коммуникации/сотрудничества; представлений о конфликтах 
и способах их разрешения и создания благоприятной атмосферы в кол-
лективе / среде / месте жительства; принципов работы с родителями, 
психологических особенностей детско-родительских отношений; основ 
конструктивного взаимодействия с общественными и государственны-
ми организациями, социальными группами.

При анализе деятельности КДН и ЗП, психолого-педагогических 
средств, форм и методов влияния на несовершеннолетних, в том числе 
их эффективность, было вскрыта масса проблем. Примером являются 
неточности в регламентации, порядке и методе отбора членов комиссии, 
их компетенциях [9].

Есть и положительное. Например, утверждены профессиональные 
стандарты «Специалист органа опеки и попечительства в отноше-
нии несовершеннолетних», профессиональная деятельность которого 
заключается в предупреждении нарушений, защите прав детей, их соци-
альных гарантий, контроль деятельности опекунов и попечителей, 
и «Специалист по работе с семьей» – выявление, организация и адрес-
ная помощь разным типам семей с детьми. 

После изучения темы нами было проведено тестирование по моди-
фицированной методике Е.Н. Дроновой и А.В. Мыльниковой с выбо-
ром ответа из предложенных вариантов [4]. При обработке результатов 
мы выявили, что студенты, ознакомившись с законодательством РФ 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, освоили признаки безнадзорности; особенности семей, находя-
щихся в социально опасном положении; показатели антиобщественных 
действий; компоненты профилактической работы; меры профилактики 
и задачи деятельности КДН и ЗП. Нами определен процент выполнения 
тестовых заданий на «отлично», что соответствует в процентном соот-
ношении выше 80%. 

В результате проведенного нами исследования можно сделать сле-
дующие выводы: когнитивная компонента в становлении правовой 
компетентности бакалавров психолого-педагогического образования 
играет важную роль и объединяет исторические, концептуальные, 
терминологические, практико-ориентированные, профессиональные 
и другие знания; модульное проектирование изучения дисциплин 
нормативно-правовой направленности нацелено на закрепление про-
фессиональных знаний и навыков их применения при выполнении обя-
занностей по решению проблем и ситуаций правовой направленности 
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в различных сферах жизнедеятельности; разработка и использование 
креативных педагогических технологий творческого взаимодействия, 
сотрудничества, диалога и т.д. нацеливает на реализацию компетент-
ностного подхода при развитии правовой компетентности бакалавров 
психолого-педагогического образования и обеспечивает трансформа-
цию содержания обучения, ориентированного на профессиональные 
действия и поступки.
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Обоснование  
педагогической модели формирования 
регионально ориентированной 
коммуникативной компетенции 
иностранных обучающихся 
подготовительного отделения в вузе

В статье представлено теоретическое основание построения педаго-
гической модели формирования регионально ориентированной комму-
никативной компетенции иностранных обучающихся подготовительного 
отделения. Рассмотрено педагогическое моделирование как метод научно- 
педагогического исследования. Кроме того, методика исследования вклю-
чает в  себя обобщение, анализ деятельности подготовительного отделе-
ния, а также документов, регламентирующих его работу, законодательства 
и  научной литературы по  смежным темам; методология включает в  себя 
компетентностный подход (В.И.  Байденко, А.А.  Вербицкий, И.А.  Зимняя, 
О.Е. Лебедева и др.), системный подход (С.И. Архангельский, Ю.К. Бабан-
ский, В.П.  Беспалько и  др.), личностно ориентированный подход в  обра-
зовании (Л.С.  Выготский, А.Н.  Леонтьев, В.Н.  Мясищев, С.Л.  Рубинштейн 
и  др.). Авторы выделили понятие «регионально ориентированная комму-
никативная компетенция иностранных обучающихся подготовительного 
отделения» и представили его структуру, которая включает в себя ряд дру-
гих компетенций подчиненного порядка. Подробное рассмотрение данной 
компетенции позволило учитывать особенности ее формирования в про-
цессе обучения иностранных граждан при построении педагогической 
модели. В рамках представленной модели выделены и обоснованы основ-
ные блоки и педагогические условия, необходимые для успешного форми-
рования названной компетенции.
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Justification of the pedagogical model  
of formation regionally oriented 
communicative competences  
of foreign students  
of preparatory department at the university

The article presents the  theoretical basis for constructing a  pedagogical 
model of the formation of a regionally oriented communicative competence 
of  foreign students of  the  preparatory department. Pedagogical modeling 
is  considered as  a  method of  scientific and pedagogical research. 
In  addition, the  research methodology includes generalization, analysis 
of  the  activities of  the  preparatory department, as  well as  documents 
regulating its work, legislation and scientific literature on  related topics; 
the  methodology includes a  competence-based approach (V.I.  Baydenko, 
A.A. Verbitsky, I.A. Zimnyaya, O.E. Lebedeva and others), a systematic approach 
(S.I. Arkhangelsky, Yu.K. Babansky, V.P. Bespalko, etc.), a personality-oriented 
approach in  education (L.S.  Vygotsky, A.N.  Leontiev, V.N.  Myasishchev, 
S.L.  Rubinstein, etc.). The  authors identified the  concept of  “regionally 
oriented communicative competence of  foreign students of  the preparatory 
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department” and presented its structure, which includes a number of  other 
competencies of  a  subordinate order. A more detailed consideration of  this 
competence made it  possible to  take into account the  peculiarities of  its 
formation in  the  process of  teaching foreign students when building 
a pedagogical model. Within the framework of the presented model, the main 
blocks and pedagogical conditions necessary for the  successful formation 
of the named competence are identified and substantiated.
Key words: pedagogical model, preparatory department, regionally oriented 
communicative competence, foreign students

CITATION: Khanmamedova K.O., Leifa A.V. Justification of  the  pedagogical 
model of  formation regionally oriented communicative competences 
of  foreign students of  preparatory department at  the  university. Pedagogy  
and Psychology of  Education. 2022. No.  4. Pp.  55–67. (In  Rus.). DOI: 
10.31862/2500-297X-2022-4-55-67

Одним из масштабных проектов государственной политики в сфере 
образования является национальный проект «Экспорт образования». 
В его задачи входят два направления: обеспечение глобальной конку-
рентоспособности российского образования и вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего обра-
зования; воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Россий-
ской Федерации, исторических и национально-культурных традиций1.

Поскольку обучение в большинстве вузов происходит на русском 
языке, к будущим студентам-иностранцам предъявляются требования 
знания русского языка на соответствующем уровне. При этом вузы, 
помимо вступительных испытаний, вправе самостоятельно устанавли-
вать, какой уровень языка необходим для поступления. Несомненно, 
этот факт вызывает затруднения при поступлении и обучении в россий-
ском вузе. Таким образом, чтобы избежать ряда проблем и облегчить 
языковую и социальную адаптацию будущих иностранных студентов, 
российские вузы организовали работу подготовительных отделений 
и факультетов.

Подготовительные отделения представляют собой довузовский этап 
обучения студентов-иностранцев, выполняющий важнейшую функцию 
формирования готовности абитуриентов к поступлению на образова-
тельные программы профессиональной подготовки в российском вузе. 

1 Национальный проект Образование. Минпросвещения России: Официальный сайт. 
URL: https://edu.gov.ru/national-project/
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Основой успешной подготовки является сформированность коммуни-
кативной компетенции. Вопросами формирования коммуникативной 
компетенции, в том числе иноязычной и регионально ориентирован-
ной, занимались Д. Хаймс, С.А. Арапова, Ж.Н. Шмелева, А.А. Сиву-
хин, А.А. Насырова и др. После анализа работ, посвященных изучению 
коммуникативной компетенции и компетентности, можно представить 
следующее определение. Коммуникативная компетенция – способность 
человека общаться в различных видах речевой деятельности, которая 
приобретается в условиях естественной коммуникации или в процес-
се специально организованного обучения [2]. Далее, в зависимости 
от направления исследования, авторы выделяют различные структур-
ные компоненты коммуникативной компетенции, однако в целом боль-
шинство выделяет две составляющие – это само по себе знание и уме-
ние применять полученные знания на практике. 

Россия граничит с 18 странами, а общая протяженность государ-
ственной границы составляет 60 932 км. Страны, непосредственно гра-
ничащие с Россией, обычно поддерживают связи в области экономики, 
политики, а также в сфере образования. Для вузов, которые находятся 
в пограничных регионах, возникает не только особая необходимость 
привлечения иностранных студентов, но и особая ответственность, 
если рассматривать на глобальном уровне национальной политики Рос-
сийской Федерации. Поэтому считаем целесообразным рассматривать 
именно коммуникативную компетенцию с учетом регионального аспек-
та. В научной литературе такую компетенцию называют регионально 
ориентированной.

«Регионально ориентированная коммуникативная компетенция, фор-
мируемая у иностранных обучающихся подготовительного отделения 
вуза, – это компетенция, которая является частью коммуникативной 
компетенции, включает в себя совокупность регионоведческих и соци-
окультурных знаний, речевых навыков и умений, позволяющих ино-
странному обучающемуся успешно решать различные задачи общения 
в сферах жизнедеятельности региона средствами иностранного языка, 
а также адаптироваться в новых социокультурных условиях» [1, с. 61].

Регионально ориентированная коммуникативная компетенция состо-
ит из ряда компонентов: регионально-языковая, регионально-речевая 
и регионально-социокультурная компетенции, которые указывают, 
во-первых, на необходимость формирования знаний русского языка 
с учетом региональных особенностей (лексики, грамматики, фонети-
ки и т.д.), во-вторых, на необходимость формирования умений и навы-
ков, позволяющих применять эти знания на практике в условиях дан-
ного региона (чтение, аудирование, говорение, письмо), и, в-третьих,  
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на необходимость формирования регионально-социокультурной компе-
тенции, предполагающей способность адаптироваться в новых социо- 
культурных условиях. Проблемой исследования является отсутствие 
системности в представлении о педагогической модели формирова-
ния рассматриваемой компетенции. С одной стороны, государствен-
ная политика направлена на популяризацию российского образования 
за рубежом, с другой – российские вузы недостаточно подготовлены для 
обучения иностранных студентов.

Целью данного исследования является обоснование педагогической 
модели формирования регионально ориентированной коммуникативной 
компетенции иностранных обучающихся подготовительного отделения. 

Задачи: изучить теоретические основы педагогического моделирова-
ния; определить цели и задачи педагогической модели формирования 
рассматриваемой компетенции; выделить основные блоки и схематич-
но представить педагогическую модель формирования представленной 
компетенции.

Предметом исследования научной статьи является педагогическое 
моделирование формирования регионально ориентированной коммуни-
кативной компетенции иностранных обучающихся подготовительного 
отделения.

Как уже упоминалось выше, региональные вузы, которые находят-
ся на границе с другими государствами, имеют особую заинтересован-
ность в привлечении иностранных граждан. Так, например, Амурский 
государственный университет (АмГУ) осуществляет подготовку ино-
странных обучающихся к поступлению в российский вуз. Большин-
ство обучающихся – молодые люди провинции Хэйлунцзян Китайской 
Народной Республики, поскольку регион, в котором находится универ-
ситет, имеет свои географические и культурно-исторические особен-
ности, связанные с территориальной близостью с данной провинцией 
КНР. Данные особенности отражаются на процессе обучения. Как пока-
зал опыт работы Подготовительного отделения для иностранных граж-
дан АмГУ, большинство иностранцев продолжают обучение в этом же 
вузе, либо в вузах Дальнего Востока, т.к. близость государств позволяет 
им быстрее адаптироваться не только к процессу обучения, но и к социо- 
культурной жизни в другой стране. Кроме того, ввиду территориальной 
близости в регионе проживает большое количество китайских граждан, 
кроме этого важным являются и климатические особенности. Таким 
образом, данное условие и регионально ориентированная коммуника-
тивная компетенция выступают факторами, способствующими более 
быстрому предметному общению. В этой связи регионально ориен-
тированная коммуникативная компетенция играет важную роль для 
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дальнейшего учебного процесса в условиях данного региона. Чтобы 
сформировать описываемую компетенцию, нами была предложена 
педагогическая модель.

Педагогическое моделирование имеет широкое распространение 
и описывается многими исследователями. В целом можно сказать, 
что модель представляет собой абстрактное системное представление 
структуры объекта исследования. В свою очередь, «моделирование – 
процесс создания, изучения и применения данной модели на практи-
ке» [4]. Учитывая накопленный исследовательский опыт, по мнению 
Г.П. Щедровицкого, педагогика нуждается в объединении большого 
количества знаний. Так, современные исследователи (П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов, С.В. Коновалов, и др.) все чаще обращаются в своей 
работе к педагогическому моделированию и проектированию.

Таким образом, педагогическое моделирование – метод научно-педа-
гогического исследования, который позволяет построить и схематично 
представить идеальный образец какого-либо процесса или механизма [6].

Предложенная нами педагогическая модель представляет собой сово-
купность взаимосвязанных блоков (рис. 1), которые выделены на осно-
вании положений педагогического моделирования, представленных 
А.Н. Дахиным. Они включают в себя необходимость методологического 
основания построения педагогической модели, постановку цели и задач, 
четкую взаимосвязь между элементами педагогической модели, прове-
дение педагогического эксперимента с определением оценки и интер-
претацией результатов [3].

Целевой блок позволяет поставить цель и задачи, а также определить 
взаимосвязь всех компонентов модели. Внешние факторы оказывают 
влияние на формирование целевого блока в представленной модели. 
К этим факторам относятся государственная политика в сфере обра-
зования, в частности национальный проект «Экспорт образования», 
о котором уже упоминалось выше, и «Требования к освоению допол-
нительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подго-
товку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профес-
сиональных образовательных программ на русском языке» – документ, 
регламентирующий деятельность подготовительных отделений. В тре-
бованиях указано, какими знаниями, умениями и навыками должен 
обладать иностранный обучающийся, окончив подготовительное отде-
ление, какие дисциплины должны входить в учебный план, в каком объ-
еме должны быть реализованы дисциплины и т.д.

Целью представленной модели является формирование регионально 
ориентированной коммуникативной компетенции иностранных обуча-
ющихся подготовительного отделения. Из вышеуказанной цели вытека-
ют следующие задачи:



Теория и методика 
профессионального 
образования

61

П
едагогика и психология образования. 2022. №

 4
Целевой блок

Цель: формирование регионально ориентированной коммуникативной компетенции у иностранных обучающихся подготовительного отделения

Задачи: 1) сформировать регионально-языковую компетенцию у иностранных обучающихся подготовительного отделения;
2) сформировать регионально-речевую компетенцию у иностранных обучающихся подготовительного отделения;
3) сформировать регионально-социокультурную компетенцию у иностранных обучающихся подготовительного отделения

Методологический блок Теоретические подходы

Содержательный блок
Содержание формирования регионально ориентированной коммуникативной компетенции иностранных обучающихся подготовительного отделения

Технологический блок Организационно-процессуальный аспект
Ф о р м ы о б у ч е н и я: аудиторная, внеаудиторная, групповая
М е т о д ы и с р е д с т в а: интерактивный метод, ИКТ, в том числе дистанционные средства обучения, аудиовизуальные средства

Педагогические условия
1. Включение в учебный курс регионально-языковых, регионально-речевых и регионально-социокультурных дидактических единиц
2. Интеграция аудиторных и внеаудиторных занятий в учебном процессе на основе междисциплинарных связей
3. Использование интерактивных методов и средств ИКТ в процессе обучения
4. Формирование положительного имиджа региона у иностранных учащихся с учетом специфики географического положения и истории Амурской области в рамках внеаудиторной работы
5. Подготовка профессорско-преподавательского состава вуза, работающего на подготовительном отделении, создание благоприятного психологического климата, а также условий,

способствующих личностному и профессиональному росту обучающихся

Государственная политика в сфере
образования: «Экспорт образования» [8]

«Требования к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке»

Коммуникативный Компетентностный Личностно-ориентированный Социокультурный Межкультурный

П р е д м е т н ы й а с п е к т: включение
в учебный процесс дидактических единиц,
отражающих специфику региона

П р о ц е с с у а л ь н ы й: формирование навыков общения
в рамках учебного процесса и внеаудиторной работы на основе
знаний о регионе

М о т и в а ц и о н н о - ц е н н о с т н ы й: формирование
толерантного отношения к культуре другой страны
и положительного отношения к региону

Диагностико-контролирующий блок Критерии сформированности компетенции

Критерий сформированности
регионально-языковой компетенции

Критерий сформированности
регионально-речевой компетенции

Критерий сформированности
регионально-социокультурной компетенции

Уровни сформированности компетенции

Низкий Средний Высокий

Р е з у л ь т а т: сформированная регионально ориентированная коммуникативная компетенция иностранных обучающихся подготовительного отделения

Рис. 1. Педагогическая модель формирования регионально ориентированной коммуникативной компетенции иностранных 
обучающихся подготовительного отделения
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1) сформировать регионально-языковую компетенцию у иностран-
ных обучающихся подготовительного отделения; 

2) сформировать регионально-речевую компетенцию у иностранных 
обучающихся подготовительного отделения; 

3) сформировать регионально-социокультурную компетенцию у ино-
странных обучающихся подготовительного отделения.

Поскольку все выделенные в модели блоки взаимосвязаны, реали-
зовать поставленную цель и задачи помогает методологический блок. 
Он включает в себя теоретические подходы, направленные на форми-
рование необходимой компетенции. При выделении подходов мы руко-
водствовались логикой нашего исследования, при этом каждый подход 
направлен на достижение цели и решение задач модели.

Компетентностный подход, по мнению Е.Я. Коган, А.Г. Бермуса 
и Д.А. Иванова, способствует подготовке иностранного обучающегося 
к поступлению в российский вуз, приобретению необходимых для этого 
знаний, умений и навыков. Речь идет о формировании конкретных уме-
ний, при обучении на подготовительном отделении иностранцы должны 
получить не только знания, но и научиться их применять на практике. 
В частности, продемонстрировать свои знания и умения на вступитель-
ных испытаниях при поступлении в российский вуз.

Коммуникативный подход является основополагающим в изучении 
иностранного языка, а русский язык является иностранным для обу-
чающихся подготовительного отделения. Многие авторы, такие как 
Б.В. Беляев, И.Л. Бим, Г.Е. Ведель, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, Е.И. Пас-
сов, Б.В. Царькова и др., применяют его в своих исследованиях. Цель 
этого подхода – сформировать коммуникативную компетенцию, иначе 
говоря, научить обучающихся свободно общаться на изучаемом языке. 
Это означает не только изучить язык, но и научиться его применять. Для 
этого на занятиях моделируются различные ситуации общения, в рамках 
которых обучающиеся учатся применять полученные знания. Нередко 
у обучающихся возникают проблемы именно на данном этапе, когда они 
свободно переводят письменные тексты или даже воспринимают инфор-
мацию на слух, однако в ситуациях «живого» общения испытывают дис-
комфорт и не сразу могут дать устный ответ или вступить в коммуни-
кацию самостоятельно. Чтобы исправить подобные случаи, необходимо 
в своей работе использовать личностно-ориентированный подход.

Личностно-ориентированный подход, c точки зрения исследований 
В.В. Серикова, Е.Н. Степанова и др., предполагает учет индивидуаль-
ных особенностей каждого обучающегося и их способностей. Приме-
нение данного подхода позволит найти подходящие методы и способы 
обучения конкретной личности. Так, например, при формировании учеб-
ных групп на подготовительном отделении проводится тест входящего 
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контроля, а также собеседование с каждым обучающимся, что позволяет 
сформировать группы, в которых будут учиться иностранцы, облада-
ющие примерно одинаковыми данными. Также на первых этапах обу-
чения преподаватели отмечают, как справляется с материалом тот или 
иной обучающийся. При выявлении несоответствия уровня способно-
стей одного или нескольких обучающихся, может быть принято решение 
о переводе «отстающих» студентов в группу, где у обучающихся уро-
вень знаний ниже. Данный подход предполагает личное участие препо-
давателей в процессе обучения отдельно взятого студента. Кроме того, 
выполнение упражнений и заданий с личными примерами вызывают 
особый интерес и вовлеченность обучающихся, что способствует более 
быстрому запоминанию информации и закреплению навыков.

Социокультурный подход, автором которого является П. Сорокин, 
включает в себя развитие качеств личности иностранных обучающих-
ся посредством ознакомления с культурной и историей нашей страны, 
в частности культурой, историей и особенностями региона, в котором 
они обучаются. С культурными особенностями иностранные обучаю-
щиеся знакомятся как в процессе учебных занятий на уроках русского 
языка и других предметов, так и во время внеаудиторной работы. Кроме 
того, иностранные обучающиеся попадают в новую социокультурную 
среду не только в рамках учебного заведения, но и во время самостоя-
тельного проведения досуга.

Межкультурный подход, рассматриваемый в работах Н.Г. Соловье-
вой, Г.А. Масликовой, направлен на то, чтобы научить иностранных 
обучающихся общаться с носителями языка, учитывая особенности 
культуры и традиций страны и региона изучаемого языка. Межкультур-
ный подход основан на сопоставлении культур разных стран, поскольку 
именно при сопоставлении можно обнаружить характерные особенно-
сти. Изучая культуру другой страны, обучающиеся не только расши-
ряют свой кругозор, но и учатся быть толерантными, а также понимать 
носителей изучаемого языка.

Кроме имеющейся цели и задач, а также теоретических подходов 
в модели, необходимо понимать, какие элементы будет включать в себя 
процесс обучения. Отразить данные элементы позволяет содержа-
тельный блок, представляющий непосредственно процесс формирова-
ния компетенции и полностью адаптированный под цель. Он включа-
ет в себя предметный, процессуальный и мотивационно-ценностный 
аспекты. Предметный аспект выражен дидактическими единицами, 
которые отражают географию, особенности коммуникации, особую 
культуру, традиции региона и т.д. То есть это те знания, которые необ-
ходимо передать обучающимся. Умение применять полученные знания 
в условиях реального общения отражается в процессуальном аспекте.  
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Мотивационно-ценностный аспект включает в себя формирование 
не просто толерантного отношения к другой культуре, но также поло-
жительного отношения к региону, что способствует привлечению боль-
шего числа иностранных обучающихся. Данные аспекты выделены 
в соответствии с компетентностным подходом, который, по мнению 
А.Г. Бермуса и А.В. Хуторского, включает в себя не просто знания 
и умения, но и способность к творческой деятельности и ценностному 
отношению, а также в соответствии с компонентами выделенной нами 
компетенции.

Технологический блок включает в себя: формы, методы и средства 
обучения, посредством которых реализуется содержательный блок. 
В качестве форм обучения предполагается применение аудиторных 
занятий, внеаудиторных форм и групповых, что позволит иностранным 
обучающимся успешно освоить коммуникативные навыки. Формирова-
нию коммуникативных навыков уделяется большое внимание, поэтому 
по мере возрастания исследовательского интереса к данному направле-
нию возникают новые методы и средства достижения данной цели.

Интерактивный метод, информационные и коммуникационные техно-
логии (ИКТ), в том числе дистанционные средства обучения, аудиови-
зуальные средства, сегодня приобрели особую значимость. В современ-
ных условиях у иностранных обучающихся появляется дополнительная 
возможность изучения языков, а также получения образования в любом 
вузе мира. Данные технические возможности не только помогают фор-
мировать необходимые компетенции, но и в целом способствуют про-
движению российского образования за рубежом. Применение ауди-
овизуальных средств и интерактивного метода также обеспечивает 
наиболее успешный результат в формировании конкретных компетен-
ций, поскольку эти средства одновременно активизируют различные 
способы восприятия информации.

Применение представленных методов и средств необходимо сочетать 
со следющими педагогическими условиями:

1) включение в учебный курс регионально-языковых, регионально- 
речевых и регионально-социокультурных дидактических единиц;

2) интеграция аудиторных и внеаудиторных занятий в учебном про-
цессе на основе междисциплинарных связей;

3) использование интерактивных методов и средств ИКТ в процессе 
обучения;

4) формирование положительного имиджа региона у иностранных 
учащихся с учетом специфики географического положения и истории 
данного региона России в рамках внеаудиторной работы;

5) подготовка профессорско-преподавательского состава вуза, рабо-
тающего на подготовительном отделении, создание благоприятного 
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психологического климата, а также условий, способствующих личност-
ному и профессиональному росту обучающихся.

Диагностико-контролирующий блок необходим для того, чтобы 
и в процессе формирования компетенции, и в конечном итоге можно 
было проанализировать и оценить полученные результаты.

Оценить сформированность представленной компетенции можно, 
основываясь на данных шкалы Совета Европы [5], а также в соответ-
ствии с требованиями к первому и второму сертификационному уров-
ням владения русским языком как иностранным с учетом регионального 
аспекта. Таким образом, нами были выделены следующие уровни: «низ-
кий», «средний», «высокий». Стоит отметить, что так или иначе каждый 
уровень предполагает, что иностранный обучающийся владеет соответ-
ствующими навыками чтения, аудирования, устной и письменной речи.

«Низкий уровень» указывает на способность иностранного обуча-
ющегося подготовительного отделения выполнять задачи простого 
обмена информацией по определенному кругу тем. На данном уровне 
иностранный обучающийся умеет формулировать вопросы, понимать 
содержание задаваемых вопросов и давать на них ответ, при этом в его 
лексическом запасе присутствуют слова, которые характерны для дан-
ного региона.

Сформированность компетенции на «среднем уровне» предполага-
ет владение иностранным обучающимся подготовительного отделения 
основной информацией о специфике географического положения реги-
она, его истории и культурных особенностях. Также иностранный обу-
чающийся способен достаточно быстро включаться в коммуникацию, 
самостоятельно инициировать разговор на различные темы.

Владея «высоким уровнем», иностранный обучающийся подготови-
тельного отделения способен не только участвовать в обсуждении осо-
бенностей экономики, географии, истории, культуры региона и т.д., но 
и выражать свою точку зрения по данным вопросам. Кроме того, ино-
странный обучающийся владеет информацией о специфике традиций 
данного региона, способен воспринимать устное и письменное сообще-
ние на неограниченное количество тем.

Педагогическое моделирование позволяет наиболее четко предста-
вить структуру изучаемого объекта, его связи с внешними факторами, 
обобщить исследовательский опыт в данной области, добавить необ-
ходимые в конкретной ситуации элементы, дает представление о них, 
а также является своего рода инструкцией для преподавателей. Таким 
образом, педагогическая модель выступает не только теоретическим 
конструктом, но и инструментом реализации конкретной педагогиче-
ской цели. Представленная педагогическая модель является целостной 
системой, включающей в себя взаимосвязанные элементы, которые 
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представляют собой намеченные цель и задачи, методы и средства, кор-
релирующие с ними педагогические условия, необходимые для дости-
жения поставленной цели, способы оценки промежуточного и итогово-
го результата и непосредственно сам ожидаемый результат. Авторская 
модель составлена с учетом национальной политики государства, осо-
бенностей работы с иностранными обучающимися, а также с учетом 
региональных особенностей, отражающихся на процессе обучения.
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Развитие понятия социальный интеллект 
в разрезе отраслей научного знания

В статье рассматривается развитие научных представлений о социаль-
ном интеллекте как междисциплинарном понятии. Целью исследования 
является определение значения социального интеллекта как разновид-
ности общего интеллекта, как средства социального познания, выявление 
потребности в  расширении исследования социального интеллекта в  пси-
хологии. Материалом исследования послужили научные источники по про-
блеме исследования. Рассмотрены категории познания в  целом и  соци-
ального познания в частности. Определено, что интеллект (как общий, так 
и  социальный) является инструментом, с  помощью которого осуществля-
ется познавательная деятельность и то, каким образом человек как субъ-
ект познания проявляет себя в  социальной познавательной активности. 
Рассмотрен исторический и методологический контекст развития понятия 
«социальный интеллект» и его место в познавательной деятельности, опре-
делена сущность социального интеллекта с позиции изучающих его наук: 
философии, социологии и  психологии. Выявлена актуальная потребность 
в расширении изучения феномена социального интеллекта в педагогиче-
ской психологии. 
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Development  
of the concept of social intelligence 
in various branches of scientific knowledge

The article discusses the  development of  scientific ideas about social 
intelligence as  an  interdisciplinary concept. The  purpose of  the  study is 
to  determine the  value of  social intelligence as  a  variety of  general 
intelligence, as a means of social cognition, to  identify the need to expand 
the  study of  social intelligence in  psychology. The  research material was 
scientific sources on  the  research problem. The  methods employed were 
analysis, synthesis, generalization of the results of a study on the study and 
disclosure of the concept of social intelligence in various fields of scientific 
knowledge. The  categories of  cognition in  general and social cognition 
in particular are considered. It has been determined that the  intellect (both 
general and social) is a tool by which cognitive activity is carried out, and how 
a person, as a subject of cognition, manifests themselves in social cognitive 
activity. The  historical and methodological context of  the  development 
of  the  concept of  “social intelligence” and its place in  cognitive activity 
are considered, the  essence of  social intelligence is  determined from 
the  standpoint of  the  sciences studying  it: philosophy, sociology and 
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psychology. The  topical need for expanding the  study of  the  phenomenon 
of social intelligence in educational psychology is revealed.
Key words: pedagogical social intelligence, social cognition, social 
environment, social competence, effective communication, self-knowledge, 
social interaction, interpersonal relationships
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in  various branches of  scientific knowledge. Pedagogy and Psychology 
of  Education. 2022. No.  4. Pp.  68–89. (In  Rus.). DOI: 10.31862/2500-297X-
2022-4-68-89

Введение

Развитый социальный интеллект в современном мире становится пре-
диктором успеха во многих жизненных сферах, с чем связана актуаль-
ность исследований социального интеллекта и социального познания.

Современные условия требует от человека развитого социального 
интеллекта в любой области, а также ставят вопрос о личности и соци-
альном интеллекте того, кто является проводником знаний и активно 
влияет на процесс формирования социального интеллекта, в частности, 
педагога.

Предметом изучения в большинстве теоретических исследований 
являются особенности, содержание и структура социального интеллек-
та. В научном поле исследуются взаимосвязи социального интеллекта 
и отдельных его компонентов с особенностями взаимодействия инди-
вида в социуме, изучаются смежные понятия для определения наиболее 
полного понятийного аппарата в рамках социального интеллекта.

Важность изучения социального интеллекта объясняется следующи-
ми причинами.

1. Социальный интеллект – это основа для развития остальных форм 
интеллекта [10].

2. Развитый социальный интеллект способствует успешной профес-
сиональной и личностной самореализации, в частности, в субъект-субъ-
ектных отношениях [15; 21].

3. Социальный интеллект является элементом творчества, посколь-
ку умение продвигать идею в обществе не менее важно, чем создание 
самой идеи [28].

4. Изучение социального интеллекта способствует расширению рамок 
когнитивизма и представлению человека как «когнитивно-эмоциональ-
ного существа» [30].
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История эволюции понятия «социальный интеллект» в различных 
отраслях знания и взглядах на данный феномен в философии, социоло-
гии и психологии, а также основные социологические и психологиче-
ские концепции социального интеллекта предопределили его междис-
циплинарный характер, представляя интерес с научно-исторической, 
общекультурной и методологической точек зрения, а также для рас-
ширения научного поля междисциплинарных и прикладных иссле-
дований, направленных на изучение различных аспектов взаимодей-
ствия людей в профессиональной деятельности, прежде всего, в рамках  
субъект-субъектных отношений, в частности, в педагогическом обще-
нии, где социальный интеллект играет ведущую роль во взаимодей-
ствии с окружающими людьми.

Цель, методы и материалы исследования

Целью исследования является определение значения социального 
интеллекта как разновидности общего интеллекта, как средства соци-
ального познания, выявление потребности в расширении исследования 
социального интеллекта в психологии. Предметом данного теоретиче-
ского исследования являются особенности изучения социального интел-
лекта, а объектом – научное поле исследований общества, взаимосвязи 
социального и интеллекта, взаимодействия человека в социуме, а также 
смежных понятий, как наиболее полного понятийного аппарата для 
определения социального интеллекта.

Материалом исследования послужили научные источники, посвящен-
ные изучению и раскрытию понятия социальный интеллект в различных 
областях научного знания. В качестве методов выступили анализ, син-
тез, обобщение результатов исследования. 

В качестве гипотез исследования выдвинуты следующие утверждения.
1. Социальный интеллект является междисциплинарным понятием 

и его уникальность состоит в том, что большинство методологических 
основ подходит для его исследования.

2. Изучение социального интеллекта имеет большую значимость для 
педагогической психологии.

Для проверки гипотез рассматривается история развития понятия 
«социальный интеллект» по отраслям знания и взглядов на данный фено-
мен в философии, социологии и психологии, а также основные социоло-
гические и психологические концепции социального интеллекта.

Результаты исследования могут представлять интерес с научно-исто-
рической, общекультурной и методологической точек зрения, а также 
для расширения научного поля междисциплинарных и прикладных 
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исследований, направленных на изучение различных аспектов взаимо-
действия людей в профессиональной деятельности, в частности, педаго-
гической профессии.

Результаты исследования и их обсуждение

Социальный интеллект  
как инструмент социального познания

Взаимодействие человека с миром отображается в сознании и опре-
деляется им. Социальное взаимодействие определяется социальным 
познанием, руководящую роль в котором выполняет социальный 
интеллект. 

Сутью познавательного отношения к миру является адекватное вос-
произведение действительности, которое позволяет человеку ориен-
тироваться в окружающем мире. Познавательное отношение к дей-
ствительности – это одна из незаменимых частей системы отношений 
человека с миром. При этом сама возможность адекватного воспроизве-
дения реальности (как и степень этой адекватности) является мировоз-
зренческой проблемой.

Процесс познания тесно вплетен в ткань любой человеческой жизни. 
Результатом познавательной деятельности человека является знание. 
Однако на определенном этапе развития человеческого общества позна-
ние становится особой формой духовного производства – научно-тео-
ретической деятельностью. Ее результатом является построение особой 
научной картины мира, которая отличается от картины мира, формиру-
ющейся в обыденном сознании. И на научно-теоретическое, и на обы-
денное познание влияют, помимо познавательных, и другие процессы, 
происходящие во внутреннем мире человека, такие как эмоции, воле-
вые устремления, процессы запоминания и забывания. Помимо этого, 
знание, полученное в процессе познавательной деятельности, не сво-
бодно от влияния убеждений и заблуждений человека, его верований 
и иллюзий. В связи с этим встает вопрос о том, способен ли человек 
в ходе познавательной деятельности выработать такие знания, которые 
будут адекватно воспроизводить действительность, а также об основа-
ниях и критериях познавательной деятельности. Эти вопросы составля-
ют мировоззренческую природу философского анализа познания [19].

Социальное познание является разновидностью познавательной дея-
тельности. Процесс социального познания можно определить как иссле-
дование субъектом вопросов о природе социальной реальности, целях 
и смыслах человеческой деятельности и способах социального творче-
ства [13].
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Социальное познание обладает некоторыми особенностями, связан-
ными со спецификой исследования.

1. В качестве объекта социального познания выступает общество, 
которое является одновременно и субъектом этого вида познания. Субъ-
ектность объекта изучения делает его познание более сложным, чем 
познание неодушевленных, природных объектов. 

2. Общественные отношения представлены как на макроуровне (мате-
риальные, политические, социальные и духовные отношения), так 
и на микроуровне (на уровне связей и отношений между отдельными 
индивидами) и очень тесно переплетены между собой. 

3. Социальное познание, в частности, определенные знания об обще-
стве, передаются из поколения в поколение, и каждое поколение исполь-
зует их при изучении социума. При этом знания, накопленные в пре-
дыдущие периоды человеческой истории, не теряют своей ценности 
со временем (в отличие, например, от знаний естественно-научных).

4. Помимо индивидуального сознания, объектом социального позна-
ния является общественно-средовое сознание. Изучение коллективных 
форм сознания осложняется тем, что индивид часто не осознает не толь-
ко наличие у него этого сознания, но и свою принадлежность к тому или 
иному классу (сословию, касте и т.д.). 

5. Социальное познание связано с практической деятельностью 
людей через формирование мировоззрения человека, ориентирование 
его в сложной сети общественной жизни, помощь в поиске своего места 
в обществе.

Социальное познание осуществляется на эмпирическом и теоретиче-
ском уровне.

Социальное познание гетерогенно, т.е. включает в себя различные 
формы познания: философское, социологическое, правовое, политоло-
гическое, историческое и т.д. 

Интеллект в философии понимается в общем смысле как способность 
мыслить, а с точки зрения гносеологии определяется как способность 
к опосредованному, абстрактному познанию, противостоящая непо-
средственным видам познания – чувственному и интуитивному [27]. 
Таким образом, интеллект является базой и инструментом познаватель-
ной деятельности, в том числе – социального познания. 

С философской точки зрения интеллект выступает результатом раз-
вития человеческой психики и формирования рационального познания 
в процессе практической деятельности и социальной адаптации, реа-
лизуя функции познания, адаптации, коммуникации, проектирования, 
прогнозирования, а также конструктивно-творческую и ряд других 
функций. 
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Д.А. Ростовых, основываясь на анализе философской литерату-
ры, выделяет три способа понимания социального интеллекта в фи- 
лософии: 

 − социальность может быть понята как общая характеристика челове-
ческого интеллекта вообще, т.к. она является порождением человече-
ской культуры и не может развиваться вне рамок общества;

 − социальный интеллект может быть определен как тип мышления 
и взаимодействия социального разума и социального рассудка в усло-
виях конкретного типа культуры;

 − под социальным интеллектом может пониматься система функцио-
нирующих индивидуальных интеллектов, которые объединены для 
решения общей социальной задачи [25].
Наиболее широкое распространение в науках, изучающих социаль-

ный интеллект (прежде всего, в психологии и социологии), получила 
трактовка понятия социального интеллекта как способности к социаль-
ному познанию. 

Таким образом, вступая в социальные взаимодействия, человек реа-
лизует свою социальную познавательную активность, познавая себя, 
общество, и осуществляет этот процесс посредством, в частности, соци-
ального интеллекта. В связи с этим, изучение социального интеллекта 
значимо и актуально для современного общества.

Изучение социального познания в философии

К теме социального интеллекта обращаются философы на протяже-
нии каждой исторической эпохи, изучая отношение к познанию чело-
веком себя и общества, и общественных явлений, и взаимодействий. 
Философские предпосылки изучения социального интеллекта формиру-
ются еще в эпоху Античности. 

Платон понимал самопознание как социальный процесс. Для выра-
жения своих мыслей Платон использует диалог между философами. 
В ходе одного из таких диалогов Платон устами одного из собеседников 
Сократа говорит о том, что легче рассуждать с тем собеседником, кото-
рый беседует мирно и без раздражения. В этих словах мы видим одну 
из составляющих эмоционального интеллекта – способность контроли-
ровать свои эмоции в процессе познания.

Можно отметить, что в платоновском диалоге предмет познания 
является социальным, метод его исследования также имеет социальную 
специфику (метод сократической беседы), форма познания – при облег-
чающем влиянии эмоционального интеллекта – также имеет характер 
определенной социальной способности. 
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Платон развивал идеи о том, что мудрость, добродетель и рассуди-
тельность – это важнейшие блага человечества, от которых зависит 
качество жизни людей. Эти идеи стали основанием для развития психо-
логического конструкта «эмоциональный интеллект».

Аристотель рассматривал внутренние качества человека, которые 
на сегодняшний день можно соотнести с элементами структуры соци-
ального интеллекта. Философ относил такие качества к «дианоэтиче-
ским добродетелям»: наука, разум, мудрость, практичность, рассуди-
тельность, проницательность, осмысленность, изобретательность.

В трактате Аристотеля «О душе» поднимаются вопросы нравствен-
ности, морали, эмоций, чувств, сопереживания и сочувствия, этот труд 
представляет ценность для изучения социального интеллекта. 

Предпосылки к изучению социального интеллекта продолжились 
в эпоху Нового времени.

Ф. Бэкон отмечал, что знание и могущество человека совпадают. 
Однако могущество дает только истинное знание. Ему препятствуют 
«призраки», от которых каждому человеку следует освободиться:

1) «призраки пещеры» – заблуждения, которые навязываются челове-
ку его окружением, средой; 

2) «призраки театра» – заблуждения, которые возникают в результате 
восприятия неверных идей, философских концепций;

3) «призраки рода» – заблуждения, находящиеся в глубине личности 
человека, в его страстях;

4) «призраки рынка» – вытекающие из особенностей общения 
между людьми, неверного обмена словами или их неправильного упо-
требления. 

Ф. Бэконом были развиты платоновские идеи о заблуждениях в про-
цессе познания. Все «призраки» возникают в процессе общения людей 
и их совместной деятельности, т.е. являются ошибками социального 
мышления, ложными социальными стереотипами [4].

Р. Декарт также уделял внимание вопросам, которые сейчас иссле-
дуются в рамках изучения социального интеллекта. Согласно Р. Де- 
карту, познающий субъект и метод являются важными элементами 
познавательного процесса. Познающий субъект – это Я исследовате-
ля. Знаменитое высказывание Сogito ergo sum («Мыслю, следователь-
но, существую») интерпретируется современными последователями 
Декарта как самосознание, осознание собственного существа, сосре-
доточение на собственном внимании, мышлении. Сущность рефлек-
сивных способностей интеллекта как одного из уровней социального 
интеллекта и есть проницательное сознание действий собственного 
мышления [9].
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Д. Локк впервые сформулировал идеи о социальном интеллекте – 
ввел понятие «практический разум». Это разум, который позволяет 
регулировать поведение людей в их социальной среде, сохраняя удо-
вольствие от пребывания в ней. 

Д. Локк разделяет людей на два типа по принципу выделения их спо-
соба познания: 

1) люди, которые редко рассуждают; они склонны поступать на осно-
ве примеров из их окружающей среды: семейных, религиозных; 

2) люди, искренне следующие разуму; обладают отдаленностью 
от точки зрения других людей, они склонны к самомнению [16].

Д. Локк отмечает, что среди них нет идеального типа и оба имеют 
недостатки. Но в процессе воспитания возможно избавление от этих 
недостатков. Таким образом, Д. Локк указывает на выявленную в буду-
щем важность развития социального интеллекта с помощью окружаю-
щей среды [Там же].

Согласно И. Канту, сознание – это социальное и общечеловеческое 
образование. Индивидуальное знание рассматривается философом как 
приобщение к всемирно-историческому потоку знания через систему 
категорий и понятий [14]. 

И. Кант определил так называемые «Философские максимы Нового 
времени»: всегда мыслить в согласии с самим собой (принцип после-
довательного образа мышления); думать самому (негативный принцип 
образа мыслей, свободного от принуждения); мыслить себя на месте 
любого другого (положительный принцип широкого образа мышления, 
сообразующегося с понятиями других) [Там же].

В кантианской философии существуют предпосылки для разработки 
способности к прогнозированию поведения людей как важной состав-
ляющей социального интеллекта и принципы воспитания мудрого соци-
ального мышления.

К. Маркс указывал на невозможность понять самого себя без обще-
ния с другими людьми. Концепция А.Н. Леонтьева, оказавшая значи-
тельное влияние на изучение социального интеллекта в отечественной 
психологии, во многом базируется на идеях, высказанных в работах 
К. Маркса [31].

Таким образом, мы обнаружили основы структуры социального 
интеллекта в древнейших источниках философского знания, рассмо-
трели соображения мыслителей о важности рефлексии, самопознания и 
о том, что на формирование социального интеллекта влияет окружаю-
щая социальная среда. Философский срез анализа проблем существова-
ния социума является одной из основ общей методологии исследования 
социального интеллекта.
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Социологические концепции изучения  
социального интеллекта

Л. Уорд, американский социолог, основатель психологического эво-
люционизма, намечает следующие перспективы для развития в сфере 
социального интеллекта.

1. Необходимо создавать надлежащую социальную среду для воспи-
тания желаний.

2. Социальному интеллекту прежде всего следует заняться разреше-
нием задачи об уменьшении социального трения.

3. Обществом должен управлять развитый социальный интеллект, 
который содействует постепенным, а не революционным преобразова-
ниям [29].

Э. Дюркгейм, автор концепции «коллективных представлений», ука-
зывает на важную роль социума в формировании индивидуальных пред-
ставлений людей об общественных явлениях. Согласно Дюркгейму, 
нормы морали, этики, нравственности следует изучать в срезе коллек-
тивных представлений, которые могут оказывать влияние на формиро-
вание социального интеллекта у людей [11].

М. Шелер указывает на важность культуры в формировании социаль-
ного интеллекта. Именно культура задает ценности, идеалы, константы, 
которые человек реализует в процессе познания [33].

К. Мангейм, основоположник направления социологии знания, отме-
чает, что человек с развитым социальным интеллектом обладает воз-
можностью понимания любой идеологической позиции. То есть разви-
тый социальный интеллект позволяет лучше понимать общественные 
явления, а низкий уровень социального интеллекта повышает риск увле-
чения какой-либо общественно-политической идеологией [17]. 

Когнитивно-феноменологический подход к процессу социального 
познания предложил А. Шутц в своей концепции «жизненного мира». 
А. Шутц отмечает, что люди осознают окружающий мир на основе 
типизированного знания, которое позволяет эффективно разрешать про-
блемы в той культуре, в которой существует человек. К таким типизи-
рованным структурам относятся стереотипы и привычки, которые при 
их актуализации стимулами или социальными ситуациями включают 
цепочку когнитивных ассоциаций и приводят к реализации определен-
ного поведенческого сценария и схемы действий. Подход А. Шутца 
содержит предпосылки постановки проблемы операциональных меха-
низмов социального познания [37].

Социологические исследования внесли вклад в разработку проблемы 
социального интеллекта следующим образом.
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1. Предложено понятие социального интеллекта – способности чело-
века понимать свои и чужие эмоции, поведение.

2. Обозначены функции социального интеллекта как ведущего психи-
ческого фактора общественного прогресса и функции конструирования 
реальности.

3. Обоснована специфика социального познания, его обусловлен-
ность ценностями и культурой.

4. Заложены социологические предпосылки для выделения особых 
подструктур социального интеллекта.

Развитие представлений о социальном интеллекте  
в психологии

В развитии ключевых психологических концепций социального 
интеллекта можно выделить следующие этапы. 

1. Изучение отдельных компонентов социального познания (концеп-
ции В. Вундта, Р. Терстоуна, Р. Зайонса, А. Потебни, Л.С. Выготского, 
С.Л. Рубинштейна).

2. Формирование понятия и основные концепции социального интел-
лекта (концепции Э. Торндайка, П. Вернона, Г. Олпорта, Дж. Гилфрда, 
И.М. Бобневой, Ю.И. Емельянова, В.Н. Куницыной, А.И. Савенкова, 
Д.В. Ушакова).

3. Прикладные исследования социального интеллекта в разрезе видов 
социальной деятельности.

Первоначально в психологической науке происходит изучение фено-
менов, связанных с социальным интеллектом, и формируются истоки 
методологии исследования социального интеллекта. На базе предпосы-
лок, сформулированных в теориях В. Вундта, Р. Терстоуна, Р. Зайонса, 
А. Потебни, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, в значительной степе-
ни основывалось изучение социального интеллекта в дальнейшем.

В. Вундт, занимавшийся изучением психологии народов, указывает 
на специфичность социальных групп: особенности группы не сводят-
ся к совокупности индивидуальных особенностей участников группы. 
Совместное проживание людей друг с другом приводит к формирова-
нию специфичных и особенных законов, которые влияют на индиви-
дуальные. То есть роль среды в формировании социального интеллекта 
является значимой [7].

А. Потебня отмечает, что психология рассматривает как отдельные 
личности, так и социум в целом. Согласно концепции А. Потебни, осо-
бенности культуры и языка оказывают влияние на отдельных индиви-
дов, что вновь подтверждает тезис о воздействии окружающей среды 
на социальный интеллект [23].
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В культурно-историческом подходе Л.С. Выготского наиболее цен-
ным в контексте анализа нашей проблемы представляется методологи-
ческий принцип «единства интеллекта и аффекта», который подготовил 
почву для прорастания понятия «социальный интеллект» на исследова-
тельском поле современной науки [7]. 

Процессуально-деятельностный подход, представителями кото-
рого являются С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, Л.А. Венгер, 
К.А. Абульханова-Славская, рассматривает интеллект как особую 
форму человеческой деятельности. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, основой любой интеллектуальной дея-
тельности является способность к процессам анализа, синтеза и обоб-
щения. Ученый указывает на важность выделения существенных для 
ситуации свойств и реагирования на ситуацию соответственно ей. 
Отличительной особенностью существенных свойств является их зави-
симость от реальных и закономерных событий. С.Л. Рубинштейн указы-
вает на важность соответствия реакции человека и объективных обстоя-
тельств, в том числе на важность соответствия эмоциональной реакции 
и стимула из окружающей среды [26].

Важным для анализа проблемы социального интеллекта являет-
ся функционально-уровневый подход к интеллекту, представителя-
ми которого являются Б.Г. Ананьев, Е.И. Степанова, Л.М. Веккер, 
Б.М. Величковский. Согласно этому подходу, интеллект рассматрива-
ется как система познавательных процессов разного уровня, которые 
являются его «рабочими органами». В рамках функционально-уровне-
вого подхода социальный интеллект представляется функциональным 
элементом совокупности познавательных психических процессов [5]. 

Социальные психологи Л. Терстоун и Р. Зайонс сформулирова-
ли регуляционный подход к интеллекту, предполагающий наличие 
у интеллекта специфичной функции – регуляции поведенческой и пси-
хической деятельности. Интеллект в качестве проявления контроля рас-
сматривался Л. Терстоуном как способность тормозить импульсивные 
побуждения или приостанавливать их реализацию до момента, пока 
исходная ситуация не будет осмыслена в контексте наиболее приемле-
мого для личности способа поведения [38]. 

Таким образом, культурно-исторический, процессуально-деятель-
ностный, функционально-уровневый и регуляционный подходы к изу-
чению общего интеллекта человека подготовили общепсихологическую 
методологию, которую мы рассматриваем в качестве предпосылок воз-
никновения понятия социального интеллекта. 

В процессе развития исследования феномена социального интеллекта 
были предложены методики его определения и разработан ряд моделей. 
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В 1920 г. Э. Торндайк обозначил «дальновидность в межличност-
ных отношениях» термином «социальный интеллект», и определил его 
как общую способность понимать других и действовать или поступать 
мудро в отношении других [приводится по: 22]. 

П. Вернон рассматривал социальный интеллект как способность 
успешно взаимодействовать с людьми, понимать скрытые личностные 
особенности и быть внимательным к настроению и поведению окружа-
ющих людей [Там же].

Г. Олпорт определял социальный интеллект как способность чело-
века быстро прогнозировать социальные события, анализировать пси-
хологические особенности окружающих людей и их возможные реак-
ции, поведение, эмоциональные переживания. Социальный интеллект, 
по мнению Г. Олпорта, – особый «социальный дар», обеспечивающий 
гладкость в отношениях с людьми [32]. 

Благодаря исследованиям Дж. Гилфорда, М. О’Салливен, Д. Китинга, 
М. Форда и М. Тисака, выполненным в 60–80-е гг. ХХ в., социальный 
интеллект стал измеряемым конструктом. В этот период активно разраба-
тываются и верифицируются факторные модели социального интеллекта.

Первой (и наиболее известной) стала модель социального интеллекта 
Дж. Гилфорда. Модель Гилфорда включает в себя шесть способностей: 
передача психических состояний путем поведенческих актов;  создание 
распознаваемых сфер поведенческих актов; совершение операции, отра-
жающей поведенческие акты других людей; сохранение последователь-
ности взаимной связи с другими его членами; изменение поведенческих 
актов или их последовательности; предугадывание возможных вариан-
тов исхода социальных ситуаций.

В дальнейшем исследователи стремились к выделению отдельных 
аспектов и характеристик социального интеллекта и обращали внима-
ние на эффективность поведения личности в конкретных социальных 
ситуациях. Г. Гарднером была предложена теория множественных 
интеллектов. Ученым были выделены шесть разновидностей интеллек-
та, а также предложено разделение на внутриличностный (способность 
к самопознанию и самопониманию) и межличностный (способность 
«проводить различие между другими индивидуумами») интеллекты.

Наибольшего прогресса исследователи достигли в изучении структу-
ры интеллекта. Например, в работах Д.В. Ушакова социальный интел-
лект определяется рядом характеристик: непрерывности, использовани-
ем невербальной репрезентации, социальным оцениванием с помощью 
вербализации, формированием в процессе социального научения; 
использованием внутреннего опыта [31]. В своей теоретической моде-
ли социального интеллекта А.И. Савенков воспринимает социальный 
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интеллект как некую условность, позволяющую прогнозировать успеш-
ность деятельности и личности индивида [27]. Кроме того, автор указы-
вает на то, что социальный интеллект сопровождается эмоциональным 
интеллектом, социальными знаниями, соответственно, ставится вопрос 
о необходимости диагностики социального интеллекта, учитывая ког-
нитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты. Так, А.И. Савенко-
вым выделены компоненты структуры социального интеллекта: когни-
тивные (социальные знания, социальная память, социальная интуиция, 
социальное прогнозирование); эмоциональные (эмоциональная выра-
зительность, эмпатия, установление эмоциональных связей с другими); 
поведенческие (социальное восприятие, социальное взаимодействие, 
социальная адаптация, способность к саморегуляции и способность 
эффективно работать в условиях стресса) [Там же].

Отметим, что А.И. Савенковым социальный интеллект понимает-
ся как кристаллизованные социальные знания о знакомых социальных 
событиях и социально-когнитивную гибкость при решении неизвест-
ных проблем, что позволило выделить факторы, влияющие на развитие 
социального интеллекта: социальные знания, полученные в процессе 
обучения и опыта; социально-когнитивная гибкость – способность при-
менять социальные знания при решении новых проблем [Там же].

Такое понимание структуры социального интеллекта позволяет соз-
давать модели его диагностики и развития в образовательной среде 
в рамках личностного и профессионального общения. По сути, исходя 
из такой позиции, социальный интеллект следует понимать как способ-
ность, которая имеет эволюционную значимость для человека ввиду 
того, что социальные знания и навыки общения приобретаются и сохра-
няются индивидом в течение всей жизни.

Таким образом, каждый исследователь аргументировал свою соб-
ственную позицию понимания социального интеллекта, однако можно 
отметить, что большинство авторов едины в описании социального 
интеллекта как специфической способности, которая обеспечивает 
успешность взаимодействия, умения прогнозировать поведение других.

Исходя из направлений исследования данного феномена, возможно 
различить научное исследование социального интеллекта в социоло-
гии и психологии. Социальный интеллект с точки зрения социологии 
стоит рассматривать как совокупность способностей, определяющую 
успешность социального взаимодействия посредством способности 
понимать поведение другого человека, свое собственное поведение. 
Знание же психических сторон своей личности позволяет продуктивно 
выстраивать межличностные взаимоотношения и адаптироваться к той 
или иной коммуникативной ситуации. Таким образом, можно говорить 
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о некотором разграничении направленности социального интеллекта. 
С точки зрения социологии подразумевается взаимодействие с социаль-
ной средой, т.е. направленность во вне (группа людей, собеседник как 
партнер по общению), с позиции психологии – социальный интеллект 
имеет двойной вектор направленности: и в сторону субъекта взаимо-
действия и внутрь личности, в части изучения и развития психических 
качеств личности (внимание, восприятие, память, воображение, мышле-
ние, эмоции), функционирующих как целостная система конструктов, 
взаимодействующих между собой в отношении социального процесса. 

Особое место занимает изучение отдельных компонентов социально-
го интеллекта в педагогической психологии (В.А. Кан-Калик, Г.А. Кова-
лев, С.В. Кондратьева, Н.В. Кузьмина, А.А. Реан, Л.А. Регуш, А.И. Щер-
баков и др.).

Исследования А.К. Марковой посвящены особенностям профессии 
типа «человек – человек», анализ которых позволяет сделать вывод 
о том, что акцент с формальных требований к квалификации и обра-
зованию смещается в сторону социальной ценности личностных 
качеств, в частности, самостоятельности, коммуникативности, стремле-
нию к развитию [18]. 

В работе Л.М. Митиной подчеркивается важность социального взаи-
модействия в профессиональной деятельности педагога и взаимосвязь 
личностного и профессионального развития [20]. 

В исследованиях А.А. Бодалева [3], Ю.И. Емельянова [12], Е.С. Михай-
ловой [21; 22], А.И. Щербакова [34] акцентируется внимание на необхо-
димости социального интеллекта педагога, от уровня сформированности 
которого зависит успешность педагогической деятельности и общения 
в целом. Авторы объясняют свою позицию тем, что, во-первых, в основе 
профессии педагога лежат субъект-субъектные отношения, во-вторых, 
в педагогической деятельности важными являются устойчивость инте-
реса к работе с детьми, наблюдательность, способность к рефлексии, 
тактичность, гибкость и ситуационная адаптивность в использовании 
различных средств социального поведения.

Необходимость включения социального интеллекта в содержание 
педагогической деятельности рассматривали С.В. Кондратьева с соав-
торами [24], Н.В. Балбанова [1], которые акцентировали внимание 
на индивидуальных качествах личности педагога, позволяющих нака-
пливать социальный опыт и успешно взаимодействовать в педагоги-
ческом общении. Индивидуально-психологические качества лично-
сти педагога в рамках субъект-субъектных отношений рассматривал 
Д.В. Ушаков [31]. Стоит подчеркнуть, что в исследованиях социального  
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интеллекта педагога прослеживаются две тенденции: социальный интел-
лект рассматривается с точки зрения рациональной профессиональной 
составляющей и индивидуально-личностной.

Таким образом, социальный интеллект представляет собой относи-
тельно новое понятие в психологической науке, и его трактовка требу-
ет уточнения и развития в рамках отдельных дисциплин, в частности, 
в педагогической психологии.

Изучение социального интеллекта педагога с позиции педагогиче-
ской психологии представляется необходимым, поскольку это позволит 
определить его взаимосвязь с профессионально важными личностными 
качествами в межличностных отношениях и социальном поведении, 
а также выявить степень продуктивности педагогической деятельности 
при решении задач социально-педагогического взаимодействия с субъ-
ектами образовательного процесса, реализуемых в разных видах педаго-
гической деятельности. Е.С. Михайлова рассматривает педагогический 
социальный интеллект как важнейший компонент педагогических спо-
собностей и выделяет его в социоструктурной субмодели социального 
интеллекта [22]. Рассматривая изучение различных сторон феномена 
педагогического социального интеллекта, Е.С. Михайлова ссылается 
на ряд авторов. Так, о педагогической чувствительности к учащемуся, 
чувстве меры и такта при выборе педагогического воздействия писала 
Н.В. Кузьмина, педагогической наблюдательности Л.А. Регуш, педа-
гогическом воображении и внимании Ф.Н. Гоноболин. Е.С. Михайло-
ва подчеркивает, что педагогический социальный интеллект является 
профессионально важным качеством для работников образовательной 
системы и включает в себя также высокую когнитивную составляю-
щую, способность к продуктивному моделированию личности учащего-
ся и рефлексию педагога [Там же].

Исходя из этого, целесообразно выделить педагогический социаль-
ный интеллект как отдельный конструкт в рамках социального интел-
лекта, рассматриваемого в рамках общенаучных дисциплин, и попы-
таться дать ему определение в фокусе педагогической психологии. 
Мы предполагаем, что педагогический социальный интеллект представ-
ляет собой интегративное профессионально ориентированное психоло-
гическое качество, в основе которого лежат профессионально важные 
качества личности педагога, реализуемые в разных видах педагогиче-
ской деятельности (организационно-методической, социально-педаго-
гической, образовательной, воспитательной) и в процессе саморазвития, 
направленные на реализацию задач социально-педагогического взаимо-
действия с субъектами образовательного процесса.
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Заключение
Предпосылки к изучению социального интеллекта заложены еще 

в Античности. Философский взгляд на анализ проблем существования 
общества, познания социального и человека в обществе является одним 
из основ общей методологии исследования социального интеллекта. 
В рамках философии социальный интеллект рассматривается как спо-
собность к социальному познанию и познанию себя в социуме. Платон 
и Аристотель сформулировали определения понятий мудрости, изобре-
тательности, рассудительности, которые можно считать элементами 
социального интеллекта. Перечисленные качества трактовались в пара-
дигме способностей и связывались с совершенствованием личности 
и деятельности.

В трудах философов Нового Времени (Ф. Бэка, Р. Декарта, Д. Локка, 
И. Канта) содержится существенная философская основа для дальней-
шего изучения социального интеллекта: понятие «практического раз-
ума», типология людей в разрезе их особенностей социального позна-
ния, виды социального предвидения и т.д. Ученые также рассматривали 
факторы, которые влияют на формирование социального интеллекта: 
влияние окружающей среды, способность к рефлексии, самопознанию.

Изучение социального интеллекта в социологии связано с труда-
ми Л. Уорда, М. Шелера, К. Мангейма, Э. Дюркгейма. В их работах 
введено понятие социального интеллекта как способности человека 
понимать свои и чужие эмоции, поведение; обозначены функции соци-
ального интеллекта как ведущего психического фактора обществен-
ного прогресса и функции конструирования реальности; определены 
особенности структуры; обоснована специфика социального познания, 
инструментом которого является социальный интеллект и его обуслов-
ленность ценностно-культурным влиянием общества; заложены социо-
логические предпосылки для выделения особых подструктур социаль-
ного интеллекта.

Зародившись в системе философского и социологического знания, 
проблема социального интеллекта стала активно разрабатываться в пси-
хологической науке.

Культурно-исторический, процессуально-деятельностный, функцио- 
нально-уровневый и регуляционный подходы к изучению общего 
интеллекта человека подготовили общепсихологическую методологию, 
которую мы рассматриваем в качестве базы изучения понятия социаль-
ного интеллекта в психологии. 

Исследование данного феномена в психологии продолжилось с пози-
ции возможных подходов к его определению, измерению и форми-
рованию различных моделей, оценки влияния на характер и качество 
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межличностного взаимодействия. Занимались проблемой социального 
интеллекта Э. Торндайк, П. Вернон, Г. Олпорт, Дж. Гилфорд, Ю.И. Еме-
льянов, И.М. Бобнева, В.Н. Куницына, Е.С. Михайлова, А.И. Савенков, 
Д.В. Ушаков, А.К. Маркова, Л.М. Митина и др. 

Таким образом, изучение общественных явлений, социальных взаи-
модействий, внутренних переживаний и свойств человека с точки зре-
ния индивидуальных качеств и способностей личности, т.е. социального 
интеллекта, привлекает внимание ученых из разных отраслей знания. 
Философы, социологи, психологи, педагоги признают значимость дан-
ного понятия и интерес к его познанию. В настоящее время растет число 
междисциплинарных и прикладных исследований социального интел-
лекта как западными, так и отечественными учеными.

Накопленный в психологии материал представлений о социальном 
интеллекте не полностью реализован – продолжается изучение его фор-
мирования, создание концептуальных моделей социального интеллекта, 
прикладных технологий его оценки и методик его развития. В психоло-
гии не сформулировано общепринятое определение социального интел-
лекта и не установлена его единая модель.

Особую значимость приобретает изучение социального интеллек-
та как инструмента социального познания, что является методологи-
чески ценным для педагогической психологии, поскольку касаются 
субъект-субъектных отношений, ориентированных, в первую очередь, 
на межличностное взаимодействие с людьми. 

Выводы
В статье рассмотрено развитие изучения понятия «социальный интел-

лект» в разных отраслях научного знания.
В качестве основных выводов данной работы можно выделить сле-

дующие.
1. Сутью познавательного отношения к миру является адекватное 

воспроизведение действительности, а результатом познавательной дея-
тельности – знание.

2. Интеллект в философии понимается в общем смысле как способ-
ность мыслить и является базой и инструментом познавательной дея-
тельности. Социальное познание является разновидностью познава-
тельной деятельности, которую можно определить как исследование 
субъектом вопросов о природе социальной реальности, целях и смыслах 
человеческой деятельности и способах социального творчества. 

3. Наиболее широкое распространение в философской науке полу-
чило понимание социального интеллекта как инструмента социального 
познания. 



Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 4

86

П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

ISSN 2500-297X

4. С точки зрения социологии социальный интеллект представляет 
собой способность человека понимать свои и чужие эмоции, поведе-
ние и выбирать способ взаимодействия в соответствие с собственными 
представлениями о последующих реакциях людей. 

5. Социальный интеллект в психологии рассматривается с точки зре-
ния комплекса индивидуально-личностных составляющих, совокуп-
ность которых ориентирована на продуктивное межличностное взаимо-
действие.

6. Для решения разносторонних социально-педагогических задач 
целесообразно расширить изучение педагогического социального 
интеллекта в педагогической психологии, в части его определения, 
моделирования, методики развития.

Таким образом, мы наблюдаем изучение отдельных аспектов соци-
ального интеллекта в разных областях науки, что обусловлено слож-
ностью и многокомпонентностью социального интеллекта и его двоя-
ким характером: с одной стороны, социальный интеллект как предмет 
изучения обладает относительной автономностью, с другой стороны, 
социальный интеллект не представляется возможным рассмотреть как 
отдельный феномен, что обусловлено доказательством его взаимос-
вязи с разными аспектами социальной жизни и личной жизни инди-
видуума – взаимодействием с другими людьми, средой обитания, 
культурными обычаями, традициями, личностными качествами, кото-
рые, в свою очередь, влияют на выбор проявления себя в обществе, 
на успешность социального познания и социальной адаптации.

Изучение социального интеллекта как инструмента социального 
познания является методологически значимым в связи с его универсаль-
ностью. Современный этап изучения социального интеллекта харак-
теризуется активным развитием междисциплинарных и прикладных 
исследований, направленных на изучение различных аспектов взаи-
модействия людей в профессиональной деятельности с учетом разных 
социальных ситуаций, что связано с возрастанием требований к осу-
ществлению эффективной коммуникации в профессиональном обще-
нии и необходимостью достижения продуктивности диалога в разных 
ситуациях и условиях. 

Рассматривая социальный интеллект как отдельное явление, иссле-
дователи выявляют его структуру, содержание, взаимосвязи в рамках 
конкретной предметной области. Интерес к развитию личности, расши-
рению знания об индивидуальных психологических качествах в свете 
социального взаимодействия, адаптации в обществе, способствует 
продолжению изучения феномена социального интеллекта с позиций 
педагогической психологии, что обусловлено высокой степенью про-
никновения профессии психолога в общественное сознание и бытие. 
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Отдельные элементы социального интеллекта и профессиональные 
социально-значимые способности педагога достаточно детально изу-
чены в педагогической психологии. Дальнейшее изучение взаимосвязи 
социального интеллекта с различными аспектами личности и деятель-
ности педагога, развитие понятия «педагогический социальный интел-
лект» представляет научный интерес.
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Emotional intelligence (EI) is  very important for medical students and 
health care professionals. Developed EI is  associated with a  lower risk 
of burnout, higher job satisfaction, increased patient compliance, and better 
prognosis. The  purpose of  the  study was to  assess and compare the  total 
level of EI, as well as  its parameters, in medical students studying general 
medicine and pediatrics in higher medical schools. This cross-sectional study 
included 132 senior students, 107 (81.1%) women, aged 21 to 25 (mean age 
23 ± 1.1 y.o.). 89 (67.4%) participants studied General Medicine 43 (32.6%) – 
Pediatrics. Both groups were comparable in  terms of  age, sex, and social 
status (p > 0.05). Participants self-reported demographic data and completed 
the  self-administered Hall emotional intelligence test to  assess their EI 
level and its parameters. General Medicine Faculty students demonstrated 
a higher total EI level compared to Pediatrics Faculty students (32 [7; 51] vs. 
26 [–2; 35], p = 0.031). A low EI level was found in 52.8% vs. 81.4% students 
from GMF and PF, respectively. Emotional awareness was significantly 
improved in students from GMF (11 [4.5; 15] vs. 8 [0; 12], p = 0.023) as well 
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as self-motivation (7 [–1; 10] vs. 3 [–2; 7], p = 0.035) and the management 
of  emotions of  others (9  [–0.5;  12] vs. 5  [–1;  8], p  =  0.011). Empathy 
and the  management of  one’s own emotions were almost on  the  same 
level in  students of  both faculties, although these EI parameters tended 
to be more developed in participants from GMF, reaching 9 points [3.5; 14] 
vs. 9 points [–3; 12]) and 1 point [–7; 6.5] vs. –1 point [–5; 3], respectively. 
All participants in  both GMF and PF had a  low level of  EI though it  was 
higher in students in GMF. The weakest parameter of EI in all respondents 
was the  management of  their own emotions. We recommend including 
psychological trainings aimed at improving EI in the curriculum for both GMF 
and PF students.
Key words: emotional intelligence, medical students, Pediatrics Faculty, 
General Medicine Faculty, Hall emotional intelligence test, cross-sectional 
quantitative study, empathy, soft skills
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Эмоциональный интеллект  
у студентов-медиков,  
изучающих лечебное дело и педиатрию: 
мультицентровое перекрестное 
исследование

Эмоциональный интеллект очень важен для студентов-медиков и меди-
цинских работников. Развитый эмоциональный интеллект связан с более 
низким риском выгорания, более высокой удовлетворенностью работой. 
Цель исследования – оценить и сравнить общий уровень эмоционального 
интеллекта, а также его параметры у студентов-медиков, изучающих лечеб-
ное дело и педиатрию в высших медицинских учебных заведениях. В пере-
крестное исследование были включены 132  студента старших курсов, 
из них 107 (81,1%) женщин, в возрасте от 21 до 25 лет (средний возраст 
23 ± 1,1 года). 89 (67,4%) участников изучали лечебное дело, 43 (32,6%) – 
педиатрию. Обе группы были сопоставимы по  возрасту, полу и  соци-
альному статусу (р  >  0,05). Участники самостоятельно сообщали демо-
графические данные и  самостоятельно проходили тест эмоционального 
интеллекта Холла, чтобы оценить свой уровень эмоционального интел-
лекта и  его параметры. Студенты лечебного факультета продемонстри-
ровали более высокий суммарный уровень эмоционального интеллекта 
по сравнению со студентами педиатрического факультета (32 [7; 51] против 
26 [–2; 35], р = 0,031). Низкий уровень эмоционального интеллекта выяв-
лен у 52,8% против 81,4% студентов лечебного и педиатрического факуль-
тетов соответственно. Эмоциональная осведомленность значительно лучше  
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у  студентов лечебного факультета (11  [4,5;  15] vs. 8  [0;  12], p  =  0,023), 
а также самомотивация (7 [–1; 10] vs. 3 [–2; 7]), p = 0,035) и управление 
эмоциями других (9  [–0,5; 12] vs. 5  [–1; 8], p = 0,011). Эмпатия и управ-
ление собственными эмоциями были практически на одном уровне у сту-
дентов обоих факультетов, хотя эти параметры эмоционального интел-
лекта были более развиты у  студентов лечебного факультета (9  баллов 
[3,5; 14] vs. 9 баллов [–3; 12]) и 1 балл [–7; 6,5] vs. –1 балл [–5; 3] соот-
ветственно). Все студенты – участники исследования, как лечебного, так 
и  педиатрического факультетов, имели низкий уровень эмоционального 
интеллекта, хотя у студентов лечебного факультета он был выше. Самым 
слабым показателем эмоционального интеллекта у  всех респондентов 
было управление собственными эмоциями. Мы  рекомендуем включать 
психологические тренинги, направленные на повышение эмоционального 
интеллекта, в учебный план как для студентов-лечебников, так и для сту-
дентов-педиатров.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, студенты-медики, педиатри-
ческий факультет, лечебный факультет, тест эмоционального интеллек-
та Холла, поперечное одномоментное исследование, сочувствие, гибкие 
навыки
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ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Эмоциональный интеллект у  студентов-медиков, 
изучающих лечебное дело и  педиатрию: мультицентровое перекрест-
ное исследование  / Лутохина  Ю.А., Ветлужская  М.В., Зиганшина  А.А.  
и др. // Педагогика и психология образования. 2022. № 4. С. 90–108. DOI: 
10.31862/2500-297X-2022-4-90-108

1. Introduction

Emotional intelligence (EI) is the ability of individuals to recognize their 
own emotions and those of others, discern between different feelings and 
label them appropriately, use emotional information to guide thinking and 
behavior, and adjust emotions to adapt to environments [7].

Several components of emotional intelligence have been identified so far: 
the ability to understand own emotions and emotion of others; the ability 
to control and use emotions and the ability to accurately perceive, evaluate 
and express emotions as well [20].
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EI is an indispensable part of the professional competencies of a medical 
student and a doctor. It is generally accepted that a high level of EI 
in a physician correlates with better clinical outcomes, patient satisfaction, 
good teamwork skills and a lower rate of professional burnout [23]. Data 
on EI of medical students of different specialties are limited. Historically, 
general medicine and pediatrics are offered as two independent curricula 
in many Medical Schools. EI components of general medicine and pediatric 
students have never been analyzed and compared before. Meanwhile, 
it seems to be an important issue considering the significant differences 
in patient populations. Pediatricians work with children and interact 
closely with their parents when explaining information about diagnosis 
and treatment, whereas general medicine specialists work only with adult 
patients. Therefore, our working hypothesis is that EI in pediatricians 
or at least its particular components, such as recognition of others’ emotions, 
must be superior to that of general medicine specialists. The purpose 
of the study was to evaluate and compare EI in senior students studying 
at General Medicine and Pediatrics programs at medical universities 
to optimize future physician training.

2. Materials and methods

2.1. Study type

A cross-sectional quantitative study was conducted.

2.2. Participants

We interviewed 132 senior (six-year) students (61% – Sechenov 
University; 39% – Kazan State Medical University), 107 (80%) women, 
mean age 23.2 ± 1.1 years. Two thirds of the students enrolled in the survey 
were from the Faculty of General Medicine (GM students, GMS), and one 
third from the Pediatric Faculty (Pediatrics students, PS). The selected 
proportions of students were based on a total class size in pediatric and 
general medicine programs in two medical schools considering the gender 
distribution of the students. Both the GMS group and the PS group 
were shown to be compatible in terms of sex, age, and social conditions 
(p > 0.05). 

To evaluate the level of possible biases, in addition to the main test, we 
selected 12 random pairs of students who know each other well (students 
studied in the same group for at least 3 years) and asked each student 
in the pair to take the test not only for themselves, but also for their 
groupmate. Furthermore, we analyzed the discrepancy in self-assessment and 
external (peer-to-peer) evaluation.
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2.3. Instruments

For evaluation of EI we applied Hall’s emotional intelligence test, which 
is an international instrument validated for the given purpose. The test 
questionnaire consists of 30 items, the answers to which are assessed using 
the 6-point Likert scale (Disagree strongly: –3 points; disagree: –2 points; 
disagree slightly: –1 point; agree slightly: +1 point; agree: +2 points; 
agree strongly: +3 points). The elements refer to five scales so that each 
scale contains six elements without overlapping: “emotional awareness”; 
“managing your emotions”; “self-motivation”; “empathy”; “managing 
the emotions of others’ emotions”. The questions on each of the scales are 
distributed in random order in the questionnaire to reduce biased responses. 
“Emotional awareness” demonstrates whether the respondent understands 
what particular emotions they are feeling at the moment and why. ‘Managing 
your emotions’ shows whether an individual has the ability to control his own 
emotions and use them to achieve certain goals. ‘Self-motivation’ assesses 
the ability to motivate yourself using one’s own emotions. “Empathy” 
in this test reflects not only the ability to empathize and sympathize, but also 
to understand what feelings and emotions other people are experiencing and 
why. “Managing the emotions of others” shows whether the student is able 
to influence other people’s feelings and to use them to achieve his own 
goals. Each EI component is classified as high, medium, or low, depending 
on the sum of the points (≥14 points – high; 8–13 points – medium; 
≤7 points – low). In addition to assessing the separate components of EI, 
the Hall emotional intelligence test allows us to evaluate the integral level 
of EI: “cumulative emotional quotient” (≥70 points – high; 40–69 points – 
medium; ≤39 points – low).

2.4. Ethics

Before the beginning of the study, students received a research information 
sheet. Participation in the study was voluntary and anonymous. All students 
provided their informed consent to participate in the research. The study 
is approved by the local ethics committee of Sechenov University (protocol 
number 10–21 of June 17, 2021).

2.5. Statistical analysis

Statistical analysis was performed using the IBM Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) Statistics v. 22 program. Discrete data are 
presented as absolute values and percentages. Continuous data are presented 
as an arithmetic mean ± mean square deviation in the case of normal 
distribution or as quartiles 50 [25; 75] if the distribution was different from 
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normal. The normality of the distribution was tested using the Kolmogorov–
Smirnov criterion. The Mann–Whitney criterion (U-test) was used to estimate 
the differences between two independent groups. The Wilcoxon test was 
performed to assess differences in related samples (self-assessment and peer 
assessment in pairs). Statistically significant differences were considered 
to be those at p ≤ 0.05. 

3. Results

3.1. General Hall emotional intelligence test results  
in GMS and PS

Statistically significant differences between GMS and PS were obtained 
in 6 of the 30 questions (table 1). GMS were significantly more likely 
to respond positively that they could influence others in a calming way 
(question 12: 2 [–1; 3] vs. 1 [–1; 2], p = 0.002) and improve others’ mood 
(question 26: 2 [0; 3] vs. 1 [–1; 2], p = 0.004). Furthermore, GMS were more 
likely to agree that people who are aware of their feelings are more successful 
in managing their lives (question 25: 3 [1; 3] vs. 2 [–1; 3], p = 0.018). GMS 
demonstrated a greater tendency to analyze their own negative emotions 
(question 17: 1 [–1; 3] vs. 1 [–2; 2], p = 0.015) and to understand the needs 
of others (question 23: 2 [1; 2] vs. 1 [–1; 2], p = 0.016). Finally, GMS were 
more inclined to agree with the statement that they could force themselves 
to face obstacles again and again if necessary (question 13: 2 [–1; 2] vs. 
1 [–1; 2], p = 0.027).

Table 1
Statistical analysis of the Hall emotional intelligence (EI) test results 

in students from the general medicine and pediatric faculties

Question General 
Medicine Pediatrics р-value

1. Both negative and positive emotions 
serve me as a source of knowledge 
about how to act in life

2 [2; 3] 3 [2; 3] >0.05

2. Negative emotions help me understand 
what I need to change in my life 2 [1; 3] 2 [1; 3] >0.05

3. I am calm when I feel pressure from 
the outside –1 [–2; 1] –1 [–2; 1] >0.05

4. I can observe the change in my 
feelings 2 [1; 3] 2 [1; 2] >0.05



П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

97

Педагогика и психология образования. 2022. № 4

Question General 
Medicine Pediatrics р-value

5. When necessary, I can be calm 
and focused to act according 
to the demands of life

2 [1; 2] 1 [–1; 2] >0.05

6. When necessary, I can evoke a wide 
range of positive emotions, such 
as fun, joy, inner surge, and humor

1 [–1; 2] 1 [–2; 2] >0.05

7. I closely monitor my health 2 [1; 3] 1 [–1; 2] >0.05

8. After something has upset me, I can 
easily control my feelings 1 [–1; 2] –1 [–1; 1] >0.05

9. I can listen to the problems of other 
people 3 [1; 3] 2 [1; 3] >0.05

10. I do not dwell on negative emotions –1 [–1; 2] –1 [–2; 1] >0.05

11. I am sensitive to the emotional needs 
of others 2 [1; 2] 2 [1; 2] >0.05

12. I can have a soothing effect on other 
people 2 [–1; 3] 1 [–1; 2] 0.002*

13. I can force myself to face obstacles 
over and over again 2 [–1; 2] 1 [–1; 2] 0.027

14. I try to approach life’s problems 
creatively 1 [–1; 2] 1 [–1; 1] >0.05

15. I adequately respond to the moods, 
motivations, and desires of other 
people

2 [1; 2] 2 [–1; 2] >0.05

16. I can easily enter a state of calmness, 
alertness, and focus 1 [–1; 2] 1 [-1; 1] >0.05

17. When time permits, I deal with my 
negative feelings and figure out what 
the problem is

1 [-1; 3] 1 [-2; 2] 0.015

18. I can quickly calm down after 
an unexpected upset –1 [–2; 2] –1 [–1; 1] >0.05

19. Knowing my true feelings 
is important to stay in good shape 2 [1; 3] 2 [–1; 2] >0.05

20. I understand well the emotions 
of other people, even if the latter are 
not openly expressed

1 [–1; 3] 1 [–1; 2] >0.05

Continuation of table 1
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Question General 
Medicine Pediatrics р-value

21. I can recognize emotions well from 
facial expressions 2 [–1; 2.5] 2 [–1; 2] >0.05

22. I can easily put aside negative 
feelings when it is necessary to take 
action

1 [–1; 2] 1 [–1; 2] >0.05

23. I am good at picking up signs 
in communication that indicate what 
others need

2 [1; 2] 1 [–1; 2] 0.016

24. People consider me to be a good 
judge of other people’s experiences 1 [–1; 2] 1 [–1; 2] >0.05

25. People who are aware of their 
true feelings are more successful 
in managing their lives

3 [1; 3] 2 [–1; 3] 0.018

26. I can improve the moods of other 
people 2 [0; 3] 1 [–1; 2] 0.004

27. You can consult with me on issues 
people have in their relationships 2 [1; 3] 1 [–1; 2] >0.05

28. I am good at listening to other 
people’s emotions 2 [–1; 2] 1 [–1; 2] >0.05

29. I help others to use their motivations 
to achieve their personal goals 1 [–1; 2] 1 [–1; 2] >0.05

30. I can easily disconnect from worrying 
about problems –1 [–2; 1] –1 [–2; 1] >0.05

* Statistically significant differences are highlighted in bold. 

3.2. Separate components of emotional intelligence  
in GMS and PS

Separate EI components: ≥14 or more – high; 8–13 – medium; ≤7 – low.
The “Emotional awareness” score differed significantly between GMS 

and PS. This indicator was higher for GMS (11 [4.5; 15] vs. 8 [0; 12], 
p = 0.023). A high level of emotional awareness prevailed among GMS 
(37% of respondents), while most PS (48.8%) showed a low level of this 
EI component. Only 11.6% of PS had a high level of emotional awareness 
(fig. 1a).

End of table 1
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The score of “Managing your emotions” was low in the vast majority 
of GMS (78.7%) and PS (93%) and represented 1 [–7; 6.5] vs. –1 [–5; 3], 
p > 0.05). Only 3.4% of the students who responded from the Faculty 
of General Medicine demonstrated a high level of control over their own 
emotions. Among PS, not a single person scored a sufficient number of points 
for a high level, in 7% this EI component was medium (fig. 1b).

“Self-motivation” is another component of EI that differed statistically 
between GMS and PS. This parameter was generally higher for GMS: 
7 [–1; 10] vs. 3 [–2; 7], p = 0.035. However, a low level of self-motivation 
prevailed in both groups: 55.1% of respondents among GMS and 79.1% 
among PS (fig. 1c).

No statistically significant differences were found in the “empathy” scores 
in GMS and PS (9 [3.5; 14] versus 9 [–3; 12], p > 0.05), but only one-
third of GMS and one-fifth of PS demonstrated a high level of empathy. 
Approximately 40% of the respondents in both groups had a low level 
of empathy (fig. 1d). 

The “Managing the emotions of others” was found to be better developed 
in GMS compared to PS: 9 [–0.5; 12] vs. 5 [–1; 8], p = 0.011. Among GMS, 
40% and 20% of the respondents demonstrated medium and high levels 
of this component, respectively, while among PS, this index was low in two-
thirds and medium in only a quarter of the respondents (fig. 1e). 

3.3. Cumulative emotional quotient in GMS and PS

The “Cumulative emotional quotient” score was significantly higher for 
GMS than for PS (32 [7; 51] vs. 26 [–2; 35], p = 0.031. A high level of EI was 
observed only in 4.5% of GMS and 2.3% of pediatricians (fig. 2). Cumulative 
emotional quotient: ≥70 or more – high; 40–69 – medium; ≤39 – low.

3.4. Paired emotional intelligence evaluation

The paired EI evaluation showed the minimum differences between the EI 
assessment results in 12 random pairs of students (table 2). The only EI 
component for which the differences were close to statistically significant 
was the management of the emotions. Significant differences were obtained 
for questions 18 and 25. In the 18th question “I can calm down quickly 
after an unexpected upset”, the self-reported scores were lower than those 
of the peers: 1 [–1; 2] vs. 1 [1; 2], p = 0.046. In the 25th question “People who 
are aware of their true feelings are more successful in managing their lives”, 
more points were received from respondents than from their peers: 2 [1; 3] 
vs. 1.5 [1; 2], p = 0.026. 
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Fig. 1. Comparative analysis of the results of the emotional intelligence 
assessment in students of the General Medicine and Pediatric Faculties:

a – emotional awareness; b – managing your emotions; c – self-motivation;  
d – empathy; e – managing the emotions of others
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Table 2
Estimation of the differences between the EI assessment results 

in 12 random pairs of students who know each other for a long time

Parameters Self-assessment Peer assessment p-value

Emotional awareness 8.5 [5.25; 14.75] 9 [6; 11.75] 0.65

Managing your emotions 7.5 [–4; 11] 9 [2.5; 14] 0.051

Self-motivation 9.5 [1.25; 14.5] 9.5 [1.25; 14.5] 1

Empathy 12 [7.5; 14] 11 [8.25; 14] 0.764

Managing the emotions 
of others

10.5 [9; 12.75] 11.5 [8.25; 14] 0.76

Cumulative emotional 
quotient

51 [18.25; 64.75] 54.5 [34.5; 59.75] 0.58

4. Discussion

Despite the wide coverage of the topic of EI in medical students around 
the world, there are limited publications devoted to comparison of its 
components between different profile medical specialists available [12]. 
The EI of internists and surgeons has been evaluated in a single study 
by Weng et al. in 2011 [22]. A comparative study of medical, dental and 
nursing program students was conducted in England, revealing no significant 
differences between the specialties [2].

The Hall emotional intelligence test we chose for our study allowed 
us to assess and analyse not only cumulative emotional quotient, but also 
separate components of EI.

“Emotional awareness” is important for physicians of any specialty 
because it allows a physician to notice signs of emotional burnout, depression, 
and anxiety disorders and to apply specialized help in a timely manner. 
It is essential for pediatricians working with adolescents since emotional 
changes in these patients can indicate the onset of various psychopathological 
conditions such as aggressive and suicidal behavior. Our result showed a low 
level of emotional awareness in PS, and this could be a weak point in their 
education.

“Managing your emotions” is an indicator of the ability to communicate 
with both patients and colleagues, which needs to always be cultivated and 
improved. The number of students with high control of their own emotions 
was surprisingly low in both faculties and suggests a strong need for special 
psychological training aimed at improving emotion management. 
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A low level of ’self-motivation’ also prevailed in both groups, which 
also suggests the need to correct this parameter with appropriate training, 
as its low level may affect both the quality of study and future quality 
of medical care.

“Empathy” plays a vital role in the establishment of physician-patient 
contact [8]. It was expected that this indicator would be high for students  
from both faculties, but the distribution turned out to be different. It is neces-
sary to actively identify students with a low level of empathy and improve 
it with the help of psychological correction, and to associate EI and gratitude 
with empathy in medical students [13]. 

“Managing the emotions of others” Self-motivation is not only a component 
of emotional intelligence, but also an essential soft skill that all clinicians 
must be competent in. However, this component is very important for 
pediatricians, as it often allows them to persuade a child to undergo 
upcoming treatment or to properly inform parents about the need for medical 
involvement (vaccination, surgical operations, etc.). Thus, pediatricians with 
low level of management of emotions of others should be identified and also 
referred for appropriate training. 

Surprisingly, self-reported scores appeared to be lower than those of peers. 
In total, peers overestimated their groupmates’ ability to manage their own 
emotions. However, isolated differences in self-assessment and peer-to-peer 
assessment were not statistically significant (p > 0.05) and did not affect 
the overall result. This allowed us to conclude that the respondents’ self-
assessment in the Hall test was highly objective.

The overall picture appeared to be rather disappointing. Half of the GMS 
and four-fifths of the PS had a low cumulative emotional coefficient, a logical 
reflection of the problems we described in our analysis of the separate 
components of EI. One of the factors that could have affected these results 
is the timing. Students were asked to complete the questionnaire during 
the COVID-19 pandemic, which is associated with uncertainty and stress. 
The latter has previously shown a negative correlation with EI in several 
studies [11; 14; 16]. On the other hand, a difficult worldwide situation such 
as a pandemic demands more qualified medical specialists to be trained who 
should have much higher EI than usual. Meanwhile, the findings of similar 
studies on senior medical students around the world are quite diverse and 
controversial [12].

The unexpected finding of this study was that pediatric faculty students 
have demonstrated lower scores in several EI components compared 
to general medicine faculty students. Pediatric communication also has its 
own specifics: finding a common language with children, adolescents and 
their parents, understanding young patients without words, being able to calm 
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and inspire confidence, helping overcome anxiety and fear, and finding 
the right words to comfort the patient [8]. Our assumption that self-control, 
the ability to regulate own and other people’s emotions, the ability to feel 
the emotional states and experiences of a child and an adult, to empathize and 
respond to these feelings and emotions, while maintaining clarity of thought 
and a clear understanding of the required professional therapeutic actions 
is more important for the ones being prepared to work with children, was not 
confirmed. Apparently, students from both faculties equally need a certain 
intervention and changes in the curricula to promote the development of EI. 

It might be possible to introduce modern types of activities to help 
the student develop emotional intelligence. For example, future pediatricians 
will certainly benefit from social and medical volunteer work related 
to education and disease prevention among adolescents and young people and 
helping parents and children who need support. This could be families with 
disabled children, pediatric patients with an autism spectrum disorder. Future 
physicians can be cooperating with children’s health centers, etc. [8].

Understanding the relevance of EI in a future specialist allows educators 
to pay the most serious attention to them, to place appropriate accents, 
and to take a fresh look at the organization of the educational process 
in a medical university, including the training of future pediatricians. Changes 
in the curriculum should include both tools for the assessment and development 
of EI. Psychometric testing upon admission to both undergraduate and 
clinical residency programs should be considered first to select future medical 
professionals who fit the purpose. Evaluation of general intellectual ability, 
critical thinking, problem solving ability along with EI components using 
that tool has proven its importance and effectiveness in multiple studies 
in different countries [3; 21; 24]. Regarding the instruments to be introduced 
to medical schools to promote EI development in trainees, the following 
should include complex simulations with standardized real and virtual 
patients that exceed practical and communication skills building [18; 15], also 
team-based learning (TBL) in pediatric bedside teaching [9]. 

Reflective writing should become an essential component of learning 
the humanities and clinical medicine at all levels of training, including 
continuous professional development [5; 17]. Its undeniable advantage is 
in its simplicity, cost-effectiveness, and multipurposeness [1; 4; 6]. Faculty 
members would only need to undergo the ’train the trainer’ program based 
on the principles of BEGAN [19]. Another essential change that must 
be introduced in medical universities to build EI in medical undergraduates 
is the formative feedback application as an evaluation tool to monitor student 
progress, as some authors have suggested [10]. Further study of EI is needed 
in students of medical universities of various specialties.
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5. Conclusions

The cumulative emotional quotient was higher in the senior students of GMF 
compared to PF. Students from GMF demonstrated better results in such 
components of EI as emotional awareness, self-motivation, and managing 
the emotions of others. However, we should consider that an insufficient level 
of EI prevailed among all students regardless of the faculty, with particularly 
low scores shown by respondents in terms of managing their emotions. 
Therefore, we highly recommend modifying the existing medical curriculum 
in Medical Schools by introducing approaches to improve EI for both GMF 
and PF students.
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К вопросу обучения студентов  
цифрового поколения

Целью проведенного исследования стал анализ представлений препо-
давателей вузов по  пониманию преимуществ и  психологических рисков 
использования цифровых образовательных технологий в образовательной 
практике. В анонимном интернет-анкетировании приняли участие 234 пре-
подавателя вузов г. Москвы и Московской области, Курска, Нижнего Нов-
города и  Самары. Удалось установить, что большинство преподавателей 
(79%) считают необходимым использовать цифровые технологии в обра-
зовательном процессе, несмотря на  возможные психологические риски 
для когнитивной сферы обучающихся и их мотивации обучения. Получен-
ные результаты объясняются тем, что также большинство преподавателей 
(82%) связывают высокую необходимость применения цифровых техноло-
гий в своей работе с их соответствием психологическим особенностям обу-
чающихся, что вызывает повышение интереса к обучению. Исследование 
показало, что новые принципы построения взаимодействия преподавате-
лей и студентов в образовательном процессе должны быть связаны с ког-
нитивным развитием молодежи и  опираться на  достижения когнитивной 
психологии.
Ключевые слова: цифровое поколение, социальная ситуация развития, ког-
нитивная сфера личности, самопознание, цифровые технологии, цифровая 
реальность, психологические риски
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On the issue of teaching students 
of the digital generation

The relevance of the restructuring of the educational process for the youth 
of  the  digital generation is  currently unusually high. Representatives 
of the digital generation have a number of significant personal and cognitive 
differences, a  different organization of  higher mental functions, which has 
been proven in numerous studies. The purpose of  the study was to analyze 
the  ideas of  university teachers on  understanding the  advantages and 
psychological risks of  using digital educational technologies in  educational 
practice. 234 university teachers from Moscow and the Moscow Region, Kursk, 
Nizhny Novgorod and Samara took part in an anonymous online survey. It was 
established that most teachers (79%) consider it  necessary to  use digital 
technologies in  the  educational process, despite the possible psychological 
risks to  the  cognitive sphere of  students and their motivation for learning, 
most teachers, since they correspond to  the  psychological characteristics 
of modern youth, arouse interest in  educational content, which in  turn can 
improve the  quality of  learning. The  study showed that new principles for 
building interaction between teachers and students in the educational process 
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should be  associated with the  cognitive development of  young people and 
be based on the achievements of cognitive psychology.
Key words: digital generation, social situation of  development, cognitive 
sphere of  personality, self-knowledge, digital technologies, digital reality, 
psychological risks

CITATION: Sorokoumova  E.A., Puchkova  E.B., Cherdymova  E.I., Fadeev  D.S. 
On  the  issue of  teaching students of  the digital generation. Pedagogy and 
Psychology of Education. 2022. No. 4. Pp. 109–125. (In Rus.). DOI: 10.31862/ 
2500-297X-2022-4-109-125

Введение
Информационный кризис является маркером социальной ситуации 

развития начала XXI в. В данном контексте все большей нагрузкой 
на обучающегося, как школьника, так и студента, является информаци-
онная нагрузка, т.к. увеличивается поток аудиовизуальной информации 
и, следовательно, можно вести речь и о смене системы образования. 
Различного рода гаджеты и цифровые технологии (смартфоны, ноутбу-
ки, социальные сети и т.п.) за последние 20 лет радикально изменили 
окружающий мир [8]. Если раньше приобщение индивида к культуре 
осуществлялось посредством проводника – взрослого, то для предста-
вителей цифрового поколения таким проводником является гаджет как 
инструмент погружения в виртуальное пространство с присущими ему 
ценностями [8; 19]. Гаджеты и цифровые технологии сегодня следует 
рассматривать как необходимые атрибуты учебы, работы, досуга, что 
в целом позволяет говорить о них как о необходимом компоненте социа-
лизации современной молодежи. Общественные отношения в современ-
ных условиях также все больше и больше формируются в виртуальной 
реальности.

Чтобы описать масштаб информационного давления на современ-
ное общество, достаточно уже одного понимания того, что большин-
ство всей информации в мире появилось за последние несколько лет. 
Постоянное увеличение потоков информации ведет к необходимости 
их структурирования с целью увеличения оперативности получения 
информации и адекватности ее восприятия [2; 4; 12]. 

В современном обществе появилось понятие «управление знаниями», 
цель которого – обращение информационных ресурсов на пользу. Дело 
в том, что сама по себе информация бесполезна, если ее потенциальный 
потребитель, столкнувшись с необходимостью получить эту информа-
цию, не знает где ее найти и как использовать [1; 5; 20]. 



Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 4

112

П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

ISSN 2500-297X

Человечество за свою историю претерпело четыре информационных 
революции, повлекшие кардинальные изменения во всех сферах обще-
ственных отношений, включая образование. 

1. Письменность (около 4 тыс. лет до н.э.). Революционные измене-
ния: передача информации стала более точной из-за отхода от исклю-
чительно устного пересказа, связанного с субъективными интерпре-
тациями; передача информации стала более обширной, т.к. один раз 
написанное сообщение могло проинформировать неограниченное коли-
чество человек, даже после смерти своего автора. То есть социальная 
память человека отделилась от его мозга и обрела бессмертие.

2. Книгопечатание (середина XVI в.). Революционные изменения: 
резкое снижение трудовых издержек на производство одной книги; 
отход от элитарности книжных рукописей к общедоступности печатных 
изданий за счет резкого падения стоимости книг; в сфере образования 
между учителем и учеником появился посредник – книга.

3. Электричество (конец XIX в.). Революционные изменения: появ-
ление мультимедийных возможностей передачи информации; резкое 
ускорение процесса передачи информации; переход от бумажных носи-
телей информации к небумажным; в сфере образования дополнитель-
ным посредником между учителем и учеником, помимо книг, стано-
вятся информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – радио, 
кино, телевидение.

4. Компьютерные технологии (конец ХХ в.). Революционные изме-
нения: полное стирание границ для передачи информации; появле-
ние обратной связи – интерактивности, активности социальной памя-
ти человечества; в сфере образования дополнительным посредником 
между учителем и учеником, помимо книг и ИКТ, становится информа-
ционное пространство [17]. Образование становится более индивидуа-
лизированным.

Четвертая информационная революция ознаменовала переход 
к информационному обществу. По наблюдениям Дж. Пэлфри и У. Гас-
сер, «современная молодежь не делает различий между жизнью 
в Интернете и вне ее, их идентичность в реальном пространстве и кибе-
ридентичность в Интернете не являются обособленными друг относи-
тельно друга; их идентичность представлена сразу в нескольких про-
странствах» [11]. Обособленность киберидентичности исчезла, и более 
того, она может являться доминирующей в самоидентификации и опре-
делять ценности современного молодого поколения. И мы, действитель-
но, можем видеть в настоящий момент, что современные люди обсуж-
дают события, происходящие в далеких от них странах так, словно это  
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их собственная проблема. Огромное значение информации для обще-
ства легло в основу «третьей волны», обозначенной Элвином Тоффле-
ром, в его одноименной книге [18]. Концепция «волн» предполагает 
последовательное их «наложение» одной на другую по принципу дви-
жения морских волн. Такая смена стадий происходит без резких перехо-
дов, эволюционным путем. Всего он выделяет три волны цивилизации:

1) сельскохозяйственная – переход от кочевого общества к осед-
лому. Главный ресурс – земля. К XVII–XVIII в. первая волна стала 
терять силу, растворяясь во второй волне, но продолжая локально 
существовать;

2) индустриальная – промышленная и научно-техническая револю-
ция. Главный ресурс – сырье. Вторая волна начала спадать в 50-е гг. 
XX в., когда численность работников умственного труда превысила чис-
ленность промышленных рабочих;

3) информационная – переход общества от институциональной струк-
туры к сетевой. Современные массовые изменения создают новую 
цивилизацию, основанную на компьютерных технологиях и потоках 
информации. При этом общество переходит от вертикальных иерархий 
взаимодействия к горизонтальным. Происходят процессы глобализации 
и создания мультикультуры, начинается поиск путей разрешения остав-
шихся межкультурных конфликтов. Главный ресурс информационного 
общества – информация. По мнению Тоффлера, третья волна полностью 
«накроет» общество к 2025 г. [18].

В связи с этим следует отметить изменения при переходе от инду-
стриальной системы образования к информационной (рис. 1).

Актуальная социальная ситуация порождает ряд особенностей раз-
вития личности и когнитивной сферы цифрового поколения. В частно-
сти, доминирующей чертой личности современного поколения можно 
назвать склонность к аутизации. Социальная ситуация развития совре-
менной молодежи в период их взросления ввела их в новый мир – 
информационное общество, которое предъявляет все более высокие 
требования к современному человеку, его интеллектуальному, нрав-
ственному, профессиональному совершенствованию, уровню общей 
культуры [15]. 

После сравнения разных образовательных систем логично рассмо-
треть особенности развития познавательных процессов современного 
поколения. 

Особенности когнитивной сферы обучающихся и изменения их выс-
ших психических функций, которые задействованы в учебно-професси-
ональной деятельности, можно рассмотреть на рис. 2. 
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Модель образования

индустриального общества

Информационные ресурсы ограничены

Педагог – транслятор

Обучающийся – потребитель

Образовательная среда подготовлена педагогом

Цель – передача знаний, образцов

Модель образования

информационного общества

Информационные ресурсы не ограничены

Педагог – координатор

Обучающийся – участник

Образовательная среда конструируется в процессе

Цель – самостоятельное созидание образа мира

Рис. 1. Сравнение индустриальной и информационной системы образования

Особенности когнитивной сферы цифрового поколения

Иллюзия собственной эффективности

Проблемы внимания при растущей скорости восприятия

Иллюзия многозадачности

Брендирование самого себя

Каталогизация памяти

Фрагментарность и поверхностность суждений

Иллюзия знания большого массива данных

Рис. 2. Особенности когнитивной сферы цифрового поколения

Одной из характеристик, описывающих познавательную сферу, явля-
ется клиповое мышление. Ф.И. Гиренок рассматривает клиповое мыш-
ление как процесс отражения различных свойств объектов, не учиты-
вающий связи между ними. Клиповое мышление возникает в процессе 
постоянного нахождения в виртуальной среде, сети Интернет [4; 6; 7]. 
Оно фрагментарно, алогично, обладает достаточно высокой переключа-
емостью с одного объекта на другой, что затрудняет создание целост-
ности картины мира [13]. Мы наблюдаем, что современное поколение 
можно охарактеризовать с точки зрения способности/неспособности 
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системно воспринимать информацию, критически осмыслять инфор-
мацию, четко и логично излагать свои мысли. Таким образом, можно 
говорить о некоторых особенностях когнитивной сферы современного 
поколения [9; 10; 14; 16]. При этом следует отметить, что в общении 
у современного поколения наблюдается уверенность в своих взглядах 
и ухудшение процесса взаимодействия.

Перечисленные выше особенности личностной и когнитивной сфер 
студентов обусловили актуальность проведенного исследования.

Материалы и методы

В феврале-марте 2022 г. проведено анкетирование преподавателей 
вузов с целью определения позиций и понимания преимуществ и пси-
хологических рисков использования цифровых образовательных тех-
нологий в образовательной практике. Анкетирование осуществлялось 
анонимно и дистанционно с использованием опросника в google-форме. 
В опросник включены три блока вопросов. 

Б л о к  1. Социально-демографические данные и вопросы, определя-
ющие включение респондента в выборку. Для включения респондента 
в выборку первоначально применялись два вопроса с предлагаемыми 
вариантами ответов: используете ли Вы цифровые продукты в практике 
своей работы? проходили ли вы повышение квалификации по цифро-
вым технологиям? (выберите один вариант ответа: да, нет). При выборе 
ответов «нет» анкета респондента не принималась к дальнейшему рас-
смотрению.

Б л о к  2 состоял из 5 закрытых вопросов, нацеленных на определение 
мнений преподавателей о преимуществах использования цифровых тех-
нологий в образовательной практике.

Б л о к  3 состоял из 6 закрытых вопросов, предназначенных для пони-
мания и типологизации возможных психологических рисков для обуча-
ющихся при использовании цифровых технологий.

Вопросы из блока 2 и 3 предъявлялись в смешанном формате. Коли-
чество анкет составило 256, к рассмотрению было принято 234 анкеты 
преподавателей вузов г. Москвы и Московской области, Курска, Ниж-
него Новгорода и Самары. Возрастной диапазон респондентов составил 
от 25 до 62 лет (средний возраст – 45 лет), из них 32% мужчин и 78% 
женщин; стаж работы в диапазоне от 5 до 40 лет (среднее значение – 
свыше 20 лет); опыт применения цифровых технологий у большинства 
(74%) респондентов свыше 10 лет. 

Результаты анкетирования были обработаны с помощью методов 
математической статистики и качественного анализа.
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Результаты исследования

Результаты исследования представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1

Ответы респондентов по блоку 2  
«Возможные преимущества использования цифровых технологий»

Вопросы Ответы, %

1. Используете ли Вы на регулярной основе цифровые технологии в своей 
работе? 

 − да
 − скорее да, чем нет
 − скорее нет, чем да
 − нет

32
47
19
2

2. Считаете ли Вы, что применение в обучении цифровых технологий  
необходимо, потому что это соответствует психологическим особенно-
стям современных обучающихся? (выберите один вариант ответа)

 − да
 − скорее да, чем нет
 − скорее нет, чем да
 − нет

30
52
17
1

3. Какие из указанных характеристик цифровых технологий 
могут способствовать повышению качества обучения?  
(выберите 4 варианта ответа, расставив их по местам 
с 1 по 4)

Ответы, 
ранговые 

места

 − массовость охвата: возможность быстрого доступа  
к информации всех обучающихся

 − размещение информации в оперативном режиме
 − возможность добавлять и изменять информацию
 − возможность разнообразить контроль в освоении материала
 − использование достаточно большого диапазона  
визуальных средств и наглядного материала

 − возможность более эффективного темпа изучения 
 − возможность использования различных множественных 
каналов для обратной связи

 − возможность обмениваться с коллегами опытом и материалом
 − возможность детального отслеживания самостоятельной 
работы обучающихся

 − требуют меньшего материального вложения при их 
применении

 − возможность расширения цифрового опыта обучающихся

1 

2
6
3
4 

5
8 

7 

10 

9
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Вопросы
Ответы, 

ранговые 
места

4. Выберите три преимущества использования цифровых технологий  
в образовательном процессе 

 − расширение образовательных возможностей 
 − индивидуализация обучения
 − доступность образования
 − повышение мотивации к обучению
 − развитие способности к многозадачности
 − развитие цифровой компетентности обучающихся 
 − повышение способности к самообучению
 − надежность сохранения учебного материала

1
2
3
4
6
7
5
8

5. Согласны ли Вы с тем, что обучение с применением  
цифровых технологий может способствовать адаптации 
обучающихся в цифровом обществе (например, эффективное  
трудоустройство, повышение квалификации и др.)?  
(выберите один вариант ответа)

Ответы, %

 − да
 − скорее да, чем нет
 − скорее нет, чем да
 − нет

53
35
11
1

Таблица 2
Ответы респондентов по блоку 2 

«Возможные психологические риски  
при использовании цифровых технологий»

Вопросы Ответы, %

1. Считаете ли Вы, что цифровые технологии, применяемые в обучении, 
приводят к различного рода нарушениям психологического здоровья  
обучающихся? (выберите один вариант ответа)

 − да
 − скорее да, чем нет
 − скорее нет, чем да
 − нет

13
26
42
19

Окончание табл. 1
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Вопросы
Ответы, 

ранговые 
места

2. Какие риски для познавательного развития обучающихся, на Ваш взгляд, 
появились с применением цифровых технологий?  
(выберите 3 варианта ответа, расставив их по местам с 1 по 3)

 − снижение уровня логического мышления
 − появление клипового мышления
 − поверхностность знаний и суждений
 − снижение уровня внимания и произвольности
 − ухудшение процессов памяти (эффект Google)
 − обеднение словарного запаса и эмоциональности речи
 − трудности в устном выражении своих мыслей
 − снижение оригинальности воображения
 − неумение системно воспринимать информацию

1
3
2
5
4
6
7
9
8

3. Какие риски для личностного развития обучающихся, на Ваш взгляд,  
появились с применением цифровых технологий?  
(выберите 3 варианта ответа, расставив их по местам  с 1 по 3)

 − возможность возникновения интернет-зависимости
 − ухудшение навыков коммуникации и взаимодействия
 − ослабление самоконтроля как способности контролировать 
свои эмоции, мысли и поведение

 − отказ от решения задачи, если она требует усилий
 − погруженность в себя (социальная аутизация)
 − желание учиться только по тем предметам, которые нравятся
 − неадекватное представление о себе и своей роли в коллективе
 − стремление получать высокие оценки при наименьших 
затратах усилий

 − повышенная тревожность

8
5
4 

1
7
2
6
3 

9

4. Считаете ли Вы, что использование цифровых технологий 
в обучении может снижать учебную мотивацию  
обучающихся? (выберите 1 вариант ответа)

Ответы, %

 − да
 − скорее да, чем нет
 − скорее нет, чем да
 − нет

27
34
22
17

Окончание табл. 2
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Вопросы Ответы, %

5. Считаете ли Вы, что использование в обучении цифровых технологий 
снижает у обучающихся способность к самопознанию?  
(выберите 1 вариант ответа)

 − да
 − скорее да, чем нет
 − скорее нет, чем да
 − нет

81
16
2
1

6. По Вашему мнению, современным обучающимся нравится применение 
цифровых технологий в образовании?

 − да
 − скорее да, чем нет
 − скорее нет, чем да
 − нет

32
53
12
3

Обсуждение результатов

Анализ ответов респондентов по блоку вопросов № 2 показывает, что 
большинство преподавателей (79%) считает необходимым использова-
ние цифровых технологий в повседневной практике работы. Такое еди-
нодушное мнение объясняется тем, что также большинство (82%) пре-
подавателей связывает высокую необходимость применения цифровых 
технологий в своей работе с их соответствием психологическим особен-
ностям обучающихся, что вызывает повышение интереса к обучению. 

Анализ представлений преподавателей о возможностях повышения 
качества обучения за счет использования цифровых технологий показал 
ключевые характеристики (первые 5 ранговых мест в ответах), кото-
рые можно определить как инструмент обогащения учебного контента 
визуальным материалом и быстрого доступа к нему всех обучающихся, 
в результате происходит ускорение темпа обучения при разнообразии 
форм контроля освоения материала. К числу основных преимуществ 
респонденты отнесли расширение образовательных возможностей обу-
чающихся за счет доступности и индивидуализации обучения, повы-
шения мотивации и самостоятельности обучения, что создает обучаю-
щимся надежный базис для будущей профессиональной деятельности. 
Так, 88% преподавателей считают, что освоение студентами в процессе  

Окончание табл. 2
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обучения цифровых технологий будет способствовать их успешной 
адаптации в профессиональной среде. 

Таким образом, мы можем отметить, что необходимость использо-
вания цифровых технологий в образовательной практике в представле-
нии опрашиваемых преподавателей практически не имеет противников 
их применения, отмечаемые респондентами преимущества цифровых 
технологий способствуют как повышению качества образования, так 
и адаптации молодежи к цифровому обществу. 

При анализе ответов по блоку вопросов № 3 отмечается амбивалент-
ность уровня понимания преподавателями проблемы психологиче-
ских рисков при использования цифровых образовательных продуктов 
и технологий. Большинство преподавателей считают, что такие риски 
существуют, в то же время – отрицают возможность нарушения пси-
хологического развития обучающихся. Анализ полученные ответов 
о типичных рисках показал, что большинство респондентов придержи-
ваются точки зрения о когнитивных нарушениях в психологическом 
развитии обучающихся. Наивысшие ранговые места присвоены респон-
дентами ответам: снижение уровня логического мышления; появле-
ние клипового мышления; поверхностность знаний и суждений; отказ 
от решения задачи, если она требует усилий; желание учиться только 
по тем предметам, которые нравятся; стремление получать высокие 
оценки при наименьших затратах усилий. При этом также отмечают 
снижение учебной мотивации и способности к самопознанию. Вместе 
с тем 85% преподавателей отметили позитивное отношение студентов 
к цифровым образовательным технологиям. Таким образом, несмотря 
на возможные психологические риски для когнитивной сферы обуча-
ющихся и мотивации обучения, большинство преподавателей считает 
необходимым использовать цифровые технологии в образовательном 
процессе, т.к. они соответствуют психологическим особенностям совре-
менной молодежи, вызывают интерес к учебному контенту, что в свою 
очередь может повышать качество обучения. 

Заключение

Наше исследование показало, что основные преимущества цифровых 
технологий и психологические риски их неэффективного использования 
с точки зрения преподавательского состава вузов тесно связаны с когни-
тивным развитием молодежи, следовательно, новые принципы постро-
ения взаимодействия преподавателей и студентов в образовательном 
процессе должны опираться на достижения когнитивной психологии. 
Когнитивная психология, изучая познавательные процессы человека, 
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восприятие, осмысление и преобразование информации в знания одно-
временно раскрывает механизмы их влияния на когнитивную и мотива-
ционно-смысловую сферы личности. В рамках когнитивной психологии 
больше внимание уделяется прикладным (когнитивным) технологиям, 
используемым в процессе обучения и развития личности. Применение 
когнитивных технологий в обучении позволяет объединять психические 
рациональные начала личности в единое целое посредством взаимосвя-
занных действий, обсуждений, размышлений и самоконтроля; в разви-
тии всей совокупности умственных способностей и стратегий, делаю-
щих возможным процесс адаптации к новым ситуациям [6].

Опираясь на положения когнитивной психологии, к числу основных 
принципов, позволяющих выстроить новую систему взаимодействия 
преподавателей и студентов в образовательном процессе, на наш взгляд, 
следует отнести следующее.

1. Учет «многозадачности» как типичного проявления стиля мыш-
ления в организации образовательного процесса. С этой целью должен 
осуществляться переход на интерактивно-поисковые формы проведе-
ния лекционных, семинарско-практических занятий и самостоятельной 
работы студентов. Такая форма организации образовательного процесса 
предполагает включение студентов в различные формы поисково-про-
дуктивной деятельности, где в полной мере могут проявиться их навыки 
поиска информации в Интернете, оценки ее достоверности, использова-
ния цифровых технологий для выполнения учебной задачи. 

2. Развитие критического мышления. Необходимо научить студен-
тов критически осмысливать информацию, найденную для выполнения 
учебной задачи. Повышение уровня развития критического мышления 
студентам необходимо как с точки зрения оценки достоверности учеб-
ной информации, так и как профилактика возможных деструктивных 
воздействий, с которыми молодежь постоянно сталкивается, «путеше-
ствуя» по виртуальному пространству.

3. Совершенствование системного мышления. Вовлеченность в вирту-
альное пространство с раннего возраста формирует феномен «клипово-
го мышления» (поверхностное восприятие и осмысление поступающей 
информации), в противовес этому системное мышление (осмыслен-
ное и глубокое понимание) развивается с началом систематического 
обучения. Профессиональное становление студента в процессе обуче-
ния в вузе, чтобы быть эффективным, безусловно, должно опираться 
на системное мышление, которое также необходимо будущему профес-
сионалу как ключевая компетенция профессионального развития.

4. Активация самопознания личности как инструмента совершен-
ствования базисных убеждений и профессионального самосознания. 
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Самопознание как непрерывный процесс на этапе вузовского обучения 
должно инициировать создание непротиворечивой системы базисных 
убеждений будущего профессионала, тем самым формировать условия 
для благоприятного развития профессионального самосознания.
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